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Аннотация. Вопросы о становлении городской культуры – причины возникновения городских 

поселений, внутренние и внешние факторы в их формировании, роль городов в экономической, военно-
политической, социально-культурной жизни общества являются актуальными проблемами историче-
ской науки. Особое значение раннего города как историко-культурного центра осознавалось учеными 
самых разных направлений с первой половины XIX в. Исследователи с каждым годом все больше обра-
щаются к тем далеким временам, когда строились города, закладывались основы городских поселений 
в Азербайджане. Определить причины, время и закономерности формирования древнего города, выяс-
нить историческую обусловленность, тенденции развития на различных исторических этапах – цель и 
задача не только историков, археологов, но и исследователей других отраслей знания.  

На протяжении длительного времени учеными Азербайджана и мира исследуются остатки горо-
дищ разных периодов. Сегодня в одних городах проведены серьезные систематические исследования,  
в других только начаты изыскательные работы, третьи локализируются. Периодизация истории изу-
чения градостроительных процессов в Азербайджане проанализирована недостаточно. 

Результаты анализа имеющихся письменных источников, материалы, полученные в ходе архео-
логических исследований, внедряются в историографию городов страны, обобщаются научные подхо-
ды и теоретические выводы. В решении многих вопросов по истории древних городов особое значение 
имеет метод анализа степени их изученности, систематизация научной литературы по проблемам этих 
городов. Объектом настоящей статьи являются исторические города Азербайджана и история их ар-
хеологического исследования в XVIII – начале ХХ вв. В статье представлен краткий обзор истории ар-
хеологического исследования исторических азербайджанских городов. Географические рамки работы 
охватывают в основном территории северного (Республика Азербайджан) и частично южного (на севе-
ро-западе Ирана) Азербайджана. 

Цель работы – обобщать и систематизировать материалы об истории изучения древних городов 
Азербайджана на основе таких методологических принципов, как историзм, научная объективность, 
системность, всесторонность и критический анализ. 

 

Ключевые слова: археология Азербайджана, изучение древних городов, Габала, Гянджа, Баку, 
историческая наука. 

 
В условиях современных глобальных процессов более актуальным становится изучение 

процессов урбанизации, сохранение исторического и культурного наследия. Градостроитель-
ные процессы, формирование государственности в древности – результат взаимовлияния 
местных и соседних цивилизаций. 

Письменные источники и результаты археологических изысканий подтверждают, что в 
Азербайджане издавна существовали поселения городского типа, которые в средневековый 
период стали центрами социально-экономической, административно-политической, религиоз-
ной, научно-культурной жизни страны. Для развития азербайджанских городов значительную 
роль играли магистральные торговые пути из регионов Ближнего и Среднего Востока, благо-
приятные климатические условия, надежные местности с точки зрения обороны, которая была 
постоянно действующим и решающим фактором. На разных этапах исторического развития эти 
города имели свои характерные черты, их социальная организация, уровень культуры, способы 
обороны соответствовали всем необходимым требованиям своего времени [27]. 

Археологические исследования на территории современной Азербайджанской респуб-

лики ведутся со второй половины XIX в., в основном иностранными путешественниками, кол-
лекционерами, любителями артефактов древности. В то же время в трудах авторов XVIII в. 
имеются незначительные информации о древних городах и городских памятниках Азербай-
джана. В 20-е гг. XVIII в. ученые Д. К. Кантемир, И. Г. Гербер и Ф. И. Соймонов, сопровождаю-
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щие Петра I во время его завоевательных походов в Прикаспийский регион, получали указа-
ние изучить и описать старинные памятники Дербента. Материалы, собранные Д. К. Канте-
миром, и план укрепления города были опубликованы в 1728 г. историком Ф. З. Байером. 

В 1723 г., когда русский флот находился в Бакинской бухте, составитель первого описа-
ния Каспийского моря русский мореплаватель Ф. И. Сойманов осмотрел остатки затопленных 
сооружений, принимал их за караван-сарай: «Въ Бакинскомъ заливѣ, двѣ версты отъ города 
къ Югу, видны, на четыре сажени глубины, остатки большаго каменнаго строенія, котораго 
хотя большая часть уже и развалилась, однако въ нѣкоторыхъ мѣстахъ выше воды еще знаки 
есть. Сказываютъ, что-то былъ караванъ-сарай, которой въ старину стоялъ на твердой землѣ, 
и землетрясеніемъ поглощенъ моремъ» [25; 33, с. 37]. 

