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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется влияние политических реформ М.С. Горбачёва на политическую и 

общественную жизнь СССР во второй период Перестройки. Дана характеристика роли политических 

реформ в формировании многопартийности и роста оппозиции, приведших к формированию новой 

представительной власти. 

ABSTRACT 

The article analyzes the impact of political reforms by M.S. Gorbachev on the political and social life of the 

USSR in the second period of Perestroika. The role of political reforms in the formation of a multi-party system 

and the growth of the opposition, which led to the formation of a new representative government, is characterized. 
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Политическая система в годы правления М.С. 

Горбачева находилась в глубоком кризисе. На 

первом этапе Перестройки с целью преодоления 

кризиса власти были предприняты меры по 

улучшению народного хозяйства СССР. 

Правительство полагало, что таким образом можно 

будет нивелировать недовольство граждан 

злоупотреблениями партийного руководства. 

Вместе с тем, М.С. Горбачев объявил эпоху 

Гласности, когда можно было открыто критиковать 

власть СССР. Предполагалось, что Гласность 

обеспечит честный и справедливый диалог между 

властью и обществом. 

Основными чертами этого периода были 

попытки провести демократические реформы, 

открыть страну для международного 

сотрудничества и дать гражданам больше свободы. 

Однако, однопартийная система оставалась 

доминирующей, а усиление политической 

оппозиции привело к увеличению политической 

нестабильности и краху Советского Союза. Таким 

образом, политическая система Горбачева была 

переходным периодом от тоталитаризма к новой 

политической реальности, которая сформировалась 

после распада СССР. 

Конституционные реформы, проводимые 

Михаилом Сергеевичем Горбачевым в 1988-1991-х 

годах, оказали значительное влияние на 

политическую жизнь Советского Союза. Они стали 

частью общих усилий по модернизации системы 

управления и экономических изменений в стране.  

Отношение к этому периоду и к деятельности 

М. С. Горбачёва остается спорным. Некоторые 

историки считают его источником позитивных 

изменений в политико-правовой сфере, в то время 

как другие обвиняют его в утрате советской 

идентичности и уничтожении Советского Союза. В 

данной статье мы рассмотрим конституционные 

реформы М.С. Горбачева, их значение и влияние на 

политическую жизнь Советского Союза. 

Первый этап конституционных реформ М.С. 

Горбачева пришелся на середину 1980-х годов, 

когда была создана Комиссия по разработке 

принципов реформирования законодательства и 

системы управления. Комиссия начала свою работу 

в 1987 году. В сферу ее деятельности было 

включено множество мероприятий, направленных 

на улучшение законодательной базы страны.  

Одной из ключевых идей было введение 

принципа правового государства, что предполагало 

сокращение вмешательства государства в 



Евразийский Союз Ученых. Серия: исторические, политические и социологические науки. #12(110),2023 5 

экономические дела, установление гарантий прав и 

свобод человека и гражданина, а также обеспечение 

независимости судебной системы. В это время 

были внесены поправки в Конституцию СССР, 

которые установили основные положения о 

свободе слова и собраний, конфессиональном 

равенстве граждан и других элементарных правах и 

свободах. Также были приняты законы, 

обеспечивающие структурные изменения в органах 

исполнительной власти и судах. 

Конституционные реформы М.С. Горбачева 

также касались организации выборов и 

утверждения политических выдвиженцев. В 

соответствии с проведенными изменениями, была 

установлена система многопартийности. 

Становление института многопартийности привело 

к возникновению политических партий и движений 

в современной России. Были предприняты шаги по 

либерализации системы выборов, что позволило 

снизить цензуру и дать возможность многим 

кандидатам конкурировать между собой.  

В 1989 году были проведены первые 

свободные выборы народных депутатов СССР. 

Центральная избирательная комиссия отчиталась, 

что в голосовании приняло участие около 

173 000 000 тыс. человек. Съезд народных 

депутатов в июне 1989 ода избрал Верховный 

Совет.  

