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The author shows in the historiographical context the process of studying one of major repression campaigns – “academic affair” 
directed against the “old” scientific intelligentsia, pays special attention to the so-called “affair of historians” (S. F. Platonov, 
V. S. Adrianov, V. A. Kazakevich, N. P. Bauer, G. V. Grigor'ev, etc.) and its consequences for the future development of native 
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ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ ГОСУДАРСТВА СЕФЕВИДОВ СО СТРАНАМИ ВОСТОКА

 

 
С завоеванием в 1453 году Константинополя османами при султане Мехмеде II Фатихе и великими гео-

графическими открытиями равновесие в экономических взаимосвязях, имевшихся благодаря традиционным 
сухопутным торговым путям между Европой и Востоком, было нарушено, но не уничтожено: государство 
Сефевидов сохраняло торгово-экономические связи со странами Востока – с Индией, Китаем, Османской им-
перией и другими странами. Этому процессу благоприятствовал значительный экономический потенциал 
Сефевидского государства. Французский путешественник и купец Жан Шарден, побывавший в державе Се-
февидов в 60-е годы XVII века, писал, что здесь имеются шелк, зарбафт (парча, вытканная золотыми нитками), 
симбафт (парча, вытканная серебряными нитками) и другие изысканные ткани, ковры и ферши (сотканная 
из шерсти напольная подстилка – Н. С.), вывозимые на продажу в соседние страны [13, т. 4, с. 364]. 

В XVI-XVII вв. в торговле сефевидским шелком важную роль, наряду с европейскими странами, играла и 
Индия. Она считалась одним из основных покупателей шелка из государства Сефевидов. Торговля между 
этими странами не носила односторонний характер, а основывалась на взаимной выгоде. Торговые связи 
между ними, наряду с сухопутными караванными путями, охватывали также водный путь через океан вплоть 
до Ормузского пролива. Однако после установления португальцами в начале XVI столетия контроля над  
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Ормузским проливом объемы привозимых из Индии в державу Сефевидов пряностей резко уменьшились. 
Португальцы, закупая пряности в Индии, теперь сами поставляли их на европейские рынки по баснословным 
ценам. Вывоз из Индии пряностей и других товаров по сухопутным караванным дорогам был нелегким де-
лом, а доставляемые по этим путям пряности удовлетворяли лишь внутренние потребности в государстве 
Сефевидов, ввиду чего отныне их вывоз за рубеж из здешних рынков был невозможен [8, с. 679; 11, т. 4]. 

Надо отметить, что португальцы после установления контроля над Ормузом полностью монополизиро-
вали торговлю между Индией и государством Сефевидов, стали им диктовать условия торговли. Последняя 
между Сефевидским государством и Индией осуществлялась в основном по сухопутным караванным доро-
гам, что подтверждают сведения, имеющиеся в дневниковых записях английского купца Энтони Дженкин-
сона, посетившего Сефевидскую державу в 1562 году. Он писал, что в Шемахе можно купить все виды оре-
хов и пряностей, привезенных из Индии [5; 7, с. 112]. 

Из дневника Дженкинсона следует, что в этот период индийские купцы, кроме Шемахи, поддерживали 
торговые связи также и со множеством других городов страны. Так, побывавший в Казвине указанный ан-
глийский купец писал: «В течение моего пребывания в городе Казвине меня посетили разные купцы 
из Индии. Я советовался с ними о торговле пряностями. Они говорили, что они могут привозить пряности 
всех сортов и в любом количестве, если только будут уверены в успешном их сбыте. Я дал им слово обеспе-
чить сбыт их пряностей» [4, с. 139-140; Цит. по: 7, с. 118]. 

Вышеприведенные свидетельства путешественника подтверждают, что в середине XVI века в крупных 
городах державы Сефевидов было достаточное количество занятых торговлей индийских купцов. Они выво-
зили в Индию большое количество шелка из Шемахи, из Баку – белую и черную нефть, шафран, выращива-
емый на Абшероне [15, с. 302-303; 16, с. 35]. 

