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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
 

Актуальность темы. Уникальное географическое расположение, 
необычайное сочетание различных климатических поясов, богатство 
природных и человеческих ресурсов Азербайджана в сочетании с вы-
сокой материальной и духовной культурой его народа на протяжении 
веков привлекали взоры многочисленных правителей могуществен-
ных империй и государств. Российская империя, начиная с ХVIII в. 
все активнее проявляла интерес к южно-кавказскому региону. В ре-
зультате модернизационных петровских реформ, затронувших всю ос-
нову общественно-политических и социально-экономических отноше-
ний, усилившаяся Российская империя решает задачу расширения сво-
их пределов, в частности в Черноморско-Каспийском регионе. 

В связи с этим особую актуальность приобретает выбор темы данно-
го исследования, поскольку делает возможным детально рассмотреть 
вопросы, связанные с состоянием и уровнем развития экономики до и 
после завоевания и разделения Азербайджана, проследить эволюцию 
взглядов российских идеологов и теоретиков политико-экономи-
ческого обоснования «освоения» вновь приобретенного края, изучить 
воздействие таможенно-тарифной политики правительства на Южном 
Кавказе и, в частности в Северном Азербайджане, с развитием торго-
во-экономических связей в первой половине XIX века.  

Одним из существенных вопросов, имевших в экономической поли-
тике России XIX в. принципиальное значение, стала таможенная по-
литика. Новое качество таможенной политики как важнейшего госу-
дарственного института, было связано с тем, что она стала составной 
частью общей экономической стратегии развития страны, направлен-
ной на развитие рыночных отношений, определение характера и мас-
штабов внутреннего рынка, укрепление государственного бюджета. 
Повышение геополитической роли царской России на южно-кавказ-
ском направлении, и в частности, в Северном Азербайджане, создава-
ло новые возможности для расширения внешнеэкономических связей 
и внутренней торговли империи, что придавало очередной импульс 
таможенной политике российского государства.  

Таможенная политика царской России в Северном Азербайджане в 
первой половине XIX в. осуществлялась с помощью тарифной поли-
тики, т.е. широкого перечня мер, масштабы и содержание которых 
постоянно видоизменялись. Подобные меры составляли важнейшую 
сторону социально-экономической и политической стратегии и такти-
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ки укрепления царской России на Южном Кавказе и, в частности в 
Северном Азербайджане первая половина XIX в. 

Сегодня, когда Азербайджан вновь стал играть заметную роль во 
всемирной торговли, в налаживании торгово-транзитных коридоров 
Север – Юг, Запад – Восток, в восстановлении Великого шелкового 
пути, в установлении взаимовыгодных торгово-экономических отно-
шений со странами СНГ и, в первую очередь с Россией особое значе-
ние приобретает тот уникальный исторический опыт этих отношений, 
относящиеся к первой половине XIX века. 

Со всей очевидностью возникает необходимость возвращения к исс-
ледованию данной проблемы с учетом характера современных геопо-
литических и геоэкономических условий, а также с оценкой долго-
срочных перспектив развития торгово-экономических связей Азербай-
джана в будущем. Существует также необходимость внесения отдель-
ных уточнений и исправлений некоторых статистических данных, а 
также развития динамики торгово-экономических отношений Север-
ного Азербайджана с центральными губерниями России в исследуе-
мый период. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с ситу-
ативного момента - военно-политического завоевания Южного Кавка-
за Россией, которое началось с акта присоединения Грузии к России 
11 сентября 1802 года. Заключением в октябре 1813 г. Гюлистанского 
трактата, а в феврале 1828 г. Туркманчайского мирного договора в 
состав империи вошли все северо-азербайджанские территории. На 
рубеже 20-30-х годов XIX века азиатский рынок становится экономи-
ческим пространством сбыта изделий русской промышленности. На-
чинается новая фаза экономического освоения Южного Кавказа Рос-
сией. Следующий период можно отнести к 40-м годам. В эти годы 
претерпела изменения социально-экономическая политика правитель-
ства в Южном Кавказе: международная обстановка на Ближнем Вос-
токе, движение Шамиля диктовали правительству необходимость 
изыскивать опору в аристократии и в торгово-промышленном сосло-
вии Южного Кавказа. В 50-х годах, ставших по логике исследования, 
конечной хронологической стадией избранной темы, меры в админис-
тративно-правовой, торгово-экономической сферах способствовали 
вовлечению экономики края в хозяйственный механизм Империи.  

Степень изученности темы. При всей очевидной значимости и не-
обходимости исследования данной проблемы первые попытки расс-
мотреть ее под таким углом зрения были предприняты лишь в совет-
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ский период, хотя накопление, фиксация и осмысление информации 
практически осуществлялось хронологически синхронно происходя-
щим событиям. 

В этой связи определенную ценность представляют собой воспоми-
нания очевидцев и активных участников тех событий, по долгу служ-
бы претворявших в жизнь политику царизма на Южном Кавказе, а 
также труды российских дореволюционных историков такие, как «За-
писки А.П.Ермолова», воспоминания А.С.Грибоедова, работы Н.Дуб-
ровина, А.Берже, С.М.Броневского.1 В них содержится фактический 
материал, необходимый для анализа различных вопросов, рассматри-
ваемых в настоящем исследовании, требующих соблюдения критичес-
кого разбора в отношении акцентов и трактовки описываемых собы-
тий. В этой связи наиболее характерны «Записки А.П.Ермолова» и ра-
бота Н.Дубровина, написанных в духе нескрываемого прославления и 
возвеличивания российского самодержавия. 

Начальный период экономического освоения Южного Кавказа и, в 
частности Северного Азербайджана, сопровождавшийся завоеванием 
этих территорий, отображен в работах Н.Ф.Дубровина и С.М.Бронев-
ского. 2 Именно в этих работах подробно рассмотрена деятельность 
Цицианова в области экономического обустройства края, изложены 
его воззрения в отношении принятия необходимых мер по преодоле-
нию многочисленных внутренних пошлин (рахтаров) и учреждении 
таможенных застав для контроля и упорядочения закавказской внут-
ренней и заграничной торговли. 

Заслуживают внимания работы, в которых рассмотрены особеннос-
ти экономической жизни Северного Азербайджана. В этом смысле не-

                                                
1 Берже А.П. Присоединение Грузии к России (1799-1831) // Русская старина, 
1880, май, № 5; Броневский С. Новейшие географические и исторические извес-
тия о Кавказе. Ч. II. М.: Тип. С.Селивановского, 1823; Грибоедов А.С. Сочинения 
в двух томах. Т.II. М.: Издательство «Правда», 1971; Дубровин Н.Ф. История 
войны и владычества русских на Кавказе. Т. IV. СПб.: Типография Скороходова, 
1886; Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. V. 
СПб.: Колокольная, Собственный д., 1888; Ермолов А.П. О необходимости унич-
тожения ханской власти в провинциях. Приложение // Записки А.П.Ермолова. С 
приложениями. Ч. II. (1816-1827 гг.). М.: Университетская типография Каткова и 
К., 1868 
2 Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Ч. 
II. М. 1823; Дубровин Н.Ф. Закавказье от 1803 до 1806 г. СПб. 1866 
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обходимо отметить исследования И.Дюкруаси и К.Воронкевича-
Бассанец,1 отличающихся своей целостностью и обстоятельностью. 

