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Annotation:  In article attempt of illumination of a role of the city of Kizlyar as center of 
formation of advanced cottage industry in the region becomes. On the basis of available 
sources and literature we describe the main vectors of development of domestic industries in 
the city. Because the city developed economically, it became more and more attractive to 
mountaineers-otkhodnikov, many of which located in the city on permanent residence 
subsequently. The attention as well is paid to policy of the Russian administration concerning 
the device and control of the mountaineers coming to earnings. 
In article attempt to show structure of the working class of the city and to light the most 
developed forms of cottage industry focused on violently emerging market arising and begun 
to be formed becomes. 
 

Экономика Кизляра и прилежащих к нему районов в период первой половины – 
70-х г. XIX века развивалась очень динамично. Основной причиной этому послужили 
военные действия Кавказской войны, которые с одной стороны вынуждали российскую 
администрацию применять разнообразные рычаги давления на горцев, в том числе и 
экономические, а с другой делали русские города-крепости центрами торговли и 
культуры.  

В целом экономическая модель развития города соответствовала 
распространенной уже в уездных городах России, но имела некоторые отличия, в связи 
с проводимой в крае кавказской политикой.  Следует отметить,  что все производящие 
силы в городе были ориентированы на рынок, так как именно он был первоосновой 
экономической жизни Кизляра.  

Кизляр в исследуемый период отличался высокоразвитой крестьянской 
кустарной промышленностью. В городе производились различные ткани и изделия из 
них, мыло, винно-водочная продукция и многое другое. Значительная часть изделий 
кустарной промышленности в XIX веке шла на продажу, что было очень важным 
явлением в экономическом развитии края.   По-прежнему некоторые мелкие промыслы 
были связаны с сельским хозяйством,  однако к 40-м годам XIX  века большинство из 
них достигло более высокого уровня кустарной промышленности. 



В связи с увеличением спроса на изделия кустарной и ремесленной 
промышленности среди русского, казачьего и горского населения это производство все 
более приобретало товарный характер, превращалось в производство для нужд рынка.   

В связи с этим увеличивался и приток горского населения в город. Так, 
значительная часть горского населения Кизляра к середине XIX века работала 
«…мастеровыми на фабриках и заводах, в мастерских кузнецами, медниками, 
портными, сапожниками, часовщиками, слесарями, оружейниками кинжальщиками» (1, 
p. 14). В златокузнечных и серебряных мастерских Кизляра работали, главным образом, 
переехавшие в город на жительство многие дагестанские умельцы из нагорного 
Дагестана. Горцы-отходники были той необходимой рабочей силой, в которой так 
нуждался город в период перехода к новым экономическим отношениям. В 1841 году, 
как считает Гаджиев В.Г., численность горцев, прибывших в Кизляр, «…с весны и до 
осени… простирается от 11 до 22 иногда и более тысяч человек» (2, p. 255). Так как 
город оставался наиболее спокойным и развивающимся городом в крае, «наибольшее 
стечение мирных горцев бывает   в г.  Кизляре,  где они занимались сбытом своих 
произведений, а также работами в садах и при береговых укреплениях р. Терека» (3, p. 
1). С каждым годом, количество горцев-отходников, посетивших город возрастало, так 
уже с 1848 по 1852 г. в город прибыло около 75 тысяч человек, т.е. за 7 лет их 
количество увеличилось вдвое, более 150 тысяч.  Это были в основном отходники, 
которые искали заработка. За выполненную работу работники получали натурой, 
иногда им платили деньгами, как указывают «Расчеты жалования вольнонаемным 
мастеровым» (4, p. 150-152). Исследователь Н.Н. Гарунова отмечает, что годовая 
заработная плата рабочего составляла «…до 60 рублей серебром, сезонного – до 30 
рублей, поденного – от 75 коп. до 1 рубля 20 коп. в день» (5, p. 212). Использование 
рабочей силы отходников было экономически выгодным, менее затратным для 
работодателя.  Большинство бедняков -  горцев приходило в Кизляр на заработки,  а 
затем возвращалось в родные аулы. Горцы приезжали в Кизляр и на сезонные работы.  

С каждым новым витком военных действий отходников, прибывавших в Кизляр 
на работы, становилось всё больше и больше, а, следовательно, развивались и 
промыслы. В 1839 году в Кизляр прибыли для заработка из Дагестана 7514 горцев, в 
том числе «из Аксаевского владения – 1478 чел., Андреевского – 2242 чел., 
Казикумыкского – 1572 и Джунгутовой деревни – 345 чел.» (6, p. 191). Это было 
напрямую связано с критической ситуацией в горах. Горцы и так были зажаты в очень 
тяжёлые жизненные условия малоземелья, а постоянные боевые действия, 
происходившие в горах, лишали их последних средств к существованию, в связи, с чем 
они были вынуждены ещё более усиленно заниматься отходничеством.  