Первые всенародные выборы СССР стали 

шагом к перестройке политической системы, 

которая была провозглашена на XIX Всесоюзной 

партийной конференцией. Это стало толчком для 

дальнейшего развития социалистической 

демократии. Данное событие считается одним из 

наиболее значимых в рамках политических 

реформ, проводимых М.С. Горбачевым. 

Указанные изменения оказали значительное 

влияние на политическую жизнь Советского 

Союза. Они позволили дать начало процессу 

демократизации общества и открыть новые 

возможности для участия граждан в принятии 

решений, связанных с судьбой государства. 

Усиление гражданского общества и активизация 

общественно-политической жизни также 

способствовали обострению общественных 

противоречий и выходу на первый план вопросов 

национальной самоидентификации. За пару лет 

после начала проведения реформ было 

зарегистрировано более 200 тысяч общественных 

объединений, их количество каждый год 

увеличивалось на несколько тысяч. 

Тем не менее, нельзя сказать, что все принятые 

изменения были однозначно положительными. 

Большинство конституционных реформ, 

проводимых в рамках Перестройки, 

способствовали появлению сепаратизма и 

обострению социальных проблем. Повсеместное 

обсуждение принципиальных вопросов выбора 

форм и методов реформ и процессов, проведения 

выборов, работа с общественностью и СМИ, а 

также ведение свободного политического диалога 

приобретало особенную важность для 

формирования гражданственности советского 

общества. В этот же период, активизировались 

политические и общественные активисты, ведущие 

целенаправленную работу по усилению своего 

влияния в обществе. 

Конституционные реформы М. С. Горбачёва 

привнесли изменения в гражданско-правовую 

сферу СССР. С одной стороны, советские граждане 

получили демократические права. С другой 

стороны, правительство СССР не проводило 

реформы последовательно в полной мере. В связи с 

чем росло недовольство граждан, подпитываемое 

оппозиционными массами. Отмена шестой статьи 

«о руководящей роли КПСС» Конституции СССР 

1977 года стало апогеем кризиса политической 

системы в годы Перестройки.  

Таким образом, конституционные реформы 

М.С. Горбачева, проводимые в 1980-1991-х годах, 

оказали значительное влияние на политическую 

жизнь Советского Союза и открыли новые 

возможности избирательного права для советских 

граждан. Они внесли свой вклад в формирование 

гражданского общества и демократических 

традиций современной России. Однако, следует 

отметить, что конституционные реформы 

обострили противоречия между властью и 

обществом. Оппозиционно настроенные депутаты 

открыто критиковали власть. В СССР стал расти 

сепаратизм, который в конечном итоге привел к 

распаду СССР и возникновению новых государств. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассматривается торговое положение Хорасана и Мавераннахра в эпоху 

Темуридов, которое является одним из составных элементов экономики Темуридов. В данной статье на 

основе имеющихся в источниках данных и с использованием описательно-аналитического подхода 

рассмотрено торговое положение региона от возвышения Тимура до конца правления Байкары. В статье 

уделяется внимание такому основному вопросу, какова была торговая ситуация в Хорасане и 

Мавераннахра в период Темуридов? В данной статье показано, что внимание к категории торговли с точки 

зрения Темуридских князей, особое географическое положение этих двух важных регионов, разнообразие 

товаров и рост нескольких крупных городов в этих регионах, представляют собой комплекс эффективных 

факторов для процветания торговли в Хорасане и за его пределами. Торговля в упомянутых областях стала 

динамичной благодаря вышеуказанным факторам, а также под воздействием экономической политики 

князей Темуридов. Таким образом, мы сталкиваемся с относительным процветанием компонентов 

торговли в регионе в период Темуридов. 

ABSTRACT 

This article examines the trade position of Khorasan and Maverannahr during the Temurid epoch, which is 

one of the constituent elements of the Temurid economy. This article, based on the data available in the sources 

and using a descriptive-analytical approach, examines the trade position of the region from the rise of Temur to 

the end of Bayqara’s reign. The article pays attention to such a basic question: what was the trade situation in 

Khorasan and Maverannahr during the Temurid period? This article shows that the attention to the category of 

trade from the point of view of the Temurid princes, the special geographical location of these two important 

regions, the variety of goods and the growth of several large cities in these regions, constitute a complex of 

effective factors for the flourishing of trade in Khorasan and beyond. Trade in the mentioned areas became 

dynamic due to the above factors, as well as under the influence of the economic policies of the Temurid princes. 