В целом ряде изданий и работ дореволюционного периода содер-
жатся ценные сведения и факты о состоянии промышленности и тор-
говли России в исследуемый нами период. Уместно отметить статис-
тические труды Г.П.Небольсина, М.И.Туган-Барановского, Ю.А.Гаге-
мейстера, К.Петриченко, П.Зубова2 и многих других.  

Конкретным вопросам, связанным с развитием торговли и таможен-
ного дела в России, о значении запретительной системы и льготного 
тарифа, с учреждением торговых компаний на Южном Кавказе, посвя-
щены работы А.И.Бутовского, К.Буха, Н.А.Досужкова, П.Миллера.3 

Основополагающее значение для исследования данной проблемы 
имеют труды и дореволюционные издания, а также подготовленные и 
переизданные в советский период работы видных основоположников 
и проводников экономического курса Российской империи,4 изложен-
                                                
1  Воронкевич-Бассанец К. Описание мер, весов и монет Закавказского 
края//Журнал МВД. СПб., 1840, № 9, ч.37; Дюкруаси И. О заграничной торговле 
Закавказского края. // Кавказский календарь на 1853 год. Тифлис, 1852, с.409-423; 
Его же, О торговле железом в Закавказском крае. // Записки КОИРГО. Тифлис, 
1853, книга II, с. 44-53 
2 Гагемейстер Ю.А. О европейской торговле в Турции и Персии // Журнал ману-
фактур и торговли. Ч. 1-3. СПб., 1838; Гагемейстер Ю.А. Топографическо-
хозяйственное описание Прикаспийского края в Закавказье // Журнал МВД. Ч. 
32. СПб., 1850; Зубов П.П. Картина Кавказского края, принадлежащего России и 
сопредельных оному земель в историческом, статистическом, этнографическом, 
финансовом и торговом отношениях. Ч. 1-4. СПб., 1834-1835; Небольсин Г.П. 
Статистические записки о внешней торговле России. Ч. I. СПб. 1835; Небольсин 
Г.П. Статистическое обозрение внешней торговли России. Ч. II. СПб. 1850; Пет-
риченко К. Каспий, его промышленность и торговля // Журнал «Морской сбор-
ник». Т. 62. № 9; Устав Российского общества распространения за Кавказом шел-
ководства и торговой промышленности. СПб. 1836 
3 Бутовский А.И. О запретительной системе и о новом тарифе. СПб. 1857; Бух К. 
Московское торговое предприятие в Тифлисе // Русская старина, т. 52, 1886; До-
сужков Н.А. Статистический очерк таможенного дохода России в период 1822-
1890 гг. СПб.: 1892; Миллер П. Русская транзитная торговля в XIX столетии // « 
Русское экономическое обозрение». СПб., 1903. № 5-6, с. 79-118. 
4 Блюмин И.Г. Очерки экономической мысли в России в первой половине XIX 
века. М. 1940; Витте С.Ю. По поводу национализма. Национальная экономия и 
Ф.Лист. 2-е изд. СПб. 1912; Канкрин Е.Ф.Очерки политической экономии и фи-
нансов. СПб. 1894; Мордвинов Н.С. Избранные произведения. М. 1945; Покров-
ский С.А. Внешняя торговля и внешняя торговая политика России. М. 1947; Рож-
кова М.К. Экономическая политика правительства. //Очерки экономической ис-
тории России первой половины XIX века. М.: 1959; Румянцев Н.П. О разуме та-
рифа // Коммерческие вопросы. СПб., 1804, № 40; Сперанский М.М. Проекты и 
записки. Под редакцией С.Н.Валка. М-Л. 1961. 
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ные как в форме различных проектов и записок, так и в духе вполне 
актуальных научных разработок в области торгово-экономической 
стратегии государства. Без внимательного рассмотрения и изучения 
этих работ возникают серьезные проблемы в объективном подходе к 
анализу и исследованию экономической политики царизма, для ясного 
понимания действия экономических регуляторов государства на внут-
реннем и внешнем рынках посредством применения таможенно-
тарифной системы. Несмотря на отдельные упоминания в азербай-
джанской историографии этих имен, к сожалению, до сих пор их воз-
зрения на стратегию экономического развития страны не вполне пре-
ломлялись в работах наших исследователей.  

Интерес к вопросам экономической истории Российской империи 
XIX в. не снизился и в советский период. Более того, он значительно 
возрос, появились теоретические разработки исследования в данной 
области в 20-40-х гг.,1 которые были продолжены и в последующие 
годы. 2 Несмотря на определенную идеологическую заданность этих 
исследований, предъявляемую к научным работам того времени со 
стороны директивных органов государства, тем не менее, они содер-
жат весьма ценные данные и положения, которые были критически 
осмыслены и использованы в данной работе. В этой связи следует да-
же добавить, что вопросы, рассматриваемые в указанных исследова-

                                                
1 Базилевич К.В. К вопросу об изучении таможенных книг / Проблемы источни-
коведения. Сб. 2-й. Ред. И.М.Троицкий. М-Л. 1936; Базилевич К.В. Таможенные 
книги как источник экономической истории России / Проблемы источниковеде-
ния. Сб. 1-й. М-Л. 1933; Кулишер И.М. Основные вопросы международной тор-
говой политики. Л. 1929; Предтеченский А.В. К вопросу о влиянии континен-
тальной блокады на состояние торговли и промышленности в России // Известия 
АН СССР. Отделение общественных наук, № 8, 1931, с. 893-920; Шапошников 
Н.Н. Таможенная политика России до и после революции. М., Пг., 1924; Штейн 
В.М. Очерки развития русской общественно-экономической мысли XIX – XX вв. 
Л. 1948. 
2 Бовыкин В.И. Индустриальное развитие России до 1917 года. М., 1970; Боровой 
С.Я. К истории промышленной политики России в 20-50-е гг. XIX в. // Историче-
ские записки, 1961, т. 69; Дворецкий Е.В. Статистика внешней торговли // Массо-
вые источники по социально-экономической истории России периода капитализ-
ма. М., 1979; Дружинин Н. Д. Социально-экономическая история России. Из-
бранные труды. М. 1987; Исаев Г.С. Роль текстильной промышленности в гене-
зисе и развитии капитализма в России. 1760-1860. Л. 1970; История русской эко-
номической мысли. Под редакцией А.И. Пашкова. Т.1, Эпоха феодализма. Часть 
1. IX-XVIII вв. М. 1955; Ч. 2. 1800-1861 гг. М. 1958; Миронов Б.Н. Внутренний 
рынок России во второй половине XVIII – первой половине XIX вв. Л. 1981; 
Окунь С.Б. К истории таможенного тарифа 1850 года. Л. 1960. 
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ниях, ставились в масштабах всей Российской империи и не уделяли 
специального внимания кавказской проблематике. 

