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Ширван – историческая область в севе-

ро-восточном Азербайджане в IX-начале 

XVI веков входила в состав государства 

Ширваншахов, которое стало политическим 

гегемоном на территории северных областей 

до Большого Кавказа, взяв под контроль 

южные области Дагестана, ширваншахи 

также владели Бардой и на юге Муганом 

[18, с.17].  

Вопрос о локализации некоторых сред-

невековых городов Ширвана, упомянутых в 

письменных источниках вызывает опреде-

ленные суждения до настоящего времени. 

Средневековые письменные источники упо-

минают города Шамаха, Ширван, Шабран, 

Багаван (Баку), Чола (Чога), Дербент, Габа-

ла, Шеки, Мугань, Гуштасфи. Некоторые 

города, упоминаемые средневековыми авто-

рами, содержат относительные сведения, так 

и не получившие фактического подтвержде-

ния. До сих пор не все ясно о существова-

нии средневекового города Ширван. В оте-

чественной науке известны различные вер-

сии его локализации. Согласно письменным 

источникам, в Азербайджане Ширваном 

сначала называли город, затем область и 

даже страну. Город «Шарван» или 

«Ширван» упоминается в источниках ал-

Истахри, ал-Мукаддаси, ал-Идриси, ибн 

Хаукал, ал-Белазури. Низами Гянджеви и 

Афзаладдин Хагани Ширвани в своих 

произведениях также упоминают название 

города Шарван [26, с.145]. По сведениям ал-

Мукаддаси: «Шарван большой город на 

равнине, постройки его каменные. Соборная 

мечеть на площади; его пересекает река». 

Ал-Истахри сообщал: «От Шемахи до 

Шарвана 3 дня пути; от Ширвана в Абхаз 2 

дня пути» [13; 12, с.29-31]. Ибн Хаукал в 

сочинении «Сурат ал-арз» представил карту, 

где город Шарван размещен между 

городами Шабран и Шемахийа (Шамаха). 

Ал-Идриси также повторял сведения ибн 

Хаукала. Во время нашествия хазарских 

войск Ширваном именовался довольно 

укрепленный город [26, с.146]. Локализация 

Ширвана вызывала различные гипотезы в 

научной среде, тем не менее несмотря на все 

попытки единой концепции так и не сложи-

лось. Местонахождение города Ширван до 

сегодняшнего дня так и не определено [4, 

с.12]. В историографии существуют различ-

ные версии относительно расположения 

указанного города. Некоторые исследовате-

ли отождествляли его и с руинами города 

Шабран [22, с.19]. Однако, анализ письмен-

ных источников IX-XIII веков, представляет 

нам информацию, о том, что Ширван и 

Шабран два различных города. Следует от-

метить, что многие источники исследуемого 

периода подтверждают существование го-

рода Шабран. Были также предложены и 

варианты локализации Ширвана на месте 

поселения Кенд-ери, недалеко от Шамахи. 

Но фактический материал, выявленный с 

данного поселения, констатирует о том, что 

в IX-X века этот населенный пункт уже не 

существовал. Например, арабский путеше-

ственник Аль-Мугаддаси упоминает о рас-

стоянии в три перехода между Шамахой и 

mailto:shirvan_baki@mail.ru


Sosial elmlər, 2024, №1 

 

 179 

Ширваном. Также он сообщает, что «Шир-

ван большой город на равнине. На базарной 

площади расположена мечеть-джаме (Джу-

ма мечеть). По территории города протекает 

река». Следует отметить, что остатков сред-

невековой мечети при археологических рас-

копках в Шабране не обнаружено. Это дава-

ло почву для возникновения новых гипотез. 

Академик З. Буниятов локализует город 

Ширван около Шабрана на реке Гильгиль-

чай, недалеко от Сиязани, на городище 

Шаргях IX-XII века [20, с.47]. Некоторые 

исследователи считают, что эта территория 

полностью соответствует описанию [22, 

с.18-19; 20, с.47]. Следует отметить, что го-

родище Шехергях занимает выгодное гео-

графическое положение, до наших дней со-

хранились остатки различных укреплений. 

