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Аннотация. Военный аспект в истории взаимоотношений народов Северно-
го Кавказа и  России — это одна из  самых сложных вопросов в  историче-
ской науке в целом, особый виток которого берет свое начала с 16 столетия. 
В связи с этим основная задача в этой статье — это попытка раскрыть неко-
торые основные тенденции военного аспекта взаимоотношениях у народов 
Северного Кавказа с Московским государством в 16 столетии, где основной 
акцент сделан на  военную дипломатию и  на  сравнение вооруженных сил 
обоих сторон, а также на их вооружение.
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Военный аспект в истории человечества — это одна 
из основных форм прогресса и стагнации, а также 
один из  важных адептов установления взаимных 

связей между различными культурно-духовными эт-
но-составами [1]. Не  последнее место этому военному 
аспекту отводится и во взаимоотношениях между Рус-
ской цивилизацией [2] и Северо-Кавказским этно-ми-
кро-культурным миром [3, 3–6].

Здесь не  последней ступенью также является 
XVI столетие, когда Северный Кавказ представлял собой 
мир пестрых территориально-политических единиц, 
где как таковой отсутствовали силы способные спло-
тить и  сформировать единую политическую структуру, 
и по этой причине растерзавшие друг друга в междоу-
собных воинах [3, 8–42]. В этом хаосе на Северном Кав-
казе ключевую роль в особенности и с XVI века, также 
играли Турция и Иран, каждая сторона которого хотели 
видеть территорию Северного Кавказа как свою про-
винцию.

В  такой обстановке эти стороны неоднократно в  16 
столетии сталкивались на  территориях Северного Кав-

каза, защищая свои интересы, и привлекая для этого, пу-
тем подкупа многих феодалов, с той или иной стороны 
[4, 290–327], что практически лишало народов Северно-
го Кавказа создания эффективного единого фронта для 
борьбы с той или иной внешней военной силой [3, 8–42].

И совсем другая, чуть ли не противоположная, карти-
на у ядра Русской цивилизации, особенно начиная с 16 
столетия, в  лице которого выступает Московское госу-
дарство [2].

Здесь еще со второй половины 14 столетия, под вер-
ховенством Москвы как военным, так и  путем дипло-
матии идет объединение русских земель [5, 63–100.], 
но  главным образом в  этом процессе преобладает 
военный аспект, что не наблюдается на Северном Кав-
казе до 19 столетия [6, 11–235]. В этом аспекте для Мо-
сковского царства к кульминационным событиям мож-
но отнести Куликовскую битву 1380  года [7, 217–245], 
которая спровоцировала активный процесс борьбы 
за  обведение русских земель, и  стояние на  реке Угре 
в ноябре 1480 года, избавившее русские земли от Ор-
дынского Ига, и  позволившее окончательно сформи-
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ровать единую крепкую военную и  территориальную 
опору для укрепления и  расширения Русского госу-
дарства [8].

Эти события заложили основу в Московском государ-
стве для начала последующих активных как внутренних 
военно-политических процессов, так и  внешних в  16 
столетии [9, 49–67]. Касательно внешних, следует особо 
отметить присоединение Астрахани к  Московскому го-
сударству в 1554–1556 году[10], открывшее прямой двух-
сторонний путь на Северный Кавказ [11, 508–510].

Этим путем в  Москве воспользовались уже спустя 
3  года после покорения Астрахани, овладев городом 
Терки (Тюмень), находившимся на одном из рукавов Те-
река. После этого он был заселен московскими стрель-
цами, донскими, гребенскими и  уральскими казаками 
(получивших после название терских). Терки был обне-
сен деревянной стеной с  башнями, то  есть внешне вы-
глядел как русская порубежная крепость [12].

А  спустя еще три года Иван Грозный основал 
по  просьбе своего тестя, князя Темрюка, укрепленный 
городок на Тереке специально для зашиты Кабарды [12].

А  спустя еще некоторое время началась постройка 
Терского городка, на месте падения реки Сунжи в Терек, 
вызвавшая недовольство не  только у  местного населе-
ния, но и у Турецкого Султана и его сателлита Крымского 
Хана, с  читавших эти земли вотчиной Султана. Поэто-
му сперва его срыли в 1571 году, но потом, в 1578 году, 
все-таки восстановили [11, 512–519].

Такого рода характер отношений, а  иногда и  с  пря-
мыми боевыми столкновениями войск русских и  неко-
торых Северо-Кавказских феодалов, был в  этот период 
обычным явлением, но,  при всей мощи русской армии 
[13, 58–70], терпели они здесь, в 16 столетии, и довольно 
ощутимые поражения [3, 9–41].

