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Аннотация. Статья посвящена изучению одного из наиболее актуальных во-
просов экономической истории Кабардино-Балкарии – формам организации про-
мышленной торговли зерном в Нальчикском округе. Изучается специфика данного 
вида предпринимательства, его отличительные черты и общие принципы функци-
онирования. Освещается история формирования устойчивой сети учреждений тор-
говли зерном, их специализация и особенности функционирования. В работе анали-
зируются структура и многообразие методов   реализации коммерческой инициативы 
в зерно торговой отрасли Нальчикского округа. Показано, что уже к началу XX в. 
в округе происходит оформлении собственной устойчивой системы зерноторговых 
заведений, налаживание механизмов ее деятельности. На основе архивных матери-
алов и данных периодической печати устанавливаются этнический и социальный 
состав предпринимателей, задействованных в этой отрасли. Определены отличи-
тельные черты предпринимательского сообщества Нальчикского округа. Выявлены 
формы участия горского населения Кабарды и Балкарии в развитии промышленной 
торговли зерном в округе.
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Abstract. The article is devoted to the study of one of the most topical issues of economic 
history of Kabardino-Balkaria – forms of organization of industrial grain trade in Nalchik 
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district. The specifi cs of this type of entrepreneurship, its distinctive features and general 
principles of functioning are studied. The history of formation of a stable network of grain 
trade institutions, their specialization and features of functioning is covered. The paper 
analyzes the structure and variety of methods of commercial initiative implementation in 
the grain trading industry of the Nalchik district. It is shown that already by the beginning 
of the XX century in the district there is the formation of its own stable system of grain 
trading establishments, the establishment of mechanisms of its activity. On the basis of ar-
chival materials and data of periodicals the ethnic and social composition of entrepreneurs 
involved in this industry is established. The distinctive features of the entrepreneurial 
community of the Nalchik district are defi ned. The forms of participation of the mountain 
population of Kabarda and Balkaria in the development of industrial grain trade in the 
district are revealed.
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Процесс возникновения новых форм предпринимательства во второй полови-
не XIX – начале XX вв. в Нальчикском округе, как и на всем Северном Кавказе, 
неразрывно связан с интегрированием традиционного хозяйства горцев в сферу 
общероссийских рыночных отношений. Модернизационные процессы, охватив-
шие все стороны экономической жизни населения края, взламывали его патри-
архальный уклад, вынуждали искать пути наиболее оптимального интеграции в 
капиталистический рынок.

В условиях Терской области, особенно с открытием в 1875 г. движения по 
Владикавказской железной дороге, наиболее быстрые темпы развития демонстри-
ровало товарное земледелие. В регионе заметно увеличиваются объемы посевных 
площадей, отводимые под зерновые культуры, растет специализация производ-
ства. Нальчикский округ также не остался в стороне. В 1892 г. Е. Максимов, в свя-
зи с этим отмечал: «Потребность в зерновом хлебе, с одной стороны, выгодность 
посевов хлеба сравнительно с скотоводством – с другой, наконец, близость удоб-
ных путей сообщения, а потому значительный спрос на продукты хлебопашества, 
все это вместе взятое побудило кабардинцев несколько лет тому назад расширить 
площадь посевов» [Максимов 1892: 172]. Ближайшие к Кабарде железнодорож-
ные станции располагались в углу, образуемом двумя железнодорожными линия-
ми (Ростов – Прохладная – Владикавказ и Прохладная – Баку), пересекающимися 
на станции Прохладная. 

По подсчетам Г.Х. Мамбетова, посевная площадь в Нальчикском округе за 
21 год увеличилась более чем в 5 раз. В 1893 г. в округе было засеяно 20 тыс. деся-
тин, в 1900 – 34491 десятина, в 1905 – 65826 десятин, а в 1914 – 100642 десятины 
[Мамбетов 1961: 117]. Вывоз зерна за период с 1893 по 1900 гг. возрос почти в три 
раза по всем станциям округа. Вывоз только через Котляревскую в 1913 г. достиг 
1848 тыс. пудов, т.е. возрос по сравнению с 1891 в 14 раз.

