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Одним из интересных аспектов 
истории Кавказа является исто-
рия Кабарды. Традиционно од-
ной из популярных тем являются 
отношения кабардинцев с тюрк-
скими соседями. Отдельным ас-
пектам этой тематики посвящены 
статьи Дж.Рахаева, В.Сокурова, 
Б.Березгова, Т.Алоева, С.Жемухо–
ва, А.Кушхабиева, К.Дзамихова, 
З.Цеевой, И.Якубовой, С.Хотко, 
В.Сокурова1. Несмотря на отдель-
ные наработки, до сих пор, к сожа-
лению, отсутствует обобщающая 
работа про кабардино-крымские 
отношения. Задачей данного ис-
следования является исследование 
отношений Кабарды с Крымским 
ханством в XVI–XVIII вв. 

Во времена Менгли-Гирея, по 
сведениям османского историка 
Ибн Кемаля, крымские татары из-
рубили местных черкесов и взяли 
в каждом поселении по 50–100 не-
вольниц и увели много невольни-
ков. Были взяты поселения Куба 
(Копа) и Анаба (Анапа). В 70-х гг. 
турки и крымцы совершили боль-
шой поход против черкесов. В 
1498 г. Менгли-Гирей был занят 
черкесскими делами. В 1498 г. к 

крымцам за помощью обратил-
ся князь Айтек, и Менгли-Гирей 
осуществил поход на черкесов. 
Весной 1501 г. черкесы разбили 
каффинского бейлербея. Сын хана 
Муртаза также был разбит ими. В 
1519 г. калга Бахадыр-Гирей был 
разбит черкесами. Реммаль Ходжа 
упоминал о нескольких походах 
Сахиб-Гирея. В 1539 г., в ответ на 
атаки черкесов на мусульман око-
ло Темрюка, хан собрал войска и 
пересек Керченский пролив. Он 
встретился с вождем черкесов-
жанеевцев Кансавуком, которого 
хотел наказать, однако тот сумел 
улизнуть, пришел к Кефе и пред-
ложил много невольников, что 
удовлетворило Османов. В 1542 г. 
хан снова отправился в поход на 
жанеевцев. Попытка уладить кон-
фликт дипломатически Кансавуку 
не удалась. Сахиб-Гирей приходит 
в горы. Черкесы осуществили на-
падение ночью, но крымцы отра-
зили нападение и нанесли пораже-
ние черкесам. В 1544 г. состоялся 
набег на Кабарду. Эльбозады, один 
из вождей кабардинцев, прибыл к 
крымцам и пожелал, чтобы мятеж-
ники были наказаны. Крымцы хо-
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тели прибыть в Кабарду во время 
урожая, но прибыли слишком рано. 
Кроме того, они остановились ла-
герем. Кабардинцы напали ночью, 
но крымцы победили. В 1551 г. 
хан совершил поход на черкесов, 
одержал победу и взял много плен-
ных. Поход Сахиб-Гирея был выз-
ван нападением черкесских князей 
Алегука и Антонука на османских 
подданных под Азаком2.

В начале XVI в. потомки Инала 
– Идар Инармасов и князья Джан-
хотовы враждовали между собой. 
После смерти отца Идар собрал 
войска в Западной Черкесии, по-
скольку воспитывался в Бжедугии, 
и повел их на Джанхотовых. На 
Кызбуруне на Баксане кабардинцы 
сразились с Идаром и потерпели 
поражение. После этого Идар стал 
верховным князем. Однако сил 
для того чтобы закрепиться в Пя-
тигорье у него не хватило и прихо-
дилось довольствоваться завоева-
ниями в бассейне Терека. В борьбе 
за власть в Астраханском ханстве 
между Ахмедовичами и Махмудо-
вичами Джанхотовы поддержали 
первых и привели к власти хана 
Ак-Кобека б. Муртазу. Касим б. 
Саид-Ахмед был изгнан. Однако 
этим Джанхотовы обрели врагов 
среди союзников Махмудовичей 
– ногайцев. Они свергли Ак-Кобе-
ка и ханом стал Абд ар-Рахман б. 
Абд ал-Керим. В 1533 г. ногайские 
мирзы нанесли большие убытки 
Кабарде. В 1537 г. на престол сел 
Дервиш-Али б. Шейх-Хайдар. Ак-
Кубек в 1546 г. при помощи крым-
цев стал новым ханом. В 1545 г. 
Сахиб-Гирей принял предложение 

Идаровых и разорил Централь-
ную Кабарду, которую контроли-
ровали Джанхотовы. В 1546 г. 
Джанхотовы совершили набег на 
столицу Астраханского ханства 
и свергли Ак-Кубека, возведя на 
престол Ямгурчи б. Бердибека. В 
1547 г. крымцы отвоевали Хад-
жи-Тархан. В 1548 г. ногайцы от-
правили войска на Перекоп и там 
были разбиты крымцами. В 1549 г. 
соединенное войско кабардинцев 
и донских казаков взяло Хаджи-
Тархан и контролировало его до 
конца 1550 г. В 1551 г. послы от 
нового астраханского хана Ямгур-
чи прибыли в Москву, а в 1552 г. 
он уже переориентировался на 
крымцев. В 1554 г. русские приве-
ли к власти в Хаджи-Тархани Дер-
виш-Али, что, однако, не помеша-
ло тому переориентироваться на 
Крым и в 1556 г. выбить русский 
гарнизон из города. Однако окон-
чательная победа была за русски-
ми, которые установили контроль 
за Поволжьем. В 1554 г. западные 
адыгеи просили у русских помощи 
против турок, однако русский царь 
отверг их просьбу. В 1558 г. пози-
ции Идара в Кабарде усилились, 
поскольку туда прибыли союзные 
ему ногайцы. В конце 50-х гг. был 
заключен союз между ногайским 
бием Исмаилом и кабардинским 
правителем Темрюком Идаро-
вым. Союз был скреплен браком 
Малхуруб с сыном Исмаила Дин-
Ахмедом. Союз с Большими Но-
гаями был нужен кабардинскому 
правителю, чтобы противостоять 
малоногайскому Гази б. Ураку, ко-
торый вошел в союз с Пшеапшо-
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кой. Гази также находился в союзе 
с крымским ханом Девлет-Гиреем. 
Центральная Кабарда в то время 
делилась на три удела: Кайтуки, 
Талостаней и Гиляхстаней. В 1560 
г. кабардинцы заключили союз с 
Малыми Ногаями и Крымом. Те-
мрюк Идаров тем временем вошел 
в союз с русскими и в Кабарду был 
направлен отряд Г.Плещеева из 
стрельцов и казаков. Бий Исмаил 
просил выбить Гази из Кабарды. 
Было сказано, что русские вместе 
с Идаровым воевали Пшеапшоко-
вы земли, а также Татцкие земли 
близ Скиньских городков. Темрюк 
отрезал земли Кайтукоя от Цен-
трального Кавказа. В ингушской 
песне Махкиан упомянуто, что 
в земли ингушей в Дарьяльском 
проходе пришла орда ногайцев 
и толпа кабардинцев. Они взяли 
Мшанских и Сонских кабаков 164, 
то есть 164 поселения в ингуш-
ских землях и вынудили бежать 
ингушей в горы. На горцев Цент-
рального Кавказа была наложена 
дань со стороны Кабарды. Однако 
существенно баланс сил в пользу 
противников Идаровых был изме-
нен с взятием крымцами Москвы 
в 1571 г. Девлет-Гирей вступил в 
дипломатический союз с Кайтуко-
ем, Талостанеем и Геляхстанеем 
закрепленный, дипломатическим 
браком с кабардинской княжной 
Айше. Каждый княжеский дом, 
кроме Идаровых, должен был да-
вать по 100 человек невольников. 
Со времен Девлет-Гирея начались 
отношения аталычества между 
крымским ханом и кабардинскими 
князьями3.