Богатый подъемный материал составляют 

фрагменты разнохарактерной керамики. Это 

предположение категорично отрицать не 

будем, в виду ряда обстоятельств. Одним из 

которых является относительно слабая изу-

ченность территории Сиязани, а также Хы-

зы в отечественной археологии. К тому же 

непроведение археологических исследова-

ний на данной территории позволяют еще 

раз пересмотреть вероятность данного суж-

дения. Считаем необходимым выделить гео-

стратегический фактор, поскольку террито-

рия Сиязани и Хызы имеет благоприятное 

расположение для развития не только ло-

кальных торговых связей, но и в системе 

международной торговли. Другие исследо-

ватели локализовали город Ширван на горо-

дище Шехергях в Кюрдемирском районе. 

Отметим, что городище Шехергях располо-

жено на возвышенности, в плане представ-

лено прямоугольной конфигурации. Общая 

площадь городища составляет около 25-30 

га [28, с.65-66]. Первичными исследования-

ми определили наличие остатков жилых и 

хозяйственных построек, разрушенных в 

ходе многолетней распашки территории, и 

остатки крепостной стены. Своё современ-

ное название городище получило от мест-

ных жителей и трактуется как ‘руины древ-

него города’ [28, с.65]. В хронологическом 

диапазоне расцвет Шехергяха приходится 

на XII – начало XIII вв. [28, с.74]. Археолог 

Г.А. Джидди рассматривал Шехергях как 

поселение городского типа, разрушенное в 

XIII-XIV вв. в ходе частых войн между Иль-

ханидами и золотоордынскими ханами [22, 

с.25]. Несмотря на споры относительно ло-

кализации в археологическом аспекте Ше-

хергях оставался неисследованным. Долгий 

разрыв в исследованиях Шехергяха был 

прерван археологическими раскопками бан-

ного комплекса под руководством Г. Дж. 

Джабиева [2, s.262]. В течении двух полевых 

сезонов в Шехергяхе исследовали банный 

комплекс первой половины XII-XIII вв. с 

площадью 160 м2 [2, s.262; 3, s.271-277]. На 

сегодняшний день Шехергях в отечествен-

ной археологии остается одним из слабо 

изученных памятников. Однако проведение 

исследований с учетом современных воз-

можностей могли бы внести ясность в ре-

шение определенных проблем. 

Анализируя многие источники по го-

роду Ширван нередко сталкиваемся с весьма 

противоречивой информацией, при этом 

некоторые сведения полностью опровергают 

другие. Например, ранние источники содер-

жат информацию, что в VI-VП вв. Шарван 

был стольным городом области Ширван [1, 

s.7]. В.Ф. Минорский считал, что столицей 

древнего Ширвана был город, который в 

арабских источниках упоминается именно 

под названием «Шарван» [27, с.403-404]. В 

период нашествия Хазар, город Шарван 

упоминается как один из ремесленных и тор-

говых центров Аррана. Ал-Белазури пере-

числял среди городов, покоренных арабски-

ми войсками, и название города Шарван. В 

сочинении «Худуд ал-алем» встречаются 

сведения: «Шарван город в Ширване, он 

охватывает большую территорию. Здесь мно-

го благ. Отсюда отправляется на весь свет 

камень мехек (пробный камень-ред.)» [29, 

с.336]. По сведениям английских путе-

шественников XVI века, в этот период город 

еще существовал и назывался прежним 

названием - «Шарван» [17, с.251]. Историк 

XVI в. Кази Ахмед Куми в своем сочинении 

«Хуласатат-таварих» называл местечко 

"Шарйан" ("Каса- бей-и Шарйан") [26, с.146].  

