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Аннотация. Во второй половине XIX века в рамках реализации экономиче-

ской стратегии по развитию Кавказского региона важнейшими задачами выступили 

поддержка и поощрение промышленной отрасли в крае, развитие которой в поре-

форменный период характеризуется активным включением капиталистических от-

ношений в сферу устоявшихся занятий коренного населения. В связи с этим статья 

посвящена вопросам, связанным с экономическим развитием Северного Кавказа во 

второй половине XIX века, и в частности, анализу таких сфер экономики как тор-

говля, промышленность, коммуникации, банки и кредитные учреждения. Кроме 

того, сделан акцент на роли железной дороги во включении региона в общую сис-

тему экономического развития страны и мировое товарное производство.  

Abstract. In the second half of the XIX century, as part of the implementation of 

the economic strategy for the development of the Caucasus region, the most important tasks 

were to support and encourage the industrial industry in the region, the development of 

which in the post-reform period is characterized by the active inclusion of capitalist relations 

in the sphere of established occupations of the indigenous population. In this regard, the arti-

cle is devoted to the issues related to the economic development of the North Caucasus in 

the second half of the XIX century, and in particular, to the analysis of such economic 

spheres as trade, industry, communications, banks and credit institutions. In addition, empha-

sis is placed on the role of the railway in the inclusion of the region in the overall system 

of economic development of the country and world commodity production. 
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60–70-е годы XIX века характеризуются не только развитием различных 

отраслей промышленной деятельности на Северном Кавказе, но и экономиче-

ской интеграцией коренного населения региона в структуру экономической 

системы страны. 

В ходе осуществления данного процесса прослеживаются как негативные 

последствия, так и позитивные, которые позволили обеспечить дальнейшее 

экономическое развитие Северного Кавказа. При этом необходимо отметить, 

что состояние развития промышленности в регионе в значительной степени 

уступало по своему развитию и структуре многим регионам России. Северный 

Кавказ, за исключением кустарных промыслов, характеризовался отсутствием 
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промышленности [10, с. 92]. Это объясняется тем, что в регионе на протяжении 

длительного времени не было необходимых условий для становления машин-

ной промышленности – машинное производство не было развито, а мануфак-

турная промышленность находилась на этапе зарождения. 

Экономика региона была представлена хозяйственной системой тради-

ционного типа, базирующейся «на высоком уровне географического разде-

ления труда и развитом товарообмене» [16, с. 136] и направленной в первую 

очередь на удовлетворение местных потребностей. 

Традиционными для Северного Кавказа были кустарные производства, 

связанные с переработкой продуктов сельского хозяйства, но, не смотря на 

свою давность, на протяжении длительного времени данная сфера не могла 

достичь промышленных масштабов и значения. 

Распространение товарно-денежных отношений привело к тому, что 

производство начало ориентироваться не только на потребности семьи или 

ближайшего окружения, но и на потребности рынка, увеличившихся в значи-

тельной степени за счет возникновения платежеспособного спроса и обнов-

ления нужд населения. В этой связи промыслы горских народов постепенно 

расширялись, и сбыт продукции начал выходись за привычные рамки. Вместе 

с тем в связи с обновлёнными запросами рынка часть промыслов или прекра-

тила своё существование, или значительно преобразовалась. 

Домашние промыслы являлись одними из основных занятий местного 

населения. Важное место среди них занимали те промыслы, в которых сырьём 

выступала кожа, использовавшаяся для изготовления обуви, ремней, конской 

сбруи, походных мешков, и шерсть, необходимая для пошива тулупов, шуб 

и папах [2, с. 7]. 

Говоря о производстве оружия, необходимо отметить, что в отличие от 

первой половины XIX века, когда оружейное производство было достаточно 

развитым, во второй половине столетия объемы производства сократились 

в значительной степени в связи с окончанием в 1864 году Кавказской войны. 

