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Тематика Великого Шелкового пути (ВШП) становит
ся популярной в России с начала 1990-х гг., когда в ре
зультате политических перемен страна стала более от
крытой внешнему миру. Ученые России и других стран 
проявили большое внимание к историческому опыту 
ВШП в связи с тем, что он дает уникальную возможность 
проследить трансрегиональные интеграционные связи 
внутри Евразии на протяжении последних двух тысяч 
лет. В вузах Северного Кавказа интерес к теме ВШП 
закономерен, так как один из участков Шелкового пути 
проходил именно здесь. Опыт изучения истории ВШП 
рассматривается в осуществляемых учеными Центра и 
Северо-Кавказского региона совместными проектами, 
в рамках которых в вузах региона проводятся научные 
конференции, защищаются диссертации, читаются 
дисциплины по выбору. Заметными форумами, на ко
торых были представлены проблемы изучения связей 
между народами Северной Евразии, являются в недав
нем прошлом межрегиональная научная конференция 
«Минаевские чтения», проходившая на историческом 
факультете Ставропольского государственного уни
верситета, а ныне представительная международная 
научно-практическая конференция «Историко-культур
ное наследие Великого шелкового пути и продвижение

туристских дестинаций на Северном Кавказе», прово
димая в СКФУ. Репрезентативным примером исследо
вания, которое поднимает вопросы внутриевразийской 
коммуникации еще в древности является кандидатская 
диссертация представительницы Южной Кореи Ли Джи 
Ын, защищенная в Ставропольском госуниверситете и 
посвященная теме контактов ранних кочевников южно
русских степей с китайской цивилизацией, в которой ав
тором изучаются китайские импорты и подражания им в 
памятниках между Южным Уралом и Балканами. В ву
зах Северного Кавказа имеется опыт разработок пери
одизаций всемирной истории, в которых ВШП выступа
ет, как важная артерия, способствовавшая интеграции 
весьма удаленных друг от друга народов во всемир
но-исторический процесс, в древности и средневековье 
(исторический факультет АГПУ). Вузы Северного Кавка
за вносят свой вклад в развитие проблем исследования 
ВШП, что имеет сегодня большое прикладное значение 
в связи с развитием международного партнерства и ту
ризма.
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S. Dudarev

ON STUDYING THE HISTORY OF THE GREAT SILK ROAD 
(REVIEW OF DIFFERENT STUDIES)

The theme of the Great Silk Road (GSR) has become 
popular in Russia since the early 1990s, when, as a result 
o f political changes, the country became more open to the 
outside world. Scientists of Russia and other countries have 
shown great attention to the historical experience of the 
GSR due to the fact that it provides a unique opportunity to 
trace the trans-regional integration ties within Eurasia over 
the past two thousand years. In the universities o f the North 
Caucasus, interest in the topic o f GSR is logical, since one 
o f the sections of the Silk Road was held here. The experi
ence o f studying the history of high school education is ex
amined in joint projects carried out by scientists o f the Cen
tral and the North Caucasus region, within the framework 
o f which scientific conferences are held at universities, dis
sertations are defended, elective disciplines are read. Sig
nificant forums in which the problems of studying relations 
between the peoples o f Northern Eurasia were presented 
at the interregional scientific conference “The Minayev 
Readings” held at the history department of Stavropol State 
University, and now the representative international scien
tific and practical conference “The Historical and Cultural 
Heritage o f the Great Silk Road and promotion of tourist

destinations in the North Caucasus” , held in the North Cau
casus Federal University. A representative example of a 
study that raises issues of intra-Eurasian communication 
back in antiquity is the Ph.D. thesis of the South Korean 
representative Lee Ji Eun, defended at the Stavropol State 
University and devoted to the topic of contacts between the 
early nomads o f the South Russian steppes with Chinese 
civilization, in which the author studies Chinese imports and 
imitations o f monuments between them South Ural and the 
Balkans. In the universities o f the North Caucasus, there is 
experience in the development of periodizations o f world 
history, in which the GSR acts as an important artery that 
promoted the integration of very distant peoples into the 
world-historical process, in antiquity and the Middle Ages 
(the history department o f the Armavir State Pedagogical 
University). The universities o f the North Caucasus contrib
ute to the development o f the problems of the GSR, which 
is of great practical importance today in connection with the 
development o f international partnership and tourism.

