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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
С НАРОДАМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
Экономические связи Российской империи с народами Кавказа способствовали 

тесному сближению кавказских народов с русским, а так же исторически подготовили 
процесс более быстрого включения Кавказа в общероссийскую экономическую сис-
тему.  

Торговые отношения способствовали политическому сближению, определив 
пророссийскую ориентацию большинства правителей региона.  

Хотя хозяйство народов Северного Кавказа носило в основном натуральный 
характер и удовлетворяло главные потребности населения, но в его рамках широко 
были развиты промыслы. Горцы обменом и торговлей были связаны не только меж-
ду собой, но и вели оживленную торговлю с казаками. Уже со второй половины XVIII 
в. существующие ранее экономические контакты народов Северного Кавказа с Рос-
сией становятся регулярными. Торговые связи стали носить характер всевозрас-
тающей интеграции. 

Русское общество все больше склонялось к мысли о том, что именно миролю-
бивая политика с северокавказскими народами "может вести к прочному их покоре-
нию, всякая другая, основанная на разорениях и кровопролитии, вредна…торговля, 
сближая горцев с нами, доставляя огромные выгоды… не может иметь вредных по-
следствий", система же карательных экспедиций "отдалит покорение черкесского 
народа"[1,с. 172]. Чтобы сделать Кавказ органической частью Российской империи, 
источником ее силы, а не слабости, нужно было завоевать его политически, эконо-
мически, духовно.  

Одним из средств упрочения позиций России среди горских народов должна 
была стать торговля. Как писал граф М.С. Воронцов в 1836 г. в отчете Николаю I, 
"торговля наша с горцами теперь почти ничтожна, возобновить и усилить оную есть 
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воля вашего императорского величества. Воля сия тем справедливее и священнее, 
что кроме обыкновенных и общих выгод от всякой торговли проистекающих для обе-
их сторон, сим-то единственным способомможем мы надеяться привлечь к себе ко-
гда-либо черкесов, успокоить враждебный их дух, сделать наши сношения с ними необ-
ходимыми и удалить их от желания или нужды сношений с иностранцами""[2.с. 121]. 

Таким образом, связанная с торговлей сила материальной заинтересованности 
должна была преодолеть враждебность горцев, отвратить их от иностранцев, испод-
воль формируя прорусские ориентации.  

Уже со второй половины XVI в., развивается торговля между местным населе-
нием и казачеством (следует отметить, что до XVIII в. торговля носила нерегулярный 
характер). Так, в XVII в. в крепости Терки имелись лавки и проводились ярмарки, на 
которых горцы продавали скот, лошадей, металлические изделия, седла, конскую 
сбрую, арбы, сукна, бурки, а казаки обменивали на них соль, рыбу, домашние хол-
сты, овощи и т.д.[3.с. 194].Большим спросом пользовались горские бурки и черкески, 
украшения, пояса с серебряными и другими наборами. В силу того, что одежда гор-
цев, многие предметы домашнего обихода были заимствованы казаками, потреб-
ность в них была постоянной.  

Бойкая торговля шла в Кизляре, Ставрополе, Георгиевске, Моздоке. Например, 
на Моздокскую ярмарку в 1829 г. было завезено товаров на 585 тысяч рублей. Из них 
более чем на 100 тысяч рублей товаров моздокских купцов, в том числе и горского 
происхождения. В 1847 - 1848 гг. на ярмарки Ставрополя горцы пригоняли лошадей и 
скота на 40 тысяч рублей[4.с. 198-199].Горцы Карачая и Черкесии торговали в Ба-
талпашинском и Бургустанском меновых дворах, на ярмарках Лабинска, Невинно-
мысска, Пятигорска, Георгиевска. Только в 1849 г. на меновом дворе ст. Баталпа-
шинской число горцев, занимающихся здесь торговлей, составило 2722 человека, а в 
1850 г. - 3267. 

Крупным торговым центром был Екатеринодар. Только на одной лишь Троиц-
кой ярмарке 1845 г. присутствовало 9800 горцев с товарами на сумму 20.414 рублей 
серебром. По свидетельству очевидцев, "пятничный базар в Екатеринодаре кишел 
черкесами"[5,с. 16-17]. Но и русские испытывали нужду в товарах, производимых 
горцами. Так, только в апреле 1851 г. на Баталпашинском меновом дворе русское 
население закупило у горцев товара на 8685 рублей, тогда как горцы - на сумму 5195 
рублей[6, с. 12-13]. 

Уже тогда были отмечены добросовестность торговых отношений и дружелю-
бие торгующих сторон на ярмарках. Важность таких отношений для установления 
прочного мира отметил начальник Черноморской кордонной линии генерал Г.А. Раш-
пиль: "…тысячи черкес и казаков обоего пола, не понимающих друг друга, нисколько 
не затруднялись без толмачей купить и продать, что имел и что кому нужно было у 
других купить, сколько замечено, это не только не порождало неудовольствия с ко-
торой-либо стороны, но, напротив, кажется, забавляло тех и других… Из этого оче-
видно, как выгода торговли может ознакомить - сблизить враждующие народы"[7, с. 
293-294]. 
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И вообще очевидцы всегда указывали на особую этническую пестроту "ярма-
рочного" народа: среди привычных глазу кавказцев и казаков замечали евреев, ар-
мян, греков, турок, татар, цыган…  

Реальность прорусских ориентаций во многом определялась не только выгод-
ностью, но и справедливостью товарообмена: предписывалось оказывать горца
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