Thus, we are faced with the relative prosperity of the trade components in the region during the Timurid period. 

Ключевые слова: Темуриды, торговля, фактор, политика, Хорасан, Мавераннахр, торговые центры, 

торговые пути, Самарканд, Бухара. 

Key words: Temurids, trade, factor, politics, Khorasan, Maverannahr, shopping centers, trade routes, 

Samarkand, Bukhara. 

 

Введение 

В XV веке между государством Темуридов и 

соседними странами, включая Китай, Индию, 

Тибет, Иран, Русью, Поволжье и Сибирь, были 

установлены постоянные торговые связи. Из Китая 

привозились шелк, шелковые ткани, в том числе 

атлас, чай, фарфор, драгоценные камни и т. д. Из 

Индии белоснежные и цветные ткани, из Ирана – 

калик, жемчуг, из России, Татарстана и Сибири – 

кожа и воск. Среди товаров, привезенных в 

Самарканд из европейских стран, были 

французские ткани, черкесские ножи. 

 Из Самарканда хлопчатобумажные ткани, 

преимущественно бязь, бархат, шелк, а также 

бумага, сухофрукты, рис, хлопок и веревки 

отправлялись в зарубежные страны, главным 

образом в Русь, Татарстан и Сибирь. Посольства 

сыграли важную роль в развитии торговых 

отношений. Шахрух и Улугбек постоянно 

обменивались послами с Китаем. В 1418 году в 

Китай прибыло посольство Шахруха во главе с 

Ардашером, а в 1419 году из Китая в Самарканд и 

Герат прибыли послы Ли Ди и Чон-Ку. Шахруху и 

Улугбеку отправили послания с предложением 

расширения дружеских связей и ценных подарков. 

В 1420 г. в Китай был отправлен взаимный 

посольский обоз в составе 530 человек. 

Темуридские послы пробыли в Китае более двух 

лет, вернулись они на родину в 1422 г. [15,с.5-11] 
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Во времена Шахруха и Улугбека были 

восстановлены добрососедские отношения с 

Тибетом и Индией. В 1421 году тибетские послы 

посетили Самарканд и Бухару. Шахрух в 1441-1442 

годы отправил свое посольство в Индийский 

дворец Виджаянагар во главе с персидско-

таджикским историком Абдураззаком Самарканди, 

который затем описал свое путешествие по Индии 

через Кирман, Ормуз и Персидский залив.[13,с.102] 

При Шахрухе (1409—1447) и его преемниках 

город Герат, насчитывавший несколько сотен 

тысяч человек, стал крупным городом на Ближнем 

Востоке и главной столицей Темуридского 

государства. Ряд условий способствовал 

экономическому прогрессу и политическому 

подъему города. Главным образом, его 

географическое положение было чрезвычайно 

полезным, поскольку оно располагалось в центре 

Темуридской государстве и было защищено от 

внешних нападений. Это способствовало быстрому 

росту города. Кроме того, Герат находился на 

пересечении важнейших международных торговых 

путей, соединяющих страны Азии и Европы, что 

способствовало экономическому развитию города. 

Постоянные завоевательные походы, 

расширение территориальных владений, 

насильственный захват и ограбление завоеванных 

стран способствовали экономической и военной 

мощи государства Тамерлана и ряда правителей из 

его потомства, что привело к расширению 

представительного влияния Хорасана и 

Мавераннахра. Все это вызвало стимулирующее 

действие на расширение дипломатических 

отношений и развитие внешнеторговых связей с 

другими странами. В конце ХIV – начале XV веков, 

когда Тамерлан находился в апогее своей славы, 

заметно оживляются торговые и посольские связи 

Мавераннахра и Хорасана с некоторыми ближними 

и дальними странами. В 1393 г. для установления 

дружеских и мирных отношений из Самарканда в 

Сирию и Египет был отправлен с посланием Саваи. 

