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Более одного тысячелетия охватывает 
история средневекового Баку. Понятно по-
этому, что монографию, посвященную этой 
многовековой и достаточно содержатель-
ной истории, можно только приветствовать. 
Надо полагать, что автор, скромно называя 
свою работу очерком, учитывает длитель-
ность охвата времени, а также известную 

скудность данных письменных источников 
I.' недостаточно широкие размеры проведеи-
ьых в Баку археологических работ. Тем не 
менее автор книги Сара Ашурбейли, стре-
мясь изложить возможно более связанную 
историю средневекового Баку, скрупулезно 
изучила многочисленные источники, как 
письменные, так и археологические, и мае-
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терски использовала добытые данные. 
Это — одно из основных достоинств рецен-
зируемой книги. Именно это обстоятельство 
и позволило автору справиться с постав-
ленной перед собой задачей. 

После краткого обзора источников, ли-
тсратуруы и I главы, посвященной времени 
возникновения города Баку и его названия, 
рвтор в пяти главах (II—VI) излагает 
историю Баку, начиная с VIII и до начала 
XIX века. История города рассматривается 
по следующим пяти последовательным пе-
риодам: 

1. Раннефеодальный период. 
2. Баку в составе государства Ширван-

шахов (XI—начало XVI вв.). 
3. Баку в период азербайджанского се-

февидского государства. 
4. Баку в XVII — первой половине 

XVIII в. 
5. Баку — столица Бакинского ханства 

(вторая половина XVIII в.—начало XIX в.). 
В основу периодизации положены не 

только экономические и социальные сдви-
ги, но и политические изменения, происхо-
дившие в истории края. 

Рассматривая вопрос о предпосылках 
становления Баку, автор справедливо от-
мечает, что «определяющим фактором в 
образовании города, как социально-эконо-
мической категории, является развитие про-
изводительных сил» (стр. 16—17). Далее, 
как на закономерное явление, указывается, 
что средневековые города Азербайджана 
обычно вырастали из древних поселений, о 
также вокруг крепостей. Однако Баку при-
надлежит к числу тех городов, которые 
возникли в связи с эксплуатацией природ-
ных богатств местности. В данном случае 
речь идет о нёфти и соли. Формированию 
города помогло также образование бакин-
ской бухты. Автор не упускает из виду так-
же воен но-политическую сторону вопроса, 
указывая на то, что Баку был обнесен сте-
ной и рвом в связи с частыми вторжениями 
северных кочевых племен через Дербенд-
ский проход. 

Возникновение города автор датирует 
раннефеодальным временем, подтверждая, 
что «в VIII в. Баку был уже небольшим 
портовым городом». Далее говорится, что 
формирование города относится к более 
раннему периоду. «Можно считать, что Ба-
ку как феодальный город существовал уже 
р VIII в. и, э., а формирование его можно 

отнести к более раннему периоду». Для 
уточнения этого автор считает необходи-
мым дальнейшие археологические исследэ* 
вания территории города. 

Приведенные положения о времени воз-
никновения Баку вызывают сомнения. По 
крайней мере они недостаточно обоснова-
ны данными письменных источников и име-
ющимися археологическими материалами, 
которые показывают существование на мес-
те Баку древнего поселения, а археологи-
ческие и нумизматические открытия, дати-
руемые VIII в., свободно могут быть отне-
сены к поселению городского типа, а не 
обязательно к городу. 

Но не только в этом дело. Тут мы стал-
киваемся с важнейшей проблемой возник-
новения и формирования феодального го-
рода в Закавказье. Хорошо известно, что 
города были в Армении, Грузии и Албании 
еще в древние времена. Однако они при-
шли в упадок уже в IV в. и, за небольшими 
исключениями, перестали быть городскими 
центрами. Феодальный город возник и фор-
мировался благодаря новым предпосылкам 
и на новых началах. Для этого понадобился 
длительный период подъема и развития 
производительных сил феодального обще-
ства, приведших к общественному разделе-
нию труда, при котором на новой базе 
произошло отделение ремесленного произ-
водства от земледелия и его сосредотачи-
вание в городах, отделение города от де-
ревни. Предпосылки для этого создавались 
медленно, в течение веков, но накопившись 
в какой-то период, они стали определять 
тот водораздел во времени, когда поселения 
вокруг крепостей, а также поселения дру-
гого типа становятся феодальными города-
ми. По нашему убеждению. VIII век для 
Закавказья был еще временем количествен-
ного роста предпосылок, приведших к воз-
никновению феодального города. Водораз-
дел проходит через IX век. 

Автор, указывая на то, что решающее 
значение для возникновения феодального 
города имело развитие производительных 
сил (при этом, по недоразумению, указы-
вается и на торговлю, явившуюся лишь 
следствием подобного развития), недоста-. 
точно развивает это положение, не опирает-
ся на вполне убедительный фактический 
материал н в известной мере недооценивает 
значение общественного разделения труда, 
когда формирование Баку, как феодального 
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города, относит к более раннему периоду. 
Известную недооценку можно заметить 

также в вопросе о последствиях арабского 
владычества, которое довольно тяжело от-
разилось на экономическом и культурном 
развитии всего Закавказья. Автор обходит 
это обстоятельство и, по моему, не совсем 
правильно толкует сообщение Табари о том, 
что Ширван, вместо уплаты дани, тратил 
средства на содержание войска для защиты 
границ от набегов кочевшгков с севера. 
Ссылаясь на Табари, автор пишет, что ха-
;нф Омар согласился, и правители Ширвп-

па во время владычества арабов не плати-
ли дани. Сообщение Табари относится к 
начальному периоду арабских завоеваний, 
когда арабы придерживались довольно мяг-
кой 'политики. Однако положение резко из-
менилось в первой четверти VIII в., когда 
халифат пустил в ход свою налоговую си-
стему. Что Ширван также платил дань, 
видно хотя бы из того, что Шнрваншахи 
платили салариду Мерзбан ибн Мухамед 
ибн Мусафиру подать в размере одного 
миллиона дирхемов. Ибн Хаукал, приведя 
сведения об уплате налогов, отмечает, что 
их размеры были установлены халифатом 
давно, а в X в. они были значительно со-
кращены. 

