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Аннотация. В специфических условиях Северного Кавказа первой половины XIX в. местное 
население свои потребности в таких ресурсах, как железо, свинец и составляющие пороха, стремилось, 
как правило, удовлетворить за счет собственных сил. Внешние торговые связи в большинстве случаев 
были сравнительно неразвитыми. Также в отношении народов Северного Кавказа со стороны крупных 
держав периодически накладывались различные запреты и ограничения, в отношении продажи 
им товаров, необходимых для изготовления оружия и пороха. Имеющиеся в нашем распоряжении 
свидетельства подтверждают факт добычи и обработки карачаевцами вышеуказанных ресурсов; 
без этого невозможно было бы обеспечить собственную безопасность и сохранность имущества. 
Письменные источники указывают на то, что карачаевцы обладали навыками добычи и переработки 
железа. Это подтверждается также данными археологии, фольклора и топонимики. Из железа 
карачаевцы изготавливали холодное оружие, делали сплав для литья пуль. Ряд источников 
указывают на добычу и обработку в Карачае свинца. Последним Карачай был достаточно богат, его 
излишки продавались соседним народам. Карачаевцы, как и соседние народы, умели выделывать 
порох. Большим подспорьем для его производства была имеющаяся у них самородная селитра, 
достаточно редкая в природе. Совокупность письменных материалов указывает на то, что в период 
Кавказской войны Карачай являлся своего рода сырьевой базой непокорных горцев. Вместе с тем 
также существовал импорт. По мере необходимости карачаевцы приобретали на стороне железо, 
свинец, серу и порох. Ситуация изменилась во второй половине XIX в. В работе рассмотрены причины, 
приведшие к исчезновению промыслов, связанных с добычей и обработкой рассматриваемых здесь 
ресурсов.
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Abstract. In the specific conditions of the North Caucasus in the first half of the 19th century,  
the local population tended to meet their needs for resources such as iron, lead and gunpowder 
components at their own expense. The establishment of external trade relations was largely 
underdeveloped during this period. Leading powers intermittently imposed prohibitions and restrictions 
on the peoples of North Caucasus, limiting the sale of the materials necessary for weapon and 
gunpowder manufacturing. The evidence at our disposal confirms the fact that the Karachays extracted 
and processed the above-mentioned resources as without doing so, their own safety and property 
would have been compromised. Written sources further indicate that the Karachays were skilled in the 
extraction and processing of iron, which is confirmed by the data of archaeology, folklore and toponymy. 
The Karachays used iron to make cold weapons and alloy for casting bullets. A number of sources 
indicate the extraction and processing of lead in Karachay. with the region being sufficiently abundant 
in this resource, leading to its surplus being traded with neighboring populations. The Karachays, like 
neighboring peoples, knew how to make gunpowder. Naturally occurring saltpeter, which is quite rare 
in nature, greatly facilitated its production. Collectively, the available written materials confirm that 
Karachay served as a vital source of raw materials for the rebellious highlanders during the Caucasian 
War. In addition, the Karachays engaged in imports during the mentioned period. They purchased 
essential resources, such as iron, lead, sulfur, and gunpowder, as per their requirements. However, the 
socio-economic landscape underwent a significant transformation in the latter half of the 19th century. 
This paper aims to analyze the factors that contributed to the decline and eventual disappearance  
of trades associated with the extraction and processing of the aforementioned resources.
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Введение. При изучении традиционной системы обеспечения безопасно-
сти карачаевцев от различных внешних и внутренних угроз значительный инте-
рес представляет вопрос, связанный с достижением экономической безопасности 
населения. Под ней мы понимаем то состояние функционирования традиционных 
институтов и механизмов общества, которые эффективно удовлетворяли бы по-
требности жителей в тех или иных ресурсах. В целях осуществления настоящего 
исследования мы касаемся вопроса обеспечения карачаевцами собственных по-
требностей в железе, свинце и составляющих пороха, без удовлетворения которых 
в специфических условиях Северного Кавказа начала XIX в. — 60-х гг. XIX в. не-
возможно было бы представить безопасное существование населения.