[1,с.689] 

 Во время похода Тамерлана в Индию 23 

февраля 1399 г., когда он находился в местности 

Паила, недалеко от Джамму, к нему прибыл посол 

правителя Кашмира Искандар-шаха и преподнес 

ему ценные подарки, а также три тысячи лошадей и 

пожелал установить с ним дружеские отношения. 

В планы Тамерлана входило установление и 

укрепление торговых связей с ближними и 

дальними зарубежными странами. Так, 1 августа 

1402 г., он отправил послание французскому 

королю Карлу VI, в котором, в частности, 

говорилось: «А затем следует, чтобы вы послали 

своих купцов в эту страну, и мы им окажем почет и 

милости, а наши купцы да направятся в ту сторону, 

и им также следует оказать почет и уважение. И 

пусть им никто не причинит насилия и от них не 

потребуют большего, так как мир, благодаря 

купцам, благоустраивается». [11,с. 143] 

 В этот период особую роль для установления 

торговых и посольских отношений сыграл город 

Самарканд, который был расположен на важном 

пути мировой торговли из Китая в страны, 

прилегавшие к Средиземному морю, и в Индию. В 

путевых заметках Руи Гонсалеса де Клавихо, где 

рассказывается о путешествии испанского 

посольства в Самарканд в 1403-1406 гг., имеются 

ценные сведения о торговле Тимуридов с 

зарубежными странами. В частности, этот автор 

сообщает следующее: «Сюда т.е. в Самарканд 

сходятся каждый год, особенно в июне, июле и 

августе месяце, большие караваны верблюдов, 

привозящие много товаров. А караваны у них 

означают то же самое, что у нас обоз из вьючных 

животных. Этот город ведет большую торговлю и 

приносит большой доход царю. Каждый год сюда 

приходят купцы из Малой Индии, привозящие 

много пряностей; их лучшие мелкие сорта, не 

отправляемые в Сирию, такие, как гвоздика, 

мускатный орех, кинамон, манна, скорлупа 

мускатного ореха и многие другие, очень ценные 

продукты, которые не везут в Александрию и 

которые там не встретить. Кроме того, туда 

привозится большая часть шелка, вырабатываемого 

в Гиляне, земле, находящейся рядом с морем Баку 

(Каспийским), где каждый год его выделывается в 

достаточном количестве. 

А этот шелк Гиляна идет в Дамаск, в 

сирийскую землю, в Турцию, в Зафу (Кафу- 

генуэзская колония в Крыму) и другие места. Еще 

привозят сюда шелк, выделываемый в земле 

Хамахи (Шемахи); в этом месте производится 

много шелку, и туда за ним приезжают купцы, даже 

венецианские и генуэзские». [9,с. 80] 

 Особенно была оживленной торговля с 

Китаем. По словам посла Испании Руи Гонсалеса 

де Клавихо Темур был недоволен прибытием к его 

двору китайских послов, нагло требовавших 

выплатить дань Китаю. Во время церемонии 

приема испанского посольства во главе Клавихо, 

состоявшемся во дворе Дилкушо 8 сентября 1404 г., 

по словам Клавихо «мирась, которые вели их под 

руки, посадили их ниже посла, присланного к 

Тимурбеку императором Чайсканом, правителем 

Китая, которого он прислал требовать ранее 

уплачиваемую дань. Когда сеньор Темур увидел, 

что испанские) посланники сидят ниже посла 

китайского сеньора, он приказал, чтобы они (сели) 

выше, а тот ниже их. И как только их рассадили, 

появился один из царских мирасе и сказал 

китайскому послу, что сеньор приказал, чтобы 

послы короля Испании, его сына и прочие сидели 

выше его. А он, посланник разбойника, бесчестного 

человека и врага, чтобы сидел ниже их, что если 

Богу будет угодно, он скоро его (китайского 

императора) повесит, чтобы в будущем не смел 

объявляться с таким (намерением). С этих пор 

(всегда) на всех празднествах и пирах, какие 

устраивал сеньор (Темур) их сажали в таком 

порядке».[9,с. 111] Тимур в присутствии всех 

гостей обозвал китайского императора свиньёй. 

