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Abstract  
The article reveals the specifics of the slave trade in the conditions of the North Caucasus. 

The circumstances of the origin of this phenomenon, the factors that influenced its features and 
scale are shown. It is concluded that the need for slave labor among local societies was small, and 
they preferred to sell slaves outside the region. This was one of the compensating factors with the 
help of which the lack of their own means of subsistence was partially satisfied. t is suggested that 
there is a "Malthusian trap" influencing the specifics of the economic, political, social and cultural 
situation in the region. This practice existed throughout the periods of Antiquity and the Middle 
Ages. The presence of strong demand stimulated the capture of slaves, who were later sent to the 
Asian and Western European markets. The Caucasus became part of the "slave transit", and large 
regional centers for the sale of people arose here. Raids aimed at seizing "human goods" became 
part of the institution of socialization of youth. They played an important role in the process of 
allocating the nobility from local communities. With the advent of the Russian authorities in the 
Caucasus, they begin to actively fight the slave trade. For this, both completely peaceful methods 
(for example, ransom) and harsh military measures were used. The peak of confrontation falls on 
the first half of the 19th century, after which the scope of this fishery is significantly reduced. This 
was explained not only by the success of weapons, but also by positive changes in the economic 
structure of the autochthonous peoples. However, the weakening and disintegration of Russian 
statehood is leading to a revival of the slave trade. This return to archaism took place at the 
beginning of the 20th century, when the country experienced a series of revolutions and the Civil 
War. At the end of the last century, the collapse of the USSR was accompanied by a paralysis of 
power, an increase in xenophobia, and economic collapse. The influence of unfavorable foreign 
policy factors also affected. All this again actualized the problem of slavery, the relapses of which 
could not be eradicated even today. 

Keywords: slaves, prisoners, raid, goods, market, hostages, the North Caucasus, 
socialization, "Malthusian trap", institute. 

 
1. Введение  
Актуальность темы исследования обусловлена той ролью, которую играла 

работорговля в истории региона. С древних времён Кавказ был одним из поставщиков 
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«живого товара» – причём как из числа местных жителей, так и с сопредельных территорий. 
Это не могло не отразиться на хозяйственном укладе, социокультурных и ментальных 
особенностях населения этих мест. В немалой степени фактор работорговли оказывал 
влияние на военно-политические события, происходившие в крае, на отношения с 
соседними странами и народами.  

Для самого Северного Кавказа речь должна идти скорее о практике 
«пленопродавства», т.к. институт рабства не имел здесь первостепенного значения в силу 
скудости местной производственной базы и ограниченности возможного использования 
невольничьего труда. Пленопродавство стало частью института социализации юношества, 
получившего распространение в крае. Оно оказалось одним из побудительных мотивов 
набеговой традиции, являвшейся неотъемлемой частью местных реалий.  

Значение работорговли то возрастало, то уменьшалось, но не исчезало полностью. 
Позиции этого явления поколебала политика России, которая настойчивая стремилась к 
пресечению такой практики. Эскалация насилия, имевшая место в крае в первой половине 
XIX столетия, в немалой степени была спровоцирована именно решением этой задачи. 
По мере распространения на Кавказе российских державных порядков размах 
пленопродавства-работорговли сокращался, и возникла иллюзия его полного искоренения. 
В советское время эта проблема даже не относилась к числу научных приоритетов в 
кавказоведении, что, впрочем, можно объяснять и с позиций существующих тогда 
идеологических установок, не поощрявших «неудобные» и «некомплиментарные» темы.  

Однако после крушения советской государственности Россия столкнулась с 
ренессансом явления насильственного захвата людей с целью их продажи и эксплуатации. 
Понадобились затратные усилия, чтобы справиться с этой практикой, однако гарантии 
полного её искоренения нет и быть не может. 

