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ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ: ОТ КАРАВАННОЙ 
ТРАССЫ ДО МЕГАПРОЕКТА «ПОЯС И ПУТЬ»

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с изуче-
нием историко-культурного наследия, преемственности опыта Великого 
Шелкового пути (ВШП) и его использования для реализации современных 
концепции и проектов, которые, прежде всего, опираются на истоки 
и методы функционирования ВШП. Подчеркивается, что ВШП пережил 
разные периоды на протяжении своей истории и только с началом Великих 
географических открытий начал потихоньку угасать, так как морская 
торговля более скоростная и более дешевая по сравнению с сухопутной. 
Отмечается, что ВШП служил взаимодействию культур Запада и Востока, 
новым научным открытиям. Делается вывод об изучении исторического 
опыта ВШП, который в настоящее время является значимым фактором 
для освоения и реализации новых проектов, таких как «Пояс и путь».

Ключевые слова: Пояс и путь, Великий Шелковый путь, цивилизации, 
народы, культуры.

«Идея возродить Великий Шелковый путь в виде его современного ана-
лога – евразийского моста – имеет не только экономический, но и геополи-
тический аспект» [4. С. 314]. Председатель Китая Си Цзиньпин в 2013 году 
выступил в столице Казахстана, Астане с инициативой мегапроекта «Один 
пояс – один путь», который состоит из двух самостоятельных проектов – это 
«Экономический пояс Шелкового пути», в плане его реализации предусма-
тривается создать три трансевразийских экономических коридоров, а также 
«Морской Шелковый путь», который состоит их двух маршрутов. Концепция 
«Пояс и путь», безусловно, во многом опирается на исторический пример 
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функционирования Великого Шелкового пути, который долгое время связы-
вал народы и государства Запада и Востока трансконтинентальной трассой 
с различными ответвлениями как по направлениям, так и по своей протя-
женности в разные периоды истории. Концепция КНР «Пояс и путь» наце-
лен на усиление экономических, торговых и культурных связей между госу-
дарствами в различных уголках мира, но прежде всего, через территорию 
Центральной Азии (ЦА), которая расположена в самом сердце Евразии.

Изучение истории ВШП необходимо для понимания современных 
процессов и определения перспектив и тенденций развития мира. Важно 
проанализировать опыт взаимодействия торговых путей, формирова-
ние различных зон и специализаций, также важны и сети, развязки, узлы, 
инфраструктуры. Древние караванные дороги существовали в Центральной 
Азии еще до появления ВШП. Здесь проходили дороги, соединяющие ЦА 
с Персией и Индией с одной стороны, а с другой Урал, Сибирь. В реги-
оне добывали бирюзу, кремний, медь, олово, золото, серебро, железо, сви-
нец, что вывозилось за пределы Центрально-Азиатского региона (ЦАР). 
Как известно, еще с середины V века приручили верблюдов, подтверждение 
было получено на основе изучения петроглифов, оставленных на скалах.

Между странами Востока и Запада в конце 1 тыс. до н.э. стали активи-
зироваться торговые отношения, то есть речь идет о том, что на территории 
Евразии складывается трансконтинентальная система, которая известна 
всему миру как Великий Шелковый путь. Данная магистраль, которая сотни 
лет способствовала межкультурному и межцивилизационному диалогу, сое-
диняя Восток и Запад. По ВШП шли регулярные обмены на большие рас-
стояния товарами между разными мирами: китайским, индийским, персид-
ским и средиземноморским.

В I-II вв. н.э., по мнению ученого Б.Н. Ставиского, впервые в истории 
возникла макрополитическая система, охватившая всю цивилизационную 
полосу Старого Света. Возникает, квартет четырех империй древности»: 
Римской, Парфянской, Кушанской и Китайской. «Они вступили в слож-
ные политические, экономические и культурные контакты друг с другом, 
что сказалось на состоянии трансконтинентальных коммуникаций [9. С. 19].

После распада Западной Римской империи в 476 г. н.э. Юг все больше 
ориентируется на Север Европы, где происходит переселения славян, 
что было следствием Великого переселения народов. Восточные государ-
ства: Эфталиты, Сасанидский Иран, Тюркский каганат заинтересованы 
в функционировании ВШП. После смерти Йездергерда III в 651 г. пре-
кращает свое существование Сасанидский Иран, который доминировал 
на Среднем Востоке практический 400 лет.