[9,с. 110] Таким образом, Клавихо подтверждает 

данные китайских источников о недружелюбных 

действиях Темура по отношению к китайским 

послам. 
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Темур готовился к походу в Китай. Он собрал 

войско и в январе 1405 г. прибыл в г. Отрар, где 

заболел и умер 18 февраля. Китайский поход тот 

час же был отменен. После смерти Темура, 

китайско-среднеазиатские отношения вновь 

нормализовались. Например, китайский двор ещё 

12 октября 1405 г. поручил китайскому дипломату 

Чень-Чену - доверенному чиновнику из 

министерства церемонии при Минском императоре 

Чень-Цзуне (1403-1424) вместе с евнухом Ли Ла и 

чиновником Ли Сянем совершить поездку в Герат 

ко двору Шахруха. В состав этого посольства 

вошли также и послы Шахруха, возвращавшиеся из 

Китая на родину. В это посольство, точное время 

прибытия которого в Китай неизвестно, входили 

представители Герата, Самарканда, Шираза, 

Андигана (ныне Андижан). Турфана и Кашгара, 

которые ранее гостили в Нанкине. [8,с.101-116] 

Китайские купцы были крайне заинтересованы 

в расширении торговли с Западом. В 1387 г. 

Тамерлан отправил в Китай свое посольство во 

главе с Мавлана Хафизом. Посольство представило 

в виде «дани» 15 коней и двух верблюдов. Кони и 

верблюды после этого присылались в качестве дани 

ежегодно. В 1392 г. к обычной дани были 

добавлены куски материи. В 1394 г. было послано 

в Китай 200 коней. С одним из посольств было 

отправлено в Китай около 1000 коней. Китайцы в 

ответ на эти дары посылали драгоценные камни и 

бумажные деньги. Посольство Китая во главе с Ань 

Чжи-дао и Го Цзи было отправлено в Самарканд в 

1395 г. Это посольство несколько задержалось и 

вернулось в Китай только после смерти Тамерлана. 

[3,с.67] 

Между государствами были установлены 

торгово-дипломатические связи. Каждые два-три 

года в Самарканд и Герат прибывали китайские 

послы, а в Китай направлялись послы 

Мавераннахра и Хорасана. Торговцы из Китая 

привозили свои товары в Самарканд, где имелся 

большой спрос на них. По сообщениям Руи 

Гонсалеса де Клавихо из Китая караваны с 

китайскими товарами прибывали в Самарканд 

через Индийский океан и везли много жемчуга, 

рубинов и пряностей. Затем отсюда развозили их в 

другие места. [9,с. 81] Во время пребывания 

испанского посольства в Самарканде из Китая 

пришло около восьмисот верблюдов, груженных 

товарами. [9,с. 141] 

Посольства, прибывшие из Самарканда во 

времена династии Мин, по-видимому, 

свидетельствуют о тесных постоянных контактах 

со Средней Азией. В период с 1409 по 1484 год из 

Герата прибыло 21 посольство. Герат был второй 

столицей Темуридов после восшествия на престол 

Шахруха. Герат был тогдашней столицей Хорасана. 