Тем не менее, в ряде работ российских историков нашел свое отра-
жение интерес к региональному аспекту данной проблемы. В этом ря-
ду можно привести имена таких исследователей, как И.П.Петрушев-
ского, В.Н.Левиатова, В.В.Альтмана, М.К.Рожковой, О.П.Марковой, 
М.В.Фехнера, А.В.Фадеева, Н.С.Киняпиной и др.1  

Свой определенный вклад в разработку данной проблемы внесли 
представители некоторых других национальных исторических школ. 
Прежде всего следует отметить имена таких исследователей, как П.В. 
Гугушвили, Г.В. Хачапуридзе, А.И. Брегвадзе, М.А. Игамбердыева.2 

Новый этап в развитии российской историографии наступил после 
распада СССР. У российских историков появилась возможность с 
объективных позиций, под другим углом зрения осветить вопросы со-
циально-экономической жизни Российской империи первой половины 
XIX века, свое дальнейшее развитие получили теоретические разра-
ботки различных аспектов экономической истории. Это, прежде всего, 
работы авторов – Ведуты Е.Н., Венгржиновской Е.А., Видяпина В.И., 

                                                
1 Альтман В.В. Из истории дипломатических связей Москвы и Ширвана //Труды 
Института истории им. А.Бакиханова АН Азербайджанской ССР, т.1. Баку, 1947; 
Ибрагимбейли Х.М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века. Из военно-
политической истории. М. 1969; Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ 
и Средняя Азия во внешней политике России (вторая половина XVIII – 80-е годы 
XIX в.). М. 1984; Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана в XVIII в. Ба-
ку, 1948; Маркова О.П. Новые материалы о «Проекте Российской Закавказской 
компании» А.С.Грибоедова и П.Д.Завелейского // Исторический архив, 1951, т. 6; 
Маркова О.П. Финансово-экономическое обследование Грузии в первой трети 
XIX в. // Исторические записки, 1949, т. 30; Петрушевский И.П. Очерки по исто-
рии феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI – начале XIX вв. 
Л. 1949; Рожкова М.К. Из истории экономической политики Российского царизма 
в Закавказье. (Первая половина XIX века) // Исторические записки, т.18, 1946; 
Рожкова М.К. Экономическая политика царского правительства на Среднем Вос-
токе во второй четверти XIX в. и русская буржуазия. М.-Л. 1949; Фадеев А.В. 
Россия и Кавказ первой трети XIX века. М. 1960; Фехнер М.В. Торговля Русского 
государства со странами Востока в XVI в. М. 1956. 
2 Брегвадзе А.И. Славная страница истории. Добровольное присоединение Гру-
зии к России и его социально-экономические последствия. М. 1983; Гугушвили 
П.В. О льготном транзите и торговле в Грузии и Закавказье. 1822 – 1832 гг // 
Ученые записки Тбилисского Государственного Университета, т. V. Тбилиси, 
1936; Гугушвили П.В. Развитие промышленности в Грузии и Закавказье в XIX – 
ХХ вв. Т. 1. Тбилиси, 1957; Игамбердыев М.А. Иран в международных отноше-
ниях в первой трети XIX в. Самарканд, 1961; Хачапуридзе Г. В. К истории Гру-
зии первой половины XIX века. Тбилиси, 1950. 
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Денисова Б., Жид Ш., Куприяновой Л.В., Лукашевича Л.М., Маркова 
А.Н., Петишкиной С.Н., Рязанова В.Т., Тимошиной Т.М. и др.1  

В отечественной историографии так или иначе данная проблема 
привлекала внимание исследователей, но, на наш взгляд, эти работы 
носили либо самый общий характер, оставляя вне поля зрения важные 
вопросы, либо рассматривались в иных хронологических рамках в 
связи с решением других поставленных задач. Тем не менее, в данной 
работе нами были использованы ценные материалы этих исследова-
ний. Прежде всего в этой связи необходимо отметить работы авторов 
– А.С.Сумбатзаде, Г.Б.Абдуллаева, Ф.М.Алиева, А.Ш.Мильмана, 
Дж.М.Мустафаева.2 

Изданные в разные годы работы М.А.Мусаева, Р.Дж.Сулейманова и 
М.А.Исмайлова особенно близко подошли к решению различных ас-
пектов исследуемой нами проблемы. 3  Несомненным достоинством 

                                                
1 Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. М. 1998; Венгржинов-
ская Е.А. История экономики России. СПб. 1998; Денисов Б. Фритредерство и 
протекционизм. Материалы к лекциям // Российский Экономический Журнал, 
1997, № 2; Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. М. 1995; История 
экономической мысли в России. Учеб. пос. для вузов. М. 1996; Куприянова Л.В. 
Таможенно-промышленный протекционизм и российские предприниматели (40-
80-е годы XIX века). М. 1994; Лукашевич Л.М. Экономическая история и эконо-
мические концепции. Л. 1990; Петишкина С.Н. Министры финансов России ХIХ 
века. (Краткие очерки о государственной деятельности) М. б. и., 1995; Рязанов 
В.Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX – 
XX вв. СПб. 1998; Тимошина Т.М. Экономическая истории России. М. 1998 
2  Əliyev F.M. XVIII əsrin II yarısında Şimali Azərbaycan şəhərləri. Bakı, 1960; 
Абдуллаев Г.Б. Азербайджан в XVIII в. и взаимоотношения его с Россией. Баку, 
1965; Алиев Ф. М. Города и городская торговля в Азербайджане во второй поло-
вине XVIII века. // Труды Института истории АН Азербайджанской ССР, т. XIII. 
Б., 1958; Алиев Ф.М. Торговые пути сообщения Азербайджана во второй половин 
XVIII в // Доклады АН Азербайджанской ССР, т. XIII, № 8, 1957; Мильман А.Ш. 
Политический строй Азербайджана в XIX – начале XX века (административный 
аппарат и суд, формы и методы колониального управления). Баку, 1966; Муста-
фаев Дж.М. Северные ханства Азербайджана и Россия (конец XVIII – начало ХIХ 
в.). Баку, 1989; Сумбатзаде А.С. Прогрессивные экономические последствия при-
соединения Азербайджана к России во второй половине XIX века // Присоедине-
ние Азербайджана к России и его прогрессивные последствия  в области эконо-
мики и культуры (XIX – начало ХХ вв.). Баку, 1955; Сумбатзаде А.С. Развитие 
торгово-экономических связей Азербайджана с центральной Россией в первой 
половине XIX века. // Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, 1956, № 3; Сумбат-
заде А.С. Сельское хозяйство Азербайджана в XIX веке. Баку, 1958. 
3  Musayev M. XIX əsrdə Bakı şəhərinin ticarəti. Bakı, 1966; Süleymanov R.C. 
Azərbaycanda gömrük məntəqələrinin yaradılması və fəaliyyəti tarixindən (XIX əsrin I 
yarısı) // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. 2002, № 2;  
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этих работ является использование в них материалов российских и 
грузинских архивных фондов, что, безусловно, способствовало уточ-
нению многих количественных и качественных характеристик состоя-
ния торгово-экономических связей Северного Азербайджана с Россий-
ской империей в первой половине XIX века. Однако обстоятельное 
исследование М.А.Мусаева ограничено торговым оборотом г. Баку и 
выходит за хронологические рамки нашей работы, охватывая все XIX 
столетие. Диссертация М.А.Исмайлова изобилует во многом положе-
ниями и выводами работы М.К.Рожковой, что несколько снижает уро-
вень самостоятельности автора, хотя, как было отмечено выше, это 
вполне компенсируется наличием в работе материалов из российских 
архивов.  

При написании работы мы также обращались к фундаментальным 
трудам – трехтомной «Истории Азербайджана» и семитомной «Исто-
рии Азербайджана». 

Таким образом, несмотря на наличие целого ряда работ в отечест-
венной и российской историографии, посвященной интересующей нас 
проблематике, они либо ограничены рамками отдельно взятых сугубо 
специфических вопросов, трактуемых с позиций интересов Россий-
ского самодержавия, либо изложены в определенном идеологическом 
ключе, присущем исследованиям советского периода.  