Русские после падения Хаджи-
Тархана в 1554 г. вошли в прямой 
контакт с черкесами и кабардинца-
ми. Приняв Кабарду и некоторые 
черкесские княжества в свои вас-
салы, Иван Грозный натравливал 
их на крымцев. Князья Темрюк, 
Сибук, Таздар нападали на коче-
вья крымцев. Черкесы племени 
жанэ под предводительством Кан-
савука также атаковали крымцев, 
правда в союзе с Дмитрием Виш-
невецким. По большому счету, в 
1560–1568 гг. Девлет-Гирей трево-
жил русских и литовцев погранич-
ными набегами. Большая война, 
наподобие времен Менгли-Гирея 
и Сахиб-Гирея, началась только с 
1570 г. Этот поворот был связан с 
тем, что царь не платил дани и не 
шел на компромисс в отношении 
Казани и Астрахани. В 1572 г. про-
изошло воистину знаменательное 
событие. Под Молодями русское 
войско нанесло тяжелое пораже-
ние крымцам, в результате чего 
натиск Девлет-Гирея I на Ивана IV 
Грозного серьезно ослаб. В войске 
крымцев сражались и черкесы4. 
Необходимо сказать, что польско-
литовский правитель Сигизмунд 
II Август имел кое-какое пред-
ставление о политике на Северном 
Кавказе. В 1553 г. он поздравлял 
Девлет-Гирея I с победой над вой-
ском Езбузлуко, который хотел за-
ключить союз с русскими против 
крымцев. Сообщалось, что в июне 
1553 г. крымцы, выйдя из Азова, 
разгромили черкесов-бесленеевцев 
и взяли в плен их князя с женой и 
детьми. Поводом для похода был 
названы переговоры Езбузлуко с 
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Иваном Грозным. Девлет-Гирей I 
кратко говорил о победе над черке-
сами5. 

В 1552 г. в Москву после паде-
ния Казани прибыло посольство от 
черкесских князей Машука, Тана-
шука, Ивана Езбозлуковых. В ин-
струкции русскому послу, который 
был отправлен в 1554 г. к Сигиз-
мунду II Августу, на возможный во-
прос о пятигорцах предписывалось 
ответить, что черкесы находятся в 
русском подданстве. Эта ситуация 
очень не устраивала Девлет-Гирея, 
и он в 1554 г. осуществил поход 
на черкесов. Но активность татар 
только подстегивала черкесские 
посольства к русским. В 1555 г. к 
русским прибыли Додорук (Ту-
тарык) Езболуев, Сибок с сыном 
Кудадиком и братом Ацимгуком. 
Машук был князем черкесов бес-
леней, а Сибок – правителем чер-
кесов жанэ, владения Езбузлуко 
Е.Кушева локализовались в землях 
абазинов. В 1557 г. Девлет-Гирей 
осуществил очередной поход на 
черкесов, и Машук с Сибоком бе-
жали к русским. В Московии они 
приняли христианство и крести-
лись. В 1557–1559 гг. войска Те-
мрюка помогали Д.Вишневецкому 
воевать против крымцев, а в 1560 
г. к нему присоединились Сибок 
и Машук. В 1560 г. Девлет-Гирей 
отговаривал царя от союза с черке-
сами. В 1561 г. Иван Грозный выд-
ворил Д.Вишневецкого из земель 
черкесов, поскольку тот затеял 
свою собственную игру и поручил 
ему возвратиться на Запорожье, 
чтобы вредить крымцам и литов-
цам. В 1562 г. стало известно, что 

Дмитрий перешел на службу к Си-
гизмунду II Августу. Это действие 
имело важное значение, поскольку 
сын Сибока Александр и Гавриил 
Чекращанин перешли к литовцам. 
Таким образом, через Вишневец-
кого были налажены контакты 
Литвы с черкесами6.

В 1563 г. князья Сибок и Канук 
просили государя уже у крымского 
хана и тот назначил им наместни-
ком Ислам-Гирея. В том же году 
ожидали похода крымцев на владе-
ния Темрюка Идаровича, который 
остался верен русским. У адыгско-
го князя Пуштыка был сын крым-
ского хана Ширван, у Сибока – Са-
фа-Гирей, у жанеевцев и адохов-
цев находились два сына Мухам-
мед-Гирея. Таким образом, сразу 
у нескольких Гиреев аталыками 
сделались черкесские князья, что 
на практике означало, что черкес-
ские вожди приняли власть крым-
цев, согласились считаться их вас-
салами. Ливонская война не дала 
возможности русским оказывать 
значительную помощь кавказским 
союзникам. Девлет-Гирей I делил 
черкесов на своих и турецких (по 
подданству). И только кабардин-
цы остались вассалами русских. 
Причем не все, а только верные Те-
мрюку. На сторону крымцев и Ма-
лых Ногаев Гази б. Урака перешел 
Пшеапшока. Этот кабардинский 
князь выдал за Гази свою дочь. Во 
время набегов Большой Ногайской 
Орды на Малых Ногаев Гази со 
своим улусом уходил во владения 
своего тестя. В 1576 г. Гази погиб в 
столкновении с людьми Темрюка. 
Захват русскими Казани и Хаджи-
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Тархана, а также русская экспансия 
в районе Дона и Северного Кавказа 
отвлекли главные силы крымцев от 
Литвы и Польши7.

Однако частыми были конфлик-
ты крымцев с черкесами. В 1570 г. 
кабардинцы Темрюка приходили 
на помощь абазинам против крым-
цев, в 1619 г. против ногайцев 
были готовы воевать бесленеевцы, 
жанеевцы и темиргойцы. В 1616 г. 
Джанибек-Гирей разгромил в Ма-
лой Кабарде Шолоха Тапсаруко-
ва. В 1642 г. ногайцы кочевали у 
владений абазинов. Абазины ста-
рались противопоставить ногай-
скому влиянию кабардинское. Они 
были вассалами кабардинских кня-
зей из династии Пшеапшоковых. 
В зависимости от Малой Кабарды 
находились осетинские горные об-
щества, а от Большой Кабарды за-
висели карачаевцы и балкарцы8. 

