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Э К О Н О М И Ч Е С К О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  И  Р А З В И Т И Е  
Т О Р Г О В Л И  В  И Р А Н Е  В  3 0 -4 0 -Ы Е  Г О Д Ы  X I X  В .

После окончания второй ирано-русской войны в экономической 
жизни Ирана стали происходить события, которые оказывали значительное 
влияние на развитие страны. В первую очередь нужно отметить бурное 
развитие торговли, и особенно, через русские владения на Кавказе и в 
Астрахани. Появляются и “ новые помещики”  -  главным образом, предста
вители бывшего купечества, желавшие развивать в стране новые предприя
тия, мануфактуры, строить текстильные и хлопчатобумажные фабрики или 
хотя бы большие ремесленные производства.

С другой стороны, рост внешней торговли и ввоз в страну большого 
количества предметов (товаров) фабричного производства приводил к 
разорению большей части иранских ремесленников, не выдерживавших 
конкуренции с европейскими товарами. Вместе с тем, в тяжелом 
экономическом положении оказались и другие низкообеспеченные слои 
населения -  городские низы {пути), рядовое духовенство, потому что из-за 
низких доходов многие представители шиитского духовенства (улемов) 
вынуждены были заниматься мелкой розничной торговлей, а эта сторона 
экономики стала терпеть убытки из-за появления в начале 30-х годов 
европейских магазинов и торговых домов в крупнейших городах Ирана1. 
Это были магазины и торговые дома русских купцов и английских 
торговцев из Индии и самой Англии.

А после 1830г., когда Османская Турция под давлением России 
(после поражения от нее в войне 1828-1829гг.) и Англии, Австрии и 
Франции была вынуждена открыть дня международной торговли южные 
порты Черного моря и, в первую очередь, Трапезунд , начался бурный рост 
товарооборота и транзитной торговли через Иран китайским чаем, 
иранским шелком, сладостями, кожей и хлопком, индийскими пряностями, 
тончайшими тканями и другими товарами. С 1830г. мы можем наблюдать 
резкое возрастание и российского экспорта в Иран. Это, прежде всего, 
железо и гвозди, шифер и стекло, ситец, полотно и русское оружие3. 
Важнейшим пунктом торговли становится для иранских купцов русский

1 Фешахи М.Р., 1352/1972. С. 211; Фаландин О., 1356/1977. СС. 42-43; Ватсон Сир Г.Р. Т.2- 
1354/1975. С. 291.
1 Matthec R., 1999. PP. 139-142; Исави Ш., 1362/1983. С. 293; Куканова Н.Г., 1977. С. 205; 
Дандамаев М. и другие. 1359/1980. СС. 403-405. *
* Matthee R. 2005. PP. 258-260; Куканова Н.Г., 1983. СС. 83-85.
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город Нижний Новгород, а портовый город Астрахань в низовьях Волги 
был так хорошо освоен иранскими купцами, что весь X IX  (а еще раньше -  
X V III век) в этом городе существовала солидная колония (квартал) именно 
иранских купцов, большая часть из которых была армянами, но 
подданными Каджарского Ирана4.

Некоторые историку пришли к выводу, что в 30-е гт. Х ІХв. (и это 
продолжается в 40-е гтJ) торговые пути через Османскую Турцию 
выглядели примерно так: Тавриз-Нахичеван-Ереван-Гюмри-Карс-Эрзерум, 
а в Эрзеруме дорога делилась, одна шла на север к  порту Трапизонд, а 
другая -  через Амасию-Токат-Анкару-Бурсу-Стамбул и уже из турецкой 
столицы в европейские страны5. Эти торговые пути были известны со 
времен Сефевидов, но только в 30-е гг. Х ІХв. по ним началось оживленное 
передвижение караванов с товарами из Ирана и через Иран — из Индии и 
Китая, а в обратном направлении купцы завозили европейские товары, 
неизвестные в Иране. Нужно отметить, что на южном направлении быстро 
развивается торговля англичан и индусов (английских купцов) через порты 
Персидского залива примерно в эти же годы.