Источниковая база исследования. При написании работы был ис-
пользован разнообразный круг источников, как неопубликованных, 
так и опубликованных. Прежде всего, необходимо выделить докумен-
тальный массив, хранящийся в фондах Государственного Историче-
ского Архива Азербайджанской Республики: ф. 19 «Канцелярия На-
чальника гражданского управления в Закавказском крае», ф. 24 «Ка-
зенная экспедиция Верховного грузинского правительства», ф. 202 
«Бакинская таможня», ф. 213 «Кубинская таможенная застава». 

Были также использованы материалы, находящиеся на хранении в 
Научном архиве Института истории НАН Азербайджана. 

Из серии опубликованных в дореволюционное время источников 
нужно, прежде всего выделить 12-томное издание из архивов кавказ-

                                                                                                             
Süleymanov. R.C. XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycanın mərkəzi Rusiya ilə ticarət 
əlaqələri. T.e.n. alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş disssertasiya. Bakı, 1974; 
Süleymanov. R.C. XIX əsrin birinci yarısında gömrük tarixinə dair // Tarix və onun 
problemləri, 1999, №1; Исмайлов М.А. Экономическая политика царизма в 
Азербайджане в 30-60-х годах XIX века. Диссертация на соискание ученой степе-
ни канд. ист. наук. Баку, 1988. 
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ской администрации – «Акты, собранные Кавказской Археографи-
ческой Комиссией».1 Основополагающее значение имеют 1-ое и 2-ое 
издания «Полного собрания законов Российской империи», в которых 
сконцентрированы документы законодательного характера. 

Богатый материал содержится в источнике, содержащем результаты 
обследования Закавказья, в том числе провинций Северного Азербай-
джана, - «Обозрение российских владений за Кавказом».2 

Опубликованные документы по интересующей нас теме, изданные в 
современный период, содержатся в различных сборниках: «Колони-
альная политика российского царизма в Азербайджане в 20-60-х годах 
XIX века», «Материалы по истории Дагестана и Чечни», «Русско-
туркменские отношения в XVIII – XIX вв. (до присоединения Туркме-
нии к России)».3 Заслуживает также внимания сборник документов по 
истории Баку, охватывающий период с девятнадцатого до начала два-
дцатого века.4 

В качестве дополнительных источников, при соответствующем под-
ходе и работы с ними, также привлекались периодические издания 
Российской империи, такие как «Кавказ», «Кавказский календарь», 
«Коммерческая газета», «Журнал Министерства Внутренних Дел» и 
другие. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования являет-
ся изучение торгово-таможенной политики царизма в Северном Азер-
байджане в первой половине XIX века как социально-экономической 
и политической стратегии и тактики развития государства, выявление 
степени ее влияния на экономическое развитие страны в период за-
воевания Российской империей и в последующий период в составе 
единого государства. 

                                                
1 Акты, собранные Кавказской Археографической Ко1миссией (АКАК). Том I. 
Тифлис, 1866; Том II. Тифлис, 1868; Том III, Тифлис, 1869; Том IV, Тифлис, 1870; 
Том V, Тифлис, 1873; Том VI, ч. I. Тифлис, 1874; Том VI, ч. II. Тифлис, 1875; Том 
VII, Тифлис, 1878; Том VIII, Тифлис, 1881; Том IX, Тифлис, 1884; Том X, Тиф-
лис, 1885; Том XI, Тифлис, 1888; Том XII, Тифлис, 1904. 
2 Обозрение российских владений за Кавказом, в статистическом, этнографиче-
ском, топографическом и финансовом отношениях. СПб., в 4-х чч, СПб, 1836 
3 Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20-60-х гг. XIX 
в. В 2-х частях. М.-Л., 1936; Материалы по истории Дагестана и Чечни. Т. 3. Ч. 1. 
(1801-1839). Махачкала: 1940; Русско-туркменские отношения в XVIII – ХIХ вв. 
(до присоединения Туркмении к России). Сборник архивных документов. Ашха-
бад, 1963. 
4 Документы по истории Баку. 1810 – 1917. Сост. Л.М. Алиева. Баку, 1978. 
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Исходя из поставленной цели, в диссертации предпринята попыт-
ка комплексно решить следующие задачи: 

- изложить с учетом новых знаний исторические условия завоевания 
Северного Азербайджана Российской империей; 

- изложить с опорой на научные факты начальный период экономи-
ческого освоения Северного Азербайджана 

- рассмотреть процесс образования в Северном Азербайджане тор-
говых фирм и компаний; 

- показать переход на применение новых единиц измерения, веса и 
денежной системы; 

- проследить процессы, происходящие в таможенно-тарифной поли-
тике царизма на Южном Кавказе и, в частности в Северном Азербай-
джане, на протяжении всего исследуемого периода; 

- изучить структуру товарооборота Северного Азербайджана с цен-
тральными губерниями России в первой трети XIX века; 

- исследовать процесс расширения торговых отношений между Се-
верным Азербайджаном и центральными губерниями России в 30-50-х 
годах XIX века и показать его влияние на экономическое развитие 
страны.  

Методологическая база диссертации. В представленной работе ис-
пользованы общенаучные, логические и конкретно-исторические ме-
тоды исследования, в частности историко-генетический, историко-
сравнительный, историко-типологический методы. Выдерживается 
принцип демаркации научного, идеологического (ценностного) и по-
литического подходов. В целях соответствия общепринятым стандар-
там научности в работе реализуется идея приоритетности теоретико-
методологического анализа.  

Научная новизна исследования. Данная диссертация представляет 
собой попытку нового осмысления и комплексного монографического 
исследования торгово-таможенной политики царизма на Южном Кав-
казе, в том числе и в Северном Азербайджане. Это вызвано необходи-
мостью по-новому взглянуть на события и факты из прошлого нашей 
страны уже в новых исторических условиях, возникших в начале 90-х 
гг. ХХ столетия, связанных с распадом СССР и обретением независи-
мости республик, ранее входивших в его состав. Необходимость в 
этом также связана с появлением за последнее время новых публика-
ций и исследований, а также новых теоретических экономических 
воззрений, берущих свое начало в первой половине XIX в., когда 
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только закладывались основы торгово-таможенной политики Рос-
сийской империи. 

 При изучении и рассмотрении процессов формирования таможен-
но-тарифной политики царизма на Кавказе необходимо исходить из 
военно-политической ситуации в мире и регионе, а также мировой 
экономической конъюнктуры, складывающейся в исследуемый пери-
од. Все это в достаточной степени, на наш взгляд, при работе с этими 
источниками ускользало от внимания предшественников. Для всесто-
роннего и полноценного освещения данной проблемы необходимо 
также продолжить, по возможности, выявление новых архивных ма-
териалов, ранее не введенных в научный оборот, в архивах Россий-
ской Федерации, Грузинской Республики, что, к сожалению, для авто-
ра данной работы по некоторым причинам пока невозможно.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Ос-
новные положения и выводы исследования могут быть использованы: 

1) При осуществлении внешнеэкономической, в том числе и тор-
гово-таможенной стратегии Азербайджана; 

2) При налаживании в современную эпоху торгово-
экономических отношений с соседними странами, в том числе 
и с Россией; 

3) При комплексном изучении истории торгово-таможенной по-
литики царизма в Северном Азербайджане 

4) При проведении научных семинаров и конференций на исто-
рическую тему; 

5) При написании учебников и учебных пособий по экономиче-
ской истории Азербайджана 

6) При преподавании специального курса в соответствующих 
факультетах высших учебных заведений.  

Апробация исследования. Основные положения и материалы ис-
следования докладывались автором на научных конференциях и сес-
сиях, лекционных и семинарских занятиях. 