По данным 1914 г. через станцию Муртазово было вывезено кукурузы – 
630 тыс., ячменя – 205 тыс., овса – 54 тыс., пшена – 53 тыс., пшеницы – 8,7 тыс. 
пудов [Мамбетов 1961: 117]. Немаловажное значение имела также и специализа-
ция земледелия, усилившая обмен между Кабардою и другими районами России, 
а также между различными селами самого Нальчикского округа [Крикунов 1953: 
28]. Развитие товарного зерноводства неумолимо втягивало в свою орбиту кре-
стьянские хозяйства, естественно, что кратно увеличивалось и число посредни-
ков-скупщиков, желавших заработать на посреднических услугах при продаже 
зерна на рынке. Именно расширение торговых операций с зерном обуслови-
ло появление в крае нового вида предпринимателя, специализирующегося на
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посреднических услугах между производителем и рынком, спекулирующего на 
разнице закупочных и отпускных цен на эту сельскохозяйственную продукцию. 

Практиковавших данный вид предпринимательства в периодической печати 
того времени чаще всего именовали «ссыпщиками зерна», подчеркивая тем са-
мым «паразитический» характер их деятельности, так как методы и ухватки ново-
явленных коммерсантов, часто балансировали на грани нарушения закона [Тер-
ские ведомости 1884: 3]. Сами себя эти коммерсанты предпочитали нейтрально 
называть «торговцами зерновым хлебом». Первые негативные публикации по-
священные деятельности «ссыпщиков» в Терской области начинают появляться 
в периодической печати в первой половине 80-х гг. XIX вв. В 1884 г. июльский 
вестник Терских Ведомостей обрушился гневной статьей в адрес местных пред-
ставителей нового для Северного Кавказа вида предпринимательства. Аноним-
ный автор фельетона констатировав появление «особого рода промышленности», 
выступил с резкой критикой деятельности «саранчи, пожирающей труд земле-
дельца». Материал фельетона помогает реконструировать некоторые особенно-
сти и характер финансовых сделок по зерну. Субъектами недобросовестных, по 
мнению журналиста, операций выступал, с одной стороны, «станичник», «сильно 
нуждающийся в деньгах», безропотно «соглашающийся на все условия», с дру-
гой – «саранча», т.е. «местные кулаки» и пришлые из «евреев и греков» [Терские 
ведомости 1884: 3]. 

Деятельность «операторов» заключается в скупке «на базарах в городах, ста-
ницах, селах» зернового хлеба. В дальнейшем, товар по железной дороге достав-
лялся в Ростов. Скупка зерна носила сезонный характер, вся торговля осущест-
влялась в течении осени. О доходности предприятия свидетельствует следующее 
замечание автора: «ссыпщики, на полученные за такое короткое время барыши, 
живут припеваючи целый год» [Терские ведомости 1884: 3]. 

Высокая доходность обеспечивалась полукриминальными методами ссыпщи-
ков, суть которых заключалась в разного рода технических манипуляциях, имев-
ших конечной целью обвес и обсчет «станичника». «В конце концов самый чест-
ный ссыпщик из ста мер украдет наверное десять… Начнутся денежные расчеты 
и здесь ссыпщик тоже постарается очистить продавца, менее всего опытного в 
счете» [Терские ведомости 1884: 4]. Часто практиковалось кредитование произ-
водителя под кабальные условия, что тоже приносило значительные барыши при 
конечном расчете. 

Базами, откуда скупщики предпочитали вести свои дела, помимо Моздока и 
Георгиевска, являлись большие станицы, преимущественно по р. Тереку. Со вре-
менем, они превратились в главные пункты ссыпки зерна в Терской области.