Разработанность вопроса. В предшествовавшей научной литературе данный 
вопрос исследовался не системно. Однако стоит отметить, что в большинстве работ 
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упоминается факт добычи и обработки карачаевцами металлов, приготовления по-
роха. Данные об этом содержатся в работах таких известных исследователей, как 
Л.И. Лавров, Е.Н. Студенецкая [1], В.П. Невская [2], И.М. Шаманов, Р.Т. Хатуев [3]. 
Определенный интерес также представляет монография Р.С. Тебуева «Зарождение 
промышленности в Карачаево-Черкесии (1840-е — 1917 гг.)» [4]. Некоторые наши 
наработки использовались в коллективной монографии «Карачаевцы. Балкарцы» 
[5; 193-195]. Но в целом, на наш взгляд, вопрос не получил в научной литературе 
удовлетворительного освящения и изучения.

Хронологические рамки статьи обусловлены следующим. Нижняя граница 
определена исходя из того, что источников по истории Карачая до конца XVIII в. 
относительно немного. Интересующая нас информация в них встречается фрагмен-
тарно. Верхняя граница — сер. XIX в. — определена исходя из того факта, что  
к этому времени происходит окончательная интеграция Карачая в состав России. 
По мнению некоторых исследователей, до 60-х гг. XIX в. Карачай входил в состав 
России во многом ещё формально [2; 80-89].

Методы. В основе исследования лежит принцип историзма. В процессе работы 
был задействован ряд специальных исторических методов: хронологический, срав-
нительно-исторический. Анализируя и сопоставляя имеющийся корпус источников, 
можно говорить о состоянии развития данных отраслей хозяйства в Карачае. Ис-
точники, характеризующие взаимоотношения карачаевцев с соседними этнически-
ми группами, дают информацию, указывающую на положение Карачая в локальной 
системе товарно-меновых отношений.

Результаты и обсуждение. Если опираться на данные фольклора, карача-
евцы обрабатывали железо на заре образования общества в его современном по-
нимании. Историк и этнограф В.П. Невская пишет: «В пещере на речушке Сескол 
около Карт-Джурта и сейчас лежат целые горы шлака. По преданиям, здесь не-
сколько веков назад добывал железо еще Боташ. Разработки продолжались и поз-
же. Железо изготовляли при помощи сырого дутья, доводили металл до мягкого со-
стояния, а затем ковали» [2; 59]. По преданиям именно Боташ привел карачаевцев 
в Верховья Кубани. Это вполне соотносится с данными археологии. Наиболее ча-
сто встречающейся группой предметов в археологических «памятниках Карачая» 
XIV—XVIII вв. являются «однолезвенные, черешковые ножи» из железа, «поясные 
пряжки», которые «также часто встречаются в карачаевских погребениях», раз-
личные железные ножницы [6; 87-88]. Эти изделия археолог Х.Х. Биджиев назы-
вает местными [6; 100]. Учитывая массовость и сугубо утилитарное назначение, 
сложно с этим не согласиться.

В известной отписке асессора Бакунина от ноября 1743 г. карачаевцы упомя-
нуты в числе народов, которые «сами делают… свинец и железо из руд, находя-
щихся в тех же горах» [7; 37-38]. 

В нач. XIX в. российский офицер А.М. Буцковский впервые пишет об обработке 
железа непосредственно карачаевцами. По его словам, в обитаемых карачаевца-
ми горах есть «свинцовая и железная руда, из коих выделывают пули и плавят 
железо» [8; 34]. По всей видимости, обработка железа и металлов в целом в это 
время была на сравнительно высоком уровне. В турецком документе 1828 г. о Ка-
рачае сказано: «В этой стране есть семь разных руд» [9; 16]. Подобная инфор-
мация, вероятно, могла быть получена только от самих карачаевцев, и она может 
характеризовать Карачай как сравнительно важный центр добычи металлов. Как 
следствие, местные жители обменивали и поставляли железо соседям. Во время 
кровавого междоусобья в середине XIX в. в Сванетии одна из противоборствующих 
групп получала от карачаевцев и балкарцев необходимое сырье: «карачаевцы… 
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вопреки запрещениям начальства не перестают снабжать помянутых сванетов по-
рохом, пулями, свинцом, железом и другими потребностями» [10; 115-116]. 

В Карачае имеются значительные запасы свинца. Во второй пол. XIX в. осу-
ществлялись даже попытки их промышленной эксплуатации [4]. Добыча, должно 
быть, покрывала собственные нужды, т.к. часть сбывалась соседям, например, 
абазинам, которые свинцом «наделяются и карачаевцами» [8; 35]. В описании 
племен Правого фланга Кавказской линии от 1831 г. сказано, что «свинец добыва-
ют в весьма малом количестве у карачаевцев» [11; 20]. Спустя 20 лет современни-
ки писали, что наиб Шамиля Магомет-Амин получал свинец из Карачая [12; 134]. 
Более поздние источники, относящиеся ко второй половине XIX в., указывают, где 
его добывали. «Карачаевские охотники» использовали свинец, который находили 
в местности «Садырлар» [13; 115], карачаевцы Урусовы имели счастливую воз-
можность добывать его на родовой земле [4; 50-55]. 

