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В середине XVI в. социально-экономические отношения народов Северного Кавказа развивались не 
равномерно и зависели от географических условий местности в которой проживали те или иные 
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жизни, способом ведения хозяйства. 
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олитическое и общественное устрой-

ство у народов Северного Кавказа в 

XVI в. отличается большим разнообразием: 

от вольных сельских общин, иногда объеди-

нённых в своеобразную федерацию, до мел-

ких владений местных феодалов и госу-

дарств раннефеодального типа с относитель-

но развитой социальной структурой обще-

ства. Степень суверенитета этих образований 

также была различной, от ограниченной ав-

тономии, до полной независимости. Управ-

ление могло быть выборным из числа членов 

общины, либо из представителей знатных 

родов на народном собрании, правитель мог 

быть избран на совете крупных феодалов, 

также власть передавалась по наследству, 

часто она захватывалась наиболее влиятель-

ным князем и его роднёй [1, с. 45].  

Патриархально-родовой быт сохранялся в 

основном в горной части Северного Кавказа. 

На равнине и в предгорьях, где существова-

ли более благоприятные условия для ското-

водства и земледелия феодальные отноше-

ния развивались быстрее. Однако этот про-

цесс проходил неравномерно не только у 

каждого северокавказского народа, но и сре-

ди составляющих его групп. 

Одна из главных причин медленного разви-

тия феодализма на Северном Кавказе, отсут-

ствие городов. Единственным крупным торго-

во-промышленным центром был Дербент. Од-

нако в XVI в. он прекратил своё развитие из-за 

длительных ирано-турецких воин ареной, ко-

торых был в том числе Южный Дагестан. 

Феодальное сословие состояло из князей, 

которые являлись правителями на опреде-

лённой территории, имели обширные зе-

мельные владения и на основании вассального 

сюзеренитета передавали их часть, представи-

телям местных знатных родов. Дружина князя 

состояла из его вооружённых слуг, которыми 

он был постоянно окружён. Лучшим из них 

князь в награду за службу, давал в управление 

аул, таким образом феодальное сословие по-

полнялось людьми не знатными, выдвинув-

шихся из числа рядовых дружинников, в ос-

новном благодаря своей храбрости в воору-

жённых столкновениях [2, с. 20].  

В XVI в. ислам утвердился только в Даге-

стане, где мусульманское духовенство имело 

большое влияние на местных правителей, 

которые предоставляли во владение земли 

мечетям и духовным особам. Так образовал-

ся вакуф – церковные владения.  

В рассматриваемый период процесс фео-

дализации выражался прежде всего в том, 

что местные князья, опираясь на вооружён-

ную силу захватывали общественные паст-

бища, пахотные земли и водные источники. 

Затем изъятые из общественного пользова-

ния земли, феодалы сдавали в аренду под-

властным им крестьянам, либо вольным 

сельским обществам. Верховные правители 

феодальных княжеств имели собственные 

земельные угодья на которых трудились за-

висимые от князей крестьяне [5, с. 390]. 

Кроме этого в крупных феодальных образо-

ваниях существовал государственный зе-
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мельный фонд, номинально считавшийся 

общественным, но находящийся в управле-

нии князя. Таким образом в XVI в. основная 

часть бывших общинных земель сосредото-

чилась в руках феодалов.  

Кроме того, сильные князья могли захва-

тывать земли соседних народов, либо брать с 

них дань в случае если какое-либо сельское 

общество решало перейти под его покрови-

тельство. Горцы, не имея достаточного места 

для выпаса скота, была вынуждена арендо-

вать пастбища у соседних феодалов на рав-

нине, таким образом попадая от них в зави-

симость. Благодаря этому могли складывать-

ся относительно крупные образования под 

властью одного правителя. Однако они не 

были устойчивыми ввиду постоянных меж-

доусобных конфликтов и борьбы за власть. 

Помимо земли феодальные правители яв-

лялись основными собственниками крупного 

рогатого скота, овец и лошадей. 

Несмотря на широкую феодализацию 

земли, основная масса крестьян на Северном 

Кавказе оставалась лично свободной. Но это 

не освобождало их от различных феодаль-

ных повинностей. Кроме натуральной ренты, 

которую крестьяне отдавали феодалу за 

пользование землёй и пастбищами, они обя-

заны были содержать княжеское войско, 

участвовать в войнах в составе ополчения, 

работать на строительстве дорог и крепо-

стей, предоставлять рабочий скот для пере-

возки тяжестей. Крестьяне не имевшие зем-

ли, либо по тем или иным причинам не ве-

дущие самостоятельного хозяйства в случае 

заключения договора с князем, становились 

лично зависимыми. Они помещались на зем-

ли князя либо становились его слугами. На 

самой нижней ступени социальной лестницы 

находились рабы. В основном это были во-

еннопленные, их оставляли для продажи на 

Восток, через портовые города в которых 

существовали невольничьи рынки [4, с. 281]. 

В северокавказских княжества вся власть 

была сосредоточенна в руках верховного 

правителя.  

Во время войны собиралось народное 

ополчение, согласно адатам в случаи напа-

дения врага всё мужское население должно 

было участвовать.  