 
2. Материалы и методы 
2.1. В числе материалов, которые легли в основу статьи, следует отметить работы 

отечественных и зарубежных специалистов, занимавшихся проблемой работорговли и 
института рабства как на Кавказе, так и за его пределами. Авторы сумели собрать, 
проанализировать и ввести в научный оборот обширный фактический материал 
(М.М. Блиев, В.О. Бобровников, Ю.Ю. Карпов, Ю.Ю. Клычников, А.А. Цыбульникова, 
С.Л. Дударев, Д.С. Дударев, Е.И. Иноземцева, Л.С. Гатагова, С.С. Лазарян, Н.С. Степаненко, 
В.А. Тишков и др.). Сама по себе тема не нова и может стать предметом отдельного 
историографического исследования. Однако до сих пор отсутствуют обобщающие труды, 
непосредственно касающиеся северокавказского региона на разных этапах его прошлого. 
Как правило, учёные ограничивались отдельной частью Кавказа и предпочитали 
рассматривать явление на относительно небольшом хронологическом отрезке.  

Наиболее полно пленопродавство и практика его пресечения нашла отражение в 
материалах архивов Российской Федерации. В центральных и региональных хранилищах 
(Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный военно-
исторический архив, Государственный архив Краснодарского края, Государственный архив 
Ставропольского края, Центральный государственный архив Республики Северная Осетия – 
Алания) сосредоточены свидетельства чиновников и военных, непосредственных 
участников событий на Северном Кавказе в XVIII-XIX вв., когда удалось в значительной 
степени справиться с традицией насильственного лишения людей свободы и принуждения 
их к рабскому труду. Есть материалы о возрождении захвата людей в неволю уже в 
ХХ столетии. Часть из них опубликована в различных тематических сборниках (См. напр.: 
АКАК, 1868; АБКИЕА, 1974; Судьбы..., 1998; Съезды..., 1978 и др.). Имеются показания 
очевидцев, испытавших на себе обстоятельства горского плена. Особое значение имеют 
неофициальные материалы (дневники, письма), раскрывающие отношение общества к 
проблеме (См. напр.: Шипов, 1881; Мерлио, 2005; Трошев, 2003 и др.). 

2.2. В ходе проведения исследования применялся системный подход, с помощью 
которого набеги и практика пленопродавства рассматриваются как целостное явление, 
в котором чётко прослеживаются связи между различными факторами, совокупность 
которых и порождает этот исторический феномен. Находят применение общенаучные 
принципы, доказавшие свою состоятельность и позволяющие воссоздать многогранную 
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картину данного явления, – историзм и объективность. Опираясь на принцип историзма, 
практика пленопродавства изучается в контексте социально-экономических, политических 
и культурных процессов, имевших место на Северном Кавказе с античного времени и до 
наших дней. Исходя из принципа научной объективности осуществляется анализ 
источников, которыми автор апеллировал в ходе описания трансформации практики 
работорговли в рассматриваемый период. Использовались такие  традиционные для 
исторического исследования методы, как историко-сравнительный, историко-системный, 
историко-генетический, давшие возможность воссоздать генезис пленопродавства и связать 
его как с развитием самих горских обществ, так и влиянием внешних обстоятельств. Нашёл 
применение эвристический метод, позволивший решать поставленную задачу даже в тех 
случаях, когда источниковая база работы не могла считаться оптимальной в силу 
объективных причин. 

 
3. Обсуждение 
В ходе рассмотрения заявленной темы вызывает интерес проблема классического 

рабства, которое традиционно связано с Грецией и Римом периода Античности. В немалой 
степени взаимодействие с эллинскими городами-государствами, Боспорским и Понтийским 
царствами, Римской державой оказали влияние на развитие работорговли, в которой свою 
нишу нашли и кавказские племена. Отсюда важность привлечения работ, дающих обзорное 
представление о сути этих процессов в древности (Каллистов и др., 1968; Ельницкий, 1964). 

Оформившись в раннем железном веке, практика работорговли в крае не исчезает и в 
эпоху Средневековья (Гудаков, 2007; Крамаровский, 2012). Представляется, что она была 
вызвана целым комплексом экономических и социокультурных причин, в том числе 
«мальтузианской ловушкой», оказывавшей самое серьёзное воздействие на 
северокавказскую историю (Гринин, Коротаев, 2012; Коротаев, 2012; Великая и др., 2019). 
Помимо собственного интереса к продаже пленников у автохтонного населения, регион 
играл важную роль как отрезок международного невольничьего транзита, по которому 
«живой товар» направлялся в различные страны Востока и Запада (Заходер, 1962). 