Резко возросло значение тифлисской таможни, потому что до 1847г. 
иранские и индийские купцы, пересекая границу с Россией на Кавказе в 
любом месте, затем были обязаны ехать с товарами в Тифлис, платить 
таможенную пошлину, и уже после этого они могли продолжать свой путь 
до Нижнего Новгорода, Москвы или Астрахани.

Надо отметить и тот нюанс, что в Москву ехать многие иранские 
купцы не любили и не хотели, поскольку в этом городе было много 
грабежей и убийств иностранцев, а вот в городах на Волге -  Астрахани, 
Самаре, Саратове и Нижнем Новгороде -  они гораздо охотнее 
останавливались, снимали внаем дома (а часто и собственность 
приобретали, один дом на 2-3 хозяев-иранцев) и успешно торговали. Из 
Ирана вывозили шелк и шерсть (Гилян, Талыш, Мазандаран, Гурган, 
Азарбайджан), краски и сладости (Йезд, Тегеран, Тавриз, Исфаган), табак и 
кофе (из северных и восточных провинций), хлопок (из Хорасана, 
Мазандарана и Азербайджана)6. Причем, ежегодно во всех этих областях 
страны происходит увеличение площади посевов хлопка, табака, фруктов и 
других экспортных культур.

Многие путешественники и послы, побывавшие в Иране в начале 30- 
X гг., отмечают что в стране отсутствовала фактически не только

4 Исави Ш. 1362/1972. СС. 277-279; Куканова Н. Г. 1977. С. 207; Шарашенидае 1984. СС. 
33-35; Matthee R. 2005. PP. 259-263.
5 Issawi Ch. 1971. PP. 281-283; Мотаэаде X. 1366/1988. СС. 196-198; Маркарян С.А. Рецензия. 
N 3.2009. С. 205; Matthee R. 2005. PP. 260-264. Маргаросян А.У. 1990. СС. 177,182-183.
‘ Matthee R  2005. PP. 179-187. Isstwi Ch. 1971. PP. 294-295.
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современная капиталистическая, но и мануфактурная промышленность. В 
европейской исторической науке устоялся взгляд, согласно которому в 
Иране только в начале 30-х гг. (1830-1833гг.) происходит зарождение 
мануфактур, первых ковроткацких фабрик и домашней мануфактуры. Уже 
в ХѴПІв. во многих городах иранского государства примерно 30% населе
ния занималось ремеслом. В городах имелись ремесленные мастерские по 
ткачеству, в которых работало иногда 40-50 ремесленников и их 
помощнике в-подмастерьев7.

Такие мастерские были известны в Исфагане, Иезде, Тавризе, 
Кашане, Куме, Хамадане, Мешхеде, Нишапуре. Хорошо было развито в 
северном и восточном (Хорасан) Иране ковроделие — ковры Кашана, 
Исфагана, Керманшаха, Хамадана, Герата, Кермана, Ардебиля и Тавриза 
прославили иранских мастеров далеко за пределами Каджарской державы8. 
Из иранских городов вывозили оружие, инкрустированное различными 
украшениями, дорогими камнями и отделанное золотом и серебром -  
кинжалы, сабли, пистолеты, приклады для ружей, топоры, ножи. 
Традиционно в Иране была хорошо развита керамическая отрасль і  
славились вазы, графины, блюда, чаши, выполненные в бело-голубом фоне, 
который особенно нравился иранским ремесленникам в области керамики . 
В разных районах страны была развита обработка кожи и изготовление 
кожаных изделий -  она предназначалась для обуви, поясов различного 
размера и отделки. Очень славилась персидская тонкая кожа (сафьян), 
которую красили в различные цвета и продавали в различные страны 
Европы и особенно в Россию. Трудно назвать город в Иране, где не 
выделывали бы различные виды кожи, но особой известностью пользо
вались кожи из Кашана, Исфагана, Хамадана, Шираза, Ахваза, Фарса, 
Тавриза, Ардебиля и других мест. В Иране производилась также и бумага, 
но лучшие сорта бумаги привозили из Китая, Индии, Бухары и транзитом 
продавали в другие страны. Это цветная бумага гауни, гладкая бумага -  
багдади, кашмири, хинди, хатайи, бухарийи1. Издавна в некоторых 
районах было хорошо развито виноделие — особенно славились ширазские 
сладкие вина, шербеты, зимние напитки.