Джованни Баттист Векьетти, бывший послом испанского короля Филиппа II (1556-1598) и Папы Римско-
го, в своем отчете, датируемом 1586 годом, писал о вывозе ковров, голубого красителя, драгоценных кам-
ней, олова, меди, коней, зерна, фруктов и других сефевидских товаров в Ормуз и далее на остров Гоа и дру-
гие регионы Индии, а из областей Индии в Сефевидское государство – тканей, сахара, пряностей [14, с. 35]. 

В XVII веке индийские товары в Западную Европу и Россию поступали в основном по Волжско-
Каспийскому пути. Индийские купцы в Астрахани, которые здесь пустили корни уже с первой четверти 
XVII века, посредничали в торговле между русскими купцами и купцами с Ближнего и Среднего Востока. 
В Азербайджане и Иране их торговые колонии существовали издавна [3, с. 33]. 

Адам Олеарий отмечает, что в караван-сараях, которые он представляет как торговые биржи, свои това-
ры на хранение сдавали татары, а также купцы из Османской империи, Восточной Индии и др. Он писал: 
«Нам показали двух купцов, прибывших из Китая; они торговали фарфоровой посудой. По их одежде было 
ясно, что они китайцы» [1, с. 584]. 

Иноземные купцы занимались оптовой и розничной торговлей также и в Исфахане. По сообщению Адама 
Олеария, на здешнем рынке торговали купцы из Индии, Хорезма, Китая, Бухары, а также армянские, грузин-
ские и еврейские купцы. Большое количество магазинов и ларьков принадлежало индийским купцам, они тор-
говали шелком, хлопчатобумажными тканями и пряностями. В самом Исфахане постоянно проживало 12 тысяч 
купцов и торговцев из Индии [Там же, с. 728], согласно Шардену, их число составляло 20 тысяч [13, т. 5]. 

Из записей французского путешественника Шардена следует, что из державы Сефевидов в Индию боль-
шими торговыми караванами доставлялись товары в огромных объемах. Один из таких больших караванов, 
состоявший из имущества 2 тысяч купцов и направлявшийся из Исфахана в Индию, в 1673 году был раз-
граблен вблизи города Кандагар. По сообщению Шардена, охрана каравана из 200 воинов не смогла проти-
востоять отряду хорошо вооруженных грабителей численностью в 500 человек. Путешественник отмечает, 
что большинство пострадавших были индийскими купцами, он также сообщает, что 60 человек из них напи-
сали письмо шаху (Сулейману – Н. С.) с жалобой о понесении ими убытков в 300 тысяч туманов, что состав-
ляет 13 миллионов 500 тысяч ливров [Там же, т. 2, с. 324-325]. 

Надо отметить, что обладавшие большими капиталами индийские купцы в тот период завели крупные 
торговые колонии в Баку и других городах Азербайджана. Они привозили шерстяную ткань «тирме» и раз-
личные виды шелковых тканей, а увозили шелк-сырец и белую нефть. Побывавший в 1645 году в Тебризе 
француз Лабуллье отмечал, что из Китая и Индии в Тебриз привозили шелк, рубины, алмазы, льняные ткани, 
корицу, перец и другие пряности [6, с. 144-145]. Голландский путешественник Ян Стрейс пишет, что 29 авгу-
ста 1671 года на окраине города Шемахи видел более сотни баньянов (индийских купцов), исполнявших свои 
религиозные обряды, он также отмечает их изворотливость и ловкость в торговых делах [10, с. 276, 277]. 

В XVII столетии индийские купцы умело воспользовались расширением товарооборота между Азербай-
джаном и Индией, распоряжаясь большими капиталами, они крепко обосновались в Шемахе, Баку и других 
городах Азербайджана. 