Набеги за добычей, в том числе с целью захвата пленников, со временем стали частью 
института социализации местного юношества (Карпов, 1996; Карпов, 2007; Марзей, 2004). 
Они позволяли поддерживать высокий уровень мобилизационной готовности у горских 
обществ, играли важную роль в защите местных этносов от внешней угрозы. При этом 
рабство для экономики самих автохтонов не имело первостепенного значения и оставалось 
патриархальным (Иноземцева, 2014). 

Только России удалось пресечь масштабную практику торговли людьми. Это стоило 
огромных материальных затрат, потребовало существенных военно-политических 
издержек, о чём не раз говорилось в кавказоведческих исследованиях, посвящённых 
российской политике в крае (Клычников, 2002; Клычников, Цыбульникова, 2011; Великая, 
Великая, 2015). Само явление пленопродавства имело широкий общественный резонанс, 
который нашёл отражение в художественных произведениях (Тютюнина, 2000; Виноградов, 
2001). 

Проблему влияния социальных потрясений на активизацию работорговли в крае в той 
или иной степени поднимают авторы, занимающиеся изучением российских революций и 
их специфических проявлений в условиях Северного Кавказа (Музаев, 2007; Лобанов, 2017). 

Как показывают события конца ХХ – начала ХХI столетий, практика насильственного 
лишения людей свободы, с целью их насильственной эксплуатации и получения выкупа, 
в условиях ослабления государственных институтов вновь актуализируется (Тишков, 2001; 
Бобровников, 2002). В этой связи следует ожидать и появления новых работ, посвящённых 
проблеме работорговли, как в России, так и в мире в целом. 

 
4.Результаты 
С началом широкого распространения изделий из железа начались революционные по 

своей сути изменения в самых разных сферах человеческого бытия. Ускорились процессы 
социальной дифференциации, активно формировалась привилегированная верхушка, стала 
выгодна эксплуатация, т.к. существенно возросла производительность труда. Всё это стало 
основой для широкого распространения рабского труда, интерес к которому стимулировал 



Slavery: Theory and Practice, 2020, 5(1) 

7 

 

предложение. Начался железный век, наполненный войнами и походами за добычей. 
По словам древнегреческого поэта Гесиода (VIII-VII вв. до н.э.), «Землю теперь населяют 
железные люди. <…> Правду заменит кулак. Города подпадут разграбленью. И не возбудит 
ни в ком уваженья ни клятвохранитель, ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и 
злодею Станет почёт воздаваться. Где сила, там будет и право» (Эллинские поэты, 1999: 54). 
Так, пусть и эмоционально, но весьма метко подметил мыслитель особенности эпохи, 
которая превратила Кавказ в один из центров по торговле «живым товаром». Захват людей с 
целью их насильственной эксплуатации, видимо, и раньше практиковался в крае. 
Но количество невольников было невелико и, возможно, всё ограничивалось 
патриархальным рабством. Видится вполне оправданной мысль о целесообразности в 
контексте местной истории применять термины «ясырь», «пленопродавство», т.к. они 
больше соответствуют сложившимся реалиям (Дударев, Дударев, 2017а: 19).  

В качестве гипотезы предлагаем для обсуждения следующую версию. Северный Кавказ 
в силу ландшафтно-климатической специфики был малопригоден для формирования 
сложных социально-политических конструктов. Здесь существовала угроза 
«мальтузианской ловушки», тормозившей социально-экономический генезис местных 
обществ, заставляя их придерживаться некоего оптимального уровня в потреблении 
ресурсов и регламентируя демографические процессы (Гринин, Коротаев, 2012: 125-180; 
Коротаев, 2012: 1483-1489). Начиная с глубокой древности лишь внешнее воздействие 
«подстёгивало» процессы общественного развития в крае. Инерция таких толчков и их 
последствия были разными.  