В специальной кавказоведческой литературе, посвященной изучению эконо-
мической истории народов Кабарды и Балкарии, данный феномен не получил 
достойного освещения. Исследователи, затрагивавшие проблему деятельности 
«ссыпщиков зерна» [Кумыков 1965: 307; Мамбетов 1961: 145], ограничивались 
ретрансляцией тезисов дореволюционной региональной переодики, настроенной 
крайне негативно по отношению к новоявленным «торговцам зерновым хлебом» 
тем более, что они оказались созвучны советской историографической традиции. 
Любой предприниматель, если это не мелкий ремесленник – кустарь, поступа-
тельно проигрывающий мануфактурному производству, однозначно рассматри-
вался как «кулак» и «мироед», наживающий «несметные барыши» на обмане.
В большей степени ученых занимали вопросы, связанные производством товар-
ного зерна, пути его попадания на рынок. В своем обобщающем труде Кумы-
ков Т.Х., отметив появление «на Нальчикском рынке» «кабардинца, сбывающего 
продукты сельскохозяйственного производства, в частности кукурузу, пшеницу и 
т.д.» [Кумыков 1965: 268], подчеркивал, что «роль кулацких хозяйств в хлебном 
рынке возрастала», но в дальнейшем сосредоточил все внимание на происхожде-
нии товарного зерна [Кумыков 1965: 270]. 
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Таким образом, роль «ссыпщика зерна», как регионального посредника, важ-
ного связующего элемента между мелким производителем и рынком, степень его 
участия в модернизационных процессах происходивших в Терской области, в 
целом, на рубеже XIX–XX вв. остается не изученной. Данные только периодиче-
ской печати не способны пролить свет на обширную историческую лакуну в этом 
вопросе. Сказанное выше можно отнести и к ситуации по Нальчикскому округу. 
Неизвестными остаются география и характер деятельности местных «ссыпщи-
ков», методы и особенности функционирования их предприятий. В этой связи, 
важное значение имеет детальное изучение материалов региональной периодиче-
ской печати, продолжительное время остававшихся вне исследовательского вни-
мания кавказоведов. Большое значение имеет также введение в научный оборот 
комплекса документов, выявленного нами в архивохранилищах КБР и имеющего 
непосредственное отношение к деятельности местных предпринимателей – скуп-
щиков. Новые материалы, по нашему мнению, позволят глубже понять особен-
ности функционирования этой отрасли экономики Нальчикского округа, дополнят 
общую картину социально-экономической истории народов Кабарды и Балкарии 
в XIX–XX вв.

Определенные трудности для исследователя вопроса может представлять со-
храняющаяся обезличенность предпринимателя – «ссыпщика». Анонимный автор 
Терских ведомостей в качестве таковых называет «местных кулаков» и «пришлых 
евреев и греков» [Терские ведомости 1884: 3]. Вместе с тем, выявленные нами 
данные периодической печати за первое десятилетие ХХ в. рисуют совершенно 
иную картину. В этой связи, большим подспорьем для ученых могут стать мате-
риалы, которые можно условно обозначить как «рекламную периодику». Помимо 
газет к ним следует отнести различные адрес-календари, включавшие в себя ре-
кламу коммерческих услуг и предложений предпринимателей. Наиболее ценным 
источником в этой группе является справочник «Вся Донская область и Северный 
Кавказ», выходивший в первые годы ХХ в. [Вся Донская...] и содержавший об-
ширный материал о финансовых, торговых учреждениях и частных предприни-
мателях Юга России. Эти сведения, помимо прочего, способны пролить свет на 
состояние дел в зерно торговой отрасли Нальчикского округа. Выявленный нами 
список «ссыпщиков» для удобства сведен в общую таблицу (Таблица № 1) по гео-
графическому признаку.

Таблица № 1

н/п Торговцы зерном

Аргудан Кажаров Н.Х.

Атажукино Кошеломов Б.А.

Шоршоров С.С.

Баксанское Либарский А.М. 

Кацеров Ц.

Кауфов И.

Мелков М.С. 

Бороково Безчинский С.Н.

Сойко А.А.
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Боташево Хапажев Х. 

Хатухов Х. 

Цараев К.

Исламово Паченцов П.К. 

Пихинов Х. 

Шохов Э.А. 

Кайсын-Анзорово Гяургиев Х.У.

Кабылаев 

Лаков Д.Н.

Самгуров М.Ш.

Касаево Губжоков М. 

Кузнецова В.Н.

Шабалоков М.

Коголкино Коголкин П.Ж.

Танашев Б.И.

Тлебзухов А.Х.

Тлебзухов О.М.

Куденетово Абазов Т. Б.