 Диссертация обсуждалась на заседании кафедры «Истории славян-
ских стран» Исторического факультета Бакинского Государственного 
Университета и была рекомендована к защите. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка источников и литературы. 

 
 
 



 14 
                                                              
 

II. Основное содержание диссертации 
 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, по-

казаны ее научная новизна и практическая значимость, анализируется 
состояние и степень изученности вопроса, представлен обзор источ-
ников и литературы, охарактеризован методологический компонент, 
формулируются цели и задачи диссертации. 

Первая глава «Завоевание Азербайджана Россией и экономиче-
ская политика царизма» заключает в себе три параграфа. Первый 
параграф называется «Начальный период экономического освоения 
Азербайджана». В этой части диссертации проанализирована истори-
ческая ситуация рубежной поры - XVIII-XIX веков и выведено детер-
министское положение о неизбежности поглощения фрагментирован-
ного Азербайджана одним из крупных региональных держав той поры 
- Россией, Турцией или Ираном. Российская империя своей военно-
политической и экономической мощью многократно превосходила 
конкурентов в завоевании Кавказа, она являлась одним из действен-
ных субъектов международной арены. Следовательно, российское 
владычество представлялось меньшим злом.  

На рубеже XVIII-XIX столетий в кавказской политике России про-
исходит существенный сдвиг: от попыток создания вассальных госу-
дарств царское правительство переходит к прямому колониальному 
захвату. При Цицианове, Главнокомандующем русскими войсками на 
Кавказе, было положено начало аннексии азербайджанских земель. 
Были обозначены долговременные экономические цели и задачи рус-
ских властей. Включение разобщенных cеверо-западных азербай-
джанских земель в состав Российской империи в целом имело поло-
жительное значение. «Приобщаясь через русских к европейской науке 
и технике, Азербайджан постепенно освобождался от пут восточного 
догматизма и мистицизма, вступал на новый путь развития и прогрес-
сирования».1  

В диссертации положительные моменты суммированы в следующих 
суждениях: 1) азербайджанские земли были избавлены от периодиче-
ского грабежа извне; 2) с ликвидацией  политической раздробленно-
сти завершилась историческая череда междоусобных войн; 3) введе-
ние единой денежной системы, унификация системы мер и весов, по-
степенное устранение таможенных преград обусловило хозяйствен-

                                                
1 Расулзаде М.-Э. Сиявуш нашего века // Хазар. Б., 1990, № 1. с. 49. 
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ный подъем и вовлечение Азербайджана в процесс неуклонной ка-
питализации общественных отношений в Российской империи; 4) 
азербайджанское общество в лице привилегированных сословий стало 
постепенно европеизироваться и, следовательно, усваивать новейшие 
идеи и представления своего времени. Последнее обстоятельство но-
сило противоречивый характер, оно сопровождалось издержками в 
виде усиления культурного и мировоззренческого разрыва азербай-
джанского социума, ослабления традиционных ментальных основ. 

В раздробленном хозяйственном пространстве Азербайджана гос-
подствовала «мозаичная» монетная система, велика была негативная 
роль «рахдарной системы» как системы внутренних феодальных по-
шлин на торговлю и промышленность. В одном только Шекинском 
ханстве существовало 14 видов сбор-статей дохода от торговли. По-
мимо таможенных преград, развитию торговли препятствовали и по-
стоянные враждебные отношения, существующие между ханами.  

В данном историческом контексте основными проявлениями рос-
сийской политики в первой четверти XIX века стали попытки ликви-
дации внутренних пошлин, выдвижение предложений об учреждении 
таможенных застав в целях борьбы с контрабандой и увеличения фис-
кальных поступлений. Первые шаги русских властей носили преиму-
щественно торговый характер. При этом преследовались следующие 
цели: 1) обеспечить по мере возможностей, проникновение изделий 
русской промышленности в данный регион; 2)оградить Южный Кав-
каз от массированного проникновения европейских, главным образом, 
английских товаров. Эти положения строятся на массиве фактов – 
деятельности царских чиновников – Цицианова, Гудовича, Румянцева, 
Тормасова и др. 1 сентября 1810 года Тормасов распорядился об от-
крытии в Кубе и Дербенте таможенных застав, в марте 1811 году та-
можня появилась в Кубе, в Сальяне действовал казачий пост. До 1831 
года, кроме таможенных пунктов в Баку, Дербенте, Кубе и в Сальяне,  
не было открыто ни одного таможенного заведения. В отличие от 
Тифлисской таможни, где пошлины взимались по грузинскому тари-
фу, в Бакинской таможне и принадлежащих ей Дербентской и Кубин-
ской заставах действовал сначала Астраханский, а затем, в 1817-1821 
годах Азиатский тариф. Последний рассматривался как политическое 
средство: Россия стремилась вовлечь сопредельное азиатские страны в 
свою политико-экономическую сферу влияния.  

В параграфе отразился факт концептуального характера: 20-х годах 
XIX века развернулась борьба между двумя направлениями экономи-
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ческой идеологии, условно выраженными в «линии Ермолова» и 
«линии Канкрина». Главнокомандующий А.П.Ермолов был привер-
женцем самодостаточного развития промышленного края, его органи-
ческой интеграции в единый внутренний рынок Империи и придания 
торговле края транзитного качества. Министр финансов Канкрин рас-
сматривал проблему Кавказа как проблему колонии. Южный Кавказ 
должен был служить сырьевой базой и рынком сбыта товаров русской 
промышленности. Канкрин ратовал за снижение доли Южного Кавка-
за в транзитной торговле, выражая тем самым интересы русской бур-
жуазии. По его инициативе был отменен льготный тариф 1821 года и 
введен новый запретительный тариф 1831 года.  

В заключении параграфа говорится, что после Туркменчайского до-
говора Россия перешла к систематическому освоению края.  

В параграфе «Образование в Азербайджане торговых фирм и 
компаний» говорится, что одним  из проявлений новой экономиче-
ской политики на рубеже 20-30-х годах XIX века являлось учреждение 
ряда торговых компаний и обществ, для поощрения промышленного 
земледелия. Русские торгово-промышленные круги стремились овла-
деть Южным Кавказом как выгодным рынком сбыта и сырьевой ба-
зой. На это время и приходятся перемены в русской азиатской торгов-
ле – переход от посредничества в мировой торговле Европы и Азии к 
экспансии азиатских рынков.  

В раскладе интересов царизма наблюдались расхождения как отно-
сительно конечной цели, так и методов освоения южно-кавказского 
края. Эти разногласия были заметны и в наличных проектах. «Проект 
Российской Закавказской Компании», составленный в 1828 году 
А.С.Грибоедовым и тифлисским губернатором П.Ф.Завелейским. Ав-
торы проекта надеялись, что деятельность компании водворит между 
русскими и кавказскими народами «некоторое равенство» - и «таким 
только образом исчезнут предрассудки, полагавшие резкий рубеж ме-
жду нами и подвластными нам народами. ... Через сие создалась и 
возвысилась Россия». При этом предполагалось, что «большая часть  
акционеров, конечно, будет состоять из помещиков и купцов закавказ-
ских».1 Этот проект, утверждается в параграфе, может быть рассмот-
рен в русле политической линии Цицианова-Ермолова: названные 
деятели ставили ту же цель – поднять производительные силы края. 