Есть примеры «упрощения» пришлых культур на местной почве. Так произошло со 
знаменитой Майкопской культурой, относящейся к эпохе ранней бронзы и связанной с 
переднеазиатско-закавказским влиянием. После неё «экономико-культурная ситуация в 
обществах региона эпохи средней бронзы представляется менее развитой по отношению к 
более ранней стадии, «деградировавшей» под воздействием экологических и социальных 
проблем и (или) основанной на иной базе и производственных традициях» (Великая и др., 
2019: 40). Найти внутренние точки роста в сложившейся ситуации так и не удалось, хотя 
такие попытки, безусловно, предпринимались (например, террасное земледелие, 
призванное расширить пространства, пригодные для сельского хозяйства). 

Теперь ситуация менялась. Если собственные потребности в рабах оставались, как и 
прежде, незначительными, то регулярные контакты с эллинским миром открывали 
огромный рынок сбыта для «людокрадов» (Каллистов и др., 1968: 198, 221). С точки зрения 
получения прибыли торговля людьми не имела себе равных, успешно конкурируя с 
продажей зерна, шкур и тому подобной продукции. Это был шанс не только обеспечить себе 
материальный минимум, но и в случае успеха добиться имущественного благосостояния и 
возвыситься в среде соплеменников. Сменивший греков Рим также нуждался в рабах, 
значение которых для республики, а затем империи только возрастало (Ельницкий, 1964: 
254-256). Всё это закрепляло сложившуюся в регионе практику, и не исключено, что уже 
тогда набеги с целью захвата невольников стали превращаться в институт социализации 
местного юношества. 

Крушение Античности и начало эпохи Средних веков не поколебало устоявшуюся 
практику пленопродавства. Новые политические лидеры – Византийская империя, Иран, 
Арабский халифат – охотно приобретали людей, используя их в самых разных сферах 
хозяйственной жизни. Через Северный Кавказ шли многочисленные невольничьи 
караваны, в обеспечении бесперебойного транзита которых были задействованы самые 
разные государства и народы. Привозили сюда рабов на продажу и славяно-русские 
племена, достаточно тесно интегрированные в состав Хазарского каганата (Артамонов, 
2002: 296-302; Заходер, 1962: 31). Такая практика даже трактовалась как гуманная. 
В противном случае пленников ждала смерть, что воспринималось как неоправданная 
жестокость и осуждалось. Самим славянам такое количество рабов было не нужно, а потому 
их сбыт «на сторону» был альтернативой умерщвлению (Мишин, 2002: 140). Согласно Ибн-
Фадлану, с таких поставок каган «выбирает для себя из каждого десятка голов одну голову» 
(Путешествие Ибн-Фадлана, 1939: 78). 

Учитывая стабильно высокий уровень потребности в невольниках на Востоке 
(Шорохов, 2011: 34), эта сфера деятельности надолго осталась в числе приоритетных для 
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купцов-воинов, подпитывая интерес к бесперебойному прямому выходу к столь 
привлекательному рынку. Отсюда и устойчивая мотивация к установлению прочных связей 
с этим регионом, что обусловит кавказское направление во внешней политике Руси на 
раннем этапе её истории.  

В дальнейшем масштабы этой практики сократились. Сказывалась возросшая 
ценность рабочих рук, пресечение межплеменной розни по мере усиления древнерусской 
государственности, принятие христианства, осуждавшего торговлю единоверцами. Рабы 
больше не фигурировали среди приоритетных товаров, которые поставляла Киевская Русь 
на внешние рынки, но это не значит, что Кавказ перестал быть поставщиком невольников. 
Проданные купцам-перекупщикам выходцы из этих мест порой оказывались вдали от своей 
родины. Известны примеры появления северокавказских ясырей в русских землях. К их 
числу относится «ясын Анбал», сыгравший трагическую роль в судьбе князя Андрея 
Боголюбского (Бутков, 1825: 326-327). 