Key words: Great Silk Road, Eurasian integration, 
Han China, historiography o f Great Silk Road, intellectual 
history.
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ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Еще в 1990-е гг отечественными специалиста
ми, те . Российским фондом культуры и Центром 
«Шелковый путь», который имел свое региональ
ное подразделение на Ставрополье, совместно с 
зарубежными коллегами осуществлялся крупный 
научный проект, предполагавший изучение стран, 
лежавших на этой трассе. В рамках данного про
екта проводились научные конференции [35] и 
печатались сборники трудов [8]. Тематика Вели
кого Шелкового пути (ВШП) рассматривалась и 
на проводившейся ряд лет в Ставропольском го
сударственном университете (ныне Северо-Кав
казский федеральный университет) силами исто
рического факультета (проф. А. А. Кудрявцев) 
региональной научно-практической конференции 
«Минаевские чтения», ставшей заметным явле
нием в научной жизни северокавказских вузов и 
научно-исследовательских институтов. Пробле
мы ВШП получили свое отражение в интеграци
онной периодизации, предложенной кафедрой 
всеобщей истории Армавирского государственно
го педагогического института (ныне -  университе
та) в первой половине 1990-х гг. [9, с. 126-135]. 
На диссертационном Совете при Ставрополь
ском государственном университете в 2000-е гг 
защищались диссертации, содержание которых 
напрямую касалось изучения проблем ВШП [33]. 
Сегодня традиции, заложенные в 1990-2000-е гг., 
получают свое полезное, зримое и весомое про
должение в СКФУ в рамках представительной 
международной научно-практической конферен
ции «Историко-культурное наследие Великого 
шелкового пути и продвижение туристских дести- 
наций на Северном Кавказе», регулярно проводи
мой ныне в СКФУ [39]. Иными словами, тематика 
ВШП по-прежнему имеет высокую научную акту
альность. Она должна рассматриваться в контек
сте проблематики взаимоотношений центров вы
сокой цивилизации и т.н. варварской периферии, 
выяснения степени и характера влияния классо
вых обществ на социо-политические, культурные 
и иные, в том числе, интеграционные, процессы 
в племенной среде. Несомненна связь указанной 
проблематики с темой (приобретающей в наше 
время все большее звучание) трансрегиональ
ных связей между Западом и Востоком, которая 
особенно актульна в контексте глобализации.

Обратимся к кандидатской диссертации пред
ставительницы Южной Кореи г-жи Ли Джи Ын, 
обойденной вниманием специалистов по ВШП 
[33]. Автор обращает исследователей к теме кон
тактов ранних кочевников южнорусских степей с 
китайской цивилизацией, для чего он прибег к из
учению китайских импортов и подражаний ему в 
памятниках между Южным Уралом и Балканами.

Ли Джи Ын представила репрезентативную 
экспозицию письменных источников, как восточ
ных, так и западных, в контексте которых рассма
триваются приводимые в работе археологические 
артефакты. Автор дает обзор таких важнейших ки
тайских письменных источников, как «Историче
ские записки» («Шизцы») Сымя Цяня, «Ханьская 
история» («Ханьшу») Бань Гу и «Позднеханьская

история» («Хоуханьшу») Фань Ё. В них имеются 
сведения о народах Евразии, интересовавших 
китайцев в качестве исторических партнеров и, 
одновременно, объектов экспансии, описывают
ся события этнополитической истории периода 
Хань, которые были связаны с отношениями ки
тайской империи и племен Западного края. Сочи
нения Гекатея, Геродота, Страбона, Гая Плиния 
Секунда Старшего, Клавдия Птолемея и др. пред
ставляют в исследовании античные источники. 
Их содержание указывает на существовавший в 
греко-римском мире стабильный интерес к Вос
току. Примечательно, что китайские письменные 
источники создавались с целью передачи сведе
ний потомкам, а западные были адресованы со
временникам как справочники и путеводители.