После Смуты в Русском государ-
стве черкесские племена оказались 
в зоне влияния Крымского ханства. 
В 1607–1608 гг. Гази-Гирей при-
водил к шерти черкесов. В связи 
с активизацией крымцев в 1634 г. 
кабардинцы просили в Терском го-
родке подданства у русских. В 1614 
г. присягу русским дали князья Ма-
лой и Большой Кабарды. Шерто-
вали Шолох Тапсаруков, Куденек 
Камбулатович, Нарчов Езбузлуков, 
Идаровичи, Казый Шепшуков, Му-
дар Алкасов, Айтековы. В 1616 г. 
крымский хан разгромил в Малой 
Кабарде Шолоха Тапсарукова. В 
1626 г. по просьбе Казыевой Ка-
барды Шагин-Гирей послал своего 
дядю вместе с Малыми Ногаями на 
Анзорову Кабарду9.

В 1612 г. Дмитрий Мамстюрко-
вич Черкасский проявил себя во 
время столкновений с поляками и 
литовцами. В 1618 г. он отметился 
в боях под Можайском, а в 1633 г. 
принял участие в Смоленской вой-
не. В 1614 г. кабардинский пши 
Сунчалей Янглычев был пожало-
ван властью над чеченцами аккин-
цами от русского царя. Правда, эти 
чеченцы оказали сопротивление 
ему и власть кабардинцев над ак-
кинцами была формальной. Одна-
ко важным фактором в политике 
Кабарды был вовсе не нахский, а 
тюркский. Малые ногайцы Акса-
кела Магмета кочевали в степях 
у Пятигорья в 1616 г. Айтек Сал-
танеевский вместе с кумыкским 
шамхалом Айдемиром в 1626 г. со-
вершил набег на Кабарду. Тарков-
ские шамхалы Эльдар и Сурхай, 
эндиревский бий Султан Мут и 
его сыновья Айдемир и Казаналип 
вмешивались в кабардинские дела. 
В 1629 г. Айдемир с Ильдаром и 
Сурхаем Ибаковыми совершил на-
бег на Большую Кабарду и вторгся 
на балкарские земли. Оттуда он 
привел большой ясырь. В 1640 г. 
Алегуко Шогенуков и Хотождуко 
Казыев разбили кабардинцев же 
Шолохова и Кельмаметьева. Тогда 
Кельмаметьев призвал на помощь 
русских, чеченцев-аккинцев, ма-
лых ногаев и всех правителей на 
восток от Кабарды. 12 июля 1641 г. 
состоялась битва на р. Малке, где 
союзниками Кельмамета были 
казаки, стрельцы из Терского го-
родка, большеордынские ногайцы 
Салтан-мирзы, тарковский шамхал 
Айдемир, малокабардинский Иль-
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дар Ибаков. Однако битва для них 
была несчастливой и оба кумык-
ских правителя погибли в бою. В 
битве погибли Айдемир и Ильдар 
Ибаков. Вследствие же продвиже-
ния калмыков часть ногайцев ушла 
в Моздокскую степь и на левый 
берег Терека и стала данником ка-
бардинцев. Их называли карано-
гайцами, поскольку у них не было 
мурз. Еще одна часть ногайцев 
поселилась в Пятигорье по устьям 
рек Зеленчук, Аре, Малый и Боль-
шой Янкиль. Ослабленная Малая 
Кабарда попала в зависимость от 
кумыков. Казаналипу подчинялись 
Казый Мурдаров, Келмамет Шо-
лохов, Сурхай Азнауров. Муцал 
Черкасский же в 1650 г. вывел бра-
гунских владетелей Куденетовых 
из владений Казаналипа и поселил 
их в своих владениях на Сунже. 
Это стало возможным благодаря 
усобицам между самими кумыка-
ми. Русские же называли своими 
поддаными в 1643 г. Казыя Мурда-
рова, Келмамета Шолохова, Сур-
хая Азнаурова. В 1644 г. черкесы 
отражали вторжение калмыков. В 
1648 г. войска Малой Ногайской 
Орды стояли у Пятигорья вместе с 
сыном Алегука Темир-Булатом. В 
50-х гг. XVII в. улус ногайца Ар-
сланбека кочевал у Пятигорья. Ка-
бардинские поселения не доходили 
севернее реки Малки. В ходе войн 
с соседями кабардинцы брали ясы-
рей и продавали их кызылбашам, 
туркам и татарам. Тесными были 
связи с Эндирейским бейликом. 
Эти связи поддерживала Малая Ка-
барда. В Эндирее находили убежи-
ще черкесские и кабардинские пши 

(князья) Дударук Кануков, Алегук, 
Эльмурза и Урусхан из рода Кай-
тукиных. Князь из брагунцев при-
нял участие в кабардинской усо-
бице. Его противниками были рус-
ские и кабардинский князь Темрюк 
Идаров. Союзником был Пшимхао 
Кайтукин. В битве, которая состо-
ялась в 1566 г., погиб сам Будай. В 
1567 г., противодействуя русским 
погиб Сурхай, сын Будая. Появле-
ние русских на Кавказе обусловило 
налаживание контактов Большой 
Кабарды с Русским государством. 
Темрюк Идаров стал тестем Ивана 
Грозного, выдав за него свою дочь 
Гошаней, которая приняла имя Ма-
рия. В 1651 г. кабардинский пши 
Муцал помог русским в Терском 
городке выстоять против кызыл-
башей и союзных с ними горцев 
и кумыков. В 1653 г. при обороне 
Сунженского города русским по-
могал Урус-хан Янсохов и его сын 
Шангирей. В 1677 г. Казбулат Му-
цалович вместе с русскими и тата-
рами помог левобережному укра-
инскому гетьману И.Самойловичу 
в обороне Чигирина10.

В начале 70-х гг. XVII в. Селим-
Гирей попытался склонить кабар-
динцев в крымское подданство. В 
сентябре 1671 г. крымцы вторглись 
в Кабарду, однако кабардинцы, 
оповещенные об этом, отступили в 
горы со своими запасами. Крымцы, 
не получив добычи были вынужде-
ны зимовать в Кабарде. Несмотря 
на то, что татары умирали с голода, 
хан не оставлял надежды взять ама-
натов и вместо дани ясырь. В мае 
1672 г., потеряв только убитыми 
6 тыс., хан был вынужден вернутся 
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в Крым. Усобицы в Кабарде спо-
собствовали крымскому вмеша-
тельству. Так между собой воевали 
потомки Шогенуко и Кази Пшеап-
шоковых. Мисост начал сближать-
ся с крымским ханом. Потомки 
же Шогенуко князья Тенгизбий и 
Адильгирей препятствовали этому 
союзу военным путем. Тенгизбий 
Алегуков нападал вместе с калмы-
ками на владения Мисоста. В ответ 
тот вместе с племянником пред-
принимал попытки найти союзни-
ков в Малой Кабарде и Тарковском 
шамхальстве. Мисост просил по-
мощь от крымского хана, но так ее 
и не получил. Однако в 1674 г. Ми-
сост Казиев и Бекмурза Джанбула-
тов предприняли действия против 
своих противников. После смерти 
Мисоста правителем Большой Ка-
барды стал Тенгизбий Алегуков. 
После смещения Селим-Гирея Бек-
мурза оказался без поддержки. С 
начала 80-х гг. кабардинская знать 
прекратила выплату дани крымцам 
и крымский двор до начала XVIII 
в. был вынужден с этим мирится. В 
1684 г. после возвращения Селим-
Гирея на престол крымская угроза 
Кабарде возросла. В 1699 г. в Бес-
леней пришел Шехбаз-Гирей и там 
был убит. В 1700 и 1701 гг., мстя 
за это, в черкесские земли втор-
гался Каплан-Гирей. В 1702 г. по 
приказу турецкого султана с пре-
стола был смещен Девлет-Гирей, 
что привело к антитурецкому вос-
станию в Крыму и на Кубани. По-
сле его подавления Девлет-Гирей 
укрылся в Кабарде. Султан тре-
бовал от Каплан-Гирея направить 
в Кабарду войско в 60 тыс. Летом 