В 1770–1774 гг. академик С. Г. Гмелин при исследовании западного побережья Каспий-
ского моря описал ряд средневековых археологических и архитектурных памятников Азер-
байджана [12]. В 1807 г. географ А. И. Михайловский, составивший карту Бакинской бухты, 
первым заявил, что остатки затопленных сооружений являются оборонительными сооруже-
ниями [24]. 

Известный азербайджанский историк А. А. Бакиханов (1794–1846) был одним из пер-
вых исследователей, который собирал сведения о средневековых поселениях, городах, оборо-
нительных сооружениях Азербайджана [17]. Он в труде «Гюлистани Ирем» (1835 г.) при изу-
чении проблем средневековья, наряду с письменными источниками, впервые в историогра-
фии Азербайджана использовал материальные памятники культуры. Его интересовали 
развалины таких древних городов, как Гянджа, Шамкир, Бейлаган, Шабран, Габала и Баилов-
ский замок. А. А. Бакиханов сообщил, что под водами Каспийского моря между Баку и Салья-
ном, в 50 верстах от берега, есть городские руины, и даже арендовал две парусные лодки и 
попытался осмотреть памятник [4]. 

А. Бакиханов писал: «Я собрал, сколько мог материалов, сличил разбросанные сведения, 
сверил предания с памятниками и, имея в виду летописи, грамоты, монеты, надписи и разные 
исторические записки современников и предков, по возможности старался соблюсти условия 
историка – описать происшествия в связи и порядке, руководствуясь строгим беспристрасти-
ем в отношении к единоверцам своим и к родине, почитая весь род человеческий одним се-
мейством, а шар земной – общим отечеством» [7, с. 132]. 

В ХIХ в. развалины некоторых городов были посещены разными исследователями, в ос-
новном, как выше указано, археологами-любителями. Ими были описаны лишь наземные па-
мятники, и данные сведения имеют общий характер. В 1846 г. в «Журнале Министерства 
народного просвещения» вышла статья А. Яновского, где говорится и о некоторых городах 
Северного Азербайджана (часть Кавказской Албании) [3, с. 11–12]. 

В 1819 г. английский писатель, путешественник Роберт Кер Портер (1781–1842), кото-
рый продолжительное время работал в России, посетил руин города Шиз (Тахти Сулейман) в 
Южном Азербайджане и впервые научно описал его. В первой половине XIX в. У. Монтейс, ис-
следовавший Муганскую равнину13и южные берега Каспийского моря, посетил крепость Ул-
тан и зафиксировал этот памятник [37]. 

В середине и второй половине XIX в. памятниками Азербайджана средневекового пери-
ода интересовались такие выдающиеся востоковеды, как Н. В. Ханыков, Б. А. Дорн, Г. Д. Франч. 
Особого внимания заслуживают исследования памятников Б. А. Дорна на Ширване24и Н. В. Ха-
ныкова на Нахчыване. В 1852 г. Н. В. Ханыков осмотрел остатки города Хараба Гилан. На осно-
вании найденной в городе каменной плитки с надписью с датой 712 г. хиджры (1312–1313 гг.) 
и предварительных исследований ученый пришел к выводу, что город был брошен в 712 г. 
хиджры [38, с. 84]. 

В работах С. П. Зелинского [15], К. А. Никитина [28], И. Шопена [33], Н. Э. Энгельгарта 
[35] встречаются описания средневековых памятников Нахчыванского края. Предваритель-
ное обследование мавзолея (ханагях) Пир Хусейна тоже совпадает с этим периодом. В 1858 г. 
ханагях посетил востоковед, нумизмат И. Бартоломей, сам памятник, особенно его изразцо-
вый декор, вызвал большой интерес у исследователей [20]. 

                                                 
1 Равнина в восточном Закавказье (юго-восток Азербайджанской Республики), расположенная к югу от 
слияния рек Аракс и Кура. 
2 Историческая область Азербайджана на западном побережье Каспийского моря простиралась от Дер-
бента на севере до дельты реки Кура на юге. 
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В 1848 г. известный русский востоковед Н. Н. Ханыков обследовал некоторые памятни-
ки городов Барды и Нахчывана. 

Широкие археологические раскопки, произведенные после 70-х гг. XIX в., играли суще-
ственную роль в исторической науке по изучению городской культуры Азербайджана, кре-
постных сооружений, укрепленных поселений. Значительное влияние на развитие археоло-
гического изучения Азербайджана оказали создание Кавказского археологического комитета 
в Тифлисе (Тбилиси) в 1871 г. и созыв V Всероссийского археологического съезда в 1881 г. 