Ортабаев К.

Шаков Ж.

Шебзухов К.У.

Кучмазукино Гугов М. 

Карскулов М.Б. 

Бешев А.

Солдатская Либарский А.М.

Муртазово Аганезов М.Л. 

Амиров Юсуп

 Арзанов С.И.

Ахсаров Х. 

Вараев К. 

Духиев Аб.-Хаджи

Иргож Х.

Кудалиев Ю. 
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 Кудашев И.

Лазарев Л.Н. 

Мещеряков И.Н. 

Мещеряков П.К

Мещеряков Д.

Паченцов К.И. 

Сурковы В. и М. братья 

Тажев К.

Цараев К.

Хату-Анзорово Архестов К.

Закаонов Х.К.

Шерегов К.А.

Османов М.

[Вся Донская… 1901: 235; 1902: 314; 1903: 298; 1904: 143; 1908: 268; 1909: 
128; 1910: 81; 1911: 155; 1912: 184–185].

Не смотря на вполне ограниченный характер опубликованных сведений, 
они дают возможность составить некоторое представление о численном и наци-
ональном составе зерно торговцев. Нами выявлено 55 «ссыпщиков зерна», по-
давляющее большинство из которых кабардинцы. Их заготовительные конторы 
располагались в 14 населенных пунктах Нальчикского округа, по-видимому, в 
местах постоянного проживания или в временного пдислоцирования торговцев. 
Наиболее высокая концентрация «ссыпщиков» замечена в Муртазово – 21 торго-
вец, наименьшая в Аргудане и ст. Солдатская – по одному торговцу. В отдельном 
случае – Либарский А.М., фиксируется перенос конторы из одного населенного 
пункта в другой. Нельзя не отметить также наличие среди торговцев-мужчин, за-
нимающихся ссыпкой зерна в Нальчикском округе предприятия Кузнецовой В.Н., 
располагавшегося в сел. Касаево.

Выявленные данные характеризуют ситуацию с положением дел в торговле 
зерном в Нальчикском округе в 1900–1912 гг., но эти сведения заметно расходятся 
с картиной, описанной в региональной печати Терской области конца XIX в. Судя 
по представленному списку, процент «пришлых» «ссыпщиков» ничтожно мал, эта 
отрасль рынка преимущественно в руках местных кабардинцев. Открытым оста-
ется вопрос о «местных кулаках», но скудость данных упомянутого издания не 
позволяет ответить на него. 

В определенной мере дополняют общую картину сведения, выявленные в 
фондах УЦГА АС КБР, содержащие переписку жителей Нальчикского округа и 
Терского областного начальства за 1900–1915 гг. по вопросу выдачи докумен-
тов на ношение оружия. При составлении прошений применялись специальные
правила деловой переписки, требующие указания происхождения, благонадежно-
сти, судимости просителя. В обязательном порядке требовались данные по месту 
проживания и роде занятий просителя, в отдельных случаях указывался возраст 
и социальный статус соискателя. Несмотря на неполную сохранность материалов 
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переписки, выявленный комплекс документов значительно дополняет общую кар-
тину, расширяет географию распространения отрасли торговли зерном в округе, 
позволяют сделать определенные выводы по социальной и профессиональной 
дифференциации «ссыпщиков».

Выявленные данные в обобщенном виде представлены в таблице ниже
(Таблица № 2). Она также составлена по географическому признаку.

Таблица № 2

н/п Торговцы зерном

Абаево Емкужев Б.

Хутов Х.

Шекихачев И.

Шерегов М.

Аргудан Дудаев и.Ш.

Астемирово Гидов А.У.

Ирюгов Х.К.

Карашаевы С. и Х.

Кудаев С.

Ахлово Барагунов И.

Фашмухов Д.

Боташево Кудалиев А.

Кудалиев И.

Кудашев А.

Кудашев И.

Бороково Абаноков Х.

Булатово Кодзоков Б.

Кодзоков К.

В.-Аул Шакманов К.

Докшокова Пшуков Х.

Кайсын-Анзорово Габачиев А.А.

Георгиев Х.

Кабалоев М.Г.

Котляревская Гучинов Б.У.