Согласно некоторым горским адатам, об-

щинная земля должна была раз в семь лет де-

лится заново между тухумами, глава тухума 

распределял её между семьями общины. Про-

дажа земли членов сельской общины феодалам 

строго запрещалась. Однако купля - продажа 

земли внутри общины, согласно тем же адатам, 

могла свободно осуществляться. В результате 

чего в прошлом равные члены общины, разде-

лились на крупных собственников земли, ма-

лоземельных и безземельных. Таким образом 

происходила феодализация общиной знати, 

которая также владела большим количеством 

скота, присваивала общинные пастбища на ко-

торых использовала труд бедных односельчан. 

Постепенно разбогатевшие общинники сосре-

дотачивали в своих руках управленческие 

функции, превращаясь в общинную знать из 

среды, которой выбирались старшины. В неко-

торых общинах эта должность стала переда-

ваться по наследству. Вместе с тем народное 

собрание ещё не совсем потеряло своё значе-

ние и могло влиять на жизнь общины, напри-

мер, вопрос о военном походе не мог решится 

без его одобрения [3, с. 408].  

С развитием феодальных отношений уси-

ливалось и сопротивление им со стороны за-

висимого населения и вольных обществ.  

В XVI в. основной формой борьбы с фео-

далами было бегство зависимых крестьян в 

городки терских и гребенских казаков, под 

защиту русской администрации. Однако воз-

никают и антифеодальные восстания сель-

ских общин в Дагестане, Кабарде, Осетии, у 

чеченцев, ингушей, адыгов, балкарцев, об-

щины объединялись в союзы и под предво-

дительством своих старшин, боролись про-

тив местных и соседних феодалов. Благодаря 

таким союзам многим общинам удалось со-

хранить свою независимость.  

Основа экономики Северного Кавказа – 

земледелие и скотоводство, различались по 

способу ведения в зависимости от местных 

географических условий. В горах и предго-

рьях развивалась подсечная система земле-

делия, на равнинах – переложная, а в речных 

долинах – поливная. 

В горных районах Северного Кавказа 

ввиду малого количества земель пригодных 

под распашку, применялось интенсивное 
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земледелие: искусственное террасирование, 

частое удобрение, искусственное орошение и 

севооборот. Благодаря этим народным сред-

ствам агротехники, в горной зоне удавалось 

собирать крупные урожаи с небольших па-

хотных площадей.  

Скотоводство было широко развито как на 

равнине, так и в горах и предгорьях.  Отгонное 

скотоводство преобладало у жителей высоко-

горных и горных зон, стационарное в горных 

долинах, кочевое на равнине. Коневодство 

было очень важной отраслью экономки Се-

верного Кавказа и развивалось у всех населя-

ющих его народов. Особого успеха оно до-

стигло в Кабарде и у адыгских племён.  

Обработка металлов на Северном Кавказе, 

получила наибольшее распространение, дру-

гие ремёсла были слаборазвиты. Из железа, 

добытого в горах и выплавленного на месте 

кузнецы выделывали сошники, топоры, сер-

пы, косы, железные котлы, сковороды, 

надочажные цепи, всевозможную посуду и 

другие обиходные изделия, инвентарь для 

нужд сельского хозяйства, а также предметы 

вооружения и снаряжения [5, с. 390]. 

Внутренняя торговля имела форму нату-

рального обмена, деньги почти не использо-

вались. Местные правители не занимались 

чеканкой монеты, на Северный Кавказ они 

попадали в основном из Турции, Персии и 

Ближнего Востока. Товарообмен происходил 

между жителями гор и равнины. Больше все-

го горцы нуждались в хлебе, который они 

обменивали на продукты скотоводства и ре-

месленные изделия. 

Адат – термин арабского происхождения 

означающий – обычай, стал общим для обо-

значения у всех народов Северного Кавказа 

суда основанного на народных обычаях. 

Возникнув и сложившись под влиянием 

родоплеменных отношений, адаты, как свод 

этических норм, традиций и правил поведе-

ния, стали специфической формой организа-

ции и регулирования общественных и се-

мейных отношений на Северном Кавказе. 

В XVI в. на Северном Кавказе произошло 

столкновение интересов России и Османской 

империи, которая в тоже время вела борьбу с 

Ираном в Закавказье. В условиях постоянных 

междоусобных воин, грабежей, набегов и ре-

лигиозной вражды, соперничество могуще-

ственных держав стало ещё одним фактором 

дестабилизации обстановки на Северном Кав-

казе. Весь XVI Северный Кавказ подвергался 

вторжениям османских и иранских войск, 

набегам крымских татар. Особенно пострадал 

Южный Дагестан, ставший ареной вооружён-

ных столкновений Ирана и Турции.  

В 1590 г. длительная война закончилась 

победой Турции, Иран потерял всё Закавка-

зье и Южный Дагестан, которые отошли к 

Турции. Турки начали строить, новые укреп-

ления в Дербенте, крепости на Кубани и Те-

реке планируя дальнейшее продвижение на 

Северном Кавказе. Однако в начале XVII в. 

Иран нанёс ряд серьёзных поражений туркам 

и вернул себе все утраченные территории. 

Воспользовавшись ослаблением Порты, 

иранский шах Абас I, начал широкомас-

штабную компанию по завоеванию Кавказа. 
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