1703 г. состоялся поход калги Га-
зи-Гирея. В 1704 г. в Кабарду втор-
гся отряд сейменов Менгли-Гирея. 
В 1708 г. Каплан-Гирей предлагал 
Кургоко Атажукину дать ясырь в 3 
тыс. человек, считая, что набеги на 
Кабарду законны, а борьба с этим 
это мятеж11.

А.Кушхабиев отмечал, что Кап-
лан-Гирей начал свое правление 
с обострения отношений с Кабар-
дой. В нее с отрядом сейменов был 
отправлен Менгли-Гирей с требо-
ванием дать большой ясырь как 
наказание за смерть в этой стране 
Шехбаз-Гирея в 1699 г., а также 
выдать бесленеевцев, бежавших в 
Кабарду. Каплан-Гирей добился 
позволения от турецкого султана 
лично выступить в поход. В нем 
были задействованы личная гвар-
дия хана, буджакцы, кубанцы, 3 
тыс. турецких сипахов, артилле-
рийский отряд. Кабардинцы могли 
в ответ выставить 10–15 тыс. вои-
нов-кавалеристов и не имели при 
этом артиллерии. В качестве вспо-
могательных сил было крестьян-
ское ополчение. Столкновения с 
крымцами, по данным Татархана 
Бекмурзина, продолжались полто-
ра месяца. К началу осени войска 
крымцев были оттеснены к верхо-
вьям Малки на нагорье. Дефиле к 
нагорью было окружено кабардин-
цами. Дороги были завалены кам-
нями и деревьями. Лунной ночью 
кабардинцы начали скатывать на 
крымцев камни, стреляли из ружей 
и луков. Крымцы попытались спа-
стись бегством и растянулись по 
дороге. Бегущие крымцы уничто-
жались кабардинцами клинковым 
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оружием. Кабардинцы много раз 
с того момента отмечали эту свою 
победу. Так, в сообщении Маго-
меда Атажукина Анне Иоанновне 
от 22 августа 1731 г. сказано, что 
Каплан-Гирей потерял много лю-
дей в походе против кабардинцев. 
В Описании Кабардинского на-
рода от мая 1748 г. упоминалось, 
что уже сорок лет прошло с того 
момента, когда крымцы и кубанцы 
на Баксане потеряли более 30 тыс. 
человек (это, несомненно, боль-
шое преувеличение). По данным 
Татархана Бекмурзовича, крымцы 
потеряли в боях около 100 мурз. 
После Канжальской битвы круп-
номасштабные вторжения крым-
цев в Кабарду в 1720, 1729, 1731, 
1735, 1737, 1739 гг. заканчивались 
поражениями. В.Сокуров оценивал 
силы крымцев в 20–30 тыс. воинов. 
К.Дзамихов оценивал это войско в 
40 тыс. воинов, а его потери в 30 
тыс. воинов12.

В донесении от 1 ноября 1708 г. 
П.Толстой сообщал, что поход 
крымских татар на черкесов закон-
чился неудачно. В донесении от 5 
ноября 1708 г. сказано о смещении 
Каплан-Гирея. В турецком хатти-
хумаюне от ноября 1708 г. было 
сказано, что престол передается 
Девлет-Гирею, а Каплан-Гирей 
смещен. В донесении от 22 ноября 
П.Толстого к австрийскому послу 
Урбиху было сказано, что в Крыму 
был заменен хан и что черкесы на-
мерены помириться с турками. В до-
несении того же числа Г.Головкину 
сказано, что хан смещен после по-
ражения от черкесов и что это нане-
сло оскорбление туркам, поскольку 

в походе учас твовал керченский 
паша и много янычар в этом похо-
де погибло. Говорилось, что неиз-
вестны дальнейшие планы турок 
и вероятно они продолжат войну 
против черкесов. Михай Раковица 
сообщал в письме Г.Головкину, что 
крымцы понесли значительные по-
тери, в том числе среди знати. От-
мечалось, что черкесы неожиданно 
на них напали и ширинбеи с иной 
крымской знатью еле ушли. В пись-
ме от 15 января 1709 г. Петр писал 
азовскому губернатору о возмож-
ной войне с турками и необходимо-
сти привлечь на свою сторону чер-
кесов. В письме от января 1711 г. 
кабардинские князья говорили, что 
ежели царь пошлет свое войско на 
Кубань, то они готовы поддержать 
его. Указывалось, что необходимо 
поддерживать контакты с Апрак-
синым. Говорилось, что крымский 
хан ведет переговоры с черкесами, 
что они были при нем. Указыва-
лось, что черкесы вели переговоры 
и с Аюкой13.

Абри де ла Мотре указывал, что 
старший брат из крымской ханской 
семьи должен был отправиться в 
земли черкесов, которые отказа-
лись давать дань людьми и лошадь-
ми. В этой войне с черкесами хан 
потерял свыше 40 тыс. воинов. Чер-
кесы прежде того давали дань в 6 
тыс. рабов и нуреддину столько же 
лошадей. Крымский хан планиро-
вал поход и получил субсидию от 
султана и собрал войско в 100 тыс. 
человек. Крымские татары пришли 
к горе и стали лагерем на равнине. 
Там стали хан, нуреддин и двое 
султанов. Черкесы сделали вид, что 
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боятся этого войска и огласили о 
намерении вести переговоры. Хану 
было принесено ряд даров, и он 
выдвигал новые требования, кото-
рые на словах были удовлетворены. 
Для того чтобы дать ясырь людьми, 
было дано 10 дней и 20 дней, для 
того чтобы дать лошадей. Однако 
на 19 день вместо дани на крымцев 
напали всадники. С горы часть чер-
кесов начала скатывать камни на 
крымское войско. Камни и стрелы 
летели на крымский лагерь, и хан 
был вынужден бежать перед черке-
сами. Со времени этого поражения 
крымцев говорилось, что черкесы 
рассматривали ногайцев как своих 
врагов и путешествующий с ногай-
ским мурзой француз мог попасть в 
рабство к черкесам14.