Благодаря экономическому развитию города и вследствие постоянного притока 
отходников в Кизляр с 1-го июня 1841 г. здесь был учрежден пост попечителя над 
горцами. По средствам торговли и иных экономических связей русские пытались 
влиять на умонастроения местного населения. Уже в 1842 г. попечительство над 
приезжающими горцами было поручено штаб-офицеру корпуса жандармов города. Из 
архивных документов видно, что должность попечителя «…не составляла лицом своим 
никакой новой власти…» (7, p. 252),  

он должен был быть только их покровителем и помогать в различных 
делах обустройства в городе.   



В 1843 г. была составлена «Инструкция попечителю над горцами, 
пребывающими в Кизляре для работ, торговли и промышленности» (7, p. 270).  

Данная инструкция содержала в себе подробные предписания как вести себя 
попечителю и строго разграничивала его компетенции. Попечитель должен был 
следить за тем, чтобы мирные горцы всегда имели возможность продавать свои товары 
на рынках, а также закупать продукцию. Кроме того, в его обязанности входило 
следить, «…чтобы в городе не было ни одного горца без билета, который должны 
получать от него жительство в Кизляре» (7, p. 271). Без письменного разрешения 
попечителя горцы не могли ни въехать в город, ни самовольно его покинуть. Такие 
строгие ограничения были введены по нескольким причинам. Во-первых, это была 
необходимая мера в период войны для ликвидации шпионов и доносчиков, а во-вторых, 
это позволяло регулировать работу в промышленных заведениях, так как самовольное 
оставление рабочего места подрывало темпы экономического развития предприятий. 
Благодаря работе попечителя, который занимался сбором налогов, город получал 
прибыль, так как в случае отсутствия видов на жительство от попечителя с горца «…в 
пользу города по 25 к. серебром с человека» (7, p. 271) взыскивался штраф. Всей своей 
деятельностью попечитель должен был вселять в горцев миролюбие и трудолюбие, а 
также приобщать их к российским законам. 

В городе к середине века были развиты разнообразные отрасли кустарного 
производства.   Так,  к примеру,  в Кизляре к 1835  году   трудилось «портных –  6,  
сапожников – 3, оловянщиков – 2, слесарей – 1, серебряных дел мастеров - 5, 
часовщиков -1» (5, p. 229). 

Еще одной причиной, по которой в исследуемый период в Кизляре быстрыми 
темпами развивалась кустарная промышленность, была та, что царская администрация 
считала, что она «…укореняла мирные привычки в непокорных племенах» (7, p. 236). О 
том, что в городе интенсивно развивалась промышленность, говорит тот факт, что уже 
вначале XIX в. в городе насчитывалось более 100 предприятий, в том числе два 
казенных шелковых завода, 11 сафьяновых, 2 красильных, 72 виноградно-водочных, 8 
кожевенных предприятий, (8, p. 104), а также «2 шорных, одно мыловаренное 
производство» (9). Н.П. Винников отмечает, что «в 1810 г. устроен в Кизляре первый 
виноградно-водочный завод»  (10,  p.  168).   О масштабах развития производства на 
Кизлярщине можно судить и по количеству рабочих, задействованных на производстве. 
Так, к примеру, на предприятиях и виноградниках Кизляра работали «4120 постоянных 
рабочих, из них 2508 мужчин и 1612 женщин» (11,p.  99). Этот завод был одним из 
первых крупных предприятий города, который приносил прибыль в казну.  

 Об уровне развития промыслов в городе говорит тот факт, что на предприятиях 
легкой кустарной промышленности, на заводах по производству шелка «имелись 12 
фабричных станков по изготовлению шелковых тканей, на которых работали 40 
человек» (9). 
Промышленность начинает зарождаться и развиваться не только в самом городе, но и в 

его окрестностях.  В 1812 году в окрестностях Кизляра, в казачьей станице Гребенского 
войска  

«…имелись 9 конных заводов» (12). Помимо вышеперечисленных предприятий, в 
станицах было сосредоточено и бондарное производство, обслуживавшее нужды рыбного 
промысла. 



Для обозначения экономической модели, которая развивалась в России в целом и 
в южном регионе в частности в первой половине XIX века, можно применить термин 
предкапитализм, так как это уже не феодальные отношения, но еще и не капитализм в 
чистом виде. Постепенно начинает формироваться класс предпромышленников и 
предпролетариата.  

Развитие кустарной промышленности в городе в исследуемый период говорит о 
том, что экономика Кизляра развивалась интенсивно, а средства производства были 
ориентированы на потребности рыночной экономики, набиравшей обороты в 
Российской империи. 
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