Во внешнеэкономических связях Азербайджанского государства Сефевидов важное место занимала и 
Османская империя, однако под влиянием различных военно-политических и экономических причин эти 
государства не всегда могли с пользой распорядиться имевшимися возможностями. 

Интересно, что этот вопрос не остался вне внимания европейских путешественников. Прибывший в госу-
дарство Сефевидов в 20-е годы XVI века венецианский посол Винченто де Алессандри писал, что «в этой 
стране, кроме небольших железных рудников, других – золотых или серебряных – не имеется. Ввиду этого тот, 
кто завозит сюда из страны османов золото, зарабатывает четырнадцать или даже пятнадцать процентов, на се-
ребре – до двадцати процентов, на меди – почти столько же. Вывоз руды из этой страны запрещен» [9, с. 447]. 
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Из приведенного отрывка следует, что из-за слабого развития местного горнорудного дела в этот период в мо-
нетных дворах для чеканки монет не хватало золота и серебра, остро ощущалась необходимость привоза этих 
металлов из-за границы. Согласно сведениям английского купца Артура Эдвардса, в 1566 году побывавшего в 
Азербайджане, турки обменяли на шелк-сырец привезенное ими серебро для чеканки монет [7, с. 133, 135]. 

Побывавший в Азербайджане в 60-х годах XVI века англичанин Энтони Дженкинсон, обращая внимание 
на сефевидско-османские экономические взаимоотношения, писал, что в город Ареш, один из крупнейших 
торговых центров Ширвана, для покупки шелка-сырца прибывало множество иностранных купцов, в том 
числе турков [Там же, с. 111]. Как сообщает другой английский купец Артур Эдвардс, турки ежегодно заку-
пали в Сефевидском государстве 400-500 тюков (1 тюк равнялся 50-60 батманам) шелка-сырца и расплачи-
вались за них серебром. Он же отмечает, что когда в соответствующий период года сельчане вывозили на 
продажу шелк-сырец, державшие под рукой наличные деньги османские купцы быстро скупали его по чрез-
вычайно выгодной цене [Там же, с. 135]. 

Надо отметить, что немалая часть изготавливаемых в XVI веке в Стамбуле и Бурсе тканей экспортирова-
лась в государство Сефевидов. По данным из отчета испанского посла Векьетти, из Турции в Сефевидское 
государство привозили шерстяную ткань и некоторую другую продукцию [14, с. 35]. 

Вышеприведенные сведения иноземных купцов и послов позволяют создать определенные представле-
ния об уровне торгово-экономических связей между Сефевидской и Османской державами. Интересно, что 
имевшие место в 30-50-е и 70-80-е годы XVI века османо-сефевидские войны хотя и нанесли серьезный 
урон экономическим взаимоотношениям двух стран, но не прервали торговые связи между ними. По усло-
виям Стамбульского мирного договора 1590 года, местным и иностранным купцам разрешался въезд в обе 
страны через реку Аракс [6, с. 138], этот вопрос нашел свое отражение и в заключенном между двумя госу-
дарствами договоре 1639 года [Там же]. 

Русский купец Ф. Котов, побывавший в 1623 году в одном из регионов Азербайджана – Ширване в пери-
од очередной османо-сефевидской войны, сообщает, что он прибыл в Шемаху с товарами из османских вла-
дений, и отмечает наличие торгового пути из этого города в турецкие земли [12, с. 72]. По традиционным 
торговым путям из Азербайджана в Анатолию ежегодно, наряду с шелком-сырцом и шелковыми тканями, 
вывозились кони и верблюды. Французский посол Тавернье, дающий подробные сведения о вывозе шелка 
из Азербайджана в Османскую империю, пишет, что весь шелк из Гиляна вначале привозится в Тебриз, от-
сюда направляется в Халеб и Измир, затем из этих городов поставляется на европейские рынки 8, с. 35-36. 