Ш. де Пейсонель отмечал, что 
хану пришлось приложить боль-
шие усилия, чтобы подчинить сво-
ей власти черкесов и что скорее 
они данники, а не подданные хана. 
Сообщалось, что крымский прави-
тель делал запрос черкесским кня-
зьям и те поставляли в его войска 
определенное количество воинов. 
Отмечалось, что черкесов 14 пле-
мен, причем абазины и кабардинцы 
не вассалы хана. Кабардинцы упо-
минались как подданные русских. 
Отмечалось, что черкесские пле-
мена непрестанно нападают друг 
на друга. Ш. де Пейсонель сооб-
щал, что обычная дань составляла 
300 невольников, но Селим-Гирей 
I довел это количество до 700 не-
вольников. Отмечалось, что толь-
ко у пяти из четырнадцати племен 
получил распространение ислам, в 
частности это бесленеевцы, темир-

гойцы, бжедуги и загадочные аде-
ли и адеми. Французский наблю-
датель описал время правления 
Кырым-Гирея и близкие ему собы-
тия. А Канжальская победа кабар-
динцев и черкесов было локальной 
и лишь на время избавила черкесов 
от власти крымцев. Более реальной 
представляется численность по-
гибших в 5 тыс.15

Ксаверио Главани писал, что 
Черкесия делиться на 14 бейликов и 
неподвластна никому. Она зависит 
от крымского хана и только тогда, 
когда это считает себе удобным. 
Хан хотел обязать провинцию Ка-
барда дать больше рабов, чем это 
было обусловлено. Народ взялся 
за оружие, и татары понесли пора-
жение. Они потеряли около 5 тыс. 
человек, в том числе мирз и дворян. 
Не найдя поддержки в иных про-
винциях, кабардинцы обратились 
к царю Московии и дали заложни-
ка, который обратился в христиан-
ство. Иные провинции Черкесии 
были против Кабарды. При дворах 
черкесских беев воспитывались 
принцы из ханской семьи. Против 
кабардинцев выступило войско с 52 
предводителями, 50 человек сопро-
вождения при каждом. Война сде-
лалась в тягость для Кабарды, ко-
торая сама могла выставить 5 тыс. 
воинов. Ранее у правителя Кабарды 
Аслан-бея находился при дворе на 
воспитании Салих-Гирей, сын Се-
адет-Гирея. Салих-Гирей посещал 
своего воспитателя и через посред-
ничество Салиха бей вступил в пе-
реговоры с ханом. Прибыв в Крым, 
бей обязался дать в ясырь 500 чело-
век16.
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Иоганн Густав Гербер указы-
вал, что Верхняя Кабарда гра-
ничит с Дагестаном, аварами и 
грузинскими горами со стороны 
Имеретии. Нижняя Кабарда про-
стирается от Верхней Кабарды до 
Терека и Сунжи. Верхняя Кабар-
да гористая, Нижняя Кабарда же 
лежит на равнине. Черкесы обеих 
частей Кабарды являются одним 
и тем же народом, они оказывали 
склонность к России и много рус-
ских князей считали черкесов сво-
ими подданными. Но зависимость 
была только на словах, и свобода 
черкесов от этого не пострадала. 
Крымский хан заставлял их в раз-
ные годы поставлять ему в пода-
рок лошадь, панцирь, саблю, лук, 
девушку в знак преданности. Из 
Крыма в Кабарду прибывал упол-
номоченный со свитой, который 
забавлялся с черкесскими женами. 
В 1708 г. черкесы решили сбросить 
с себя эту зависимость. Хан от-
правил в поход своего визиря с 30 
тыс. войска. Черкесы послали к та-
тарам несколько человек, которые 
под видом перебежчиков заманили 
крымцев вглубь Кабарды. Те были 
атакованы со всех сторон черке-
сами, и ни один человек из татар 
не вернулся назад, ибо перекрыли 
черкесы дорогу им камнями и мно-
го крымцев погибло17.

Дмитрий Кантемир указывал, 
что черкесы – это самый благо-
родный народ среди скифских на-
родов. Русские именуют их чер-
кесами-пятигоричами. У них нет 
религии, ни богослужения, ни 
Бога. Они освящают в священных 
лесах свое оружие. Вся их терри-

тория разделена на три княжества, 
главным из которых является Ка-
барда. Их страна является школой 
для татар, где они получают опыт 
в военном деле и хороших мане-
рах. Сыновья крымских ханов по-
ступают к черкесам на обучение. 
Когда Селим-Гирею вовремя не 
была уплачена дань, то он отпра-
вил своего сына Шахбаз-Гирея в 
поход. Он был принят черкесами, 
но погубило его то, что он выкрал 
черкесскую женщину, братья ко-
торого умертвили принца. Охрана 
крымского царевича была переби-
та. Селим-Гирей был вынужден 
смириться и признал случившееся 
справедливым. После него правил 
Девлет-Гирей, которого вскоре 
сместил султан Ахмед. После него 
правил Каплан-Гирей, который во 
главе 80 тыс. отправил войска про-
тив Кабарды. На Кубани к этому 
войску присоединилось 15 тыс. 
кубанцев (ногайцев). Князь Кабар-
ды с 7 тыс. пеших и 300 лошадями 
укрылся на горе. Хан обратился к 
нему и говорил, что султан отпра-
вился в поход на узбеков и зовет 
на помощь 3 тыс. черкесов. Кро-
ме этого, хан желает встретиться с 
ним. Кабардинский князь разгадал 
ложь врага и ответил, что сейчас 
не может спуститься, поскольку 
страдает от подагры. Он обратил-
ся за советом к соотечественникам 
и те постановили, что лучше уме-
реть, чем покрыть себя бесчести-
ем. Кабардинский князь ответил, 
что подагра отпустила его, и этому 
хан обрадовался. Его войско по-
святило ночь отдыху. Тогда черке-
сы спустились с горы и, привязав 
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к хвостам лошадей вязки хвороста, 
пустили лошадей на татарский ла-
герь. Черкесы бросились с мечами 
на татар, умертвляя каждого, кото-
рый попадался им, и потеряли еле 
5 человек. Кубанцы же напали на 
крымцев, поскольку находились в 
союзе с кабардинцами. Каплан-Ги-
рей бежал, потеряв 40 тыс. убиты-
ми. Обвиненный султаном в небла-
горазумии, он был смещен и заме-
нен Девлет-Гиреем18.

Сеид Мухаммед Риза писал, что 
Каплан-Гирей объединял свое го-
сударство и направил свой поход в 
загадочную страну Черкесской Ка-
барды с целью отомстить за кровь 
Шахбаз-Гирея. Авангардом коман-
довал калга Менгли-Гирей, а Али-
агу назначили сераскером в 1707 г. 
Хан хотел привести из Кабарды 
1–2 тыс. пленных. Сахиб-Гирей и 
Максуд-Гирей интриговали в поль-
зу Девлет-Гирея. Менгли-Гирей 
был вынужден отступить, и тогда 
Каплан-Гирей с трудом получил у 
падишаха позволение отправить-
ся на войну против черкесов. Для 
того чтобы взять дань с Кабарды, 
хан выступил из Тамани в сторо-
ну Эльбруса. Тогда ненавистный 
Киргок вместе со своими людьми 
занял выгодное положение в горах. 
Войско вступило в долину, где их 
ждала трагедия. К тому же меж-
ду ханом, эмирами и аянами были 
интриги, губившие государство. 
После этих событий Девлет-Гирей 
прибыл в Крым19.