В разделе «Этнополитическая ситуация в евра
зийских степях в последние века до нашей эры -  
первые века нашей эры» автором представлена 
емкая картина формирования племенных сою
зов сюнну, усуней, юэчжи и др. и их постоянной и 
ожесточенной борьбы между собой, которая шла 
в тесном взаимодействии с китайской цивилиза
цией и экспансией Хань на запад. Она отража
ет драматичное и одновременно плодотворное 
столкновение двух миров -  кочевого и оседлого, 
противоборства китайского цивилизационного 
центра с кочевой периферией. Работа, проделан
ная автором, служит основой для понимания рит
мов взаимоотношений ханьского Китая с варвар
ской средой, локализовавшейся к западу от него, 
и динамики распространения китайских импортов 
у населения евразийского ареала.

Третья глава работы посвящена детальному 
исследованию и систематизированию тщатель
ного собранного фонда китайских импортов из ар
хеологических объектов Юга России: практически 
всех известных на начало XXI в. находок ханьских 
зеркал и подражаний им, нефритовых деталей 
мечей, и мечей с так называемым ромбовидным 
перекрестием. Автор весьма разносторонне ана
лизирует типы китайских зеркал с изучаемой тер
ритории, используя свое знание китайского языка, 
выясняет прочтение сделанных на них надписей, 
устанавливает семантику данных предметов.

Данные эпиграфики позволяют более четко 
структурировать зеркала на ряд хронологиче
ских групп (всего 6). Особенности нанесения ие
роглифов на зеркала дают возможность автору 
установить их китайский или местный генезис. 
Исследователь тонко демонстрирует отличия ие
роглифических знаков, нанесенных китайскими 
мастерами, от тех, которые были изготовлены ав
тохтонами Юга Восточной Европы в подражание 
ханьским не совсем умело: каллиграфия в Китае 
всегда была высоким искусством. Китайские зер
кала и мечи, найденные на Юге России, рассма
триваются специалистом на обширном фоне ки
тайских и иных восточноазиатских параллелей, 
что придает убедительность его выводам, одно
временно показывая эрудицию автора. Правда, 
не со всеми его выводами в этом отношении мож
но согласиться. Например, он относит к влияниям
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эпохи Хань все длинные мечи без металлических 
наверший и перекрестий, обнаруженные в памят
никах Юга России. Подобное оружие хорошо из
вестно в Восточной Европе и на Кавказе в эпоху 
поздней бронзы [55, taf. 12, 17], киммерийское [8], 
и скифо-сарматское время [16, с. 72-78; 33] как 
среди кочевников, так и оседлых племен. Матери
алы Северного Кавказа, относящиеся не только к 
древности, но более поздним временам [43], ука
зывают на то, что для местного рубящего оружия 
наличие перекрестий не является обязательным.

В главе «Причины проникновения китайского 
импорта за пределы империи Хань» Ли Джи Ын 
верно определяет причины, приведшие к появ
лению ханьских предметов на территории «вар
варской периферии» и в том числе, на юге совре
менной России. Таковы: переселение и бегство 
населения империи за пределы Хань, военные 
трофеи, китайские военные поселения, подарки 
иноземным вождям, ограбление послов (и куп
цов -  С.Д.), транзитная и приграничная торговля, 
функционирование Великого Шелкового пути, ми
грации кочевников в Восточную Европу. Специа
лист дифференцирует эти причин в зависимости 
от того, насколько тот или иной район был более 
близок или удален от самого Китая.