                                                
1 Грибоедов А.С. Сочинения в двух томах. Т.II. М.: Издательство «Правда», 1971, 
с. 113, 114. 
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Основной интерес русских властей к хозяйственной жизни Юж-
ного Кавказа на рубеже 20-30-х годов XIX века, заключался во внима-
нии к сырьевым ресурсам края. Учреждаемые торгово-промышленные 
компании проектировались исключительно с учетом этой главной 
озабоченности российских властей. Подобный замысел подразумевал-
ся при учреждении в 1833 году «Закавказского общества поощрения 
сельской и мануфактурной промышленности и торговли». В изданном 
высочайше утвержденном «Мнении» Государственного совета компа-
ния проектировалась как государственно-частная при решающей роли 
государства. В данном плане в параграфе рассматриваются корпора-
тивные практики – как правило, неудачные, завершающиеся убытками 
учреждаемых компаний.  

В заключении проводится концептуальное суждение о том, что си-
туация в 40-х годах сравнительно с 30-ми несколько изменилось. Фаб-
риканты Центрального промышленного района предпринимают меры 
к сбыту своих изделий в Южном Кавказе и в прикаспийских районах 
Ирана. Царское правительство помогало русской буржуазии в деле 
концентрации капиталов, но в 40-е годы преследовалась исключи-
тельно торговая прибыль.  

В третьем параграфе «Применение единого измерения, веса и де-
нежной системы в Азербайджане в первой половине XIX века» 
рассматривается  инфраструктурный элемент экономики. Развитию 
как внутренней, так и внешней торговли Азербайджана существенно 
препятствовало отсутствие единой денежной системы, мер и весов. 
Существующее многообразие монет, мер и весов, хотя и было унасле-
довано от прежней феодальной системы разобщенности и господства 
натурального хозяйства, однако и при новых условиях продолжало 
бытовать еще долгое время, вплоть до 40-х годов XIX века. Чрезмер-
ное многообразие царило и в денежной системе Азербайджана. В ка-
ждой провинции длительное время параллельно обращались, наряду с 
местными и русскими деньгами, монеты других ханств Азербайджана, 
грузинских царей, а также деньги Ирана и Турции. В самой России 
окончательная унификация системы мер и весов произошла в 1835 
году: именным указом, данным императором Николаем I Сенату 11 
октября 1835 года были введены уточненные стандарты русских мер и 
весов сравнительно с английскими. В 40-х годах XIX века российские 
меры и весы в достаточной мере утвердились в Южном Кавказе, в том 
числе и в Азербайджане, при том несомненном факте, что местные 
измерения - халвар, батман, гирванка, мисгаль еще не были полно-
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стью вытеснены. В правительственных постановлениях предусмат-
ривалось постепенное изъятие азиатской монеты, равно как и продол-
жение взимания податей в некоторых из этих монет. В 40-х годах ос-
тавшаяся часть местных монет была изъята из обращения. Этому спо-
собствовал неуклонный рост монетарной весомости русских денег, 
чему способствовала денежная реформа Канкрина в 1839-1843 гг. - 
главной единицей монетного обращения был объявлен русский сереб-
ряный рубль. В этом параграфе сделан вывод: курс на унификацию 
системы измерения, весов и монет дал отсроченный, но оттого не ме-
нее благоприятный исход дел. Азербайджан полностью инкорпориро-
вался в хозяйственную жизнь Южного Кавказа и в этом качестве стал 
частью общероссийского внутреннего рынка. 

Вторая глава «Таможенная политика царизма в Азербайджане» 
содержит три параграфа, в которых с относительной детализацией из-
лагается история тарифных установлений 1821, 1831 и 1850 годов. 
Первый параграф называется “Принятие льготного тарифа в 1821 
году и его значение”. В нем подчеркивается, что тарифную политику 
следует отделять от таможенной политики, а динамика и периодич-
ность разработки конкретных тарифов исследуется тактическим инст-
рументом реализации избранной стратегии социально-экономического 
развития страны в конкретных исторических условиях. Таможенная 
политика в широком смысле слова означает регулирование внешне-
экономической деятельности во взаимосвязи с развитием внутреннего 
рынка, выбором приоритетов экономики путем совершенствования 
общественного разделения труда внутри страны с учетом ее ориента-
ции прежде всего на внутреннее экономическое развитие, а также на 
участие в международном хозяйственном обороте. 

С этой точки зрения можно говорить о тарифной политике, являю-
щейся, по существу, механизмом проведения таможенной политики, 
конкретным инструментом ее осуществления. Таможенная политика 
тесно связана с общей стратегией государства, т.е. с определением 
основных долгосрочных целей и социально-экономических задач, ут-
верждением курса действий и распределением ресурсов, необходимых 
для достижения поставленных целей. Являясь одновременно состав-
ной частью и тактическим механизмом реализации стратегических 
задач, таможенная и тарифная политика оказывает влияние на эконо-
мическую стратегию.1  
                                                
1 Обзор производительных сил Кавказского наместничества за 1879 г. Тифлис, 
1880, с. 341-342. 
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В государственной таможенной политике Российской империи 
выделяются два направления – протекционизм и фритредерство. Про-
текционизм – это государственная политика, защищающая нацио-
нальную экономику от иностранной конкуренции, проводимая с по-
мощью установления высоких таможенных пошлин на импортные 
товары для сокращения их ввоза, а также введения валютных ограни-
чений, квотирования импорта, поощрения экспорта товаров путем 
снижения или возврата пошлин и иных мер. 

Альтернативной протекционизму выступает фритредерство, предла-
гающее необходимость включения страны в мировое сообщество, 
поддержку экспортных отраслей, что для Российской империи с ее 
природными богатствами (в т.ч. и за счет вновь завоеванных террито-
рий на Южном Кавказе) всегда было актуальным, важность использо-
вания мировых научно-технических достижений, преодоление изоля-
ционизма, либерализацию внешнеэкономических связей и т.п. 

Геополитический фактор начала века также влиял на таможенную 
политику, которая носила непоследовательный и непостоянный харак-
тер. С одной стороны, правительство предоставляло таможенные 
льготы и самые широкие привилегии в сфере внешней торговли тем 
государствам, с которыми Российская империя в данный момент была 
тесно связана в силу политических причин. С другой стороны оно 
стремилось ограничить внешнеэкономические  связи с враждебными 
государствами. 

Отсутствие в этот период таможен в Азербайджане приводило к на-
рушению правил торговли, слабому контролю за ввозом и вывозом то-
варов тормозило развитие внутренней и внешней торговли. Отсутст-
вие таможенных пунктов вынуждало правительство отдавать на откуп 
взимание таможенных пошлин на ввозимые и вывозимые товары. 

Льготный тариф от 8 октября 1821 года означал, что статьи Гюли-
станского договора фактически вступили в силу для южно-кавказской 
торговли. Устанавливался единый импортный тариф в размере 5 про-
центов. Единственной привилегией, которой пользовались при этом 
иранские купцы, состояла в том, что их товары, при вывозе из Южно-
го Кавказа в Россию, освобождались от вторичного взимания пошли-
ны. Принятие тарифа 1821 года и назначение министром финансов 
Канкрина было знаковым явлением: они выражали новые подходы к 
обустройству Кавказа и, в частности Азербайджана, в составе Россий-
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ской империи, в ее социально-экономической системе. Результатом 
стали положительные перемены, в частности расширились торговые 
связи по Каспию. Важнейшим центром их стал Баку. Его торговый 
оборот вырос с 500 тыс. рублей в 1810 г. до 3 млн. руб. в 1828 г. В 20-
х гг. Бакинским судовладельцам принадлежало более 60 мореходных 
парусных судов, общей грузоподъемностью до 120 тыс. пудов. Рост 
внешней торговли, особенно с Россией, способствовал некоторому 
оживлению внутренней торговли в Азербайджане, однако развитие ее 
сковывалось господством натурального хозяйства и феодальными по-
борами. За время существования льготного тарифа (1821-1831 гг.) тор-
говля на Южном Кавказе развивалась быстрыми темпами, в крае соз-
давалась обстановка, способствовавшая накоплению капиталов, пош-
линная система стабилизировалась за счет уничтожения в крае ГРУ-
зинского и азиатского пошлинного тарифов. 