Шукаев С.О.

Куденетово Псаноков Т.

Шаваев А.-Х. М.
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Лафишево Катханов Г.

Лескенское Совкуев Х.

Мисостово Кумахов М.

Муртазово Тажев К.Б.

Тлеужев Г.

Н.-Клишбиево Аджигериев К.

Пшибиев Х.

Шурухов И.

Н.-Кожоково Балкаров Б.

Ново -Николаевское Гадзаов Г.Г.

Хату-Анзорово Ошноков М

Как становится ясно из приведенной таблицы, география дислокации торгов-
цев зерном оказалась значительно шире, по сравнению с результатами, получен-
ными нами на основе изучения данных периодической печати. Наличие предпри-
нимателей – «ссыпщиков» установлено в 20 населенных пунктах Нальчикского 
округа. Как видно из документов, выдачи оружия в разное время добивалось 
39 торговцев зерном. Нельзя не отметить ощутимые социально-имущественные 
и профессиональные различия «ссыпщиков». Для подавляющего числа выявлен-
ных нами предпринимателей «торговля зерновым хлебом» является основным 
занятием, а скорее сопутствующим. сопутствующая торговля. В качестве основ-
ного скупку и перепродажу хлеба указали всего 8 торговцев, из которых 2 специ-
ализировались исключительно на кукурузе, как например, житель сел. Муртазово 
Герандока Тлеужев, который в 1906–1907 гг. занимался «покупкой и продажей 
зернового хлеба, имел «свой амбар» на железнодорожной станции Муртазово». 
[УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 701. Т. 2. Л. 74 об.]. Его одно селец Канита Би-
цуевич Тажев, 27 лет, в 1909 г. «имел на станции Муртазово хлебную торговлю с 
находящимся там амбаром вместимостью до 100 вагонов зерна» [УЦГА АС КБР. 
Ф. И-6. Оп. 1. Д. 769. Т. 2. Л. 123–123 об.]. Наличие промышленных зернохрани-
лищ, сушек зерна и прочей инфраструктуры, владельцами которых, судя по до-
кументам, являлись Тлеужев Г., Тажев К. и другие члены этой группы, можно 
сделать заключение, что именно они выступали в качестве основных экспортеров 
хлеба из Края. 

Концентрация большого числа промышленных хранилищ зерна со временем 
становится отличительной чертой железнодорожных станций округа. Появились 
значительного размера хранилища товарного зерна, а также зерносушилки в ст. 
Прохладная, Солдатская, Котляревская, Муртазова [Мамбетов 1961: 117]. По 
описанию Христиановича В.П., подъезжая к станции Муртазово, путешествен-
ник сразу обращает внимание на необычно длинные ряды огромных пакгаузов. 
Одни только склады бывших частных ссыпщиков вмещают в себя 189 тыс. пудов. 
Склады эти наполнялись преимущественно зерном, собиравшимся в южной части 
Малой Кабарды. Северная часть питала своим зерном Моздок, Прохладную, Кот-
ляревскую [Христианович 1929: 284]. 

Несколько больше торговцев, совмещали занятие ссыпкой зерна с традици-
онной для региона торговлей скотом. Таких удалось выявить 11 человек, причем 
из них 6 являлись крупными землевладельцами и имели собственное фермерское 
хозяйство. Таубий Келемет Шакманов, проживавший в Вольном Ауле, помимо 
торговли скотом вполне удачно занимался и скупкой зерна [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. 
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Оп. 1. Д. 769. Т. 1. Л. 96]. Уздень Хажумар Шурухов, «сын поручика» – как он 
отрекомендовался в прошении, землевладелец из сел. Нижне Клишбиевское, так-
же занимался торговлей скотом и скупкой хлеба, кроме того, являлся владельцем 
собственной мелочной лавки в селении [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 769. Т. 1. 
Л. 113–114]. Исуф Кудалиев из сел. Боташево в 1910 г. занимался торговлей ману-
фактурно-бакалейным товаром, имел 350 десятин, собственный амбар для ссыпки 
зерна на ст. Муртазово [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 769. Т. 1. Л. 107–107об.]. 
Сельский казначей сел. Куденетово Андул-Хаба Хаджи Муссаевич Шаваев имея 
«огромное хозяйство», также вел активную скупку зерна у местных жителей 
[УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 769. Т. 2. Л. 9].