Одновременно мы считаем необходимым 
уточнить причины появления китайского импорта 
у населения Евразии. Автор приводит, например, 
вполне справедливое положение А. М. Хазанова 
о том, что дань и подарки кочевникам производи
лись с целью откупиться от их набегов. Рассуж
дая о начале функционирования Шелкового пути, 
Ли Джи Ын верно приводит мысль о том, что на 
первом своем участке эта трасса не была соб
ственно торговой артерией. По мнению Э. де ля 
Вессьера, торговля не являлась целью Китая. Ве
роятно, автор прав, утверждая, что движение ки
тайских вещей происходило, главным образом, в 
политико-дипломатических и престижных целях. 
Но объяснение причин поступления китайских ве
щей к «варварам» требует ныне более углублен
ной трактовки. В случае с Ханьским Китаем дань 
тем или иным субъектам Западного Края нужно 
расценивать не только, а иногда и не столько как 
стремление купить себе мир ценой подношений. 
Отечественные ученые отмечают, что города 
Западного Края, под которым ими понимается 
Восточный Туркестан, отказывались от «даров 
Сына Неба». Они расценивали таковые как по
пытку вмешательства в свои внутренние дела 
[13]. Этот ракурс зазвучит еще более любопыт
но, если взять более поздний период отношений 
Китая с миром евразийских степей. Шедшие туда 
из Поднебесной предметы роскоши вызывали к 
себе двоякое отношение. Это чуждое богатство 
одновременно притягивало и отталкивало сред
невековых кочевников, которые связывали его с 
соблазном и упадком нравов [8, с. 153]. Вряд ли 
случайно, что в более отдаленном будущем люди 
Востока, которые прекрасно осознавали, какую 
опасность несут внешние инновации для сохра
нения идентичности, используя, все же, таковые,

стремились при этом к установлению приоритета 
своих ценностей (японский принцип вакон ёсай: 
«японский дух, западная техника», корейский 
«дондо саги», означающий по сути, то же самое).

В другом месте IV главы автор отмечает, что 
все иностранные гости, прибывавшие ко Дво
ру (в том числе послы и заложники), приносили, 
как правило, подарки. Подчеркнем, что с точки 
зрения китайского менталитета, это были не по
дарки, а дань. Именно в такой форме мог про
исходить обмен «варваров» с Тяньцзы, «Сыном 
Неба», владыкой Срединной империи. Причем в 
обмен на эту дань Китай должен был дать боль
ше. Этого требовал его неизмеримо более высо
кий престиж [6, с. 382].

Исследуя причины появления китайского им
порта в Восточной Европе, Ли Джи Ын делает 
вывод, что в основе этого факта лежит аланская 
миграция, произошедшая между 65-49 гг. до н.э. 
(или несколько позже). Подтверждением этого, 
по мнению автора, является хронология ханьских 
зеркал. С этим мы отчасти согласны. Однако сам 
же исследователь сообщает о более сложной 
хронологической структуре китайского импорта с 
юга России. Одна группа памятников с ханьски- 
ми зеркалами датируется I-началом II вв. н.э., 
а другая группа с ханьскими зеркалами -  концом 
II -  началом III в. н.э. Памятники с нефритовыми 
деталями мечей относятся к позднесарматскому 
времени, т.е. II -  III вв. н.э. В принципе, связь дви
жения китайских вещей исследуемого времени 
с известной аланской миграцией возможна. Тем 
не менее, нужно учитывать и фактор трансрегио
нальных торгово-обменных связей, в том числе и 
по Великому Шелковому пути.

Таким образом, работа Ли Джы Ын дает хоро
шее представление о тех сложных, многообраз
ных исторических процессах, в ходе которых воз
никла разветвленная, опосредованная система 
связей между народами и племенами Великой 
Степи и далеким Китаем в древности.