Во втором параграфе «Запретительный тариф 1831 года и его со-
держание» описывается ситуация обусловившая его появление. В 
конце 20-х годов XIX века русская предприниматели и крупные капи-
талисты начали массированное давление на царское правительство с 
целью добиться от него запрета на вывоз из Южного Кавказа загра-
ничных товаров. В работе подробно анализируются позиции сторон-
ников и противников тарифа 1821 года. Следствием этой борьбы яви-
лось Положение 1831 года.1 Южный Кавказ включался в черту охра-
нительной таможенной политики правительства Николая 1 и стано-
вился внутренним рынком сбыта для изделий русской промышленно-
сти. С 1831 по 1841 гг. на Южный Кавказ ввозились товары на сумму 
26 млн. 639 тыс. 560 руб. сер., а вывозилось товаров на сумму 
8 146 560 руб. сер. Если во время льготного тарифа Южный Кавказ 
экспортировал ежегодно за границу товаров в среднем на сумму 1 090 
тыс. руб. сер., то после запрещения свободной торговли эта сумма не 
превышала 1 005 тыс. руб. сер., а в иные годы стоимость вывозимых 
товаров снизилась до 471 тыс. руб. сер.2 Из этого следует, что запре-
тительный тариф оказал на внутреннюю и внешнюю торговлю Южно-
го Кавказа лишь отрицательное влияние. 

В последнем параграфе главы «Принятие нового тарифа 1850 го-
да» приведены факты, свидетельствующие о кризисных явлениях по-
рожденных существующим тарифом. В самом начале 40-х годов XIX 
                                                
1 АКАК, т.7, док. № 113, с. 151 
2 Обзор производительных сил Кавказского наместничества за 1879 г. Тифлис, 
1880, с. 342-343. 
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в. возник вопрос о пересмотре южно-кавказской таможенной сис-
темы. Командированный на Южный Кавказ чиновник министерства 
финансов Гагемейстер, ознакомившись с положением дел, резко кри-
тиковал тариф 1831 г. и считал его главной причиной сокращения тор-
говли с Южным Кавказом и Персией, так как благодаря этому тарифу 
усилился сбыт в Южный Кавказ персидских хлопчатобумажных това-
ров через Трапезунд, а также сильно развилась контрабанда. Против 
тарифа выступил наместник Южного Кавказа М.С.Воронцов, утвер-
ждая, что запретительная система вообще вредна промышленности и 
всем торговым и общественным оборотам, в Империи, тем более за 
Кавказом. В результате пересмотра вопроса о таможенной политике в 
Южном Кавказе было обнародовано Положение 14 декабря 1846 г. По 
новому тарифу был открыт транзит для западноевропейских товаров в 
Персию через Южный Кавказ и обратно, были снижены пошлины на 
западноевропейские товары, установлено снижение на 50 процентной 
пошлины с иностранной пряжи, и принят ряд мер против контрабан-
ды.1  

Эта фритредерская позиция была пересмотрена в пользу протекцио-
низма. По истечении четырех лет в С.Петербурге была учреждена 
особая комиссия для установления нового «для Империи и Царства 
Польского тарифа и сей комиссии вменено было также в обязанность 
войти в рассмотрение тарифных постановлений существовавших За-
кавказом». Последствием трудов этой комиссии был тариф 1850 года, 
который как в Империи и Царстве, так и Закавказом введен в действие 
с 1-го Января 1851 года.2 Тариф 1850 года четко отразил тенденцию к 
созданию благоприятных условий, прежде всего для развития внут-
ренней торговли, а, следовательно, и создание стимулов для развития 
российской промышленности. В диссертации сделан вывод о том, что 
протекционизм и фритредерство, т.е. оба направления реализации та-
моженной политики, как правило, не могут проводиться строго изоли-
рованно.  

В третьей главе «Торговая политика царизма в Азербайджане» 
рассмотрен вопрос о торговле с российскими губерниями, отмечен ряд 
обстоятельств, позволяющих говорить о качественных переменах в 
экономическом состоянии Азербайджана.  

                                                
1 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собрание 2-е. Т. ХХI. 
№ 20699. c. 645-646. 
2 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. XXV. Отд. II. № 24533. 1850. c. 14. 
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В первом параграфе под названием «Торговые отношения Азер-
байджана с центральными губерниями России в первой трети XIX 
века» говорится о том, что ходе завоевания Северного Азербайджана 
в первой трети XIX века менялся статус самих экономических отно-
шений, т.е. «внешняя торговля» де-юре становилась уже торговлей 
внутренней; во-вторых,  заключение Гюлистанского, а затем Турк-
манчайского мирных трактатов в международно-правовой плоскости 
окончательно закрепляло Северный Азербайджан за Россией; хотя в 
бытовом сознании это и воспринималось как «международная» тор-
говля, поскольку, действительно, осуществлялась между российским 
и азербайджанским народами, но статус «межгосударственной» она 
уже утратила.  

В начале XIX в. азербайджанские товары доставлялись в Централь-
ные губернии России преимущественно сухопутными маршрутами. 
Частично это объясняется недостаточным уровнем морских перевозок 
из-за нехватки торгового флота на Каспии в исследуемый период. Од-
нако постепенно начало расти значение Бакинского порта. В диссер-
тации указывается, что основными предметами торговли между Се-
верным Азербайджаном и центральными губерниями России, осуще-
ствляемой морским путем из Бакинского порта в Астрахань в первой 
трети XIX в. большей частью являлись шелк и шелковые изделия, 
хлопчато-бумажные изделия, в особенности бурмет, марена, керосин, 
черный перец, хна и др. Отправляемый в Россию шелк продавался 
преимущественно в Москве, Иваново, Александрове и на Нижегород-
ской ярмарке. Основными покупателями азербайджанского шелка бы-
ли Москва и города Московской губернии. Почти весь шелк, произве-
денный в 20-х гг. в Шекинской провинции, был вывезен в Москву и на 
Нижегородскую ярмарку.1 В Северный Азербайджан в основном вво-
зились ткацкие изделия, в первую очередь такие, как льняные, сукон-
ные и хлопчатобумажные ткани, железо и железные изделия, фарфо-
ровая, фаянсовая и металлическая посуда, жир, свечи, мыло, краски, 
сахар, писчая бумага, самовары, сундуки и галантерея. 