Очередной подъём практики работорговли в регионе связан с установлением здесь 
власти Золотой Орды. Сюда попадали многочисленные пленники, захваченные во время 
завоевательных походов монголов (Полубояринова, 1978). Тогда же на Северо-Западном 
Кавказе закрепляются итальянские колонии, которые организовали процесс закупки 
«говорящих орудий» во впечатляющих масштабах.  

Невольники черкесского происхождения были самым многочисленным товаром на 
рынках рабов. Примечательно, что их поставщиками являлись местные владельцы, таким 
образом зарабатывающие на непрекращающихся  междоусобицах, сотрясавших край 
(Некрасов, 2015: 70). Резонно предположить, что коммерческий интерес и провоцировал 
такую ситуацию, являясь одним из важнейших побудительных мотивов для набегов. Выгода 
была огромной, а потому страны, где спрос на рабов отличался устойчивостью и 
масштабами, становились для местных обществ приоритетными торговыми партнёрами.  

В частности, отмечалось, что «большинство татарских рабов, проданных в Венецию из 
районов Крыма и Кавказа, составляли женщины. В XV в. только 28,5 % актов о продаже 
касались мужчин. Средний возраст женщин составлял 25 лет; средняя цена 44 дуката. 
Наиболее многочисленной группой рабынь в XIV – XV вв. являлись черкешенки (средний 
возраст 20 лет; средняя цена около 56 дукатов). Средний возраст рабынь-абхазок – 23 года; 
средняя цена – 55 дукатов. <…> В структуре северочерноморской работорговли первые места 
принадлежали тюркам (обычно их называли татаро-монголами); за ними шли выходцы из 
Предкавказья и Кавказа – черкесы, лезгины, абхазы и др.; на третьем греки и славяне» 
(Крамаровский, 2012: 278-279). Аналогичные интересы имела на Кавказе и Генуя, 
негоцианты которой сумели наладить тесные контакты с черкесской верхушкой, выступая в 
качестве их торговых представителей (Хотко, 2002: 196; Гудаков, 2007: 207-208). 
Уничтожить могущество этих республик сможет лишь безжалостное и кровавое нашествие 
Тамерлана.  

Но освободившаяся ниша пустовала недолго. Вскоре её займёт Турция, сделавшаяся 
постоянным покупателем невольников из разных мест, в числе которых неизменно 
оставался Северный Кавказ. Благодаря этому прибыльному источнику доходов укрепилась и 
легитимизировала свои позиции адыгская знать. Уровень социального развития 
«аристократических» черкесских обществ и кабардинцев заметно выделялся на фоне 
соседей. Они будут в дальнейшем одним из главных поставщиков «живого товара» на 
рынки Оттоманской Порты, отчаянно конкурируя за эту нишу с другим экспортёром рабов – 
Крымским ханством (Епифанцев, 2010: 39). 

В той или иной степени участие в набегах и захвате пленников принимали все 
общества Северного Кавказа. На интенсивность этой практики влиял рынок сбыта, как и 
прежде ориентированный на внешнего потребителя, т.к. внутренние потребности в труде 
невольников оставались весьма скромными (Иноземцева, 2014: 120). Возникли достаточно 
крупные центры по продаже невольников, откуда их вывозили далеко за пределы региона. 
На черноморском побережье это была Анапа, на северо-востоке – Эндери (Андреевская). 
Их появление свидетельствовало о наработанном опыте по реализации этого специфичного 
товара и наличии людей, специализирующихся на такого рода услугах. Так, по словам 
консула в Крыму Ксаверио Главани, армянские торговцы, пользуясь покровительством 
местных владельцев, охотно скупали рабов, с целью их дальнейшей перепродажи. Учитывая 
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сезонный характер набеговой активности, они старались согласовывать свои визиты в 
селения горцев со временем возвращения наездников с захваченной добычей домой 
(АБКИЕА: 162-163).  