Территория расселения карачаевцев богата топонимами, которые указывают 
на занятия местными жителями металлообработкой и добычей руд [14; 4]. 

Несмотря на все вышеизложенное, добыча и обработка металлов требовала 
значительных трудозатрат. В первую очередь речь, естественно, о железе. Оно 
было очень дорогим. При возможности горцы закупали готовые изделия. При всту-
плении в состав России карачаевцы просили учредить меновой двор, чтобы «полу-
чать там соль, железо, товар и хлеб» [15; 97]. Железо было столь дорогим, что у 
народов Центрального Кавказа изделия из него использовались при оплате калы-
ма или цены крови, даже у высших сословий. У карачаевцев и балкарцев «обы-
чай очищать калым железными вещами» исчез ближе к середине XIX в. [16; 274]. 
Неудивительно, что кузнецы пользовались особым уважением и «были одними  
из почетных людей в обществе, их имена увековечивали в преданиях», даже их 
потомков называли «не по фамилиям или патронимиям, а по ремеслу». Труд кузне-
ца оплачивался очень высоко [3; 117-119].

Наряду с металлами, недра Карачая давали все необходимое для производства 
пороха. Е.П. Алексеева писала, что «согласно преданиям, карачаевцы с давних 
времен особым способом добывали серу и умели изготовлять порох», присовоку-
пляя, что, по данным итальянского миссионера М. Ламберти, жившего в Грузии 
ок. 1630—1650 гг., карачаевцы значатся в числе соседей сванов, которые делали 
порох [17; 222]. Но, кажется, огнестрельное оружие у народов Кавказа, во всяком 
случае, у сванов и карачаевцев, тогда не было столь распространено. Кристофоро 
де Кастелли, посетивший Грузию примерно в это же время, оставил зарисовки во-
ина-свана и воина-карачаевца, они оба вооружены луками со стрелами [18; рис. 
229, 230]. Это можно учитывать при обсуждении вопроса о верхней датировке на-
чала распространения у карачаевцев и их соседей огнестрельного оружия. 

В упомянутом документе 1743 г. сказано, что соседние кабардинцам горские 
народы, в том числе карачаевцы, «делают серу горючую, порох». Документ ак-
центирует внимание на том, что горские «народы весьма военные и имеют ружье 
огненное» [7; 37-38]. О производстве пороха непосредственно в Карачае в нач.  
XIX в. писал Г.-Ю. Клапрот: «Их [карачаевцев] горы обеспечивают им селитру и 
серу, и им не приходится для добывания ее, подобно черкесам, выщелачивать под-
стилку овечьих стойл и загородок. Их порох мелкий и отличается особенной си-
лой» [19; 251]. Буцковский отметил, что у карачаевцев «серной золы также много 
находится, кою и употребляют для делания пороха» [8, 34].

Собственное производство позволяло карачаевцам активно продавать излиш-
ки пороха. Офицер-декабрист А. Якубович, весьма лестно характеризуя карачаев-
цев как «народ свободный, храбрый, трудолюбивый, отличные стрелки из ружей»,  
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добавляет, что «они дают отдых в оба пути абрекам, снабжают их съестными при-
пасами и порохом» [20]. Подобное происходило до принятия карачаевцами прися-
ги российскому императору в 1828 г. и даже после. Англичанин Э. Спенсер писал: 
«Вследствие ужесточившийся блокады черкесы начали приобретать этот продукт 
[порох] из Карачая… горы которых в изобилии дают серу и селитру: их порох пре-
красен и силен, но по причине трудности его транспортировки через снеговые 
горы черкесские воины предпочитают, кроме случаев крайней необходимости в не-
медленной доставке, закупать его у турок» [21; 284]. Источник середины XIX в. 
описывает, как карачаевцы собирали в пещерах самородную селитру в местности 
у озера Хурла-кель [22; 61]. Это важное для производства пороха сырье в природе 
встречается довольно редко. Оно также было предметом экспорта. Наиб Шамиля 
Магомет-Амин получал селитру «от карачаевцев» [23; 139-140]. Карачаевцы знали 
и другие способы получения селитры [24]. Серу преимущественно добывали у под-
ножия Эльбруса, у ледника с характерным названием «Кюкюртлю» (т.е. «Серный 
[ледник]») [25; 269-270]. После революции получаемую оттуда серу использовали 
для приготовления лекарств [24]. Для улучшения свойств пороха местное населе-
ние добавляло, подобно другим горцам, различные специфические добавки, здесь 
это была перетертая азалия [2; 67-68].