Как показывает опыт археологические 

раскопки могут значительно изменить по-
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становку проблемы локализации средневе-

ковых городов Ширвана. В данном аспекте 

хотелось бы выделить локализацию средне-

вековой Шамахи. До проведения системати-

ческих археологических исследований су-

ществовали различные версии о местона-

хождении средневекового города. По одной 

из них после прекращения жизни в Хыныс-

лы (Древняя Шамаха) в VII-VIII вв.  населе-

ние города переселилось в местность Бине-

ширван (Пинеширван), расположенную в 5-

6 км к северо-западу от современной Шама-

хи, вблизи крепости Гюлистан. По другой 

версии старый город находился севернее от 

современного [22, с.32]. К тому же некото-

рые письменные источники описывали рас-

положение города Шамаха на склонах горы, 

у подножия крепости Гюлистан, а рисунки 

путешественника А. Олеария, помещали его 

на юго-восточном склоне горы. Тем не ме-

нее опорной точкой в изучении вопроса ста-

ли планы развалин крепостной стены горо-

да, составленные военными инженерами в 

ХVIII в. [1, c.8; 22, c.25-26]. Результаты ис-

следований по этому вопросу не заставили 

себя ждать. Археологическими раскопками 

выявили не только следы крепостных стен 

на территории современной Шамахи, но и 

определили их зигзагообразную конфигура-

цию, что несомненно связано с рельефом 

данной местности. Также была определена и 

трехступенчатая структура города – цита-

дель-шахристан-рабад. Шахристан и распо-

ложенная в его северо-западной части цита-

дель были окружены оборонительными сте-

нами. Вне стен располагался рабад. Однако 

плотная застройка города современными 

зданиями не позволила развернуть мас-

штабные исследования, поэтому раскопки 

проводились на небольших площадях и в 

доступных местах (от 15 до 300 м2). Итогом 

многолетних исследований Шамахи стало 

определение толщины культурного слоя, 

причем ранний относился к VIII-IX вв., а 

более поздний к XIV в. [22, с.449].  

Не менее интересны данные относи-

тельно локализации средневекового города 

Шабран. Развалины этого города с площа-

дью свыше 40 га расположены в низменной 

зоне, на обоих берегах реки Шабран-чай. 

Источники IX-X веков связывают основание 

города с именем Хосрова I Ануширвана (VI 

в.). В средневековой археологии Шабран, 

находится в категории городов, наиболее 

исследованных в археологическом аспекте. 

Раскопки Шабрана проводились в течении 

длительных полевых сезонов. Результатом 

которых стало определение мощности куль-

турного слоя толщиной 5 м [5, с.38; 19, 

с.432-433]. Накопленный за годы фактиче-

ский материал по Шабрану позволяет нам 

проследить динамику развития городской 

культуры поэтапно в VII-XI вв., XII-XIII вв., 

и XIV-XVIII вв. [15, с.372]. Отдельные ар-

тефакты говорят о функционировании 

Шабрана и в раннеисламский период. Рас-

копками была исследована и часть стены Х 

века, предполагаемой цитадели города. Ра-

нее были также предложены версии о рас-

положении города на месте античного горо-

дища, ныне именуемого Джанахыр.  

Другим примером является Габала, в 

вопросах локализации которого также боль-

шую роль сыграли археологические раскоп-

ки. Габала, как столица Албании - одного из 

древних государств Азербайджана всегда 

вызывала определенный интерес [16, с.57, 

с.72, с.120, с.148, с.172]. Археологические 

раскопки помогли определить, что древний 

город Габала находился к востоку от совре-

менного селения Чухур-Габала между река-

ми Гара-чай и Джоурлу-чай [15, с.147]. Бо-

лее древняя часть города площадью более 

50 га, укрепленная мощным оборонитель-

ным земляным валом и рвом расположена 

в 3-4 км к юго-востоку от развалин города. 