Хорошо было развито переписывание и изготовление на заказ новых 
рукописных книг. В каждом крупном городе имелись мастерские по 
изготовлению рукописей, их украшению миниатюрами. Во всем Иране 
изготовляли сушеные фрукты, и уже с 1830г. среди основных товаров,

1 Фешахи М.Р. 1356/1977. С. 73; Исави Ш. 1362/1983. С.194; Кущи К.К. 1990. СС. 6-16.
* Ватсон Сир Г. 1354/1975. С. 282; Куканова Н.Г. 1977. С. 210; Мотазаде X. 1366/1988. С.169- 
170.
* Фешахи М.Р. 1356/1977. С. 88; Шарашенидае 3 .1984. С. 104.
10 Мотазаде X. 1366/1988. С. 218; Куция К.К. 1990. С. 20; Махбуби Ардекани X. Т.2- 
1370/1992. С. 163.
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которые вывозились в Россию и Европу, ежегодно упоминаются во все 
более возрастающих количествах сушеные фрукты. Заметную часть среди 
вывозимых из Каджарского Ирана товаров занимали лекарственные травы, 
ежегодно увеличивается производство и вывоз табака, который уже с 
ХѴІІв. начал распространяться в разных провинциях Ирана. Россия и 
европейские государства проявляли большую заинтересованность в покуп
ке хлопка, и поэтому иранские купцы с 1830г. ежегодно увеличивают его 
закупки и вывоз за пределы страны .

Однако многие историки и в Иране, и в Европе, которые занимались 
изучением экономической жизни Каджарского периода, считают, что 
только в 30-е годы X IX  века началось развитие индустриального произ
водства в стране, а торговая экспансия европейских стран (России, Англии, 
Австрии, Италии, Франции, Бельгии) приводила к  разорению иранских 
ремесленников12.

Казалось, многие разорившиеся ремесленники не смогут найти себе 
нового занятия, и Каджарскую династию ждут большие потрясения в 40-е -  
50-е гг. Но в годы, когда садр-азамом был Хаджи Мирза Агаси государству 
удалось избежать таких событий, а вот уже после него разразилось мощное 
религиозное движение бабизма. Несомненно, одной из причин бабизма 
было начавшееся индустриальное развитие Иранского государства, в 
результате которого обострились многие общественные отношения и 
экономическое положение страны. Завоз английских и русских фабричных 
товаров имел самые отрицательные последствия для ремесленного 
производства в Иране13.

Недаром именно в 30-е гг. иранские купцы не раз письменно 
обращаются к  шахскому правительству с просьбой ограничить ввоз в 
страну европейских изделий с помощью более высоких пошлин. Вместе с 
тем, вместо того, чтобы вкладывать свои капиталы в строительство новых 
фабрик и заводов, развивать национальное производство (что происходило 
в передовых странах Европы) многие иранские купцы именно в 30-е гг. 
стали в своем деловом аспекте ориентироваться на привоз в страну и 
реализацию продукции великих европейских держав.

Государство мало помогало в развитии индустриального произ
водства в стране, и садр-азам Хаджи Мирза Агаси делал все от него 
зависящее для создания более благоприятных условий для экономического 
переустройства всей жизни общества. Но в Иране не было свободных

" Мотазаде X. 1366/1988. СС. 244-249; Фешахи М.Р. 1352/1972. СС.131-134; Мамедова Н М 
1988. С. 7.
12 lssawi Ch. 1971. PP. 310-315; Таджбахш А. 1362/1983. СС. 355-357. Мамедова Н.М. 1988 С  
6-7.
13 Исави Ш. 1362/1972. СС. 297-298; Мамедова Н.М. 1988. С. 11; Issawi Ch. 1971. PP. 258-260.
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капиталов, которые можно было бы вложить в индустриальное развитие. И 
не надо забывать, что казна была опустошена выплатой контрибуции 
России после Туркманчайского мира 1828г.