Масштабные вторжения, которые устраивали «людокрады» на сопредельные 
территории, остановить было крайне сложно (Карпов, 2007: 316-321). Нередко, пытаясь 
справиться с набеговой стихией, соседи предпочитали откупаться от наиболее влиятельных 
горских предводителей, осознавая всю тщетность силового решения проблемы. Так было, к 
примеру, с Аварским ханством, которое в 80-х гг. XVIII в. получало ежегодно от грузинской 
казны десятки тысяч рублей серебром (Клычников, Цыбульникова, 2011: 11-12). Но такие 
уступки лишь разжигали аппетиты формирующейся знати и юношества, которое, участвуя в 
подобных акциях, завоёвывало авторитет и доказывало свою состоятельность. Недаром 
ударной силой набегов становились мужские союзы – важный элемент в системе 
социализации горской молодёжи, со своеобразной субкультурой и обрядовой спецификой 
(Карпов, 1996: 276-283). Мотивация таких походов могла отличаться в зависимости от 
статуса участников. Если для «аристократической» части общества важно было получить 
«символический капитал» в виде славы лихого воина, то для «демократического» участника 
акции превалировала материально-меркантильная сторона вопроса (Марзей, 2004: 92-119). 

С усилением российского присутствия на Кавказе и по мере активизации 
хозяйственных процессов в крае индустрия набегов получила «второе дыхание». С помощью 
них стала решаться не только проблема выживания, но ещё и вопрос, связанный с 
накоплением собственности (Блиев, 2004: 17). Естественно, что империя стала 
предпринимать энергичные усилия по пресечению подобных действий со стороны новых 
подданных, весьма своеобразно понимавших свои обязательства перед государством. Пик 
противостояния пришёлся на первую половину XIX в., когда набеговая экспансия горцев 
достигла высшей фазы в своей организации, оформившись в виде теократического 
протогосударственного образования – имамата, и получила идеологию, основанную на 
религиозных началах – мюридизм (Клычников, 2015: 82-134). 

Первоначально власти старались выкупать рабов, отдавая предпочтение 
конфессионально близким христианам, но успешной такую практику нельзя считать (АКАК, 
1868: 936-937). В дальнейшем меры принимают всё более брутальный характер. Одним из 
требований, которые регулярно озвучивались российской администрацией горцам, являлось 
прекращение набегов и возвращение пленных (ЦГА РСО-А. Ф. 290. Оп. 1. Д. 27. Л. 38–38об.; 
Судьбы..., 1998). Благодаря предпринятым усилиям возможность сбыта невольников в 
соседние страны была затруднена (Клычников, 2002: 459-489; Великая, Великая, 2015:             
75-83). Но в горах по-прежнему находилось немалое число людей, которых держали в 
надежде получить выкуп или использовали в хозяйственных целях, особенно если пленник 
обладал полезными навыками (Шипов, 1881: 457-476; Дударев, Дударев 2017b: 172-200; 
Клычников, Лазарян, 2018; Гранкин и др., 2019: 131-137). Если такой потребности не было, 
человека могли убить за ненадобностью (Степаненко, 2019: 32). В ходе боевых действий 
каждая из сторон стремилась захватывать неприятеля, чтобы при случае обменять его на 
собственных пленников (Мерлио, 2005). Примечательно, что российское командование 
даже отдавало распоряжения специально задерживать таких заложников, чтобы иметь 
необходимый «разменный фонд» для подобных случаев (РГВИА. Ф. 15264. Оп.1. Д. 32. Л. 9; 
ГАКК. Оп. 1. Д. 762. Л.16-16 об.; ГАСК. Ф.79. Оп. 2. Д.620. Л. 1-8). Размах явления и его 
«экзотичность» для большинства российских подданных, которым только предстояло 
познать специфичные черты кавказских реалий, нашли отражение в художественных 
произведениях. Эта сторона северокавказского пограничья была не раз положена в основу 
сюжета произведений выдающихся русских поэтов и писателей (Виноградов, 2001: 18-24; 
Тютюнина, 2000: 53-62). 