Рашид-эфенди писал, что чер-
кесы ставили себя выше ханской 
власти. Кабарда находилась во-
круг горы Эльбрус и в районе Бе-

штау. Их предупреждали, что если 
они не покорятся, то будут нака-
заны мечем. Однако кабардинцы, 
укрывшись в труднодоступных ме-
стах, отказались покориться власти 
крымского хана Каплан-Гирея. В 
их земли прибыл Менгли-Гирей с 
войском и предложил им вернуть-
ся в прежние земли, но те отказа-
лись покориться. Боевые действия 
ограничивались столкновением 
авангарда, и к зиме предпочли вер-
нуться в Крым. После этого хан 
решил провести приготовления к 
вторжению. Он собрал 6 тыс. но-
гайских и буджакских воинов, всех 
крымцев и 1,5 тыс. ханских секба-
нов, 3 тыс. Муртаза-паши, бейлер-
бея Кафы, 20 тыс. ногайцев, еще 5 
тыс. из мукюр-кую. Он стал в уз-
ком проходе Балх-Неджан и стал 
принуждать к переселению людей. 
Тогда кабардинцы высказали по-
корность и обещали дать неволь-
ников. Али-ага стал близко к лед-
никам Кабарды и был уверен, что 
черкесы выявят покорность. Тогда 
кабардинцы собрались с силами 
и напали ночью. Многие знатные 
аяны и капыкулу стали шахидами, 
погибшими за веру. Хан бежал, а 
его войско было разбито и рассе-
яно. Каплан-Гирей был смещен с 
трона и его заменили на Девлет-
Гирея20.

Ахмед-ага Фындыклылы писал, 
что черкесы преподносили крым-
скому хану 300 невольников, но 
когда ханом стал Каплан-Гирей, 
он захотел довести количество не-
вольников до 3 тыс. Черкесы заяви-
ли, что это не такая большая циф-
ра, но если раньше ханы сменялись 
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раз в 15–20 лет, то в это время сме-
нялись практически каждый год и 
что при таких условиях не могут 
дать невольников. В то время чер-
кесы приняли ислам и в каждом 
селе была мечеть, и они соверша-
ли пятиразовый намаз. Черкесы 
возмущались тем, что их пленят 
как гяуров. Тогда Каплан-Гирей 
собрал войско и перебросил его 
через Керченский пролив. Пройдя 
Тамань, он достиг Кабарды. Кабар-
динцы не имели иного выхода, как 
устроить ему ловушку. Кабардин-
ские князья заявили, что намерены 
удовлетворить требования хана, но 
говорили, чтобы ханские войска не 
предавались грабежу три дня. Хан-
ские войска были праздны и стали 
лагерем в долине. Ночью, когда 
ханские войска предались пьянст-
ву, кабардинцы напали. В истории 
ханства еще не было подобного по-
ражения. В битве погибли лучшие 
люди Крыма. Хан Каплан-Гирей 
бежал к ногайцам, и совесть ему 
не позволила вернутся в Крым. 
Татары же попросили себе нового 
хана21.

Нужно отметить, что после 
поражения крымцев в Канжаль-
ской битве кабардинцы перешли 
от обороны к наступлению. Так, 
в 1711 г. кабардинцы вместе с 
П.Апраксиным предприняли на-
ступление на Кубань. Кабардинцы 
нанесли поражение 15 тыс. крым-
цев. Роль посредника в отношени-
ях с русскими играл сын Бекмурзы 
Джамбулата Александр (Девлет-
Гирей) Бекович-Черкасский. Уже 
в 1707–1709 гг. Александр был од-
ним из соратников царя. В 1711 г. 

царь отправил его в Кабарду с гра-
мотами, адресованными его брату 
Татархану, кабардинским князьям 
и народу. Петр говорил, что знает 
от Александра о желании кабар-
динцев вступить в русское поддан-
ство и освободиться от зависимо-
сти от турок и крымцев. Руководст-
во походом на Кубань осуществля-
ли Хатакшуко Мисостов, Асланбек 
Кайтукин, Татархан Бекмурзин. 
После смерти Кургоко Атажукина 
именно Хатакшуко стал главным 
князем в Кабарде. Потомки Ми-
соста и Джамбулата поддержали 
призыв Петра. Они нанесли пора-
жение крымцам. Стычки с крымца-
ми продолжались все лето 1711 г., 
а в Санкт-Петербург осенью того 
же года был направлен Салтан-Али 
Абашеев. Посольство кабардинцев 
было вызвано тяжелыми обстоя-
тельствами, поскольку П. Апрак-
син не поддержал их вовремя, что 
позволило крымцам удержатся на 
Кубани. Они также напоминали, 
что именно царь подвиг их высту-
пить против татар и турок. В 1713 
г. кабардинские князья уже выска-
зывали недовольство Александром 
Бековичем-Черкасским. За 1712–
1713 гг. крымцы два раза напада-
ли на Кабарду, но были отбиты. В 
декабре 1717 г. Хатакшуко Мисо-
стов, Ислам Мисостов, Асланбек 
Кайтукин, Татархан Бекмурзин и 
Мухаммед (Бамат) Кургокин на-
писали новое послание Петру, в 
котором они сообщали о том, что 
в стычках с ногайцами одержали 
верх. Султан Бахты-Гирей требо-
вал от кабардинцев выступить вме-
сте с ним в поход на русские земли. 
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Кабардинцы ответили категориче-
ским отказом и сообщили о готовя-
щемся походе в Тарки и Астрахань. 
Ответ Петра был неспешным и до-
шел в Кабарду только в мае 1718 г., 
в котором он обещал помочь вой-
сками против крымцев, что было 
одним из требований кабардин-
цев. В январе 1719 г. кабардинцы 
написали очередное письмо царю. 
Сеадет-Гирей готовился усмирить 
Кабарду раз и навсегда и только 
сложные обстоятельства помеша-
ли ему осуществить поход зимой 
1718–1719 гг. Среди подписав-
шихся уже не было Мисостовых, а 
только Асланбек Кайтукин, Татар-
хан Бекмурзин, Батоко Бекмурзин, 
Мухаммед Кургокин. Хатакшуко 
умер, а Ислам Мисостов переори-
ентировался на Крым. Он хотел с 
татарской помощью стать лидером 
Кабарды. В семье Мисостовых был 
воспитан Селим-Гирей, сын Сеа-
дет-Гирея. В мае-июне 1720 г. со-
стоялся поход Сеадет-Гирея в Ка-
барду. Перед походом он просил 
дать ясырь в 4 тыс. человек, что 
больше того, что требовал Каплан-
Гирей. Крымское ханство желало 
дани и хотело реваншироваться за 
Канжальскую битву Каплан-Ги-
рея. По оценке С.Жемухова, вой-
ско крымцев насчитывало 40 тыс. 
воинов. Силы кабардинцев были 
в два раза меньше. Крымское вой-
ско дошло до урочища Кызбрун на 
р. Баксан. Сторонники Асланбе-
ка Кайтукина укрылись в Кашка-
тау. Бахты-Гирей был послан для 
опустошения его окрестностей. 
Деревни Джамбулатовичей были 
сожжены вместе с припасами. Ка-