В частности, правительством запрещалось производить огнестрельное ору-

жие, а производство холодного оружия осуществлялось в ограниченном  

количестве. 

Вторая половина XIX века также характеризуется развитием ювелирных 

мастерских, поражавших своей уникальностью и красотой, что позволило им 

занять особое место на рынке. Мастера-ювелиры занимались изготовлением 

серебряных блях для поясов, нагрудников, дорогой сбруи для лошадей, жен-

ских украшений, а также обработкой рукояток ножей и кинжалов.  

Несмотря на конкуренцию со стороны фабричных изделий, все еще 

сохранялся спрос на кузнечные товары. Мастера кузнечных дел занимались 

изготовлением плугов, серпов, подков, лопат, мотыг и топоров, значение и 

потребность в которых особенно возрастала летом в период осуществления 

земледельческих работ [18, с. 60]. Так, например, к 1889 году только в Чечне 

кузнечным искусством было занято 225 мастеров [11, с. 25]. 
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Популярным было также и производство изделий из древесины, чем 

особенно славились Чечня и Ингушетия. Благодаря большому разнообразию 

лесных пород у мастеров появлялась возможность заниматься изготовлени-

ем сельскохозяйственных орудий и средств передвижения из дерева. Основ-

ное же производство заключалось в изготовлении домашней утвари, а также 

столярных изделий. Кроме того спросом пользовались бочки, предназнача-

вшиеся для изготовления вина. 

Для художественного оформления бытовых изделий активно использова-

лись природные материалы местного происхождения. На равнинных местно-

стях и в долинах рек чаще всего занимались изготовлением циновок, которые 

украшались с помощью узорного плетения и подкрашивания. В результате  

этого в регионе широкое распространение получил циновочный промысел. 

Нельзя не отметить и гончаров, которые обладали навыками изготовле-

ния поливной керамики, пользовавшейся популярностью на местных рынках. 

Мастерами гончарного дела использовались различные сорта цветной глины 

для изготовления керамических изделий высокого качества – кувшинов, чаш, 

кружек, а также сосудов, предназначенных для хранения зёрен и жидкостей. 

Важное значение в регионе имели также и промыслы, которые были 

связаны с переработкой зерновых культур. В пореформенный период про-

мыслы приобрели механический характер, в частности, в 1864 году крупны-

ми землевладельцами приобретались машины по отделению зерен кукурузы 

от початков. 

Появлялись также и небольшие предприятия по переработке продуктов 

земледелия. Самыми распространёнными видами таких производств явля-

лись водяные мельницы, число которых во второй половине XIX века дос-

тигло 1 098 штук [17, с. 20]. Развитие товарного земледелия в регионе дало 

значительный толчок для развития мельничного производства. Это привело 

к тому, что к концу столетия начали появляться паровые мельницы, харак-

теризующиеся высокой степенью суточной производительности [7, с. 148]. 

Развитие товарного земледелия также повлияло на появление ряда неболь-

ших предприятий, занимающихся переработкой продуктов животноводства. 

В частности, появились маслобойни, свечные, мыловаренные, салотопные и 

кожевенные заводы [4, с. 337]. 

Северный Кавказ все еще оставался одним из центров отечественного ви-

ноделия. К середине XIX века крупнейшим центром алкогольного производства 

был Кизлярский округ: по данным 1876 года в Терской области виноградники 

занимали 6 607 десятин земли, из которых 5 020 десятин земли приходились на 

долю Кизляря, где было засажено 1 374 виноградника [5, с. 91]. 

Особое место занимает развитие горнорудной промышленности на  

Северном Кавказе. Так, в 1865 году в Аргунском ущелье были обнаружены 

месторождения медной и железной руды.  