Кавказский археологический комитет сделал попытки для изучения этого региона, од-
нако эти попытки не увенчались успехом. Вызывает большое сожаление необъективное от-
ношение Общества любителей археологии Кавказа к старинным памятникам Азербайджа-
на3.5Выступая на открытии общества, заместитель председателя Берже сказал, что «Ленко-
ранский, Гянджинский и Нухинский (Шеки) районы не представляют археологического 
интереса» [10, с. 10]. 

В 1879 г. И. С. Поляков проводил археологические исследования в Нахчыване, а Н. О. Се-
лосани исследовал руины города Барда и его окрестностей [36]. 

В связи с подготовкой к V Археологическому съезду в 1881 г. комитет проявил опреде-
ленную активность, и со стороны Московского археологического общества также было уде-
лено достаточное внимание археологическому изучению региона. К этому периоду относятся 
некоторые исследования разведочного характера в различных городах Азербайджана.  
В 1896 г. развалины Хараба Гилана посетил археолог К. Е. Думберг. Он доставил в Кавказскииm  
музеиm  две каменные плиты с арабскими надписями [16, с. 15]. 

С 1888 г. издавалась серия «Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедиция-
ми Московского археологического общества». Дальнейшая работа Общества на Кавказе при-
вела к тому, что в 1901 г. в Тбилиси было учреждено Кавказское отделение общества. 

Хочется отметить раскопки преподавателя реального училища Э. Реслера в городе Гян-
джа 1899 г., которые носили познавательный характер. В трудах Э. Дорна [14], И. М. Берёзина 
[9], А. Камарова имеются некоторые сведения о городах Дербент, Габала, Шамахы и т. д. 

В первые десятилетия ХХ в. были исследованы некоторые средневековые памятники 
Азербайджана, опубликовано несколько работ по вопросам средневековых городов и поселе-
ний. На развалинах города Хараба Гилан были проведены разведочные исследования и был 
составлен альбом описаний руин города [16, с. 17]. 

Наблюдая за рельефом памятника, С. В. Тер-Аветисян составил его примерный план, 
провел небольшие раскопки в восьми точках города. Он передал Кавказскому музею два 
надгробия из белого мрамора весом 80 фунтов (1280 кг), выгравированные надписи арабским 
алфавитом [31, с. 169]. 

В мае 1914 г. в Кавказском отделении Московского археологического общества С. В. Тер-
Аветисян доложил («Описание развалин Хараба-Гилана, Нахичеванского уезда, Ордубадского 
участка, Эриванской губернии») [16, с. 19; 32] о результатах раскопок в развалинах. 

В 1902 г. И. А. Маевский опубликовал статью о городищах и курганах Мильской степи, 
описал ряд средневековых памятников [22, с. 57–68]. В 1903 г. А. В. Уильям Джексон, а в 1907 г. 
А. Ф. Стал посетили руины города Тахти-Сулейман (Шиз). 

В 1905 г. в известиях Императорской археологической комиссии был опубликован 
научный отчет академика В. В. Бартольда о результатах исследования археологического объ-
екта, обнаруженного в Баку в 1904 г. [7]. 

В 1906 г. к столетию присоединения Дербента к России была опубликована книга Е. И. Ко-
зубского «История города Дербента», в которой автор предпринял попытку собрать воедино все 
имеющиеся сведения об истории города с момента его основания и до начала XX в. 

По замечанию В. В. Бартольда: «Несмотря на все старания автора, которому восточные 
источники были доступны лишь в переводах, а методы исторического исследования почти 
совершенно неизвестны, задача оказалась ему не по силам» [6]. У нас нет оснований не дове-
рять Е. И. Козубскому, однако достоверность представленных в работе данных зачастую невоз-
можно проверить, поскольку отсутствуют ссылки на соответствующие документы. Е. И. Козуб-
ский объясняет это следующим образом: «К сожалению, в видах уменьшения объема книги не 
                                                 
3 Общество было создано в 1873 г. с целью защиты и сохранения известных памятников Кавказа от раз-
рушения и разграбления. Оно должно было путем сбора археологических материалов изучить древние 
памятники и археологические наследия Азербайджана. 
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представлялось возможным напечатать ее с цитатами и ссылками на литературные и архив-
ные источники. Таковых цитат и ссылок потребовалось бы напечатать такое количество, кото-
рое непомерно бы увеличило объем книги, и без того значительно большой». Конечно, граница 
между источником и историографической работой, применительно к трудам авторов прошлых 
веков, часто бывает размыта. Это относится и к исследованию Е. И. Козубского, сочетающему 
бесценный фактический материал с компилятивным характером изложения [6; 19]. 

