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В исторической литературе проблема вхождения северокавказских народов в состав
России в 18 - 19 веках достаточно широко отражена. Имеется значительное количество
документально-архивных материалов, касающихся различных аспектов изучаемой про-
блемы.

Многие отечественные исследователи считают, что Кавказ всегда имел для России
особое стратегическое значение.

В 2000-е годы в публицистической литературе все чаще можно читать утверждения о
том, что «Россия пришла на Кавказ в ходе закономерного развития своего цивилизацион-
ного проекта и государства» и что Россия принесла Кавказу «прогресс и цивилизацию»,
а «темные силы», в том числе за рубежом «противились этому процессу».

Вопросы, связанные с международными отношениями вокруг Кавказа, неизменно за-
трагивают и такую дискуссионную тему, как хронология и характер присоединения раз-
ных народов Кавказа к Российскому государству. Так, исследователь Е. Дружинина
в своих работах пыталась выявить наиболее достоверную дату присоединения Кабарды
к России. Историки брали за основу два разных международных документа последней
трети 18 века.

Многие зарубежные исследователи также обращались к проблеме взаимоотношений
народов Северного Кавказа с Россией. Так, английский автор Д. Баделли написал боль-
шой труд «Завоевание Кавказа русскими». Книга была переведена и издана на русском
языке совсем недавно в 2013 году. Говоря о завершении Кавказской войны и окончатель-
ном присоединении Чечни и Дагестана к России, он писал: «И не стоит удивляться, что в
течение 30 лет войны и внутренней тирании мюридизм, сначала потеряв свое религиозное
влияние, растерял и свою политическую привлекательность. И в Чечне, и в Дагестане
мужчины и женщины были доведены до отчаяния нищетой и репрессиями в конце кон-
цов с радостью сбросили с себя груз мюридизма и склонили голову перед русским игом».
Большой материал о проблеме присоединения Черкесии к Российскому государству со-
держится в книге Хавжоко Шауката Муфти «Герои и императоры в черкесской истории».
О проблеме российско-кавказских отношений писали также такие зарубежные авторы как
М. Гаммер, А. Авторханов, Н. Бэрзедж, Р. Трахо, Т. Лапинский и др.

О политике России в Кабарде и в целом, на Северном Кавказе в конце 18 - начале
19 веков повествует исследование Ш. Гапурова и Л. Саралиевой «Кабарда в кавказской
политике».

Книга З. Тесаева, изданная решением Академии наук Чеченской Республики в 2019
году повествует об общественных отношениях Чечни в 16-18 веках и начале зарождения
русско-чеченских связей. Обширный материал о политике наместника Кавказа генерала
Ермолова можно найти в книге Ш.А. Гапуров «Северный Кавказ в период проконсульства
А.П. Ермолова (1816-1827)».

Как писал исследователь Л. Колосов, в конце 18 века «между русскими властями и ча-
стью чеченцев и ингушей вновь провозглашаются отношения подданства». Эти «присяги
верности» давались в чрезвычайно сложных международных условиях. В 1795 году состо-
ялся военный поход шаха Ирана Ага Махаммеда-Хана Каджара на Грузию. Российские
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власти сорвали планы дальнейшего продвижения иранского войска, на помощь кавказ-
ским народам пришли войска под командованием Валериана Зубова, которые проследо-
вали, в том числе, и через Чечню. Здесь были выданы «свидетельства» и «аттестаты»
старшинам селения Большие Атаги Цуце Джамбатырову и Мурзабеку Алисултанову на
получение жалования армейского поручика.

Современна историческая наука «заставляет по-новому осмыслить содержания и фор-
мы отношений Кавказа». В. Дегоев в своей статье в «Вестнике Института цивилизации»
отмечал: «Сложная, динамичная структура русско-кавказских отношений знала все: нена-
висть и приязнь, насилие и добрую волю, подозрительность и доверие. . . . Эти отношения
никогда не были только войной или только благостной идиллией. . . ».
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