Самая большая по численности группа установленных нами «ссыпщиков» – 
20 человек, совмещала эту практику с лавочной торговлей. Пятеро имели соб-
ственные лавки, остальные занимались развозной торговлей «красным товаром». 
Совкуев Х., из сел. Лескенское в 1901 г. являлся владельцем «собственной ма-
нуфактурно-бакалейной лавки», и занимался ссыпкой хлеба на ст. Котляревской. 
Имел промысловое свидетельство 2 разряда [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 582. 
Т. 1. Л. 71; 109 об.]. Хазеша Каспотович Ирюгов из сел. Астемирово также совме-
щал занятие торговлей со скупкой кукурузы [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 765. 
Л. 54]. Батоко Умарович Гучинов из сел. Шалушка в 1910 г. осуществлял торгов-
лю мануфактурным и мелочным товаром, имел бакалейно-мануфактурную лав-
ку, промысловое свидетельство II разряда на торговлю, полученное им из Наль-
чикского слободского правления. Вел ссыпку кукурузы на станции Котляревской 
[УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 769. Т. 2. Л. 93; 96 об.]. По-видимому, эта часть 
«ссыпщиков» являлась первичным звеном заготовителей, перепродававших заго-
товленный хлеб дальше крупным коммерсантам, располагавшим свои конторы на 
железнодорожных станциях. Заготовленное «ссыпщиками» зерно отправлялось 
дальше в Ростов и другие города Российской империи. Описывая род своих заня-
тий Батырбек Балкаров из сел. Н.-Кожоковское указывал в 1909 г., что занимается 
торговлей и «скупкой кукурузы и прочих хлебов для отправки в большие города 
империи» [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 769. Т. 3. Л. 110–112]. Некоторые, как 
Кайсин Кодзоков из сел. Булатово, сообщавшего в 1915 г. в своих документах, что 
«сдавал зерно Интенданту» [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 914. Т. 3. Л. 113–114], 
реализовывали его на месте, т.е. сдавали крупным экспортерам на станциях. 

Можно сделать вывод, что уже в первом десятилетии ХХ в. в Нальчикском 
округе складывается разветвленная торговая сеть, специализирующаяся на за-
готовке и перепродаже зерна. Она состояла из низовых заготовителей и крупных 
экспортеров, имевших в своем арсенале развитую промышленную инфраструк-
туру, состоящую из пунктов первичного приема «ссыпок», промышленных су-
шек и складов-зернохранилищ. Один только «амбар» Тажева К.Б. на ст. Мур-
тазово имел вместимость до 100 вагонов [УЦГА АС КБР. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 769.
Т. 2. Л. 123–123об.]. 

Как видно из приведенного выше материала, «ссыпная торговля зерном» в 
начале ХХ в. оставалась одним из популярных в среде местных предпринима-
телей видов коммерции. В нее были вовлечены представители самых разных 
слоев населения. Применительно к Нальчикскому округу, большинство «ссып-
щиков» составляли зажиточные крестьяне. В основном, ссыпка являлась сопут-
ствующим видом предпринимательства, возможно это объясняется ее сезонным 
характером, потому многие «ссыпщики» имели возможность в остальное время 
года заниматься иной коммерцией – лавочной и развозной торговлей и проч. Вме-
сте с тем, из общей среды выделилась небольшая группа, сделавшая «ссыпку»
основным родом деятельности. Они обзавелись собственными ссыпными кон-
торами, складами и хранилищами зерна. Их предприятия приобретают промыш-
ленные масштабы.
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В ходе исследования нам не удалось подтвердить данные Терской периодиче-
ской печати о засилии в этой отрасли «пришлых» элементов. Как видно из доку-
ментов, в Нальчикском округе в этой отрасли рыночных отношений преобладали 
местные предприниматели, что является особенностью округа. В обоих случаях 
нам не удалось выявить достоверных свидетельств о наличии «ссыпщиков» в ад-
министративном центре округа слободе Нальчик. 
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