В русле проблем изучения ВШП большой инте
рес представляет исследование восприятия друг 
другом представителями различных культур Ев
разии, начиная с древности и заканчивая новым 
временем. В этом отношении, важную роль игра
ет упоминавшаяся выше коллективная моногра
фия «Элита в истории древних и средневековых 
народов Евразии» [52]. Обратим особое внима
ние на некоторые положения главы X «Кочевая 
элита степной империи. V I-IX  вв.». В ней отме
чено, в частности то, что религиозные системы 
добиваются гораздо более серьезных успехов и 
имеют большую эффективность, когда им уда
ется адаптироваться к мировоззрению данной 
«атакуемой» аудитории, создавая ощущение, что 
«новое» послание на самом деле является лишь 
«улучшением» старой веры и полностью соответ
ствует традиционным представлениям людей [52, 
c. 163]. Религией, которая предъявляла в первые 
века своего существования менее всего требова
ний к кочевникам Центральной Азии, был ислам. 
Мусульманское духовенство требовало от кочев-
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ников единственно официально принять эту ре
лигию и декларировать свою веру в Аллаха [52, 
с. 164]. Похожая ситуация существовала до кон
ца XVIII -  середины XIX в. на Северном Кавказе. 
Представители целого ряда народов Северного 
Кавказа, официально принявшие в это время ис
лам, не придерживались строго догматической 
версии мусульманской религии. В их верованиях 
(особенно, у адыгов Закубанья) было немало эле
ментов домонотеистических воззрений, а также 
христианства, олицетворявших синкретические 
представления местного северокавказского на
селения, что позволяет их аттестовать, как ересь 
[15]. Однако с конца XVIII в. наблюдается тенден
ция к радикализации ислама. Причиной для это
го, по большому счету, не было желание властей 
массово христианизовать горцев, хотя проекты, 
направленные на христианизацию, как известно, 
имели место. Так, известна своей деятельностью 
Осетинская духовная комиссия, действовавшая в
XVIII в., и продолжившая затем работу в XIX в. 
[13, с. 104-112]. Большую известность получило 
«Общество восстановления православного хри
стианства на Кавказе», учрежденное в январе 
1860 г. по инициативе тогдашнего кавказского 
наместника А. И. Барятинского при поддержке 
представителей высших властей (великий князь 
Михаил Николаевич). Некоторые историки пола
гают, что деятельность «Общества» послужила 
одной из причин мухаджирства [37, с. 175]. Из
вестны проекты отдельных, менее влиятельных 
лиц, направленные на христианизацию горев 
(А. А. Бегичев). Не будем забывать и о том, что с иде
ей проповедания Евангелия среди них вступал и 
А. С. Пушкин («Путешествие в Арзрум»). Впро
чем, на наш взгляд, все эти проекты безнадежно 
запоздали, а если реализовывались, то фрагмен
тарно и непоследовательно. Но главное, что даже 
после присоединения Крыма в 1783 г. говорить о 
христианизации было уже поздно -  разразившее
ся в 1785 г. восстание шейха Мансура ярко свиде
тельствовало о том, что северокавказский ислам 
становится знаменем политической борьбы и эт
нической мобилизации против расширения при
сутствия России на Северном Кавказе.

На наш взгляд, обострение обстановки на Се
верном Кавказе в первой половине -  середине
XIX в. было прежде всего, связано не сколько с 
угрозой для горцев потери конфессиональной 
идентичности (несмотря на приведенные выше 
факты, целью российских властей в XVIII-X IX  вв., 
по большому счету, никогда не была смена ве
роисповедания северокавказцев (о чем говорит, 
например, опыт А. П. Ермолова) [47, с. 370-373], 
сколько с необходимостью отказа местного насе
ления от распространенного среди них понима
ния свободы и принять российский уклад жизни 
с его бюрократией, муштрой и т.п. На Северном 
Кавказе имел место удивительный парадокс, от
меченный В. М. Батчаевым [47, с. 176]. Россия в 
результате «Кавказской войны» одержала поли
тическую победу, а Османская империя -  побе
дила на «идеологическом фронте». Большинство

горских народов стали мусульманами и остаются 
ими по сей день. Вопрос -  почему? И вновь мож
но обратиться к историческому опыту народов, 
живших на ВШП. Хотя кочевые народы воспри
нимали и чужое, но более всего они ценили свое 
[52, с. 55]. Именно ислам явился интегрирующим 
фактором, наиболее полно синтезировавшим 
ведущие ценности горских народов: привержен
ность традициям, маскулинность и связанная с 
ней система гендерных ролей, уважение к пред
кам и их опыту, устойчивость социальных струк
тур, уходящих корнями в прошлое, и т.п. Сегодня 
мы видим, как все эти ценности явно доминируют 
в сознании северокавказцев. Впрочем, данное 
явление, именуемое футуро-архаикой, уже шага
ет и по миру.

