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Аннотация. В статье рассматривается проникновение товарно-капиталистических отношений 

в аграрный сектор Южного Кавказа во второй половине XIX – начале XX в. Проведение аграрной 
реформы в данном регионе способствовало развитию торгового земледелия, вывозу продуктов 
сельского хозяйства не только в центральные районы Российской империи, но и за границу. 
Основным направлением земледельческого капитализма на Южном Кавказе становится применение 
наемного труда. 
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Введение. Южный Кавказ после вхождения в состав Российской империи являлся одним из 

регионов, который использовался не только как дополнительный источник сырья, но и как рынок 
сбыта готовой продукции. Он также вовлекался в товарно-капиталистические отношения, здесь 
развивались торговое земледелие, увеличение товарности в сельском хозяйстве. 

Материалы и методы. Основным источником для написания данной статьи послужили 
архивные материалы Центрального исторического архива Грузинской Республики (ЦИА ГР) и 
Государственного исторического архива Азербайджанской Республики (ГИА АР). В статье также 
использованы труды советских, российских и зарубежных историков по исследуемой нами проблеме. 

В работе использован историко-ситуационный метод, который предполагает изучение 
исторических фактов в контексте изучаемой эпохи. 

Обсуждение. После реформы 1861 г. в России создавались благоприятные условия для 
развития производительных сил вообще, и сельского хозяйства в частности, которое переходило на 
новый капиталистический путь развития. Основная черта пореформенной эволюции земледелия 
состоит в том, что оно принимает торговый, предпринимательский характер, что наблюдалось не 
только в центральных районах Российской империи, но и на ее окраинах, одним из которых является 
Южный Кавказ 

Южный Кавказ во второй половине XIX – начале XX вв. оставался аграрным краем, в жизни 
которого все еще ощущались пережитки патриархально-крепостнических отношений. Однако 
развитие капитализма шло здесь довольно быстрыми темпами. Русский капитализм, хотя и с 
некоторым опозданием, основательно сумел втянуть Южный Кавказ в мировое товарное хозяйство. 

Характерной особенностью пореформенного периода являлось развитие капитализма «вглубь» 
и «вширь». Если в самой России экономическая отсталость и остатки крепостничества суживали и 
замедляли развитие капитализма «вглубь», то просторные и богатые сырьем территории окраин 
служили объектами распространения капитализма «вширь». Экономическое единство центральной 
России с окраинами складывалось в результате, с одной стороны, создания русским капитализмом 
рынка сбыта продукции своих фабрик, а с другой – поисков их источников. Последнее стимулировало 
развитие торгового земледелия на окраинах. 

На Южном Кавказе была проведена крестьянская реформа, которая явилась важным событием 
в социально-экономической и политической жизни края [1]. 14 мая 1870 г. было издано «Положение 
о поземельном устройстве государственных поселян». Положение предусматривало отмену личной 
зависимости крестьян и наделение каждого из них (из числа мужчин старше 15 лет) 5 десятинами 
земли [2]. Тем самым упразднялась одна из важнейших черт феодальной зависимости: крестьянину 
предоставлялось право покупки своего надела, выделялись для реализации этого права необходимые 
долевые суммы. Крестьянская реформа при всей своей ограниченности сыграла определенную роль в 
развитии капиталистических отношений [3]. Она явилась историческим событием в социально-
экономической жизни Южного Кавказа. Здесь отчетливо начали вырисовываться контуры нового 
буржуазного общества со всеми присущими ему чертами и противоречиями. И все же реформа 1870 г. 
не сумела полностью уничтожить феодально-патриархальные отношения на Южном Кавказе. 

Восстановление старых и строительство новых шоссейных и грунтовых дорог, почтовых 
трактов, расширение речного и морского судоходства, а главное, открытие регулярного грузо-
пассажирского движения по Баку–Тифлисскому участку Южно-Кавказской (1883) и Баку–
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Петровскому участку Владикавказской (1900 г.) железной дороги  способствовало постепенному 
втягиванию хозяйственной жизни Южного Кавказа в орбиту всероссийского и мирового 
капиталистического развития. Расширялся вывоз сельскохозяйственных товаров и изделий 
промышленности на русский рынок, укреплялись хозяйственные связи Южного Кавказа с 
центральными губерниями, что в свою очередь, вызывало оживление в сельскохозяйственном 
производстве этого региона, увеличение товарности ряда его отраслей. Сильным толчком для 
развития торгового земледелия в крае послужило усиление спроса со стороны промышленности 
центральной России и мирового рынка на такие продукты сельского хозяйства Южного Кавказа, как 
хлопок, табак, шелк, шерсть, кукуруза, фрукты и др. 

В рассматриваемый период основной сферой производственной деятельности населения 
Азербайджана оставалось сельское хозяйство, преимущественно земледелие и скотоводство [4]. 
В Азербайджане значительное развитие получило товарное производство пшеницы в Геокчайском, 
Шемахинском, Кубинском и Бакинском уездах. Ленкоранский уезд сделался основным районом 
товарного производства риса в крае [5]. Ширванский район превратился в главный винодельческий 
район в Азербайджане. Торговое виноградарство и виноделие очень быстро развивалось в 
Елисаветпольском уезде и частично в Шекинском районе, а также по притокам Куры в Казахском 
уезде. Предметами широкой торговли являлись кожа и шерсть, которые вывозились из 
Азербайджана в Россию. В различные районы России в 1881 г. было переправлено 8,8 тыс. шт. 
кожи [6]. 