Иранское купечество предпочитало заниматься чисто торговыми 
операциями, а полученные капиталы вкладывать в роскошные дома, боль
шие земельные участки, сады и огороды, мельницы и каналы (кяризы), 
караван-сараи и торговые дома' . Однако такие именно вложения 
капиталов не вели дело к развитию производства, индустрии государства, а 
только могли способствовать приумножению капиталов. Иранская знать, в 
отличие от европейской, не хотела и не понимала конечной выгоды от 
вложения капитала в индустриальное развитие. В таких условиях инициа
тиву в деле модернизации страны и создания индустриальной мощности 
государства должно было взять на себя государство. Однако эти мысли и 
идеи только еще пробивали себе путь в сознании иранских государствен
ных чиновников.

Большинство купечества состояло из баззасов -  мелких розничных 
торговцев, не обладавших значительными кациталами. Очень незначитель
но было число крупных купцов, располагавших капиталом в несколько 
десятков тысяч туманов. Поэтому и брать ссуды было очень сложно -  если 
в Европе в 30-е годы обычным явлением было брать ссуду под 5%-6% 
годовых, то в Иране повсеместно купцам давали ссуду под 30%-100% 
годовых1 , что сводило к  минимуму желание брать такие ссуды. Одним 
словом, купеческий (торговый) капитал не готов был принимать участие в 
модернизации страны и развитии крупного фабричного производства. 
Предстоял долгий переходный период, который пришелся на правление 
Мохаммад-шаха и его верного садр-азама Хаджи Мирза Агаси.

Выплата контрибуции России все еще тяжелым бременем лежала на 
правительстве Хаджи Агаси -  оставалось еще 1 млн. туманов выплатить 
русским. Поэтому первые годы правления Мохаммад-шаха прошли в 
условиях увеличивающегося экономического кризиса. Ведь Иран потерял 
самые плодородные кавказские провинции и ежегодно терял в торговле с 
Россией большие суммы, а в соответствии с капитуляционным правом 
урон, понесенный экономикой Ирана должен был быть компенсирован,1 
но никто даже не думал делать это. Мохаммад-шах предпринял ряд мер 
ограничительного характера на пути распространения в Иране европейских 
товаров.

Однако, и купцы, и обычное население было уверено в том, что 
военные действия на Кавказе больше не возобновятся и поэтому о с н о в н а я

14 Фешахи М.Р. 1352/1972. С. 59; Фаландин О. 1356/1977. С. 73.
15 Мотазаде X. 1366/1988. СС. 94-95; Кузнецова Н.А. 1978. С. 53; Исави Ш. 1362/1972. С. 311.
16 Мотазаде Хадж Амин. 1366/1987. С. 262.
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торговая магистраль из иранского Тавриза оживленно обживалась торгов
цами -  именно отсюда шла дорога на Ереван — Гюмри — Трапизонд, кото
рой и пользовались в основном иранские торговцы.17

Грабежи и беспорядки на дорогах не давали возможности торговцам 
пользоваться дорогой Хамадан -  Багдад -  Дамаск. Тавриз был главной 
торговой столицей страны, и именно здесь складировались товары, 
предназначенные к  вывозу и там же проходили таможенный осмотр все те 
товары и изделия, которые завозились в Иран. С 1825г. до 1839г. население 
этого города выросло с 70 тыс. человек до 140 тыс. человек. Расширяется 
ассортимент товаров для торговли с Россией, Турцией и государствами 
Средней Азии, структура торговли претерпевает изменения. Мануфактуры 
становятся основой для производства товаров на экспорт. Увеличились и 
так называемые “ колониальные товары”  на экспорт, которые транзитом 
шли через Иран -  это чай, кофе, сахар, табак, пряности.19

При Мохаммад-шахе Англия занимает половину всего объема 
торговли Ирана, резко увеличивается торговля с Россией и Османской 
Турцией, а также странами Персидского залива. В Тавризе открываются 
английские и русские торговые дома, увеличивавшие возможности торго
вли. 0 Особенно это касается объемов ввоза в страну английский товаров.