Большое значение имеют международные на
учно-практические конференции, проведенные в 
г. Ставрополе на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказ
ский федеральный университет» в 2016 и 2017 гг. 
Два этих представительных форума имели общее 
название «Историко-культурное наследие Вели
кого Шелкового пути и продвижение туристских 
дестинаций на Северном Кавказе». Наряду с про
блемами туристских маршрутов, немало статей 
были посвящены различным странам и регионам 
в истории Великого шелкового пути.

Всем историкам, кто изучает Великий шелко
вый путь и преподает соответствующие данной 
проблематике курсы, было бы важно обратиться 
к опыту указанного форума, который важен, пре
жде всего, широким временным охватом архео
логического и исторического материала: от V I-IV  
тысячелетий до нашей эры вплоть до современ
ности, когда актуальными становятся вопросы об 
использовании исторического наследия Великого 
шелкового пути. Столь же широк региональный 
аспект проблематики, связанной с функциониро
ванием Великого шелкового пути, охватывающий 
территории, начиная от Придонья, Северного 
Кавказа и Закавказья и заканчивая Китаем. Зна
чительно разнообразие спектра исследователь
ских ракурсов, охватывающее проблемные поля 
истории, археологии, историографии, истории 
материальной и духовной культуры, экономики и 
туризма.

Прежде всего, следуя хронологическому прин
ципу, следует отметить, что проблемы становле
ния городов, возникающих на торговых магистра
лях древности, являются объектом исследования 
во многих опубликованных материалах. Пробле
мам античного и средневекового города посвяще
ны статьи профессора А. А. Кудрявцева, доцента 
Е. А. Кудрявцева (Северо-Кавказский федераль
ный университет) о Дербенте в эпоху антично
сти и средневековья и его значении в истории 
Великого шелкового пути [29; 30; 31]. Эти статьи 
основываются на богатом археологическом мате
риале, накопленном авторами, который позволил 
отнести возникновение города к рубежу IV-III тыс. 
до н.э. и доказать, что уже с III в. до н.э. Дербент- 
скиий проход имел торговые связи с эллинисти
ческим миром Ближнего Востока, а в первые века
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нашей эры торговые контакты значительно акти
визировались. Дербент стал выступать важным 
центром международной торговли по кавказским 
маршрутам Великого шелкового пути, контроли
руя главные «ворота» Кавказа, через которые 
шел товарообмен между эллинистическими цен
трами Ближнего и Среднего Востока с античными 
городами Северного Причерноморья и Приазо
вья. Е. А. Кудрявцев, прослеживая значение Дер
бента в более поздний период (XI-XIII вв.), выде
лил три основных этапа развития международной 
торговли: X I-X III вв. -  период расцвета города как 
торгового центра; XIII-XVI вв. -  резкое снижение 
торговли и экономический упадок Дербента из-за 
военно-политических потрясений; XVII-XVIII вв. -  
новый подъем вследствие распространения рос
сийских и европейских товаров.

Эти же проблемы рассматриваются В. П. Ко
пыловым (Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону), исследующим роль транзит
ной торговли в развитии урбанистических процес
сов в районе Нижнего Дона в V I-III вв. до н.э. -  
региона Северного Причерноморья -  на основе 
главным образом, полученных вследствие рабо
ты Южно-Донской экспедиции, археологических 
материалов [25]. Также имеет значение наме
рение автора соединить отдаленные эпохи во 
времени, судя по рекомендациям автора об ор
ганизации в регионе археологического, истори
ко-ландшафтного заповедника.