бардинские князья написали, что 
укрылись в горах в городке Черек. 
Однако война грозила принять 
затяжной характер, что было не-
выгодно Мистосовым и Атажуки-
ным. В походе вместе с крымцами 
шли союзные татарам черкесы из 
племен бесленей и темиргой, а так-
же казаки-некрасовцы. Братья Бек-
мурзины решили помириться с ха-
ном, а Кайтукины решили выждать 
и послали к русским в Терки. Бек-
мурзины ввиду этого изменили 
свое решение и также послали в 
Терки. Они предлагали русским 
построить в их землях крепость в 
урочище Баштамак. Тем временем 
Сеадет-Гирей разослал свои отря-
ды по Кабарде. Мухаммед Курго-
кин-Атажукин находился в мир-
ных отношениях с ханом. Джамбу-
латовичи же предлагали русским 
прислать им на помощь донцов, 
людей из терского гарнизона и кал-
мыков. Кабардинцы говорили, что 
в случае неоказания помощи они 
пропадут. Касательно крепости, то 
она должна была находиться в зем-
лях Мисостовых или Атажукиных, 
и Джамбулатовичи соглашались 
на крепость не в своих землях. Ка-
бардинцы напоминали Петру о его 
обязательствах как суверена. Они 
молили о помощи, но ее не полу-
чили из-за того, что русские вели 
войну со шведами и крымцами. В 
результате крымцы и кабардин-
цы нашли компромиссное реше-
ние. Кабардинцы дали ясырей, а 
крымцы оставили Кабарду. Джам-
булатовичи просили о возведении 
крепости в апреле 1721 г. Весной 
1721 г. крымцы Сеадет-Гирея сно-
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ва пришли в кабардинские земли и 
воевали против Джамбулатовичей. 
Астраханский губернатор прихо-
дил на помощь кабардинцам летом 
и осенью 1721 г. В связи с этим Ис-
лам Мисостов поспешил заверить 
А. Волынского в своей верности. 
У Джамбулатовичей был враг Му-
хаммед Кургокин, внук Хатакшуко 
Казыева. Мисостовы поддержи-
вали нейтралитет. В 1722 г. Петр, 
находясь в Каспийском походе, от-
правил приказ Аюке и донским ка-
закам оказать помощь Асланбеку 
Кайтукину22.

В 1723 г. Ислам Мисостов при-
вел войско крымцев Бахты-Гирея 
против Джамбулатовичей. Кабар-
динцы послали к русским гонца и 
указали, что сидят в осаде. Царь 
приказывал губернатору оказать 
помощь. Большую роль в том, что 
кабардинцы продолжали оста-
ваться верными русским, играли 
субсидии от царя. Фактором, ко-
торый препятствовал переходу в 
крымское подданство, была плата 
за зависимость невольниками. В 
1720–1723 гг. крымцы держали в 
кольце владения Джамбулатови-
чей и лишь на зиму отходили на 
Кубань. В этих обстоятельствах 
Асланбек Кайтукин пошел на при-
мирение с Крымом. В нем свою 
роль сыграл Салих-Гирей как по-
средник. В Крым прибыл один из 
Джамбулатовичей в сопровожде-
нии 20 мурз. В 1729 г. в Кабарду 
вторгся султан Бахты-Гирей с на-
мерением взять ясырь. Однако он 
сам погиб в этой битве и потерял 
многих людей. Сеадет-Гирей был 
смещен по требованию турецкого 

султана Ахмеда III. Благодаря этой 
победе кабардинцы избавились от 
постоянной дани крымцам. В 1731 
г. кабардинцы одержали победу 
при Череште. В 1735 г. кабардин-
цы дали присягу хану Каплан-Ги-
рею. В 1736 г. Анна Иоанновна 
призвала кабардинцев выступить 
против турок. Одновременно 
крымский хан призвал кабардин-
цев выступить против русских, од-
нако получил уклончивый ответ. 
Они говорили, что русские сильны 
калмыками и только если крымцы 
побьют калмыков, то кабардинцы 
присоединятся к крымцам. Нужно 
сказать, что кабардинцы не были 
тверды в подданстве Крыму. Нуж-
но сказать, что другие черкесские 
народы – жанеевцы, бжедуги, хега-
ки, бесленеевцы, темиргоевцы, ха-
тукаевцы остались вассалами Ги-
реев. Крымцев поддерживали чер-
кесы, селившиеся на равнинах и 
предгорьях. Черкесы же, жившие в 
горах, не поддерживали контактов 
с ханством. Последствием русско-
турецкой войны 1735–1739 гг. был 
договор о независимости Кабарды. 
В 1745 г. кабардинцы разбили вой-
ска кубанского сераскера Кырым-
Гирея. В 1747 г. представители 
кашкатавской партии Кайтукины 
и Бекмурзины пригласили к себе 
Гази-Гирея и Шехбаз-Гирея, сыно-
вей крымского хана Арслан-Гирея. 
Астраханский генерал-губернатор 
И.Брылкин в письме к представи-
телям кашкатавской партии ука-
зывал, что содержание в Кабарде 
крымских султанов противоречит 
Белградскому трактату и требовал 
высылки их из Кабарды. Кизляр-
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ский комендант послал в Кабар-
ду майора П.Татарова и асессора 
В.Бакунина, которые встретились 
с Шехбаз-Гиреем. Тот говорил, что 
будет на Кубани, но на деле из Ка-
барды не выехал и вмешивался в 
кабардинские дела. 

Арслан-Гирей в 1750 г. жало-
вался туркам, что русские отпра-
вили в Кабарду своего человека 
и подкупали кабардинцев. Турки 
потребовали объяснений, на что 
русские ответили, что офицер там 
пребывает для размена аманатов, 
а сам крымский хан делает все для 
беспокойств в Кабарде. В 1751 г. 
турки потребовали от Арслан-Ги-
рея отозвать своих детей из Кабар-
ды. Хан был вынужден из Крыма 
отправить племянника Касая Ата-
жукина Мамбета для отзыва его 
детей и ясыря. Русские негативно 
относились к внутрикабардинским 
усобицам. Инструкция коллегии 
иноземных дел И. Брылкину пред-
усматривала размещение в Кабарде 
регулярных и иррегулярных войск. 
В 1753 г. Арслан-Гирей жаловался 
на нападение кабардинцев на бес-
ленеевцев. Кроме того, кабардинцы 
приняли к себе беглых кубанских 
сераскеров Сеадет-Гирея и Гази-
Гирея. Представители баксанской 
партии кабардинцев просили рус-
ских о помощи против кашкатав-
цев. Для усмирения кашкатавцев 
русские послали калмыков и каза-
ков в 1753 г. В 1752–1753 гг. крым-
ский хан вмешался в войну между 
абазинами и кабардинцами, моти-
вируя это тем, что абазины – это 
его подданные. Русские же заявля-
ли, что поскольку в 1735–1739 гг. 