«Истинные записи» с разным написанием (1415, 

1424, 1425 гг.), а также мы находим пять посольств 

из Исфахана (1419–1483 гг.) и семь посольств из 

Шираза (1413–1484 гг.). Таким образом, кажется, 

что мы можем подтвердить, что торговые 

отношения между Ираном и Китаем имели место 

еще в XV веке. [13,с.102-106] 

В расширении международных торговых 

связей Мавераннахра и Хорасана с Китаем 

большую роль сыграл регулярный обмен послами 

между государствами. В 1409 году из Герата и 

Самарканда были отправлены послы в Китай, а в 

1412 г. из Китая в Герат прибыло китайское 

посольство. Послы привезли с собой письмо 

китайского императора, где было отмечено, что 

необходимо содействовать развитию дружеских 

отношений между странами. [12,с. 559-461; 1,с.158-

159] 

 После достигнутого взаимопонимания 

китайские послы вернулись на родину, и вместе с 

ним был отправлен в Китай посол тимуридов шейх 

Мухаммад Бахши, который доставил китайскому 

владетелю письмо, где было отмечено, чтобы тот 

позаботился о безопасности дорог, соединяющих 

Китай с Мавераннахром и Хорасаном, и чтобы 

купцы без страха обменивались своими товарами. 

[1,с.161-164] 

В 1413-1421 гг. между Мавераннахром, 

Хорасаном с Китаем были установлены прочные 

дипломатические связи. Так, в состав одного из 

посольств, которое пребывало в Пекине с декабря 

1420 г. до мая 1421 г., входил Ходжа Гиясуддин 

Наккаш, которому было поручено составить 

дневник посольства, который является одним из 

самых подробных и популярных мусульманских 

сочинений в Китае, которым пользовался Хафизи 

Абру. При обмене послами китайский император 

всегда увещевал Тимуридских правителей 

прекратить свои ссоры и заключить мир. [12,с.817-

818] 

Во второй четверти XV в. обмен посольствами 

стал намного реже. Причиной послужило то, что 

китайский император в письме Шахруху связывает 

это со смутами, происходившими в их государстве. 

[14,с. 285] 

По сообщениям письменных источников в 

этот период оживленная торговля осуществлялась 

в трех направлениях: в Китай, Южную Индию и 

Египет. Туда отправлялись крупные посольства, в 

состав которых, кроме представителей гератского 

правительства, входили также и представители 

местных властей. В грамотах, которыми 

обменивались правители, особо подчеркивалось о 

желательности развития торговли и обмена между 

странами. Специальные секретари при посольствах 

вели дневники, в которых подробно описывались 

дороги, станции, морские гавани, техника 

отдельных отраслей ремесленного производства. 

Исторические хроники отмечали как обыденное 

явление прибытие многих ответных посольств и 

караванов иностранных купцов в столицы 

Тимуридских владений.[6,с.344] 

В 1439 г. султан Египта аз-Захир Сайфуддин 

Чакмак-бек отправил в Герат своего посла по имени 

Джиджкабука, который прибыл туда 15 ноября 

1439 г. В письме, посланном на имя Шахруха, он 

просит об упрочении дипломатических и торговых 

отношений между странами. [1,с. 483-487] 

 В 1444 г. в Египет было отправлено ответное 

посольство Шахруха во главе с Сайидом 
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Шамсуддином Мухаммадом Замзами, которого 

торжественно встретил сам правитель Египта. [1,с. 

531-532] 

Через год, в Египет были отправлены в 

качестве посла две известные и уважаемые в стране 

личности того периода – шейх Нуруддин 

Мухаммад ал-Муршиди и мавлана Шамсуддин 

Мухаммад Абхари. [1,с. 563] 

Оживленная торговля была установлена и с 

Индией. Индийские купцы привозили в 

Мавераннахр и Хорасан разные пряности, такие как 

мускатный орех, гвоздику, имбирь, корицу, манну 

и многое другое. [1,с. 140] 

В 1441-1442 г. в Индию ко двору Биджингара 

было отправлено посольство, во главе которого 

стоял историк Абдурраззак Самарканди. Он 

оставил интересные описания своего путешествия 

в Индию через Кирман, Ормуз и Персидский залив 

в историческом труде «Матла’ ас-са’дайн ва 

маджма’ ал-бахрайн» («Место восхода двух 

счастливых созвездий и место соединения двух 

морей»). [1] При возвращении посольства 

Биджингар отправил ответное посольство в Герат. 

Обмен такими посольствами имел огромное 

торгово-экономическое и культурное значение, а 

чтение описаний подобных путешествий 

расширяло географическое представление людей 

того времени и содействовало росту среди них 

уважения к другим народам и их культуре. [7,с. 