Начиная со второй половины VII-VIII вв. на Юге и Востоке формиру-
ется колоссальная империя в лице Арабского халифата и начинается новая 
эра, когда возникают арабские государства и ислам. Арабы переходят 
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Гибралтар в 711 году и ступают на земли Пиренейского полуострова, евро-
пейцы начинают борьбу против нашествия арабов, что приводит возрожде-
нию Священной Римской империи германской нации и коронации Карла 
Великого в императоры 800 г. [5. С. 134]. Следует отметить, что завоева-
ние арабами территории Средней Азии, которое продолжалось более ста 
лет, начиная с середины VII века и Таласской битвы 751 г. когда было оста-
новлено продвижение китайцев в регион ЦА, меняет ситуацию коренным 
образом ВШП. Произошедшие после этого события изменения, можно обо-
значить такими факторам: первое, создавалась производство шелка в госу-
дарствах Ближнего и Среднего Востока; второе, долгая война в Средней 
Азии прервало отношения с Китаем; третье, главное, после возникновения 
арабского халифата в середине VIII века Аббасидского халифата, который 
простирался от Испании до Восточного Туркестана называют «золотым 
веком» в истории мусульманской цивилизации.

Итак, в данном случае, речь идет о новом периоде не только в исто-
рии Центральной Азии, но и в истории Великого Шелкового пути, который 
охватывает промежуток со второй половины VIII века н.э. и до начала ХIII 
века. Обозначенный период также называют периодом развитого средневе-
ковья и делят его на три этапа.

Первый этап охватывает вторую половину VIII в.н.э. – конец IХ в. Это 
время, когда при реальной власти Аббасидского халифата на просторах 
от Памирских гор на востоке до стран Магриба на западе было возможно 
проведение торговых операции и культурных контактов осуществлялось 
под контролем централизованного государства. Второй этап, начинается 
с конца IХ в. до начала ХI века, в это время на территории ЦА образуется фак-
тически самостоятельное государство Саманидов, так как власть Аббасидов 
была номинальной и сводилась исключительно к признанию самого халифа 
главой исламского мира. Третий этап берет начало в ХI веке и продолжа-
лось до ХIII векa, отмечено значительными изменениями в политическом 
строе государств ЦАР, где преобладает роль тюрков, то есть на смену суще-
ствовавшим ранее династиям такие тюркские династии как Караханиды, 
Газневиды, Сельджукиды, Ануштегиниды.

Отметим, что серьезные политические изменения происходят 
и на всей огромной территории самого Арабского халифата, итак, на западе 
в Северной Африке и Испании возникают Кордовский и Фатимидский 
халифаты, государства Альмохадов и Аглобидов. Почти вся территория 
Ирана, часть Южного Кавказа и Малая Азия попали под власть государства 
Сельджукидов.

Единственное христианского государство было представлено 
Византией в данном регионе утрачивает свою роль политического гегемона. 
Перемены имеют место и на Востоке, возникают государства, имеет место 
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движение кочевников тюрков и, например, киданей, имеющих маньчжур-
ское происхождение.

Таким образом, ВШП – не только инструмент торговли международного 
характера, а также фактор интеграции материальной и духовной культуры. 
Следует особо выделить то, что мощный поток религиозных и философских 
воззрений, которые транслируются через ВШП, например, в конце VI века 
буддизм приходит в Первый Тюркский каганат и далее буддизм проникает 
и в Южную Сибирь, народам у которых был культ шаманизма, но и вос-
приняли культурные импульсы буддизма. Подтверждением этого служит 
то, что на найденных поясных наборах енисейских кыргызов встречаются 
буддийские сюжеты [8. С. 309].

Безусловно, движение было двусторонним, и в свою очередь с террито-
рии Ближнего Востока наблюдалось распространение манихейства и хри-
стианства несторианского толка в Центральную Азию. Распространителями 
в основном были купцы из Сирии, которые доминировали в качестве наи-
более активных торговцев на западных путях ВШП. На ряду с сирийскими 
купцами шли армяне и иудеи. В силу вышесказанного, не вызывает удивле-
ния то, что следы несторианства доходят, вернее прослеживаются и в Китае. 
Придя через территорию Согда в Уйгурский каганат манихейство во второй 
половине VIII века стала государственной религией.

Распространение ислама дошло до Памира и Тянь-Шаня. Обратимся 
к описаниям ибн Фадлана, который отмечает: R.1. Мы видели у них пред-
ставителей одного рода, пять тысяч людей женского и мужского [пола]. 
[К этому моменту] все они приняли ислам. [Они] известны под названием 
ал-баранджар. Для них [была] построена деревянная мечеть, [в которой] 
они молятся. Они не умеют читать [молитвы], поэтому я научил [этих 
людей] [правильно молиться].

R.2. Поистине, один человек, которого звали Талут, принял под моим 
руководством ислам, и я назвал его Абдаллах. Он сказал: – Я хочу, чтобы 
ты назвал меня твоим [собственным] именем Мухаммад. Я сделал [так, 
как он просил]. Приняли ислам его жена, его мать и его дети, и все они полу-
чили имя Мухаммад. Я научил его [словам]: «Хвала Аллаху!» и «Скажи: 
он – Аллах единый». Его радость [от знания] этих двух сур была больше, 
чем его радость, если бы он стал царем булгар [6. С. 39].