В 1906 г. вышла книга Е. Козубского, где описаны и оборонительные сооружения горо-
да, и топография города [19]. Однако вопросы об истории города освещены были неправиль-
но. В. В. Бартольд уделял в своих исследованиях большое внимание Дербенту и приводил ин-
тересные сведения о приемах строительства каменных стен города [6]. 

В 1915 г. Е. А. Лалаян провел предварительные разведывательные исследования на раз-
валинах Габалы и предположил, что Сальбир – это развалины Сирхаба. 

Таким образом, до 1918 г. изучение археологических памятников Азербайджана не бы-
ло последовательным, археологические источники не стали важным источником для реше-
ния основных проблем истории Азербайджана. Некоторые авторы даже пытались отчуждать 
типичные средневековые археологические памятники Азербайджана (Е. А. Лалаян, С. В. Тер-
Аветисян). Образцы материальной культуры, полученные в результате полевых археологиче-
ских исследований, были вывезены за пределы Азербайджана, словом, культурное наследие 
народа было разграблено. 

С целью изучения исторических памятников и для их защиты в 1918 г. в Баку было со-
здано археологическое общество, а в 1919 г. этнографами и востоковедами были организова-
ны кружок любителей археологии и истории Востока, членами которого было учреждено 
«Общество изучения мусульманского Востока при Бакинском университете» [18, с. 46]. Еще 
одно важное событие – это создание Музея независимости в декабре 1919 г. в честь первой 
годовщины парламента Азербайджанской Демократической Республики (1918–1920) [11, 
с. 33–40]. В музее были собраны материалы, обнаруженные в ходе археологических исследо-
ваний. Через год музеем было организовано первое археологическое исследование в ком-
плексе Ширваншахов и Девичьей башни (Гыз галасы) в Баку [29]. 

После установления советской власти в Азербайджане в развитии исторической науки 
и археологии начинается качественно новый этап – широкие и планомерные исследования.  
В 20-х гг. XX в. было положено начало систематическим археологическим изысканиям в рес-
публике, которые дали весьма ценные результаты [23]. Был создан ряд учреждений, которые 
занимались изучением и разработкой общественных наук, в том числе истории Азербайджана 
[2, с. 34]. В 1920 г. Музей независимости был преобразован в Азербайджанский государствен-
ный музей (в музее работала комиссия охраны древних памятников), а в 1922 г. было учре-
ждено Азербайджанское археологическое общество при институте востоковедения и соци-
альных наук. 

Азербайджанский археологический комитет4,6созданный в 1923 г., занимался регистра-
цией, охраной и научным исследованием памятников, в том числе городских. В этом же году 
начало свою деятельность в Баку «Общество обследования и изучения Азербайджана», став-
шее одним из важных научных центров по изучению исторического прошлого. Общество ра-
ботало в тесном контакте с учеными Ленинграда, где имелось специальное отделение исто-
рической секции «Общества обследования и изучения Азербайджана» [27, с. 103–110]. Оно 
ежегодно проводило планированные археологические раскопки. 

В этот период в разных изданиях общества («Известия» и «Труды») публиковались ре-
зультаты исследования и материалы по истории, этнографии и нумизматике Азербайджана. 

В сентябре 1924 г. по инициативе «Общества обследования и изучения Азербайджана»  
в Баку был созван I Всеазербайджанский краеведческий съезд, посвященный вопросам исто-
рии Азербайджана и другим смежным наукам [30]. 

На историко-этнографической секции были сделаны доклады: «О деятельности секции» 
(председатель секции писатель А. Ахвердиев), «Значение истории древнего Востока в истории 
Азербайджана» (проф. Е. И. Байбаков), «Памятники древности в АССР» (В. М. Сысоев), «О мо-
нетных кладах в Азербайджане» (Е. А. Пахомов) и др. 

Во время археологических и этнографических изысканий были собраны на территории 
Азербайджанской ССР ценные данные по истории материальной культуры азербайджанского 

                                                 
4 В 1927 г. комитет был переименован в «Азербайджанский комитет охраны памятников старины, ис-
кусства и природы» (Азкомстарис) и существовал до 1930 г. 
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народа, которые дали возможность осветить неизученные и мало разработанные вопросы 
древней и средневековой истории Азербайджана. 

Большую роль играл и созданный в 1923 г. «Азербайджанский археологический коми-
тет» при Наркомпросе республики, в 1927 г. переименованный в «Азербайджанский комитет 
охраны памятников старины, искусства и природы» (Азкомстарис). 