В средневековье город с площадью более 25 

га переместился на другое место и состоял 

из двух самостоятельных частей Сельбир 

(12 га) и Гала (13 га). Площадь, занимаемая 

развалинами города, имела вытянутую тре-

угольную конфигурацию. Археологически-

ми исследованиями определили, что Сель-

бир функционировал до IX в., а начиная с IX 

в. процесс урбанизации отмечен, в основ-

ном, на территории Галы [15, с.72-73]. Хотя 

археологический материал по Сельбиру от-

носится и к сельджукскому периоду. 
Средневековые города возникали и на 

территории древних поселений, обнесенных 
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крепостной стеной и рвом для защиты. В 
этом контексте интересен город Баку. Пись-
менные сведения, о наиболее раннем перио-
де города, хотя и сохранились у арабских и 
персидских авторов IX-XI вв. (Баладзури, 
Истахри, Абу Дулаф), которые упоминая 
Баку, связывали его название с фонтанами 
нефти и газа, горячими минеральными ис-
точниками и грязевыми вулканами [18, 
с.106]. Однако археологический материал не 
позволяет провести более раннюю его лока-
лизацию. Многолетние археологические 
раскопки на вершине Бакинского холма в 
старой крепости, на территории дворца 
Ширваншахов, обнаружили остатки постро-
ек и домов густонаселенного квартала сред-
невекового города. Самый ранний период, 
по нумизматическим данным, относится к 
VIII в. [18, с.112; 24, с.169; 23, с.161-165]. 
Следует отметить, что вопрос о времени 
возникновения Баку не только как населен-
ного пункта, но и как города не уточнен 
ввиду определенных обстоятельств. Баку 
сочетает в себе синтез средневековой и со-
временной городской культуры. Плотная 
жилая застройка центральной (историче-
ской) части города во многом затрудняла 
работу археологов. Кроме этого, установле-
ние точных границ средневекового Баку 
также осложнено в связи с поздними пере-
стройками и дальнейшим ростом города. 
Несмотря на все факторы раскопки дали ко-
лоссальный материал для изучения урбани-
зации на территории Ичери-Шехер в период 
IX-XVII вв. [15, с.370].   

Проблемы локализации средневековых 
прикаспийских городов Мугань, Махмудаб-
ад (Гырхчыраг) по прежнему остаются на 
начальной стадии исследования. В данном 
контексте интересны археологические рас-
копки средневековых городищ Бяндован I и 
Бяндован II, Гырх-Чирах и Кюрсангях к се-
веру от устья Куры. Вопрос о локализации 
средневековой области Гуштасфи не совсем 
определен. Письменные источники локали-
зуют «Гуштасфи», «Куштаспи» как город 
или область Ширвана. Согласно Х. Казвини, 
она входила в состав территории Шир¬вана 
и занимала приморскую часть Каспийского 
моря между реками Кура и Араз. В.Ф. Ми-
норский пишет, что «Ширваншахи, по-

видимому, контролировали все нижнее те-
чение реки Куры до ее слияния с Араксом» 
[27]. Термин «Гуштасфи» встречается в ис-
точниках также в разных интерпретациях 
Гуштасфа, Гуштас-пи, Гоштаспи, Куштаспи, 
Гиштасби. Историки XVI века (Шараф-хан 
Бидлиси, Ахмед Рази Гаффари), происхож-
дение названия Гуштасфи (Гуштасб) и осно-
вание связывают с именем Ширваншаха 
Гуштасба (или Гершасб) ибн Фаррухзада 
(1204-1224 гг.). В книге А.К. Маркова «Ка-
талог Джелаиридских монет» (СПб, 1897) 
сообщается: «Гуштасфи, город Ширвана, 
основанный Гуштаспом сыном Лох-распа 
(т.е. Дарием Гистаспом)». Академик А.А. 
Ализаде считал, что «широкое распростра-
нение названия области Гуштаспи стало 
причиной того, что позднейшие историки 
Ширван-шаха Гершасба (Гершасп) называ-
ют по более известному им имени, т.е. 
Гуштасб (Гоштасб) [Ализаде1956]. По В.Ф. 
Минорскому - «У разветвления Куры (выше 
ее устья) лежал Гуштасфи (Сальяны, см. 
BSOAS, 1954, XVI/3, с.519), который судя 
по его названию, был основан ширваншаха-
ми» [27]. Противоречивые сведения пись-
менных источников затрудняли определение 
периода возникновения города. Например, 
А.К. Бакиханов сообщает о том, что сам ви-
дел развалины Гуштасфи, в то время как 
уже существовал Сальян. Отсюда исходит, 
что эти развалины были рядом с городом 
Сальян и Махмудабад (Гырх-Чирах). Ар-
хеологические раскопки локализуют Гырх 
Чираг на терри¬тории Сальяна. В устье реки 
Куры у побережья Каспийского моря в ис-
точниках упоминаются Новшэхр и Султана-
бад. Археолог В.А. Квачидзе локализовал 
городище Бяндован I на территории города 
Гуштасфи (Гуштаспи) с хронологическим 
диапазоном XI-XIII – начала XIV вв. Следу-
ет отметить, что археологически здесь были 
исследованы остатки фрагментов домов 
прямоугольной формы, хозяйственные ямы, 
сооружения, каменные жернова, квартал 
гончаров, артефакты из керамики, стекла, 
монеты [10, с.47]. Исследования определи-
ли, что один из крупных рукавов Куры, се-
вернее мыса Бяндован разделял городище 
Бяндован II на три участка, условно обозна-
ченные как «А», «Б» и «В» [10, с.48]. Горо-
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дище Бяндован II, расположенное в 20 км 
севернее Бяндован I локализует средневеко-
вый город Мугань (IX-XII вв.) [25, с.3].  У 
средневековых ав¬торов имеется информа-
ция о том, что город Мугань был разделен 
протоками реки. В ХII-ХШ веках в области 
Гуштасфи был ряд благоустроен¬ных горо-
дов и сел. 