На основе сведений западноевропейских путешественников можно прийти к заключению, что в XVII веке 
из государства Сефевидов в Османскую Турцию экспортировалась грубая ткань из овечьей шерсти, ковры, 
сафьян, рогожа, различные шелковые ткани, разнообразная посуда, сталь, выплавленное железо, табак,  
камыш, изделия из самшитового дерева. Согласно Шардену, железо вывозилось вопреки запрету сефевид-
ских властей [13, т. 4, с. 370-371]. 

Надо отметить, что экономическая и таможенная политика Османского государства, являвшегося связу-
ющим звеном в транзитной торговле Востока с Европой, оказывала большое влияние на сефевидско-
европейские торговые связи. 

Таким образом, в XVI-XVII вв. во внешнеэкономических связях Азербайджанского государства Сефеви-
дов Индия, Китай, Османская Турция, государства Центральной Азии и другие страны Востока играли важ-
ную роль. Торговые связи с ними, отличаясь интенсивностью и продолжительностью, основывались на вза-
имной экономической выгоде. Азербайджанское государство Сефевидов стремилось в должной мере вос-
пользоваться экономическими преимуществами международных караванных путей из Азии в Европу, ча-
стично пролегавшим по её территории. 
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ВИЦЕ-АДМИРАЛА И. Ф. ЛИХАЧЕВА 

 

Успешное преобразование современного Военно-Морского Флота невозможно без изучения и обобще-
ния духовного наследия, накопленного предшествующими поколениями военных моряков, осмысления его 
роли в процессе нравственного воспитания личного состава флота, сохранения преемственности духовных 
традиций отечественной военной культуры. Проблемы формирования духовно-нравственных ценностей,  
военно-морского образования и воспитания, реформирования флота затрагивались многими представителя-
ми российского офицерского корпуса: Ф. Ф. Ушаковым, М. П. Лазаревым, П. С. Нахимовым, С. О. Макаро-
вым, Н. О. Эссеном и др. К их числу по праву относится личность вице-адмирала И. Ф. Лихачева, духовное 
наследие которого достойно стать предметом научного исследования. Национальная морская политика, ре-
формирование флота, военно-морское образование, нравственное воспитание, преподавание религии, обра-
зование и воспитание женщин, устройство общественных музеев – это далеко не полный перечень проблем, 
находившихся в сфере внимания флотоводца. 

Иван Федорович Лихачев (1826-1907 гг.) – вице-адмирал, участник обороны Севастополя (1854-1855 гг.), 
командующий Тихоокеанской эскадрой (1860 г.), командующий первой броненосной эскадрой (1864-1866 гг.), 
действительный член Императорского Русского географического общества, почетный гражданин г. Казани. 
Немногочисленные публикации, посвященные адмиралу, преимущественно затрагивают аспекты военно-
морской службы, его деятельности как адмирала и мецената (К. Г. Житков, Б. Н. Болгурцев, В. И. Корявко, 
Г. Р. Назипова и др.). Взгляды, идеи флотоводца, которые содержатся как в опубликованных работах, так и 
в архивных источниках, отличались особым вниманием к проблемам духовно-нравственного воспитания 
личности. Обращение к духовному наследию И. Ф. Лихачева приобретает особую значимость в современ-
ных условиях, когда в Вооруженных Силах России практически уничтожены органы воспитательной работы 
и выхолощена сама сущность воинского воспитания. 

Проведенный анализ работ И. Ф. Лихачева свидетельствует о том, что «нравственность» является од-
ной из центральных категорий, которой он постоянно оперирует в своих трудах. «Нравственная отве т-
ственность», «моральный дух», «морское самолюбие», «нравственный строй», «нравственное преимуще-
ство», «духовный уровень», «нравственная выправка», «этическое развитие», «этическое значение» –  
эти понятия адмирал неоднократно использует в своих трудах. Любой вопрос или проблему он стреми л-
ся рассматривать на основе их нравственной значимости, так как считал процесс воспитания «выше и 
важнее всякой политики» [7, с. 25]. 
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