Со второй половины 20-х гг. начинается археологическое изучение средневековых го-
родов (Баку, Шамахы, Габала, Барда, Бейлаган, Хараба Гилан) и крепостей (Гюлистан, Бугурт, 
Беллабур, Алинджа галасы, Апшеронские крепости, Гыз галасы и др.). 

Археологические работы, проведенные в 1924–1927 гг. (Баку (комплекс Ширваншахов, 
Девичья башня), Шамахы, Хараба Гилан, Габала, Нахчыван, Барда, Мингачевир, Гянджа, Дер-
бенткий проход, цитадель Дербента Нарынгала, крепость Бешбармаг, Мильская степь и др.), 
позволили выявить на территории республики несколько археологических культур, а также 
предпринять первые попытки установления их периодизации и взаимных связей [13]. 

Важным этапом развития исторической науки в республике была организация в 1929 г. 
Азербайджанского государственного научно-исследовательского института (АзГНИИ), кото-
рый провел большую работу по исследованию и изданию письменных источников по истории 
Азербайджана. 

В становлении археологической науки и определении направлений ее развития в Азер-
байджане большую роль играли такие ученые, как Д. Шарифов, И. И. Мещанинов, Н. Я. Марр, 
В. В. Бартольд, В. И. Смирнов-Логинов, А. Крымский, А. Н. Самойлович, А. А. Иессен, А. А. Миллер, 
А. Алекперов, И. М. Джафарзаде, Я. И. Гуммель, С. М. Казиев, И. Азимбеков, Д. И. Александрович 
(Насыфи), В. М. Сысоев, Е. А. Пахомов, М. Саламов, Т. С. Пассек, Б. А. Латынин, В. Зуммер и др.  

Итак, на основе краткого обзора истории изучения городских памятников в Азербай-
джане можно сделать вывод о том, что история археологического исследования городских 
памятников в Азербайджане берет свое начало в XVIII в. и особе развитие получает в конце 
XIX – начале XX в. Однако до 1918 г. проведенные исследования не носили последовательного 
характера, ни один культурный слой не изучен был до конца, стратиграфия пластов не была 
определена, результаты не были систематизированы, недостаточно интерпретированы с 
научной точки зрения. 

Археологические материалы не были рассмотрены и оценены как важнейшие источни-
ки в решении исторических проблем в Азербайджане, за исключением попытки А. А. Бакиха-
нова в этой области. Кроме того, в этот период некоторые авторы намеренно искажали ре-
зультаты изысканий и даже предпринимали попытки отчуждения характерных для Азербай-
джана средневековых археологических памятников. 

Начиная с 20-х гг. XX в., азербайджанские ученые стали делать первые исторические 
обобщения на базе археологического материала. 
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Absract. Questions about the formation of urban culture – the causes of urban settlements, internal and 

external factors in their formation, the role of cities in the economic, military-political, socio-cultural life of soci-
ety are actual problems of historical science. The special significance of the early city as a historical and cultural 
center was realized by scientists of various directions from the first half of the XIX century. Every year re-
searchers turn more and more to those distant times when cities were built, the foundations of urban settle-
ments were laid in Azerbaijan. To determine the causes, time and patterns of the formation of the ancient city, 
to find out the historical conditionality, development trends at various historical stages is the goal and task of 
not only historians, archaeologists, but also researchers of other branches of knowledge. 

For a long time, scientists of Azerbaijan and the world have been studying the remains of ancient settle-
ments of different periods. Today, serious systematic research has been carried out in some cities, survey work 
has just begun in others, and others are being localized. The periodization of the history of the study of urban 
planning processes in Azerbaijan has not been analyzed enough. 

The results of the analysis of available written sources, materials obtained in the course of archaeological 
research, are introduced into the historiography of the country's cities, scientific approaches and theoretical 
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conclusions are summarized. In solving many issues on the history of ancient cities, the method of analyzing the 
degree of their study, systematization of scientific literature on the problems of these cities is of particular im-
portance. The object of this article is the historical cities of Azerbaijan and the history of their archaeological 
research in the XVIII – early XX centuries. The article presents a brief overview of the history of archaeological 
research of historical Azerbaijani cities. The geographical scope of the work covers mainly the territories of 
northern (Republic of Azerbaijan) and partially southern (in the north-west of Iran) Azerbaijan. 

The aim of the work is to generalize and systematize materials on the history of the study of ancient cit-
ies of Azerbaijan on the basis of such methodological principles as historicism, scientific objectivity, consistency, 
comprehensiveness and critical analysis. 

 

Keywords: archeology of Azerbaijan, study of ancient cities, Gabala, Ganja, Baku, historical science. 
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