Считаем, что для средневековой архео-
логии не менее важна проблема «малых го-
родов» и их локализация. Среди малых го-
родов, расположенных на территории Шир-
вана интерес, представляет локализация Га-
лахура. Средневековое поселение Галахур 
находится в селе Хазра Гусарского района. 
Согласно письменным источникам, Галахур 
был возведен Ширваншахом Фарибурзом I в 
период 1068-1071 годов и отождествляется с 
городом-крепостью Михйарийа [9, с.65]. В 
результате, впервые проведенных нами ис-
следований на нижней террасе средневеко-
вого поселения Галахур были выявлены 
остатки стены на нижней ступени северной 
части, возведенной из речного камня и обо-
жженного кирпича (толщина 4,5-5 см). Не-
которые, аккуратно расколотые камни име-
ли форму кирпича. На окраине ступени ши-
риной 33 м, зафиксирован ров с оборони-
тельной функцией. Толщина культурного 
слоя исследуемого участка составляла 1,20 
м [9, с.65]. Считаем, что археологические 
исследования могут способствовать подве-
дению определенных итогов по данному во-
просу. 

Не все понятно и с локализацией города 
ал-Абхаз. Город-крепость "Абхаз", упоми-
наемый в сочинениях арабских путешест-
венников, относится к IХ-ХIV векам. Неко-
торые исследователи локализовали Абхаз на 
территории современной Губы. Автор X ве-
ка ал-Мукаддаси упоминает его как город 
Аррана, и помещает на пути в Дербент, сле-
дует после Шабрана, не доезжая до перепра-
вы через Самур, - один раз в форме Абхаз и 
два раза как ал-Абхан Ал-Мукаддаси писал: 
"Абхаз-цветущая местность, как и города 
этой местности" [13, с.9]. С.Б. Ашурбейли 
считала мнение М. Минорского называвше-
го ал-Абхаз Лаиджаном и локализовавшего 
его в Лахидже ошибочным [27, с.107]. Ар-
хеолог Дж.А. Халилов идентифицирует кре-