Период с конца XVIII до середины XIX вв. — время драматических событий Кав-
казской войны. Генерал Г.А. Эммануэль писал, что Карачай «по твердыни своего ме-
стоположения» являлся «убежищем для всех горских народов, враждебных России» 
[26; 10-10 об.]. Непокорные горцы долго и не без успеха пытались склонить карача-
евцев к борьбе против России — глубокие и разносторонние связи между соседними 
народами не могли быть оборваны в одночасье. Приведенные выше данные позво-
ляют говорить, что Карачай сравнительно долго был не только своеобразным фор-
постом, но и сырьевой базой для горцев. Современники говорили о «тесной дружбе» 
карачаевцев с непокорными «закубанскими народами» [27; 458]. С учетом того, что 
российские власти практически не продавали горцам железо, свинец и порох, то ста-
новится понятным, насколько данная торговля была важной для местных жителей.

Помимо собственного производства, карачаевцы удовлетворяли потребности  
в ресурсах за счет импорта. Некоторые сообщения об этом следует рассматривать 
с известной долей осторожности. Например, Г.-Ю. Клапрот писал, что карачаевцы 
закупают «свои ружья, сабли и кинжалы от своих соседей черкесов, из Сухум-
кале и от абазин. В их стране нет ни соли, ни железа. Они покупают у черкесов  
и ногайцев свинец, другие металлы» [28; 251]. Это не соответствует истине, и 
налицо явное противоречие с вышепредставленными источниками. Но здесь мы  
не говорим об огнестрельном оружии, хотя карачаевцы не знали недостатка в же-
лезной и свинцовой руде, но исходя из объективных сложностей и существующей 
на текущий момент необходимости они, конечно же, приобретали нужные това-
ры на стороне. Таким же образом сваны, частью покупавшие в Карачае свинец  
и серу, временами сами продавали ее северным соседям: «Сваны… также торгуют 
с карачаевцами и продают им главным образом свинец и серу» [19; 429]. Один  
из первых карачаевских геологов «тов. Кубанов» незадолго до революции, еще 
«пастушонком», менял сванам найденную самородную серу на фрукты [24]. 

В целом, на наш взгляд, импорт металлов или пороха в Карачай вряд ли мог 
превышать собственное производство.

Заключение. Окончательное «замирение» Кавказа, вместе с интеграцией 
Карачая в общероссийское экономическое пространство, коренным образом ска-
залось на рассматриваемых видах хозяйственной деятельности. Интеграция гор-
цев в состав России принесло им мирную жизнь, состояние постоянной мобилиза-
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ции, взаимных набегов и пр. постепенно уходит в прошлое. Потребление военных 
ресурсов снижается. Кроме того, к горцам стали проникать заводские товары.  
«С вхождением в рыночную сферу капиталистической эпохи и ввозом промышлен-
ных изделий значение кузнечного дела [в Карачае] постепенно приходит в упа-
док» [3; 119]. Образно, но точно эти процессы отражены в словах, приписываемых 
В.Я. Тепцовым карачаевским старикам: «Наши предки — говорили они — жили 
без всяких лавочек… оружие и необходимые в хозяйстве вещи приготавливались 
своими мастерами… И теперь уже, благодаря тому, что все можно достать готовое 
на базарах, наши бросили почти все ремесла» [13; 111]. Бедность населения не-
сколько тормозила эти процессы, и кустарное производство отчасти сохранялось и 
в нач. XX в., но добыча железа, его обработка, производство оружия исчезли в Ка-
рачае практически полностью. Скотоводство, которое и ранее являлось основным 
видом деятельности населения, становится едва ли не единственным. Оставались 
единицы, кто владел этими навыками, и разве что карачаевцы-охотники по старин-
ке продолжали искать свинцовые руды на пули своих старинных кремневок, попут-
но изготовляя порох у самого подножия Эльбруса.
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