Так князю Хворостину «со многою ратью» приказано 
было в  Дагестане в  1589  году построить две крепости 
на Койсе и в Тарках. Крепость на Койсе они возвели под 
руководством князья Долгорукого, но в Тарках им это де-
лать не удалось: русские войска не получили обещанной 
помощи от  царя грузинского, Александра и  потерпели 
поражение от  войск дагестанских феодалов, потеряв 
чуть ли не 3 тыс. человек [3, 36–37]. Такие события, начи-
ная с 16 столетия, вплоть до начала Смуты, где русская 
армия терпела довольно ощутимые поражения от недо-
вольных ее экспансивной политикой Северо-Кавказских 
феодалов, были не единичными [14].

Но при этом некоторые Северо-Кавказские феодаль-
ные образования активно сотрудничали с  русскими. 

В том аспекте важное место занимает Кабарда, чья кон-
ница даже выступала в составе русских войск в Ливон-
ской войне, и не только в той войне [15].

А  теперь касательно сравнения вооруженных сил 
у  Севера Кавказских феодалов и  Московского государ-
ства 16 столетия, то  разница, конечно  же, громадная, 
особенно если учесть, что среди феодалов Северно-
го Кавказа не  было внутреннего единства [4, 290–305], 
а  Россия являлась чуть  ли не  самой крупной военной 
державой того периода [13, 58–70].

К  тому  же из-за относительно, с  экономической 
точки зрения, слабости региона [4, 355–358], феодалы 
региона не могли себе позволить сформирование пол-
ноценных вооруженных сил, которые соответствова-
ли требованиям того периода [13, 45–57]. Но  при этом 
у этих феодалов были отряды нукеров кавалерии и пе-
хоты [16, 44–45]. Так, по  данным Аствацатуряна, кото-
рая ссылается на письменные данные жителя Дербента 
по имени Аллаги, датируемые 1597 годом, у Тарковского 
шамхала имелось на постоянной основе 1660 кавалери-
стов, а другие дагестанские феодалы располагали около 
2500 кавалеристами [17, 10–11]. К тому же кроме отря-
дов из нукеров состав в случае крайней необходимости 
к ним, по их требованию так же присоединялись и отря-
ды ополченцев [18].

Что касается вооружения вооружение у  этих отря-
дов, то  они в  основном были вооружены холодными 
видами оружия. Неплохо они были знакомы и с совре-
менными для того периода стрелковыми видами ору-
жия. Об этом, в частности, пишет и Аствацатурян. По ее 
данным, многие из этих отрядов имели не только луки 
и  стрелы, но  и  ружья, большинство из  которых было 
произведено на Северном Кавказе [19]. Об этом, в част-
ности, также свидетельствует и известие о том, что в ХV–
ХVI вв. кубачинцы, знаменитые на всем Кавказе оружей-
ники, платили подать шамхалу Тарковскому по 30 ружей 
в год (по другой версии, 30 мер пороху). А кабардинцы 
впервые познакомились с  огнестрельным оружием 
во время сражения с вторгшимися в Кабарду дагестан-
цами [20].

Потому не случайно известный кавказовед Е. И. Круп-
нов, считает, что ХV–ХVI вв. является временем распро-
странения ручного огнестрельного оружия среди гор-
цев Кавказа. Уже начиная с  XV  столетия, многие горцы 
Северного Кавказа начинают строить многоэтажные 
каменные боевые башни, с  учетом использования при 
обороне не от лука со стрелами, как раньше, а от ружей. 
Исследования боевых башен в горных районах Северно-
го Кавказа и Закавказья показало, что на стенах всех эта-
жей этих башен, особенно второго, устроены бойницы 
для стрельбы из ружей.
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Оказывается, что даже в  самых глухих районах Се-
верного Кавказа в  эпоху позднего средневековья, ог-
нестрельное оружие состояло на вооружении у многих 
воинов-горцев [21, 11]. Все это свидетельствует о нала-
женном производстве огнестрельного оружия на Север-
ном Кавказе еще в XV столетии, но при этом им не была 
по  карману артиллерия, являвшаяся очень дорогим 

удовольствием даже для экономически развитых госу-
дарств, но являвшаяся тогда царицей войны [22].

Подводя итоги, следует отметить, что XVI  столетие 
стало как для России, так и  для Северного Кавказа на-
чалом фитиля бомбы, которая взорвалось в  XIX  веке, 
о мощности которой до этого не знали.
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