380] 

Торговые и посольские связи были 

установлены и с Москвой. По сведениям 

Абдурраззака Самарканди в 1464 г. из Москвы в 

Герат прибыло посольство Ивана III. [10,с. 30-31] 

 В Самарканд прибывали посольства также из 

стран Западной Европы, в том числе франков. Так, 

по сообщениям выше упомянутого Абдурраззака 

Самарканди, на мавзолее, воздвигнутом при 

султане Абулкасиме Бабуре над могилой «патрона 

Герата» – шейха Ансари, «были высечены фигуры 

мусульманские, китайские и франкские». [2,с. 202] 

Разнообразные китайские, египетские, 

малаазийские и европейские товары стали 

обычными в Средней Азии и Иране. Каждый год 

купцы из Турции, Сирии, Ирака, Феодосии, 

Трапезунда и других стран съезжались для покупки 

товаров в города Мавераннахра и Хорасана. 

Особенно большим спросом у иностранных купцов 

пользовались серьги, кольца и иные ювелирные 

изделия, ожерелья из жемчуга, которые 

продавались в г. Султания. [9,с. 80-81] 

Международная торговля способствовала 

развитию различных видов ремесел и увеличению 

объема их производства, а также активизировала 

внутреннюю торговлю. 

Для улучшения городской торговли и развития 

ремесла в разных городах Мавераннахра и 

Хорасана были сооружены крытые рынки и 

различные торгово-ремесленные здания, отдельные 

из которых стали достопримечательностями 

городов. Огромные торговые сооружения 

воздвигались в Самарканде и Герате. По сведениям 

Гонсалеса де Клавихо, еще при жизни Тамерлана в 

Самарканде был построен крытый базар. Автор 

пишет об этом следующее: «В этом городе 

Самарканде продается каждый год много разных 

товаров, которые привозят сюда из Китая, Индии, 

Тартарии и многих других мест и из самой 

Самаркандской земли, достаточно богатой. А так 

как в городе не было специальной площади, где бы 

удобно было торговать, царь приказал проложить 

через город улицу, в которой по обеим сторонам 

были бы лавки и палатки для продажи товаров. Эта 

улица начиналась в одном конце города и, 

пересекая весь город, заканчивалась в другом 

конце. Эту работу царь поручил двум своим 

эмирам, сказав, что если они не постараются, и не 

будут трудиться день и ночь, то поплатятся 

головой…. сделали улицу очень широкой, а по 

обеим сторонам поставили палатки; перед каждой 

палаткой установили высокие скамейки, покрытые 

белыми каменными плитами. Все палатки были 

соединены по две, а сверху вся улица была накрыта 

сводом с окошками, через которые проходил свет. 

Как только кончали работать в палатках, тотчас в 

них направлялиторговцев, которые продавали там 

разные товары. В некоторых местах улицы были 

фонтаны. Люди, работавшие здесь, получали плату 

от города, и работников явилось столько, сколько 

требовали те, кто заведовал всем этим делом. 

…Менее чем за двадцать дней было сделано такое 

большое дело, что просто удивительно». [9,с.134-

135] 

По плану самаркандского базара в Герате был 

построен большой базар. Согласно сведениям 

Хафиза Абру, базар, построенный в Герате, 

представлял собой две крытые прямые улицы, 

пересекавшие город перпендикулярно друг другу с 

одного конца до другого… Перекрытия базаров 

имели проемы для дневного света. [6,с. 345-346] 

Между городами Мавераннахра и Хорасана 

шла оживленная торговля. Из Шираза в Самарканд 

поступало много шелковых и хлопчатобумажных 

тканей, тафты, сендаля и других товаров. Из 

Хорасана туда привозили много пряденного и 

непряденного хлопка, хлопковых тканей, 

окрашенных в разные цвета, предназначенных для 

пошива одежды. А из города Ормуза поступало 

много жемчуга и драгоценных камней. [9,с. 81] 