Таджикский ученый А. Мамадазимов пишет: «119 год до н.э. первый 
торгово-дипломатический караван вышел из столицы Ханьской импери-
и-города Чанъань проходя через провинцию Ганьсу и пересекая Такла-
Макан, взял направление, в сторону Дайюань (Фергана) по южному склону 
горного хребта Тян-Шаня» [5. C. 217].

Итак, в итоге, «Великий Шелковый путь возник путем объединения уже 
существовавших торговых маршрутов, таких как Великий Лазуритовый 
путь, возникший в IV-III тыс. до н.э., Нефритовый путь, по которому нефрит 
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поступал в Древний Китай, «Соболья дорога», способствовавшая распро-
странению пушнины, «Степной путь», оформившийся в середине 1 тыс. 
до н. э. и ставший основной дорогой, доставлявшей шелк в Европу» [1. С. 
104].

Таким образом, можно говорить о коренных изменениях в различных 
сферах, которые произошли в раннем средневековье, что в конечном итоге, 
изменили собственно и сам Великий Шелковый путь, его трасс. Итак, уста-
новились новые религиозные нормы, которые привели к серьезным кар-
динальным переменам, в том числе и в области материальной культуры 
и также отразились и в художественной сфере, что приводит к исчезновению 
ряда видов искусства, например, как монументальная скульптура, в декоре 
построений вместо антропоморфных изображений появляются орнаменты. 
Орнаменты наблюдаются и в настенной живописи. Но, все же в ХI веке 
имелись и антропоморфные изображения, например, на стенах города 
Самарканда, это зачастую объясняется тем, что правители Караханидов 
и Газневидов не столь строго и категорически соблюдали нормы ислама.

Однако же, именно процесс объединения огромных пространств, 
через распространения ислама, начиная с Северной Африки почти до тер-
ритории Восточного Туркестана способствовало культурному сближению 
и росту интенсивности торговли. В массовом порядке начинается строи-
тельство мусульманских построек, таких как минареты, медресе, мечети, 
ханака.

В данный период происходят изменения в торговле и в целом в связях 
Китая со странами ЦА. Если сравнивать с периодом древности, то уже меньше 
китайских изделий остаются в Средней Азии. Теряют свою прежнюю зна-
чимость и согдийские купцы, то есть значительные перемены меняют само 
содержание трансконтинентальной дороги и постепенно возрастает роль 
морская трасса ВШП. Арабские мореплаватели с кораблями, наполненными 
с раритетными товарами проникают в Индию, Малайзию, Индонезию, также 
и китайцы все больше используют морские пути на востоке. Расширяются 
торговые отношения ЦА со славянским миром и с в IХ-Х вв. государ-
ствами Европы, этот факт подтверждается записками ибн Фадлана, также 
найденными при археологических раскопках монет, в частности, речь идет 
о монетах из серебра, которые были выпущены в городах Средней Азии, 
в Бухаре, Балхе, Самарканде, Отраре, Шаше и др. ВШП в качестве тран-
сконтинентальной дороги, которая соединяет регионы, от Дальнего Востока 
и до Европы и одной из причин, имевших важнейшее значение было два 
фактора, это возникновение тюрко-монгольских государств и плюс к этому 
деятельность купцов из Генуи и Венеции [7]. В период, когда монголы были 
хозяевами большого пространства Евразийского континента, они уделяли 
особое внимание контролю, то есть тому как функционирует трассы, иду-
щие по степной зоне ВШП, соединяющей из столицы Каракорума в Европу. 
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Трассы пересекали территорию Средней Азии, юга Казахстана, нижнюю 
Волгу, где была расположена столица Золотой Орды, Сарай. Данная трасса 
стала тем местом, где происходила интенсивная торговля, обмен культур-
ными ценностями, шли дипломатические обмены посольствами, а также 
проникали, и католические монахи с секретными миссиями. Со време-
нем, после распада Монгольской империй, на авансцену выходит империя 
Тимура (1370-1405 гг.), что привело к новому возрождению ВШП, вышли 
на новый уровень как торгово-экономические контакты, так и культур-
ные контакты между Западом и Востоком. Период назван «Тимуридским 
Ренессансом» ХIV-ХV вв. [3].

Таким образом, ВШП – в период Тимуридов вновь становится главной 
и ведущей трассой, которая проходит через ЦА, пересекая такие города 
как Термез, Самарканд, Герат, Термез, города Ирана и малой Азии и Леванта 
(Восточное Средиземноморье).