пость Эных с крепостью Аниг грузинского 
хронографа [6, c.93-97]. По Т.М. Достиеву, 
это могло быть прибрежное поселение Джа-
нахыр, которое находилось примерно на та-
ком же расстоянии от переправы через реку 
Самур, как указывали арабские источники в 
сообщениях об ал-Абхазе [10, c.183]. По 
сведениям ибн Хау-кала от Шарвана до 
Абхаза два дня пути, от Абхаза до Джасар-
Самура 12 фарсахов, а от Джасар-Самура до 
Баб ал-Абваба 20 фарсахов пути. По 
мнению исследователей эти данные больше 
соответствуют селению Эных (Эниг), неже-
ли Губе [7, с.72-87]. Развалины крепости 
Эных (Эниг) сохранились в Гусарском райо-
не. Для уточнения датировки памятника 
нами были проведены раскопки и выявлены 
образцы раннеисламского периода [8, с.43-
44]. Однако большинство фрагментов по-
ливной керамики и целые сосуды датиро-
ваны IХ-ХIV вв. Несомненно обнаруженные 
артефакты показатель бурного развития 
урбанизации до XIV века. На сегодняшний 
день высота сохранившихся крепостных 
стен составляет 9,3 м (высокие места) и 
низкие места стен 5,8 м. Толщина - 1,9-2 м, а 
со стороны ворот- 5,8 м [8, с.43-44]. 
Существует также предание о том, что город 
был построен правителем по имени "Эниг". 
Во время войн город был разрушен, а затем 
население близлежащих селений пересели-
лось сюда [6, c.93-97]. 

Таким образом, несмотря на установив-
шиеся стереотипы, вопросы локализации 
некоторых средневековых городов Ширвана, 
несмотря на достигнутые результаты, по-
прежнему остаются на стадии исследований. 
В вопросах уточнения их локализации 
большая роль принадлежит археологи-
ческим исследованиям. Считаем целесооб-
разным относительно некоторых городов 
провести дополнительные археологические 
исследования.                                                                                                        
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Xülasə 
 

Elmira Cəfərova 

 

Orta əsr Şirvan şəhərlərinin lokallaşdırılması 

 

Məqalədə orta əsr Şirvan şəhərlərinin lokalizasiyası IX-XVI əsrin əvvəllərini əhatə edən xrono-

loji diapazonda araşdırılır. 

Şirvanın bəzi orta əsr şəhərlərinin lokallaşdırılması ilə bağlı yazılı mənbələrdə qeyd olunan 

məlumatların bir çoxu arxeoloji qazıntılar zamanı öz təsdiqini tapmışdır. Bu aspektdə Şamaxı, 

Şabran, Qəbələ kimi şəhərləri qeyd edə bilərik. Bəzi şəhərlərin lokallaşdırılması hələ də araşdırılır. 

Bu kateqoriyaya Şirvan, Abxaz, Qalahür (Mixyariya) şəhərləri daxildir. Xüsusilə Şirvan şəhərinin 

lokallaşdırılması ilə bağlı fərqli fikirlər mövcuddur. Eyni zamanda, bu günə kimi Şirvan adında 

şəhərin mövcudluğu haqqında yazılı mənbələrdə məlumatlara rast gəlinir, lakin arxeoloji aspektdən 

bu məsələ hələ oz əksini tspmsmışdır. 

Beləliklə, Şirvanın bəzi orta əsr şəhərlərinin lokallaşdırılması məsələlərinə aydınlıq gətirmək 

üçün əlavə arxeoloji tədqiqatların aparılması zəruridir. 

Açar sözlər: Şirvan, lokallizasiya, orta əsr şəhəri, arxeoloji qazıntılar, yaşayış yerləri 

 

Summary 
 

Elmira Jafarova 

 

Localization of the towns of medieval Shirvan 

 

In the article, the localization of medieval towns of Shirvan in the chronological range of the 9th 

-early 16th centuries is considered. 

Thanks to archaeological excavations issues about the localization of some medieval towns of 

Shirvan, mentioned in written sources, have been confirmed. In this regard, such towns as Shama-

khy, Shabran and Gabala can be distinguished. Localization of some towns is under study. In this 

category, the cities of Shirvan, Abkhaz and Galakhur (Mihyariyya) can be distinguished. Especially 

there are many versions regarding the localization of the city of Shirvan. It is interesting that the 

written information about the existence of a city with such a name has not received factual confir-

mation to this day. 

Thus, in order to clarify the localization of some medieval towns of Shirvan, it is necessary to 

carry out further archaeological explorations. 

Keywords: Shirvan, localization, medieval city, archaeological excavations, settlements 