В статье Ш. Г. Кайтана (Абхазский институт 
гуманитарных исследований им. Д. Гулиа) речь 
идет о раннесредневековых крепостях Абхазии, 
игравших значительную роль на Западнокавказ
ских ответвлениях Великого шелкового пути в IV - 
VI вв. [20]. Статьи С. А. Сулеймановой (Институт 
востоковедения им. З. М. Буниятова, Азербайд
жан) и А. Ю. Скакова (Институт востоковедения 
РАН) раскрывают значение кавказских марш
рутов в сети древних торговых путей [46; 49]. 
С. С. Сулейманова привлекает сведения многих 
античных авторов, свидетельствующих о важной 
роли Кавказской Албании в образовании колоний 
и торговых путей древневосточных государств. 
А. Ю. Скаков уточняет места прохождения торго
вых коммуникаций через регион Кавказа, начиная 
с античности, и вплоть до 2015 г Торгово-эконо
мическим взаимоотношениям Южной Осетии со 
странами античного мира в Сармато-Аланский 
период посвящена статья Р. Х. Гаглоева (Юго
Осетинский научно-исследовательский институт). 
В ней на основе археологических данных (главным 
образом, монет) рассматриваются межплеменные 
контакты, начиная с доскифских времен [10].

Общие проблемы торговых путей древности 
рассматриваются в статьях А. А. Туаллагова (Се- 
веро-Осетинский институт гуманитарных и соци
альных исследований им. В. И. Абаева), который 
отмечает, что интерес к ним возрос в ходе реали
зации международного проекта ЮНЕСКО «Ком
плексное исследование шелковых путей -  путей 
диалога». На основе критического анализа антич
ных текстов, автор стремится показать, что до се

редины I в. н. э. не имеется сведений о существо
вании северного торгового пути из Азии в Европу, 
как не было и самого пути [50]. Ю. А. Прокопенко 
(СКФУ, Ставрополь), сосредоточил внимание на 
цикличности функционирования транзитных пу
тей на Северном Кавказе в V -X I вв. в зависимо
сти от международных отношений, вражды меж
ду великими державами и крупномасштабными 
войнами, чередующимися с относительно мир
ными и стабильными периодами, что свидетель
ствовало о «пульсирующем характере» действий 
магистралей. Автор выделяет чередование трех 
вариантов функционирования торговых путей, 
когда доминировали различные трассы [42].

Немало статей содержат проблемы, связан
ные с транзитом по Великому шелковому пути в 
период средневековья. Помимо вышеуказанных, 
следует отметить материал В. А. Бабенко (СКФУ) 
о торговых путях Центрального Предкавказья в 
эпоху Золотой Орды [1]. Исследователь по не
многочисленным свидетельствам прослежива
ет торговые пути по территории Центрального 
Предкавказья, связывающие регион с Ираном, 
Нижним Подоньем и Китаем. Статья Н. Н. Гаруно
вой (Дагестанский государственный университет) 
посвящена индийским купцам, находящимся в со
ставе астраханского и кизлярского купечества в 
XVII-XVIII вв. [11]., в ней затрагиваются противо
речия и сложности взаимоотношений индийских 
купцов с русскими, которые, имея возможность 
вести полноценную торговлю только в своей 
стране, отстаивали свое превосходство на рос
сийском рынке.

Помимо статей более традиционного плана, 
отразивших влияние Великого шелкового пути на 
историю многих народов в широком региональ
ном аспекте на примерах Калмыкии [24], в Арме
нии [27; 36], Средней Азии и Казахстана [40], гор
ских поселений Северного Кавказа [12], имеются 
публикации, в которых основное внимание уде
ляется культурным контактам, осуществляемым 
в ходе функционирования Великого шелкового 
пути. В частности, Д. В. Пикалов писал о наход
ках, относящихся к зороастрийским и манихей- 
ским верованиям на Северном Кавказе, на осно
ве которых автор сделал вывод о притоке сюда 
мигрантов из Согдианы и Сасанидского Ирана, 
причем, не маргиналов, но лиц, способных осно
вать святилища в крупных населенных центрах 
[38]. В статье А. А. Цуциева (Северо-Осетинский 
государственный университет им. К. Л. Хетагу- 
рова) говорится на основе археологического ис
следования могильников об артефактах культуры 
Востока в аланских памятниках Горной Осетии. 
В статье С. Б. Буркова (Институт истории и архе
ологии, Владикавказ) и А. И Мальсагова (Ингуш
ский государственный университет) характеризу
ются китайские бронзовые предметы, найденные 
в Ингушетии [4; 48; 51].