В Грузии зерновое земледелие, хотя и было наиболее распространенной отраслью сельского 
хозяйства, доставляя большинству крестьян главные средства существования, оно лишь в отдельных 
районах приняло ярко выраженное торговое направление. Производство пшеницы на рынок 
достигло крупных размеров только в Борчалинском уезде [7]. В товарно-денежные отношения в более 
широких масштабах вовлекались не только крестьянские хозяйства развитых районов, но также 
отсталые скотоводческие районы страны.  

В Армении товарное производство хлеба (яровой пшеницы и ячменя) имело место только в 
Александропольском и Новобаязетском уездах. Нагорные районы Армении, богатые пастбищами, 
сделались главным образом районами промышленного мясного скотоводства, а также рыночного 
производства шерсти. Равнинная часть бассейна р. Аракса и ее притоков превратилась в главный 
район торгового виноградарства, виноделия, винокурения и одновременно промышленного 
хлопководства. Фруктовое садоводство было сосредоточено в районе г. Ордубата (вывоз сухих 
фруктов). Наконец, в Нахичеванском уезде было распространено шелководство [8]. 

Наиболее важное значение для уровня товарности крестьянского хозяйства на Южном Кавказе 
имело виноградарство, виноделие и винокурение. Будучи чрезвычайно распространенной и занимая 
по удельному весу третье место в сельском хозяйстве края, эта отрасль в то же время была одной из 
наиболее товарных. В таких крупнейших районах сосредоточения культуры винограда, как 
Имеретинский, Кахетинский, Гянджинский и Ширванский, 50–70%, а то и 90% производимого вина 
поступало на рынок. 

Через 25 лет после проведения в России крестьянской реформы царское правительство, 
наконец, приступило к подготовке проведения крестьянской реформы в отношении казенных 
крестьян Закавказского края. 1 мая 1900 г. императором Николаем II были утверждены «Главные 
основания поземельного устройства государственных поселян, водворенных на казенных землях 
губерний Тифлисской, Елизаветпольской, Бакинской, Эриванской...» [9]. Проведенная в 1900 году 
земельная налоговая реформа отнюдь не улучшила положения крестьян. Многие из них все еще 
оставались на положении временнообязанных и отдавали помещикам большую часть своего урожая. 
В начале XX века углубилось расслоение крестьянства, обнищание этого слоя населения. Лучшие 
земли переходили в руки помещиков и кулаков. Безземелье стало страшным бичом для трудовых 
крестьян, которые были вынуждены в поисках заработка покидать деревню и уходить в города, на 
чужбину. Отходничество стало привычным явлением сельской жизни [10]. 

При сравнительном росте некоторых отраслей сельского хозяйства размер посевных площадей 
на одного сельского жителя и средняя урожайность с десятины земли продолжали оставаться 
низкими. Объем сельскохозяйственной продукции не соответствовал растущим потребностям страны, 
росту населения. Все это свидетельствовало о медленном темпе развития производительных сил в 
Южном Кавказе в рассматриваемый период. Налицо было явное несоответствие между уровнем 
развития промышленности и сельского хозяйства и потенциальными возможностями края, ее 
неисчерпаемыми природными ресурсами, которые требовали более быстрых темпов, большого 
скачка вперед. Это огромное несоответствие характеризовало общую социально-экономическую 
отсталость дореволюционного Кавказа. 

В Южном Кавказе существовали объективные возможности развития зернового хозяйства и 
животноводства в такой мере, чтобы не только удовлетворять внутренние потребности, но еще и 
вывозить продукцию. В этом плане Южный Кавказ также представлял интерес для инвестиций 
капитала, не говоря уже о том, что местное сельское хозяйство давало многие другие виды продукции, 
которые имели товарный характер. Разнообразие почвенно-климатических условий позволяло 
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выращивать такие технические культуры, как хлопок, чай, цитрусовые, тутовые, табак, виноград, 
эфиромасличные и т.д. Отмеченные условия выдвигали Южный Кавказ в число важнейших 
сырьевых баз пищевой и легкой промышленности Российской империи. Достаточно сказать, что 
перед самой войной годовой сбор хлопка-сырца в крае достигал почти 2 млн. пудов, листьев табака – 
1 млн. пудов, а производство шелковых коконов – 400 тыс. пудов [11]. 

Заключение. Таким образом, вторая половина XIX – начало XX в.– важный рубеж в жизни 
Южного Кавказа, изменивший его хозяйственный облик в связи с ростом его промышленного 
производства в системе единого всероссийского хозяйственного организма и широкими распашками 
земли под пшеницу, табак и прочее. Товарное производство в сельском хозяйстве края начала XX в. 
развивалось почти повсеместно. Натуральное хозяйство в большинстве местностей отошло на второй 
план. Крестьянское хозяйство уже не могло жить без купли-продажи, оно попало в зависимость от 
рынка. В начале XX века развитие капитализма в сельском хозяйстве способствовало внедрению 
усовершенствованной техники – тракторов, железных плугов и т.п. Сельская буржуазия – кулаки и 
помещики – определенную часть зерна производили для продажи на рынке. 

Вступлением России в период империализма народы, стоявшие прежде в стороне от мирового 
хозяйства и даже в стороне от истории, шире, чем прежде, втягиваются в водоворот мирового 
товарного обращения. В начале ХХ в. в результате широкого развития товарного производства, 
применения наемного труда, перехода многих помещичьих хозяйств к капиталистическому 
хозяйствованию, усиления торгово-промышленного капитала на Южном Кавказе, несмотря на 
наличие полуфеодальной земельной собственности, способ производства в целом был уже 
капиталистическим. 
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Abstract. The paper studies the penetration of market-capitalist relations into agrarian sector of the 
South Caucasus in the second half of the XIX – early XX centuries. The implementation of agrarian reform in 
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capitalism within the South Caucasus. 
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