После подавления сопротивления и ухода в пределы Турции наиболее непримиримых 
противников российской власти ситуация в регионе была стабилизирована, хотя рецидивы 
былого противостояния сохранялись. Новоявленные «хищники» предпочитали заниматься 
грабежами, угоном скота, воровством. Но как только власть государства оказалась 
дезорганизована революционным хаосом, вновь участились случаи захвата заложников с 
целью выкупа (Ткачев, 1911; ГАРФ. Ф. 398. Оп. 1. Д. 25. Л. 1 об.-2 об.; Музаев, 2007: 104; 
Гатагова, 2016: 183-205). Вакханалия насилия захлестнула регион в годы Гражданской 
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войны. Нередко уголовные преступления оправдывались политическими лозунгами. 
Возродились набеги в сторону Грузии, откуда приводили пленников (Съезды..., 1978: 40).  

С огромным трудом победившим большевикам удалось навести порядок в крае. Есть 
мнение, что «спасти местное население от самоистребления смогла только Советская власть, 
восстановившая традиционный российский суверенитет над всем Кавказом» (Лобанов, 2017: 
467). До этого критиковавшие меры царского режима, коммунисты сами вынуждены были 
широко применять насилие против набежчиков. Фактически весь предвоенный период то и 
дело проводились силовые операции на Северо-Восточном Кавказе, где население никак не 
могло смириться с наступившими в их жизни изменениями и нередко апеллировало к 
старине (Жупикова, 2016: 137).  

Учитывая, что рынок сбыта невольников отсутствовал, а состоятельных людей, 
которые могли бы заплатить выкуп за свою жизнь и жизнь близких, новая власть 
рассматривала как классово чуждых, пленопродавство не получает большого 
распространения. Предпочтение отдавалось другим способом криминальной наживы, 
преимущественно воровству и грабежам. Это в немалой степени объясняет те жёсткие меры, 
которые предприняла советская власть, проведя депортацию части северокавказских 
этносов, обвинив их в пособничестве нацистам и срыве мобилизации (Безугольный, 2007: 
165, 167-168; Смыслов, 2006: 35-36). В дальнейшем эти народы были возвращены в места 
традиционного проживания. Были предприняты серьёзные усилия для их экономической, 
культурной и политической реабилитации, что позволило им занять достаточно 
комфортную нишу в советском обществе, при этом продолжая активно эксплуатировать 
идею об исторических обидах и необходимости дальнейших преференций и компенсаций 
(Российский Кавказ, 2007: 7-10).  

При наличии эффективной государственной власти, обеспечивавшей законность и 
порядок, народы многонационального Кавказа успешно адаптировались к 
модернизационой модели развития. Создавалась иллюзия окончательного преодоления 
пережитков архаики, к числу которых, безусловно, относились набеговый промысел и 
работорговля. Между тем даже в это время в национальных республиках Северного Кавказа 
использовался подневольный труд социальных маргиналов, завезённых сюда из различных, 
как правило, далёких от региона частей страны (Тишков, 2001: 405-406). 

Развал Советского Союза и последовавший вслед за этим системный кризис со всей 
наглядностью показал, что надежды на искоренение пленопродавства оказались 
неоправданно оптимистичны. Интерес к «живому товару» вновь сделался отличительной 
особенностью северокавказских реалий. В Чечне, где стремительно деградировали 
промышленный и аграрный сектора, звучали призывы вновь заняться натуральным 
хозяйством (Трошев, 2003: 55). Вновь со всей очевидностью проявила себя «мальтузианская 
ловушка», когда в республике на 1991 г. избыток сельского населения оценивался в                       
100-150 тыс. человек (Клычников, 2016: 32). Это подстегнуло интерес к проверенному 
веками способу получения прибыли. Во многих домах были устроены темницы для 
содержания захваченных в неволю людей, среди которых были не только граждане 
Российской Федерации, но и иностранцы (Тишков, 2001: 406-423). Пленных держали для 
обмена, выполнения различных хозяйственных работ и, конечно, с целью получения 
выкупа. Наличие рабов становилось предметом гордости, символом успеха (Карпов, 2001: 
251). Дошло до того, что некоторых похитителей даже стали приговаривать к смертной 
казни местные шариатские суды (Бобровников, 2002: 266). 