Большие успехи были достигнуты в нефтедобывающей и нефтепере-

рабатывающей отраслях экономики. После окончания Кавказской войны 
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и укрепления позиций России на Кавказе начали формироваться позитивные 

условия для развития добычи нефти. Вместе с тем существовал ряд факто-

ров, тормозящих развитие добычи нефти. Во-первых, Баку, являвшийся кон-

курентом в нефтяной промышленности, занимал более выгодное месторас-

положение благодаря беспрепятственному выходу в Каспийское море, что 

давало возможность организовывать перевозки сырой нефти и продуктов 

нефтепереработки с помощью водного транспорта по более низким ценам. 

Во-вторых, основные нефтяные месторождения были сконцентрированы на 

территории Терского казачьего войска, ввиду чего проникновение частного 

капитала сталкивалось с препятствиями, связанными с заинтересованностью 

казаков не в усовершенствовании нефтяных промыслов, а в получении ста-

бильного дохода, формируемого благодаря ренте с откупщиков [12, с. 96]. 
Нефтяные колодцы находились по берегам рек Сунжа и Терек. Поиском 

и рытьём колодцев занимались также в близлежащих районах Грозного, у селе-
ний Новые и Старые Алды, Старосунженское, Алхан-Кала, Старый Юрт, Новый 
Юрт, в притеречных районах Чечни и Ингушетии. Кроме того с давних пор  
своей известностью славились такие месторождения нефти, как Беноевское, 
Дылымовское, Исти-Суйское, Чанты-Аргунское, Карабулакое [9, с. 35]. По дан-
ным 1898 года добыча нефти недалеко от Грозного составила 300 000 тонн 
за год, в то время как, например, на месторождениях в Баку добывалось 8 мил-
лионов тонн [10, с. 92]. 

Кроме развития предприятий горнорудной и нефтедобывающей отраслей 
в период с 1871 по 1872 годы в Терской области прослеживалась трансфор-
мация кустарных промыслов в заводское производство. В частности, в регионе 
функционировали заводы, специализирующиеся на переработке продуктов 
сельского хозяйства, производстве стройматериалов, а также создавались и ди-
намично развивались горшечные, винокуренные, табачные, кожевенные, мыло-
варенные и кирпично-черепичные заводы [8, с. 430]. 

Таким образом, включение Северного Кавказа в общую систему эко-
номического развития страны сопровождалось становлением и развитием 
нефтяной и горнодобывающей промышленности, а также ростом городов, 
связанного с укреплением экономических и в особенности торговых связей.  

В 1870-е годы XIX века в регионе начали появляться различные типы  
кредитных учреждений и обществ, в частности сельские ссудно-сберегательные 
кассы, общества взаимного кредита, кооперативные ссудно-сберегательные  
товарищества, а также городские общественные банки. В период с 1868 по  
1874 годы подобного рода банки были открыты в ряде городов, таких как  
Владикавказ, Грозный, Кизляр и Моздок. Суммы основного капитала в этих 
банках выделялись из городских средств и составляли от 10 000 до 11 000 руб-
лей [13]. Городские общественные банки предоставляли различные виды  
услуг, связанные с приемом вкладов от физических лиц, ведением операций по 
учету векселей, выдачей ссуд под залог процентных бумаг, акций и облигаций, 
которые пользовались гарантиями со стороны правительства или городского 
общества, а также их скупкой и продажей [14]. 
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Увеличение благосостояния местного населения дало импульс для откры-

тия первых страховых агентств в Терской области, а к 1875 году во Владикавказе 

уже активно функционировали 5 таких агентств [15, с. 66]. 

Развитие торговли на Северном Кавказе сопровождалось рядом этапов, 

характеризующихся переходом от натурального обмена предметов и продуктов 

первой необходимости, полученных на домашних производствах, к ярмароч-

ному и магазинному обмену. Расширение сферы торговли привело к изменению 

ассортимента осуществляемых производств как в сфере сельского хозяйства, 

так и в промышленной отрасли в связи с их ориентацией на рыночный спрос.  