Экономическое соревнование между Ираном и европейскими стра
нами было абсолютно неравным. Доходы иранских купцов несравнимы с 
доходами европейских: так, доходы 5 крупнейших купцов Тавриза сос
тавляли около 150 тыс. туманов или около 2.2 млн. франков, а вообще в 
Иране в это время считался богатым купец с капиталом в 30 тыс. 
туманов.21 Недовольство иранских купцов и ремесленников импортом 
иностранных товаров стало причиной бойкота европейских изделий в 
начале 40-х гг. В 1844г. консул Англии в Иране заявил, что “ иранские 
торговцы попросили у властей запретить импорт иностранных товаров, 
угрожая в противном случае их бойкотом. Они считают их ввоз в страну 
нецелесообразным.”  Шах Мохаммад даже издал указ, чтобы все 
придворные ходили в одежде из местных тканей, а производителям 
местных тканей выплачивались субсидии, и обещал тем, кто будет 
производить ткани на экспорт дополнительное вознаграждение.23

17 Натег Хомс. 1368/1989. С. 208; Исави Ш. -1362/1983. С. 139,234.
11 Фешахи М.Р. 1356/1977. С.153; его же: 1352/1972. С. 203.
19 Исави Ш. 1362/1983. С.107-108; Matthee R. 2005. PP. 275-277; Lambtoo A.K.S. 1988.РР. 111- 
117.
“  Мотазаде Х.А. 1366/1987. СС.267-268.
21 Мотазаде Х.А. 1366/1987. С. 268-269; Кузнецова Н.А. 1983. С. 132.
и Исави 111. 1362/1983. С. 114.
М Фешахи М.Р. 1352/1972. С. 207.
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Чтобы сбалансировать свои отношения с Англией в торговле, 
иранские власти подписали взаимовыгодные соглашения с Францией, 
закупив в Париже в 1839г. 40 тыс. ружей. В Тавриз приехал французский 
представитель, который за эти ружья должен был получить от иранских 
властей шерсть, кожу, жемчуга и драгоценные камни для того, чтобы 
компенсировать стоимость этих ружей.24

Англичане настаивали на новом торговом договоре. А .К.С . Ламбтон 
пишет: “Одной из основных причин несогласия шаха Мохаммада на 
подписание торгового соглашения с Британией была нехватка в стране 
наличных денег, а также разочарование в экспорте из страны драгоценных 
камней и металлов, который не обеспечивал ожидаемых доходов.” 25 
Вопреки многим усилиям Хаджи Агаси не удалось уравновесить торговый 
баланс с европейскими странами.

Развивается контрабандная торговля через Стамбул и восточные 
провинции Османской Турции. Из России ввозились металлы, медь, 
свинец, мыло, различные масла, шифер, стекло и другие товары. Из Ирана 
вывозились шелк, шерсть, хлопок, шали, зерно, сухофрукты, лошади. По 
некоторым расчетам Иран завозил в 40-е годы из России товаров на сумму 
1.790.000 туманов, а вывозил в эту страну на 913.000 туманов товаров.26 В 
Османскую Турцию вывозился также в большом количестве и иранский 
табак из Исфагана и Шираза. Реестр приведенных таблиц о торговле Ирана 
показывает, что из страны вывозилось не много наименований товаров и 
изделий. Хаджи Агаси стремился сблизиться с Францией, которая была той 
третьей силой, с помощью которой он надеялся противостоять и Англии, и 
России. Он расширяет международные связи Ирана и подписывает 
договора с Бельгией и Испанией, стремясь противопоставить их Англии. 
Торговый договор с Бельгией был заключен в 1841г. при посредничестве 
Мирзы Джафар -  хана и барона Франсуа Дасиде, полномочного предста
вителя этой страны в Стамбуле. Согласно второму пункту этого договора 
торговцы обеих стран имели возможность свободно передвигаться по всей 
стране. Бельгия могла открыть свои торговые представительства в Тегеране 
и Тавризе, Пошлины были установлены для купцов из обеих стран в 5% 
стоимости товара.27