Во втором параграфе «Расширение торговых отношений между 
Северным Азербайджаном и центральными губерниями России в 
30-50 гг. и его влияние на экономическое развитие страны» отме-
чается, что и в последующем, в 30-50-х гг. XIX в. торгово-
экономические связи Северного Азербайджана и центральной России 

                                                
1 ОРВЗК. Ч. III. с. 387. 
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постоянно расширялись и росли. Стали вводится новые методы хо-
зяйствования, расширился круг экономических связей, увеличилась 
транзитная торговля, были созданы предпосылки для развития новых 
видов транспорта. С другой стороны, с развитием этих связей в самой 
России наблюдался значительный рост развитие текстильной про-
мышленности, росло  число  шелкоткацких  и хлопчатобумажных 
фабрик, имело место возникновение различных компаний и торговых 
домов, как в России, так и в Северном Азербайджане. Заметные сдви-
ги произошли в металлургической промышленности, совершенство-
вались дорожное хозяйство, свое дальнейшее развитие получили 
транспортные средства, почтовая связь и т.д. Азербайджанские купцы, 
как и в первой трети XIX в., зачастую совершали торговые поездки в 
Нижний Новгород, Астрахань, Москву и др. города России. В диссер-
тации подчеркивается, что важнейшую роль в торговле с Россией в 
этот период играл Бакинский порт. К началу 30-х гг. Баку уже пред-
ставлял «торговое средоточение восточных Закавказских владений 
России, имея одну из лучших гаваней Каспийского моря»1. В качестве 
резюмирующего суждения утверждается, что наблюдаемое с 30-х гг. 
XIX в. активное экономическое освоение Северного Азербайджана 
торгово-промышленными кругами России, поддерживаемых экономи-
ческим курсом царского правительства, последовательно начинает 
двигать хозяйственную жизнь страны в направлении интеграции в 
единый имперский рынок. Все это объективно способствовало разви-
тию производительных сил в крае. 

В заключении диссертации подведен итог проведенных научных 
исследований и зафиксированы наиболее значимые выводы и факты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 ОРВЗК, Ч. IV. с. 73-75. 
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Məmmədova A.M. 
XIX ƏSRİN BİRİNCİ YARISINDA ÇARİZMİN ŞİMALİ 

AZƏRBAYCANDA TİCARƏT-GÖMRÜK SİYASƏTİ 
XÜLASƏ 

Dissertasiya işi çar Rusiyasının XIX əsrin I yarısında Şimali 
Azərbaycanda həyata keçirdiyi ticarət-gömrük siyasətinin öyrənilməsinə 
həsr olunmuşdur. Mövzunun seçilməsi Azərbaycanın bölüşdürülməsindən 
sonra iqtisadiyyatın vəziyyətinin məsələlərinin, o cümlədən XIX əsrin 
birinci yarısında iqtisadi-ticarət əlaqələri kontekstində gömrük-tarif 
siyasətinin tədqiqi zərurətindən irəli gəlmişdir. 

Dissertasiya girişdən, üç fəsil, nəticə və istifadə olunmuş ədəbiyyat 
siyahısından ibarətdir. 

Girişdə mövzunun aktuallığı əsaslandırılır, mənbələrin icmalı və 
tarixşünaslığın təhlili verilir, tədqiqatın məqsəd və vəzifələri, metodoloji 
əsası müəyyənləşdirilir, mövzunun elmi yeniliyi, nəzəri və praktiki 
əhəmiyyəti göstərilir. 

“Azərbaycanın Rusiya tərəfindən istilası və çarizmin iqtisadi siyasəti” 
adlanan birinci fəsil üç paraqrafdan ibarətdir və Azərbaycanın Rusiya 
imperiyasının müstəmləkəsinə çevrilməsinin müxtəlif nəticələri haqqında 
bir sıra müddəaları ehtiva edir. Fəsildə diyarda hakimiyyət konsepsiyasının 
formalaşması nəzərdən keçirilmiş, imperiya hakim dairələrinin sikkə və 
vergi sisteminin unifikasiyasına, idxal-ixrac əlaqələrinin nizamlanmasına, 
rus ticarət şirkətlərinin iqtisadi ekspansiyasının təşviqinə yönəlmiş siyasəti 
şərh və təhlil edilmişdir. 

Üç paraqrafdan ibarət “Çarizmin Azərbaycanda gömrük siyasəti” adlı 
ikinci fəsildə nisbətən təfərrüatlı şəkildə 1821, 1831 və 1850-ci illərin tarif 
qanunları şərh olunur. Tarif siyasətinin gömrük siyasətindən 
fərqləndirməyin zəruriliyi qeyd edilir, bu zaman tariflərin işlənib 
hazırlanmasının dinamikası bəhs olunan dövrdə ölkənin seçilmiş inkişaf 
strategiyasının həyata keçirilməsi kontekstində araşdırılır. 

“Çarizmin Azərbaycanda ticarət siyasəti” adlı üçüncü fəsildə 
Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətində keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərdən 
danışmağa imkan verən bir sıra məqamlar qeyd edilmişdir: təsərrüfatçılığın 
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yeni metodları daxil edilmiş, iqtisadi əlaqələr genişlənmişdi. Bu 
əlaqələrin inkişafı ilə ipək və pambıq-parça fabriklərinin sayının xeyli 
artımı müşahidə edilirdi.  

Dissertasiyanın nəticə hissəsində aparılmış elmi tədqiqatlara yekun 
vurulmuşdur. 

 
 
 

 Mammadova A.M.                        
The   trade-customs   policy   of   tsarist  in  Azerbaijan  in 

the  first  half  of    the   XIX   century. 
SUMMARY 

  The  dissertation  work  has  been  devoted  to  the  study  the  tsarist  Rus-
sia carried  out  the  trade-customs  policy  in    North  Azerbaijan  in  the 
first  half  of  the  XIX  century. The  selection  of  the theme  has been  
came  forward  after  the  division  of  the  position  of  economy  problems 
as  well  as  in  the  first  half  of  the  XIX   century   in the  context  of  
economic  and  trade  relations  the necessity of  investigation  of  the  cus-
toms-tariff  policy.    
  The  dissertation  is  consist  of  introduction, three  chapter, result  and  
the  list  of used  literature.  
   In   the  introduction  the  actuality  of  the  theme  is  based on, the  report  
of  sources  and  the analysis  of  history, the  main  methodological, pur-
pose  and  objectives  of  research  is  defined, the scientific  innovation, 
theoretical  and  practical  of  the  subject  is  shown.   
   The   first  chapter  called  “ The  occupation  of  Azerbaijan  by  Russia  
and  the  economic  policy  of  tsarist ”  is  consist  of  three  paragraph  and  
collect  some  statute  about  the  different  results  of  chaining   Azerbaijan  
into  colony  of  Russia. In  this  chapter  the  formulation  of  government  
conception  in  the  country is  looked  through, unification  of  money  and   
tax  system  of   empire , the  regulate  of  import-export  relation, the   eco-
nomic   expansion  policy  of  Russian  trade  companies  was  comment  
and   analyzed. 
   In   the  second  chapter  called  “ Costoms  policy  of tsarist  in  
Azerbaijan ” consisting  of  three paragraph  the  tariff  rights  of   1821, 
1831, 1850   is  larger  comment. The   imports  of  differentiate  between  
tariff  and  customs   policy  is  noticed  at  this  period  narrate  the  dy-
namic  of  tariff preparation  clear  up  in  the context   the  country`s  pro-
gressive  strategy. 
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    In  the  third  chapter  called  “  The  trade  policy  of   tsarist  in  
Azerbaijan ”  noticed  some  moments  given  chance  to  talk  about  
quality  and  quantity  chaining  in  Azerbaijan  economic  position : they  
inculuded  the  new  method  of  farming   and   extension   of   economic   
relations. In  the  result  of  this  progress  of  relation  extened  in  a  
number  of  silk  and  cotton-cloth   factories   watched.             
In  the  result  part  of  dissertation  taken  research  was  concluded.  
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