Ситуация меняется, когда Васко да Гама открывает морской путь 
из Европы в Индию, так начинается эпоха Великих географических откры-
тий, что со временем приводит к снижению значения ВШП и постепенно 
к ее упадку.

Происходят и другие ключевые перемены. В начале ХVI века Шейбаниды 
проникают в Среднюю Азию, а далее противостоят с Сефевидским Ираном, 
далее военные конфликты Ирана и османской империи. К тому же Китай 
запрещает вывозить товары со своей территории, например, фарфоровых 
изделий, растет соперничество и между кочевниками, все это в, конечном 
итоге, получают свое отражение на функционировании некогда великой 
трансконтинентальной трассы ВШП. Со временам перестают работать 
и ряд отдельных участков ВШП.

Звездные таблицы Улугбека остались последним словом средневековой 
астрономии, той высшей ступенью, которой могла достичь астрономиче-
ская наука до изобретения телескопа. Достижения его астрономической 
школы оказали огромное влияние на развитие науки Запада и Востока, в том 
числе Индии и Китая [12].

Среди основных факторов, которые способствовали успешному функ-
ционированию ВШП было возможным, во многом «зависело от создания 
развитой системы международного разделения труда в сфере торговли, 
от природно-географических условий» [2. С. 130]. И не менее важными фак-
торами были «обеспечение развития транспортных коммуникаций и разно-
образие товаров как на восточных, так и на западных рынках» [2. С. 130].

Сегодня мы наблюдаем величественные архитектурные шедевры – 
это мечети, мавзолеи, медресе в ЦАР, что говорит об искусных мастерах, 
которые создали эти величественные сооружения, например, благородная 
Бухара, Ичан-кала в Хиве, и, безусловно, исторические достопримечатель-
ности периода эмира Тимура в Самарканде и других городах.
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Наиболее протяженный и магистральный участок шелкового пути про-
ходил через территории Центральной Азии. И его возрождение связывается 
с развитием новых государств этого региона [13]. Исходя из того, что терри-
тория Центральной Азии на протяжении сотни лет была ключевым звеном 
Великого Шелкового пути – это, во-первых, а, во-вторых, и в настоящее 
время из-за своего географического положения и обладания богатыми при-
родными ресурсами регион ЦАР имеет важнейшее значение для реализации 
новых проектов. И, неслучайно, что «Китай призывает Россию и страны 
Центральной Азии к более тесному приграничному сотрудничеству. В этом 
обширном регионе, который охватывает «Проект «Один пояс, один путь»» 
[11. Р. 458]. И такое внимание, объясняется тем, что «именно один «Один 
пояс, один путь» оценивается как связующее звено между «китайской меч-
той» и «мировой мечтой» [10. С. 1183].

В заключении отметим, что в той или иной мере к идее восстановления 
ВШП обращались не раз и в разных частях света, а также не обошли сто-
роной данные проекты и международные организации, например, к опыту 
изучения опыта функционирования Великого Шелкового пути. Идеи о все-
объемлющем изучении истории ВШП и его интегрального значения подни-
мало ЮНЕСКО, например, еще 1988 году, когда обозначило такой проект: 
«Интегральное изучение Шелкового пути-пути диалога». Следует отметить, 
что создана целая сеть научных заведений, в частности, речь идет о Центре 
исследований Морского Шелкового пути в КНР, Фу Чжоу, Китай. Научно-
информационном центре исследований Шелкового пути в Японии, Нара. 
Имеется Национальном центр искусства Индиры Ганди в Индии, Нью-
Дели, а также Международный институт Центрально-Азиатских исследо-
ваний в узбекском городе Самарканде.

Таким образом, ЦАР будучи местом сосредоточения древних циви-
лизаций, здесь также были расположены важнейшие торговые центры: 
Бухара, Самарканд, Коканд, Хива, Мерв, Куня-Ургенч, Нишапур, Кашгар 
и др. Долгое время караванные тропы связывали Турцию, Иран, Индию, 
Афганистан, Китай. Активные контакты между людьми различных стран 
и регионов по огромному пространству способствовали развитию, эко-
номики, культуры и науки. Время высветило великих ученых-энциклопе-
дистов, среди которых имена и школы Ибн Сины, аль-Фаргони, Беруни, 
Рудаки, аль-Хорезми, Навои и др. И это все является свидетельством того, 
что историко-культурное наследие ВШП – это неисчерпаемый источник 
опыта для реализации современных проектов и мегапроект «Пояса и пути» 
не является исключением.
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This article discusses the issues of continuity of the Great Silk Road and its 
modern concepts and projects, which, first of all, are based on the historical 
experience of the HSE. It is emphasized that the GSOM has experienced dif-
ferent periods throughout its history and only with the beginning of the Great 
Geographical Discoveries began to slowly fade away, since sea trade is faster 
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