В 1842г. Хаджи Агаси добился подписания торгового соглашения с 
Испанией. Снова посредником на переговорах в Стамбуле с иранской 
стороны выступил Мирза Джафар-хан. И второй, и третий пункт этого 
договора в точности повторяли те же права и размеры пошлин на товары,

24 Натег X. 1368/1989. С. 214-215.
25 Ламбтон А.К.С. 1363/1984. С.240.
26 Натег X. 1368/1989, С. 255.
27 Исаки Ш. 1362/1983. С. 400
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что и в соглашении с Бельгией. Хаджи Агаси решил ускорить подписание 
договора с Францией. С этой целью уже в 1840г. начались переговоры с 
графом Де Саси. Шах Мохаммад предложил на 15 лет освободить от 
всяких налогов тех предпринимателей и торговцев, которые приедут из 
Франции и создадут в иранских провинциях новые предприятия.29 Хотя у 
Франции не было никакого торгового договора с Ираном, но в 1844г. 
французским корабляік было разрешено заходить в порт Бушера и загру
жаться опиумом и пшеницей без уплаты каких-либо таможенных пошлин. 
Хаджи Мирза Агаси в 1846г. сообщил послу Франции, что французские 
торговцы будут признаны привилегированной частью иностранцев и 
иранское государство берет их под свое покровительство, а также обещает 
им ряд других преимуществ и льгот. -

И наконец в 1847г. между Ираном и Францией был подписан 
торговый договор. Уже первый пункт этого договора предоставлял защиту 
государства тем гражданам обеих стран, которые захотят поселиться на 
территории договаривающихся стран. Им разрешалось приобретать 
недвижимость, пользоваться сухопутными и морскими путями, продавать и 
покупать любые изделия. Хаджи Мирза Агаси придерживался того мнения, 
что с помощью французов он сможет провести модернизацию в стране. 
Французы планировали ввозить в Иран шелковые и хлопчатобумажные 
ткани и потребительские товары, сахар и предметы роскоши. Они очень 
рассчитывали на емкость иранского рынка при экспорте сахара, а взамен 
надеялись вывозить из Ирана шафран, душистый перец, опиум, медь, 
драгоценные камни, жемчуг, кожу, шали и лошадей. Нерегулируемый 
вывоз товаров из Ирана во времена Фатх-Али-шаха привел к  полной 
разбалансированности вывоза и ввоза в страну. Дефицит в торговле был в 
пользу европейских стран и Османской Турции — в 40-ые гг. при Хаджи 
Агаси в страну ввозилось товаров на 25-30 млн. франков, а вывозилось из 
Ирана ежегодно на 4-5 млн. франков, в Османскую Турцию и на Кавказ 
вывозилось на 3 млн. франков товаров, а завозилось на 13-15 млн. 
франков.31 Правительство при Хаджи Агаси пыталось взять под контроль 
торговлю с зарубежными странами, но в целом это плохо удавалось, что 
привело к расстройству всей финансовой системы страны.

Это дало основание английскому историку Г.Р.Ватсону обвинить 
именно садр-азама Хаджи Агаси в банкротстве государственной казны и 
расстройстве денежного хозяйства. Г.Р.Ватсон пишет по этому поводу: 
“ Государственная казйа вследствие его, Хаджи Агаси, беззаботности и

