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Как известно за многовековую историю с середины XVI в. Кавказ становится пред-

метом постоянного соперничества сопредельных государств, а именно царской России,
шахского Ирана и султанской Турции. Дипломатическая борьба, между этими странами,
обостряется не только за весь регион, но и за каждую часть его территорий и населяющих
их народностей. Наступление второй половины XVIII в. не предвещало на первый взгляд
радикальных перемен в кавказских делах. Из-за распада державы Надир-шаха и начав-
шихся междоусобиц Иран не мог выступать за расширение своих позиций на Кавказе.
Таким образом, на кавказской арене борьбы остались только два соперника - Россия и
Османская империя. В течение длительного времени Петербург и Стамбул предпочитали
не навязывать друг другу войну, по различным причинам. Для султанского окружения
основным сдерживающим фактором был социально-политический кризис Османского го-
сударства, а для России вопросы востока оказались второстепенными. Тем не менее, обе
державы предпринимали активные усилия в этом регионе. Россия занялась и черномор-
ской проблемой, помимо кавказской, что и встревожило Стамбул. Таким образом, Турция
присылала богатые подарки владетелям Кабарды и Дагестана, чтобы выяснить, «на каких
условиях они желают быть в его поддантсве»[5, ф.379, оп. 1, ед.хр., л.26 об.]. Но эти много-
кратные обращения турецких султанов оказались безуспешными. В создавшейся ситуации
российское правительство предприняло меры для укрепления своих позиций на Северном
Кавказе. Важным шагом на этом пути стало начавшееся в 1763 г. строительство крепости
Моздок на пастбищных землях князей Большой Кабарды, из-за чего часть из них заня-
ла антироссийскую позицию, что сразу же было поддержано Стамбулом и Бахчисараем.
Обстановка на Северном Кавказе оставалась напряженной, «внутри же самой Кабарды
кипели страсти, недовольство переливало через край».[3, с.63] Подогревая недовольство
антироссийски настроенных кабардинских князей, Порта обещала им воспрепятствовать
строительству крепости, а заложенную основу уничтожить.[1, ф.89, оп.89/8, д.536, л.104
об.] Таким образом, Турция нашла повод и 25 октября 1768 г. объявила войну России.
Военные действия на кавказском направлении начали весной 1769 г. крымские татары
во главе с ханом Керим-Гиреем. Они рассчитывали на успех в наступлении на Моздок и
Кизляр, но добиться своих целей им не удалось. Организованный генералом де Медемом
Закубанский поход с участием горцев Дагестана, Чечни и Ингушетии и 20-тысячной кал-
мыкской конницы завершился в июне 1769 г. поражением хана Керим- Гирея на берегу
реки Калаус, что побудило большинство фрондирующих князей присягнуть на верность
России. О росте влияния России в регионе свидетельствует и то, что в январе-феврале
1770 г. прибывшие в Кизляр специальные посольства из Ингушетии и Восточной Осетии
подписали присяги о принятии российского подданства.[5, ф.379, оп.1, ед.хр., л.12 об.] В
этом же ракурсе следует рассматривать принятие тогда же российского подданства Ку-
банской (Ногайской) Ордой, переселившейся на левый берег Днепра. Следует отметить,
что усиление влияния России на указанных территориях было обусловлено и ее победами
над противником на Балканском и Крымском направлениях. Летом 1771 г. армия В.М.
Долгорукого разгромила 100-тысячную турецко-татарскую конницу и двинулась на Бах-
чисарай, откуда хан Селим-Гирей бежал в Стамбул. Русские войска заняли Арабат, Керчь,
Еникале, Балаклаву, Таманский полуостров и возвели на крымский трон сторонника Рос-
сии Сахиб-Гирея.[9, s.405] Но Порта не смирилась с этим и попыталась поднять против
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России недовольных ее политикой кабардинских князей. В начале 1772 г. с султанским ука-
зом в Кабарде появился салахшoр Сулейман- ага, чтобы привлечь на сторону Стамбула
«народные сердца».[1, ф.123, д.27, л.454] Но добиться этой цели также не удалось, так как
большинство крымской знати было на стороне России. 1 ноября 1772 г. хан Сахиб-Гирей и
представитель России в Бахчисарае Г.А. Щербинин подписали Карасубазарский договор,
по которому Крым объявлялся независимым от Стамбула ханством, находящимся под
покровительством России, за которой признавалась вся Кабарда, а также черноморские
порты Керчь, Еникале и Кинбурн.[2, с.223] Но султан Мустафа не признал этот договор
и попытался восстановить на крымском престоле Девлет-Гирея III. Однако в сражениях
между русскими и турецкими силами 3 июля и 4 августа в урочище Бештамак у реки
Гунделен войска Девлет-Гирея были разбиты и бежали из Кабарды. Одновременно со-
крушительное поражение османов на Дунае от русских войск заставило Порту просить
Петербург о подписании 21 июля 1774 г. Кючук-Кайнарджийского мирного договора, со-
хранившего в силе переход к России Керчи, Еникале и Азова, а под ее покровительство –
Большой и Малой Кабарды и Крымского ханства в целом.[4, с.50] По мнению османских
исследователей, Кючук-Кайнарджийский договор от 21 июля 1774 г. турки вынуждены
были подписать в связи с безвыходной ситуацией («gayri çare yoğidi») [7, s. 545], для того
чтобы выиграть время и сделать передышку. Турецкий историк М.Хюлагу считает, что
этот договор был одним из весомых документов в сфере права, торговли и дипломатии,
но и являлся самым роковым, разрушительным договором в Османской истории, который
вынужден был подписать после Карловицкого договора 1699 г.[6, s.15 ] После подписания
Кючук-Кайнарджийского договора все cобытия складывались в пользу России. В 1774 г.
под власть России перешли Азов, Керчь и Еникале, а также российское подданство приня-
ли владетели Кайтага, Табасарана, Дербента и Кубы в 1775-1776 гг. В 1781-1783 гг. были
присоединены плоскостная Чечня, Северная Кумыкия и шамхальство Тарковское.
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