кубанский сераскер вместе с бес-
ленеевцами и ногайцами разорили 
абазинов, а сами кабардинцы вме-
сте с абазинами сражались против 
них, то крымский хан не имеет ни-
какого отношения к абазинам. В 
1760 г. Кырым-Гирей прислал в Ка-
барду уполномоченного, который 
заявил, что кабардинцы издревле 
турецкие подданные и со времен 
Сеадет-Гирея поселены в местах 
своего обитания. В 1761 г. колле-
гия иностранных дел решила при-
казать астраханскому губернатору 
В.Неронову отправить уполномо-
ченного человека в Кабарду, кото-
рый бы способствовал высылке из 
Кабарды крымских султанов. Тог-
да между самими кабардинцами 
был конфликт, и уже кашкатавцы 
просили их защитить от баксанцев. 
Темрюк-Али Баматов сагитировал 
часть кабардинской знати вступить 
в крымское подданство. Однако в 
большинстве своем кабардинцы 
отказались от предложений аген-
тов крымского хана, в том числе 
от предложений выступить против 
черкесов-темиргоевцев. Россия, 
выступая как гарант независимости 
Кабарды, старалась отразить по-
пытки вмешательства крымцев, че-
рез которых непрямо действовали 
турки. С 1763 г. по просьбе мало-
кабардинского правителя Кургоки 
Кончокина русские начали возво-
дить в урочище Моздок крепость. 
Возведение крепости вызвало не-
годование кабардинских пши. В 
1764 г. Кайтуко Кайсинов прибыл 
в Санкт-Петербург с просьбой об 
уничтожении поселения, а также 
жаловался, что кабардинских рабов 
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у себя укрывают русские. Крым-
ский хан же предложил кабардин-
цам перейти с Баксана на Кубань 
и перейти в крымское подданство. 
Крымский хан жаловался туркам 
о вмешательстве русских в кабар-
динские дела и на строительство 
Моздока. Русские отвечали, что 
Моздок находится в пределах их 
государства и что это никак не на-
рушает нейтралитет Кабарды23.

Таким образом, мы пришли 
к следующим выводам. Крымс-
ко-татарский фактор значитель-
но влиял на политику Кабарды на 
протяжении XVI–XVIII вв. В XVI 
в. Темрюк Идаров был активным 
союзником русских и Большой 
Ногайской Орды. Заключение ди-
настического брака с Рюрикови-
чами привело к тому, что и иные 
черкесские князья искали помощи 
у русских против крымцев и ту-
рок. В XVII в. Крымское ханство 
привело черкесские княжества, в 
том числе и Кабарду, к зависимо-

сти от себя. Это не исключало ло-
кальных конфликтов кабардинцев 
с крымцами. Кабарда продолжала 
ориентироваться на русских. В на-
чале XVIII в. кабардинцы решили 
сбросить с себя зависимость от 
Крымского ханства и не платили 
дани. Это привело к Канжальской 
битве в 1708 г. Кабардинцы одер-
жали большую победу. Значение 
Канжальской битвы не стоит преу-
величивать. Скорее всего, крымцы 
потеряли в бою 5 тыс. воинов, что 
было существенными потерями. 
Это дало возможность на некото-
рое время освободится от зависи-
мости от Гиреев, однако в более 
длительной перспективе это не 
привело к прекращению выплаты 
дани крымцам и не предотвратило 
крымско-татарского вмешатель-
ства в дела Кабарды. Уже в 20-х 
гг. XVIII в. Кабарда возобновила 
уплату дани. В середине XVIII в. 
Гиреи активно вмешивались в ка-
бардинские усобицы.
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Аннотация: Крымско-татарский фактор значительно влиял на политику Кабарды 
на протяжении XVI–XVIII вв. В XVI в. Темрюк Идаров был активным союзником рус-
ских и Большой Ногайской Орды. Заключение династического брака с Рюриковичами 
привело к тому, что и иные черкесские князья искали помощи у русских против крым-
цев и турок. В XVII в. Крымское ханство привело черкесские княжества, в том числе и 
Кабарду, к зависимости от себя. Это не исключало локальных конфликтов кабардин-
цев с крымцами. Кабарда продолжала ориентироваться на русских. В начале XVIII в. 
кабардинцы решили сбросить с себя зависимость от Крымского ханства и не платили 
дани. Это привело к Канжальской битве в 1708 г. Кабардинцы одержали большую по-
беду. Значение Канжальской битвы не стоит преувеличивать. Скорее всего, крымцы 
потеряли в бою 5 тыс. воинов, что было существенными потерями. Это дало возмож-
ность на некоторое время освободиться от зависимости от Гиреев, однако в более дли-
тельной перспективе это не привело к прекращению выплаты дани крымцам и не пре-
дотвратило крымско-татарского вмешательства в дела Кабарды. Уже в 20-х гг. XVIII в. 
Кабарда возобновила уплату дани. В середине XVIII в. Гиреи активно вмешивались в 
кабардинские усобицы.

Ключевые слова: Крымское ханство, черкесы, Кабарда, Гиреи, Канжальская бит-
ва. 

Abstract: The Crimean Tatar factor significantly influenced the policy of Kabarda 
throughout the 16th – 18th centuries. Temryuk Idarov was an active ally of the Russians and 
the Great Nogai Horde in the XVI century. The conclusion of a dynastic marriage with the 
Rurikids led to the fact that other Circassian princes sought help from the Russians against the 
Crimeans and Turks. The Crimean Khanate led Circassian princedoms, including Kabarda, 
to dependence on oneself in the XVII century. This did not exclude local conflicts between 
Kabardians and Crimean Tatars. Kabarda continued to focus on the Russians. The Kabar-
dins decided to relieve themselves of their dependence on the Crimean Khanate and did not 
pay tribute at the beginning of the XVIII century. This led to the Kanjal battle in 1708. The 
Kabardins scored a great victory. The value of the Kanjal battle should not be exaggerated. 
Most likely, the Crimeans lost in battle 5 thousand soldiers, which was a significant loss. This 
made it possible for some time to be relieved of dependence on the Gherays, but in the longer 
term, this did not lead to an end to the payment of tribute to the Crimeans and did not prevent 
the Crimean Tatar intervention in the affairs of Kabarda. Kabarda renewed the payment of 
tribute in the 20-ies of XVIII century. Girei actively intervened in the Kabardian quarrels in 
the middle of the XVIII century.

Key-words: Crimean Khanate, Circassians, Kabarda, Gherays, Kanjal battle.


