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XVIII век занимает важное место в истории чеченского народа. Это и дальнейшее
сближение с Россией, и завершение процесса массового переселения чеченцев с гор на рав-
нинные земли, повлекшее за собой изменение хозяйственного уклада горцев. Надтеречная
Чечня на протяжении нескольких веков была местом, где закладывались основы мирных
русско-чеченских взаимоотношений. Изучение и анализ этого опыта является показателем
мирных возможностей царской администрации на Кавказе. Расселение чеченцев по Тереку
можно разделить на несколько отличных друг от друга этапов, связанных с социально-
политической ситуацией в крае. Первый этап проходил с ХVIII в. по 1840 год, расселение
по Тереку было добровольным со стороны чеченцев, а со стороны царских властей бы-
ло одним из способов «мирного завоевания края»; на втором этапе, начавшимся с конца
40-х годов ХIХ века надтеречные чеченцы стали покидать Шамиля, по мере поражений
и неудач повстанческой борьбы и вынуждены были идти на предложенный ультиматум
победителя, как приемлемый способ выживания на этот период. Расселение чеченцев по
Тереку после подавления восстания 1840 г., ослабление Имамата Шамиля, заселение Над-
теречья носили характер утверждения российской власти с раздачей притеречных земель
пророссийски настроенным видным в прошлом деятелям. Вне всякого сомнения, восста-
ние 1840 года и участие в нем надтеречных чеченцев - важная страница в их политической
истории[2]. В 1860 г. была проведена административная реформа в крае, согласно которой
Левый фланг Кавказской линии был переименован в Терскую область и вслед за тем вве-
дены следующие реформы, указанные в Высочайшем повелении 29 мая 1862 г.. Терская
область разделена: 1) на три военных отдела (Западный, Средний, Восточный); 2) отдел
Кавказских минеральных вод и З) Владикавказское городовое управление. Чечня в виде
трех административных единиц: Чеченского, Аргунского и Ичкеринского округов входила
в состав среднего отдела Терской области, а часть чеченцев - общества Зандак и Аух вме-
сте с салатавцами Дагестана - входили в Нагорный округ Восточного отдела; Ингушский
округ вместе с Кабардинским и Осетинским составлял Западный отдел. Кроме Нагорного
округа, в Восточный отдел входил и Кумыкский округ. По закону 1862 г. каждый округ
делился на участки, во главе которых были поставлены наибы, участки Чеченского округа
фигурируют в источниках, как наибства [4]. От Горной Чечни Надтеречная Чечня была
отрезана казачьими поселениями. Надтеречные чеченцы состояли при Кавказском штабе
в подчинении «военно-народного управления мирными горцами». Весь Кавказ претерпе-
вал административные реформы наиболее основательные за весь период установления
русского владычества. В конце 60-х г. ХIХ в. была проведена новая административная
реформа, в соответствии с которой Терская область была разделена на семь округов: Пя-
тигорский, Нальчиковский, Владикавказский, Грозненский, Хасавюртовский, Аргунский
и Веденский. Округами управляли окружные начальники на правах уездных начальников.
Надтеречный регион входил в состав Грозненского округа. Население Надтеречной Чечни
представляло значительную часть чеченского народа. Изнуренные войной, ощущая силь-
ный земельный голод, чеченцы переселялись с гор на Терек, создавались новые и укруп-
нялись старые надтеречные селения. Получив возможность заниматься мирным трудом,
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чеченцы использовали эти возможности для развития своего хозяйства. Расширяется ас-
сортимент зерновых культур, в возрождающейся экономике Надтеречья основной отрас-
лью сельского хозяйства являлось земледелие. Используя Терек, его притоки надтеречные
чеченцы налаживали искусственное орошение полей. С развитием товарно-денежных от-
ношений к концу ХIХ в. хлеб производили не только для потребления, но и на продажу,
надтеречные чеченцы занимались и виноградством [2]. Большую роль в экономике Над-
теречной Чечни играло скотоводство, холмистые пастбища Надтеречья были удобны для
разведения овец, и, соответственно, овцеводство здесь получило широкий размах, также
развивалось и коневодство. Надтеречные чеченцы занимались шелководством, вывозили
шелк-сырец на продажу [1]. Документы ХVIII-ХIХ вв., посемейные списки 1886 г. дают
яркую картину развития земледелия, скотоводства, различных ремесел, что способство-
вало развитию торгово-денежных отношений [3]. Надтеречные чеченцы находились в зоне
повышенного внимания российских властей, так как они являлись ближайшими к Кав-
казской линии чеченцами. Несмотря на сложности в общественно политических условиях
того времени чеченский народ вынужденно шел на условия, которые предлагала россий-
ская власть. Тем не менее, расселение чеченцев по Тереку было фактом положительным
и прогрессивным, что показало дальнейшее социально-экономическое и политическое раз-
витие Надтеречной Чечни. Здесь чеченцы могли поддерживать торговые связи с другими
народами Северного Кавказа и с Россией, могли также изучать и внедрять в систему рос-
сийской государственности изучение языка и культуры, что было в создавшихся условиях
единственной перспективой на пути физического выживания народа[2]. Таким образом,
в рассматриваемый период происходили изменения не только в экономическом, но и в
социальном строе чеченцев.
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