“  Нийа Вахид. 1362/1983. С. 122-123.
”  Натег X. 1368/1989. С. 203; АдамиятФ. 1354/1973. СС. 552-553.
30 Натег X. 1368/1989. С. 235; его же: 1364/1985. С. 182-183.
31 Куканова Н Т . 1977. С. 173; Lambton A.K.S. 1988. Р. 109-110
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легкомысленного отношения столкнулась с банкротством и исчезновением 
наличных денег. Племенная конница ополчений кочевников к  середине 
века исчезла как род войска, потому что платить племенам было нечем, 
жалование регулярным войскам в 40-е годы задерживалось на пять лет.” 32 
Однако совершенно иную интерпретацию этих событий дает Р.Г.Хедаят. 
Он не был уверен, что Мирза Агаси был беспечным или беззаботным 
человеком в отношении финансов страны и состояния государственной 
казны. Он считает, что Хаджи Мирзу Агаси окружали в это время 
некомпетентные в финансовых вопросах люди, а он следовал их советам, 
Р.Г.Хедаят пишет: “ Окружающие его помощники воспользовались ситуа
цией -  хотя Хаджи Агаси и заверял шаха в искренности всех своих 
поступков и решений на благо государства, они, его советники и помощни
ки, были не лишенными желаний пользоваться земными благами людьми
и, прикрываясь его именем, они часто творили различные злоупотребления, 
о которых ему чаще всего просто не было даже известно.” 33

В целом, мы должны отметить, что финансовое положение страны за 
годы правления Мохаммад-шаха ухудшилось, и денежная система и 
государственная казна находились в состоянии затяжного кризиса. Как 
показывает анализ реестров таблиц, из России возрастает количество 
железа (стали), меди, золота и серебра для ювелирных работ, таблицы 
говорят нам также о вывозе иранских товаров из разных областей в 
Англию, Швейцарию, Индию, Италию, Россию в течение 1844-1845гг., а 
кроме того видно, что прибавился еще и Сингапур, Турция, добавляется 
Германия. Экспорт в Россию возрастает по разным тканям из Ирана к 
1847г., а больше всего вывозился гилянский шелк. В целом материалы этих 
таблиц, которые были составлены нами на основании цифровых данных, 
приведенных в книге иранского историка Х.Натега “ Иран во власти 
чужеземцев”  (Тегеран, 1989, сс. 118-229), при сопоставлении с данными 
русских и английских авторов, тоже писавших о торговле Ирана в ХІХв., 
дают нам приблизительно одну и ту же тенденцию (с небольшим 
расхождением в разных цифрах) -  ежегодное возрастание с 1837г. по 
1849г. вывоза из Ирана различных товаров, но такое же возрастание ввоза в 
страну английских тканей. Все это подтверждает сказанное раньше в нашей 
работе о разорительном характере английского экспорта и трудностях 
иранской текстильной промышленности и всей экономики страны.

В общем, в годы правления Мохаммад-шаха и его главы прави
тельства Хаджи Мирза Агаси торговля Ирана с европейскими странами 
вышла совсем на другой, более высокой уровень. Последствия этой расши
ряющейся из года в год торговли сначала были ужасными для Ирана, но

32 Ватсон Сир Г.Р. Т .2 .1354/1975. С. 477.
33 Хсдаят Р.Г. 1339/1960. Т.Ю. С 339-340.
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через некоторое время результаты этой ситуации сказались в необходимых 
для страны реформах Амир Кабира. Отсюда можно прийти к заключению, 
что все время правления садр-азама Хаджи Агаси на самом деле подго
товило почву и создало необходимые предпосылки для тех широкомас
штабных преобразований в Иране, которые развернулись сразу после 
смерти Мохаммад-шаха и отставки Хаджи Мирза Агаси в 1848г. На наш 
взгляд, недооценивать любую эпоху не стоит в цивилизационном плане 
развития, и период 1830-1849гт. в иранской истории также занимает свое 
заметное место.

Տնտեսական վիճակը և առևտրի զարգացումը Իրանում 19-րդ դարի առաջին կեսին

Հոդվածը նվիրված է Իրանի տնտեսական վիճակը XIX դ. I կեսին և դրության 
վատթարացումը երկրում 1804-1813թթ. և 1826-1828թթ. ռուս-պարսկական պատերազմ
ներից հետո հարցերին, երբ անգլիական և ռուսական մեծաքանակ ապրանքներ մուտք 
գործեցին Իրան, որն էլ բերեց իրանցի արհեստավորների սննկացմանը:

Առևտրի զարգացումն այս շրջանում առաջ գնաց մեծ տեմպերով, բայց 
ապրանքների մուտքն Իրան բարձրացնում էր ապրանքների արտահանումն Իրանից:
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