И опять пришлось применять значительные военно-политические усилия и затратные 
экономические меры, чтобы избавиться от таких рецидивов прошлого. Насколько успешны 
эти шаги, можно только предполагать. В случае дезинтеграции российской 
государственности, практика пленопродавства, скорее всего, вновь возродится, тем более 
что на Востоке, где террористические организации демонстрируют успехи в борьбе с 
местными политическими режимами, захват невольников стал обыденностью. Учитывая 
наличие приверженцев радикального ислама на Северном Кавказе, их готовность 
поддержать очередной «джихад», подобный сценарий отвергать нельзя. 
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5. Заключение 
Работорговля в виде пленопродавства в истории региона играла роль фактора, 

компенсирующего скудость местных возможностей. Широкое распространение она 
получила на Северном Кавказе уже в период античности. Связано это было не столько с 
использованием рабского труда в собственном хозяйстве, сколько с продажей «живого 
товара» на внешние рынки. Регион сделался важной частью невольничьего транзита, 
проходившего по его территории. Устойчивый спрос стимулировал развитие промысла 
«людокрадства», который со временем стал играть важную роль в процессе социализации 
местного юношества и способствовал выделению знатной верхушки, для которой участие в 
походах за добычей сделалось статусной обязанностью.  

Пресечь этот масштабный промысел смогло только Российское государство, 
присоединившее Кавказ к своей территории и выдержавшее изнурительное противостояние 
с отстаивавшими свой традиционный уклад горскими обществами. Представляется, что 
ожесточённое сопротивление было вызвано среди прочего и тем, что Россия долго не могла 
предложить эффективную альтернативу пленопродавству, веками до этого смягчавшему 
угрозу «мальтузианской ловушки», в которой оказались местные народы.  

В случае ослабления государственного порядка это явление вновь возрождается, хотя 
его масштабы уже не достигают прежнего размаха. Явление рабства демонстрирует 
живучесть и в наши дни остаётся актуальной проблемой, как для России, так и для 
остального мира. 
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Аннотация. Статья раскрывает специфику занятия работорговлей в условиях 

Северного Кавказа. Показаны обстоятельства зарождения этого явления, те факторы, 
которые влияли на его особенности и масштаб. Делается вывод, что потребность в труде 
невольников у местных обществ была невелика, и рабов предпочитали продавать за 
пределы региона. Это был один из компенсирующих факторов, с помощью которого 
частично удовлетворялась нехватка собственных средств существования. Выдвигается 
предположение о наличии «мальтузианской ловушки», оказывающей влияние на 
специфику экономической, политической, социальной и культурной обстановки в крае.  
Такая практика существовала на протяжении периодов Античности и Средневековья. 
Наличие устойчивого спроса стимулировало захват невольников, которые в дальнейшем 
отправлялись на азиатские и западноевропейские рынки. Кавказ стал частью 
«невольничьего транзита», и здесь возникли крупные региональные центры по продаже 
людей. Набеги с целью захвата «живого товара» сделались частью института социализации 
юношества. Они играли важную роль в процессе выделения знати у местных сообществ. 
С появлением на Кавказе российской власти с работорговлей начинают активно бороться. 
Для этого применялись как вполне мирные способы (например, выкуп), так и жёсткие меры 
военного воздействия. Пик противостояния приходится на первую половину XIX в., после 
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чего размах этого промысла существенно сокращается. Это объяснялось не только успехами 
оружия, но и позитивными изменениями в хозяйственном укладе автохтонных народов. 
Однако ослабление и дезинтеграция российской государственности приводит к 
возрождению торговли невольниками. Этот возврат к архаике имел место в начале 
ХХ столетия, когда страна пережила череду революций и Гражданскую войну. В конце 
минувшего века распад СССР сопровождался параличом власти, ростом ксенофобии, 
экономическим коллапсом. Сказывалось и влияние неблагоприятных внешнеполитических 
факторов. Всё это вновь актуализировало проблему рабства, изжить рецидивы которого не 
удалось и в наши дни. 

Ключевые слова: рабы, пленные, набег, товар, рынок, заложники, Северный Кавказ, 
социализация, «мальтузианская ловушка», институт.  

 