Материал теоретико-обобщающего и исто
риографического характера содержится в ряде 
статей, посвященных теоретическим аспектам 
проблем, в частности, вопросу о наследии ци-
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вилизационных ценностей Великого шелково
го пути. Среди немногих публикаций, в которых 
рассматриваются традиции Великого шелкового 
пути, следует выделить статьи И. В. Крючкова 
(СКФУ), которые посвящены осмыслению тради
ций и наследия экономических и культурных кон
тактов «дороги шелка» в XIX -  начале XX веков, 
когда активизировались связи России с Персией 
и Османской империей [27]. Анализируя статьи 
экспорта и импорта, динамику ввоза иностран
ного капитала, создание современной для того 
времени транспортной системы, автор приходит 
к выводу о положительном внешнеторговом саль
до региона, отмечает, что Кавказ в этот период 
стал активным субъектом мировых экономиче
ских связей, как и во времена Великого шелково
го пути. Л. Н. Величко (СКФУ), анализирует разви
тие Программы европейской политики соседства 
на Южном Кавказе, неоднократно ссылаясь на 
опыт контактов Великого шелкового пути [7]. 
В статье В. Н. Садченко (СКФУ), рассматривает
ся экономический потенциал Великого шелкового 
пути и перспективы ЕАЭС [44]. И. А. Коробкина 
(СКФУ) раскрывает значение модели нового шел
кового пути согласно современному китайскому 
проекту «Один пояс и один путь» [26]. Проблемы 
развития туризма на трассах Великого шелкового 
пути с учетом опыта прошлого рассматриваются 
в статье Л. П. Ермоленко (СКФУ) [17]. Традициям 
шелководства на Северном Кавказе посвящены 
материалы Н. Д. Судавцова (СКФУ), Т. В. Белико
вой (СКФУ), которые отражают высокую степень 
актуальности и значимости этого товара на про
тяжении нескольких столетий [47; 48].

Историографический ракурс выступает на пер
вый план в статьях М. Е. Колесниковой (СКФУ) 
и А. Думикяна (Институт истории Национальной 
академии наук Армении) [16; 21; 22]. М. Е. Ко

лесникова анализирует труды, изданные в XX в. 
как отечественных историков-кавказоведов 
М. Г. Мошкова, С. Н. Савенко, Н. Е. Берлизова, 
А. С. Скрипкина, В. А. Кузнецова, А. А. Ерусалим- 
ской, И. В. Каминской, З. В. Доде, так и зарубеж
ных, в которых ставятся и решаются вопросы, 
связанные с историей Великого шелкового пути. 
В статье А. Думикяна исследуется значение ар
мянского культурно-экономического фактора в 
связи с историей Великого шелкового пути в трудах 
французских путешественников, начиная с XIII в. 
(Г Рубрук) и вплоть до XVII в. включительно.

Особо следует отметить участие зарубеж
ных коллег в обсуждении проблем, связанных с 
историей Великого шелкового пути. Свои статьи 
предоставили Аттила Колонтари (доцент Капо- 
шварского университета, Венгрия): его работа 
посвящается историко-культурному наследию 
Юго-Западной Венгрии и перспективам развития 
туризма: особо выделяется значение города Печ, 
как важного торгового центра, а также мест, свя
занных с пребыванием здесь султана Сулеймана I, 
бальнеологических курортов, центров сельского 
туризма [23]. Профессор Ласло Чичман (декан 
факультета социальных наук и международных 
отношений Будапештского университета имени М. 
Корвина) опубликовал статью на английском язы
ке «The fault lines in the middle East after the military 
defeat of ISIS» (Линии разлома на Ближнем Восто
ке после военного поражения ИГИЛ) [54].

Обращение к материалам, опубликованным 
в вышеназванных трудах и сборниках, будет по
лезным для широкого круга исследователей и чи
тателей, содержание указанных статей, научных 
монографий и диссертаций можно использовать 
в преподавании многих гуманитарных и приклад
ных дисциплин.
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