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В XVI-XVIII вв. Чечня находилась чуть ли не в эпицентре схватки трех империй за
господство на Северном Кавказе: России, Ирана и Турции. Чечня являлась, как субъектом
политических дел России на Кавказе, так и географически, стратегически и экономически
важным объектом. Через территорию Чечни (Аргунское ущелье) шли пути в Закавказье,
главным образом в Грузию, потому укрепление связей с Чечней для России было не по-
следним вопросом. Развитие ремесел, хозяйственной деятельности, промыслов консоли-
дировало нацию от происходящей вокруг борьбы интересов и ускорило развитие торгово-
экономических отношений, как внутри региона и империи, так и за ее пределами. Разви-
тие экономики края и эволюция товарно-денежных отношений укрепила связи Чечни с
Россией и другими народами, позже добровольно входившими в ее состав. Все вышепере-
численное явилось импульсом развития и усиления ориентации чеченцев на Россию, а так
же углубления и расширения политических, экономических и культурных связей.

Формирование чеченской народности в XVI—XVII вв. происходило на базе крупных
территориальных объединений, именуемых вольными обществами, которые расположи-
лись в зоне гор и границ ущелий, охватывая также бассейны рек и плоскогорий. Особый
темп имело возрождение поселений в равнинной части Чечни на берегах рек, впадавших
в Сунжу [1]. Археологические, этнографические, документальные источники XVI в. на-
зывают основными занятиями хозяйственной деятельности чеченцев земледелие, ското-
водство и различные ремесла. В XVI-XVIII вв. в Чечне отсутствует узкая специализация
производства, разделение труда не распространяется на все территории. Интенсивная хо-
зяйственная деятельность чеченцев, рациональное использование доступных средств, по-
пытки перенять опыт и знания соседей в исследуемый период позволяют практически
удовлетворить потребности края и открывают доступ к соседним рынкам. В исследуемое
время чеченцы занимались выращиванием ячменя, проса, пшеницы, горного гороха, ржи,
урожай которых вполне удовлетворял внутренние потребности. Основными хлебными зла-
ками чеченцев являлись ячмень и пшеница. Другими популярными огородно-посевными
культурами чеченцев являлись фасоль, тыква, арбуз, дыня, огурцы, лук, чеснок. Иссле-
дуемый период характеризуется недостатком пахотных земель, ввиду чего происходила
интенсификация земель в горных районах. Другим известным занятием чеченцев в пе-
риод XVI-XVII вв. являлось скотоводство стационарного и отгонного типа. Чеченцы, в
основном, занимались разведением двух видов скота - крупнорогатого и мелкорогатого
(овцеводство). В Чечне можно проследить определенное зональное распределение кустар-
ных промыслов и ремесел по линии горы-плоскость, или Восточная Чечня, Южная (вы-
сокогорная) и Западная Чечня [2].

С давних времен народы Северного Кавказа - чеченцы, ингуши, кабардинцы, балкар-
цы, осетины и народы Дагестана активно поддерживали между собой тесные политиче-
ские, экономические и культурные связи. Дружественные связи чеченцев и ингушей с
народами Северного Кавказа начиная с XIII-XIV вв., укрепляясь и расширяясь, способ-
ствовали установлению родственных взаимоотношений, возникновению совместных по-
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селений, выработке общих черт материальной и духовной культуры. Вассальные чече-
но-кабардино-дагестанские и ингушско-кабардинские отношения, которые имели место в
Чечне, носили в основном формальный характер. Суть их сводилась к тому, что чечен-
ские и ингушские старшины и уздени получали в лице кабардинских и кумыкских князей
и владельцев и их вассалов покровительство и защиту от притязаний соседних владель-
цев и царских властей [2]. Кабардинские и кумыкские князья и владельцы должны были
присылать небольшие отряды для защиты чеченцев и ингушей от внешних врагов, доби-
ваться разрешения от царской администрации на беспошлинный проезд горцев для тор-
говли в Кизляр, Моздок, Астрахань и в соседние гребенские казачьи станицы. В конце
первой четверти XVII в., Терская крепость становится крупным торговым центром, где
имелись торговые ряды и гостиные дворы, в которых велась торговля между русскими,
северо- кавказскими, закавказскими и восточными купцами. Образование Окоцкой сло-
боды способствовало развитию торговых отношений чечено-ингушских обществ с Терки.
Затем установились связи с Астраханью. В первой половине XVIII в. преимущественно
развивались торговые связи Чечни и Ингушетии с Терками, Святым Крестом, Кизля-
ром, Астраханью, а со второй половины XVIII в. - Моздоком. Особенно значительной
была экономическая роль Кизляра, Моздока и Астрахани: здесь ежегодно собирались яр-
марки, сюда съезжались купцы из России, Средней Азии, Ирана, Закавказья, Индии. С
установлением и укреплением политических связей развивались и торгово-экономические
связи народов Северного Кавказа с Россией. В развитии русско-кавказской торговли важ-
ное место занимал и крупный торгово-ремесленный центр Северо-Восточного Кавказа —
Дербент. В исследуемое время Чечня занималась торгово-экономическими связями мето-
дом прямого обмена товаров и торговли с русским населением гребенских городков вдоль
рек Терек и Сунжа, нередко имелись посредники. В быту чеченцев наблюдалось больше
восточных товаров, нежели товаров производства русских соседей. Однако торговля с
Россией и соседями Северного Кавказа в городках Астрахань, Кизляр, Моздок, Терки,
Святой Крест, Владикавказ и др., оказывала больший эффект на экономическое развитие
Чечни.

Торгово-экономические связи Чечни с Россией поддерживались через Каспий и по су-
хопутной караванной дороге (Астрахань — Терки — Эндерей — Тарки — Дербент и далее).
Постоянно увеличивалось количество, но и ассортимент ввозимых и вывозимых товаров.
В начале XVIII в. Астрахань остаётся главным узловым передаточным пунктом водных
и сухопутных путей торговых связей народов Кавказа с Россией и Востоком [4]. Среди
товаров, которые вывозились из Астрахани терскими окочанами (чеченцами), преоблада-
ли предметы и одежды хозяйственного быта и туалета - московские зеркала и рубашки,
бухарские мерлушки, калмыцкие овчинки, китайские отрезы, т. е. вывозили ассортимент
тех же товаров, что и в XVII в. [3]. Главными торговыми путями, по которым Чечня
поддерживала торгово-экономические связи с Россией и соседними народами Северного
Кавказа и Закавказья, были сухопутные магистрали. В 1735 г. был основан город Кизляр
-как главный административный и торговый центр на Северо-Восточном Кавказе. Кизляр
имел тесные торгово-экономические связи с местными дагестанскими и чеченскими ремес-
ленными и торговыми центрами. Кизляр быстро устанавливает торговые связи с Россией,
Закавказьем и Ираном -как посредник между горцами и этими странами .

Северо- кавказско-русские отношения крепли не только в процессе экономических и
политических связей, но и в результате постоянного общения горцев с русским населением
Северного Кавказа. В истории торгово-экономических связей XVIII век является ответ-
ственным этапом на пути выхода народов Чечни и Ингушетии к рынкам Российского
государства, а также развития торговли со странами Ближнего Востока. Торговые связи
Чечни отныне приобретают постоянный характер, отличаются интенсивностью товарооб-
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мена и начинают играть в общем внешнем товарообороте чеченцев и ингушей ведущую
роль.
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