Длительное время основной преградой на пути развития промышленной 

отрасли и сферы торговли являлось отсутствие необходимого количества путей 

сообщения. Существующие колесные дороги, разработанные военными инже-

нерами преимущественно в военно-стратегических целях, не только не могли 

удовлетворить новые экономические потребности, но и после завершения  

Кавказской войны в большинстве случаев были заброшены или стали непри-

годны в результате повреждений горными обвалами. Восстановление и созда-

ние новых путей сообщения было инициировано не только со стороны прави-

тельства страны, путём привлечения местного населения к постройке и ремонту 

дорог, но и со стороны сельских общин, которые самостоятельно проявили ини-

циативу по вопросу прокладки дорог и в период с 1860 по 1863 годы построили 

375 верст дорог [3, с. 93]. 

В 1868 году в Баксанском ущелье была осуществлена прокладка первой 

колесной дороги длинной в 80 верст. Быстрыми темпами осуществлялось 

строительство дорожной сети и в Чечне, в частности, в 1869 году была проло-

жена дорога от селения Устар-Гордой до селения Эрсеной, а к 1871 году была 

построена дорога от селения Шатой до селения Бени и от селения Эрсеной до 

границы с Дагестанской областью [15, с. 121]. 

Ввиду наличия в Терской области густой сети горных рек, для поддер-

жания сообщений в полной мере первостепенное значение приобретало на-

личие на них оптимального количества переправ и мостов. В связи с этим, 

например, до 1866 года было возведено 7 мостов через реку Сунжа и 2 моста 

через реку Терек близ Владикавказа [8, с. 336]. 

С целью решения проблем в области сухопутных сообщений между  

Кавказским регионом и остальной частью страны в 1875 году была построена 

Ростово-Владикавказская железная дорога. Поддержание железной дороги 

в рабочем состоянии и защита её от порчи и различного рода повреждений 

осуществлялось путём разделения железной дороги на участки, к которым  

были приписаны поселения проживающих местных жителей, организовавшим 

по решению администрации особую охрану, которую они содержали за соб-

ственные средства [1, с. 37]. 

Вторая половина XIX века характеризуется расширением в Терской облас-

ти ярмарочной торговли, среди которых можно выделить ярмарки в Грозном, 

Владикавказе и Моздоке, и увеличением количества местных базаров и торговых 
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оборотов ярмарок. Ярмарки собирались 1–3 раза в год, привлекая большие по-

токи людей. Наиболее популярными были осенние ярмарки, в рамках которых 

земледельцы привозили на продажу хлеб нового урожая, овощи и фрукты,  

а горская часть населения могла пригонять домашний скот и привозить товары 

собственного ремесленного производства. Кроме того, на ярмарках были пред-

ставлены и промышленные товары из России. 
Развитие претерпевала и магазинная торговля, приобретающая все новые 

масштабы. В частности, на 1876 год во Владикавказе осуществляли свою  
деятельность 5 общественных и 414 частных лавок, включающих 9 магазинов 
ювелирных изделий, 4 обувных магазина, 10 лавок по продаже табака, 1 чайный 
магазин, 3 мебельных магазина, 15 лавок специализирующихся на продаже  
персидских и азиатских товаров, 1 магазин швейных машин, 2 аптеки, 8 пивных 
лавок и 33 трактира [15, с. 62]. 

Таким образом, в пореформенный период происходило постепенное 
развитие региона: продолжалось развитие привычных промыслов, большин-
ство из которых начали ориентироваться на потребности рынка, и начали 
появляться новые отрасли хозяйства, связанные в первую очередь с добычей 
и переработкой нефти. При этом присутствовали факторы, которые тормо-
зили развитие отраслей, объясняющиеся отсутствием квалифицированной 
рабочей силы, которые были бы способны работать на сложном с техноло-
гической точки зрения производстве, отсутствием необходимых финансо-
вых ресурсов, а также недостаточным уровнем развития сети коммуникаций. 
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