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Политическая обстановка для России на Кавказе была весьма своеобразной: автохтон-
ное население то укрепляло политические и экономические связи с российским государ-
ством, то на фоне враждебных действий северокавказских феодалов, под действием турец-
кого и персидского влияния, наоборот дестабилизировало политическую обстановку. XVII-
XVIII вв. знаменательны для Кавказа временем острейшей внешнеполитической борьбы,
внешней экспансии, выраженной столкновением политических интересов России, Ирана,
Османской империи и Крымского ханства. События русско-турецкой войны 1768-1774 гг.
и подписание Кючук-Кайнарджийского мирного договора в корне изменили соотношение
политических сил на Северном Кавказе в пользу России. А ликвидация Крымского хан-
ства 1783 г. привела и к территориальным изменениям. Так, в состав Российской империи
была включена территория между реками Кубань и Еей; Кубань по Ясскому мирному
договору становилась государственной границей империи на Северо-Западном Кавказе,
где непосредственно проходили кочевья ногайцев. Ногайцами в этот период была освоена
значительная территория. Источники начала XVII в. сообщают о левобережных, так и
затеречных ногайцах. [2] В результате междоусобной борьбы часть ногайцев из Терско-
Сулакского междуречья откочевала на левый берег Терека, где они стали известны как
караногайцы (т.е. черные, простые ногайцы, не имевшие мурз). [3] В связи с проникно-
вением турецкого и персидского влияния на Северный Кавказ, в северо-восточной части
региона были сооружены форпосты на р. Терек и Сунжа ndash; Терский город и Сунжен-
ский острог. Они в свою очередь сыграли огромную роль в налаживании и укреплении
социально-экономических и политических связей с народами Северного Кавказа, в том
числе и с ногайцами. Согласно П. С. Палаку, северокавказские ногайцы проживали по
Кубани, Куме, Кавказской линии, занимали территорию между Лабой и Урупом. В рас-
сматриваемый период ногайцы составляли несколько обособившихся групп (едисанцев,
джембойлуковцев и др.), не особо отличавшихся этнически. Ногайские земли простира-
лись на 20 дней пути от побережья Черного моря в сторону Черкесии. По сведениям ту-
рецких источников, ногайцы, кочевавшие близ Анапы, перешли за Кубань. Обитали они
и близ турецких крепостей на Таманском полуострове. Походы крымских и калмыцких
ханов приводили ногайцев к постоянным передвижениям. Отдельные их подразделения
уводились на Волгу и возвращались обратно на Кубань, либо переселялись в Крым, в
Большую Кабарду и др. Некогда кочевавшие от Днепра до Аральского моря, ногайцы
постепенно сокращают регион кочевания. Это происходит в результате давления новых
народов (калмыков на востоке, кабардинцев и кумыков на юге, крымских татар на за-
паде). Будучи втянутыми в орбиту политических интересов Крымского ханства, ногайцы
часто меняли свое местоположение, нередко принимая участие в его походах.
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