Одним из городов, где шла оживленная 

торговля, являлся город Тебриз. Там внутри жилых 

помещений имелись магазины, а также были 

построены специальные торговые лавки, где шла 

бойкая торговля. Женщины ходили в торговые 

точки закутанными в белые покрывала и с черной 

вуалью из конских волос для лица, чтобы их нельзя 

было узнать. [9,с.77] 

Другим городом, где шла оживленная 

торговля, и происходил обмен товарами, был город 

Султания. Сюда, особенно летом, каждый год 

прибывали большие караваны верблюдов, 

привозившие много товаров, большую часть 

которых составляли товары из Шираза. [9,с.80-81] 

В Самарканде в достаточном количестве было 

налажено производство шелковых тканей, атласа, 

камки, сендаля, тафты, шерстяных тканей, Здесь 
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изготавливались также меховые и шелковые 

подкладки, пряности, золотые и лазурные краски, 

которые купцы развозили по другим городам 

империи. [9,с.138-139] 

В городах Мавераннахра и Хорасана за счет 

занятия большого числа населения в торгово-

ремесленном деле, происходил процесс усиленного 

роста городов. Наблюдалась тенденция к узкой 

специализации профессий в наиболее важных 

отраслях труда, как, например, в строительной, 

металлообрабатывающей, ткацкой, кожевенной и 

других отраслях ремесленного производства. Такая 

специализация, повышавшая производительность 

труда, была следствием роста спроса на изделия 

ремесленного производства как по линии 

внутренней, так и внешней торговли. 

За счет прибытия многих ремесленников из 

других стран в государстве произошел процесс 

усиления цехов и консолидации ремесленных 

организаций. В XV в. цеховые организации 

значительно окрепли и их роль намного выросла. 

Обычно ремесленники одинаковой специальности 

селились в одном квартале. По сведениям Бабура, в 

Самарканде для каждого промысла был отведен 

отдельный базар, и они не смешивались друг с 

другом. Там имелись хорошие пекарни и харчевни. 

Лучшую бумагу в мире производили в Самарканде. 

[5,с. 62] 

При организации пышных празднеств, 

которые часто устраивались правителями в 

главных столичных городах, ремесленники 

принимали активное участие, что показывает 

значительную роль ремесленных цеховых 

организаций в жизни городов. По сообщениям 

Хафиза Абру в 1379 г. во время празднеств 

«каждый цех в соответствии со своей профессией 

готовил удивительное зрелище: хлебники 

построили высокий павильон из хлеба, а 

чистильщики хлопка соорудили минарет из хлопка. 

Ткачи камки несли передвижной ткацкий станок, 

на котором тут же производили работу». [4,с. 190] 

В письменных источниках встречаются 

подробные описания празднеств. Так, Гонсалес де 

Клавихо, являясь очевидцем одного из таких 

празднеств, состоявшегося в 1404 г. в Самарканде, 

писал: «Для большего веселья царь приказал 

оповестить по всему городу Самарканду, чтобы все 

городские торговцы, те, что продают ткани и 

жемчуг, менялы, продавцы различных вещей и 

товаров и любых других предметов, повара, 

мясники, пекари, портные и башмачники и все 

прочие ремесленники, какие только есть в городе, 

собрались на поле, где был он со своей ордой.. 

Поставили свои палатки и продавали свои товары 

здесь, а не в городе. Кроме того, чтобы в каждом 

ремесле устроили игру и ходили с нею по орде, 

чтобы забавлять народ…». [9,с. 121] 

Таким образом, рассматриваемый период в 

городах Мавераннахра и Хорасана, произошло 

прогрессивное развитие городов, возросла 

производительность труда в различных областях, 

увеличился объем товарного производства, 

наблюдалась активизация среднего сословия 

городов и другие прогрессивные факторы. Однако, 

высокий уровень эксплуатации трудового 

населения города, преобладание феодальных форм 

эксплуатации, концентрация торгово-ремесленных 

построек в руках отдельных феодалов и 

феодальные формы управления городом тормозили 

их развитие. 
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