В своей работе автор ищет объяснение 
названия города Баку и связывает его с 
племенным названием «бакан» (рш#шЬ), 
ьстречающимся в армянской географии 
VII в. Такое объяснение можно признать 
возможным, но все еще недоказанным, тем 
более, что в литературе имеется другая ло-
кализация этого племени (см. С. Т. Ерем я и, 
Армения по «Ашхарацуйц»-у (Армянской 
географии VII в., Ереван, 1964, стр. 42 — 
44). 

Автору предстоит дополнить и уточнить 
свои поиски в этом направлении. 

Во второй главе автор приводит ценные 
сведения из арабских источников о добыче 
нефти и соли в Баку и его окрестностях, 
подчеркивает значение этих промыслов длч 
формирования города и отмечает, что Ба-
ку в VIII — начале X в. не находился в 
числе больших городов страны. Большое 

начение имело образование во второй по-
ловине IX в. Ширванского государства, спо-
собствовавшего росту городов, в том числе 
и Баку. 

Важнейшее место в хозяйстве Баку зани-
мала добычэ нефти, Правда, недалеко о) 

Баку добывалась и соль. Город и окрестные 
села производили также шафран, шелк-сы-
рец, виноград, фрукты, хлебные злаки, за-
нимались скотоводством, рыболовством и 
т. п., однако решающее значение для Баку 
и Апшерона имела добыча черной и белой 
нефти. Не случайно, что добыче нефти по-
священо немало весьма содержательных 
страниц. Без преувеличения можно сказать, 
что если их объединить в одной работе, то 
получится ценное исследование по истории 
добычи нефти в Баку и его окрестностях, 
начиная с VIII—IX вв. и до начала XIX в. 
Однако на фоне истории феодального го-
рода и области Ширван добыча нефти пред-
ставляет еще большую ценность. То же 
самое можно сказать о добыче соли, про-
изводстве шафрана, шелка-сырца и д р у п х 
видов продукции, приобретших товарное 
значение. 

Следует отметить, что история хозяйства 
Баку и Апшерона, занимающая большое ме-
сто в книге, является ее основным достоин-
ством. 

Центральное место в работе занимает 
третья глава, посвященная истории Баку 
времени владения Ширваншахов (XI — на-
чало XVI вв.) и занимающая почти треть 
книги. Эта глава положительно отличается 
от других тем, что раскрывает перед чита-
телем более широкую и многогранную кар-
тину истории Баку. В ней подвергнуты ана-
лизу экономическая жизнь города, ремесло, 
торговля, социальные отношения, городской 
строй, политическая история и культура — 
архитектурные памятники XI—XV вв., нау-
ка и искусство. Большая удача автора в из-
ложении этой главы объясняется как охва-
том более длительного времени, что дает 
больше возможностей для анализа и обоб-
щения материалов, так и значительностью 
самой эпохи, характеризующейся заверше-
нием формирования феодального города и 
его расцветом в Закавказье и на всем 
Ближнем Востоке. В главе достаточно ярко 
показано также развитие торговли чероз 
Ширван и Баку, изменения торговых путей 
и значение Баку, особенно бакинской бухты 
ь международной торговле, определено ме-
сто и значение вывозимых из Ширвана и 
Баку товаров — нефти, соли, шафрана, 
шелка-сырца. 

С. Б. Ашурбейли старалась раскрыть кар-
тину социальной жизни Баку в XI-— XV вв., 
оперируя данными источников, относящп« 
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мися в основном только к этому городу. 
Скудность материалов, однако, не позво-
лили ей с одинаковым успехом рассмотреть 
все вопросы, связанные с социальной жиз-
нью средневекового города. Недостаточно 
освещены, например, вопросы о городской 
администрации и управлении в указанный 
период, о городских ремесленных и торго-
вых рядах и ремесленных цехах, о форм *-
ровании городского сословия, зарождении 
городской верхушки и положении город-
ской черни, этой спутницы каждого средне-
векового города. Нам кажется, что автору 
следовало бы использовать аналогичные 
данные из истории других городов Закав-
казья — от этого работа безусловно выиг-
рала бы. Из текста работы видно, что автор 
имеет правильное представление об АХИ, 
однако можно ли считать бесспорным фор-
мулировку, что ахи-цеховые организации 
ремесленников носили религиозный харак-
тер (стр. 103)? Можно ли к классу феода-
лов безоговорочно отнести и крупное ку-
печество (стр. 186)? 

В рецензируемой книге излагается исто-
рия строительной деятельности в Баку и на 
Апшероне, приводятся ценные сведения сб 
архитектурных памятниках XI—XV вв.— о 
городских стенах, башнях, каравансараях, 
культовых сооружениях в Баку и в окрест-
ностях, о коммунальных сооружениях-
кахризах, водопроводах, овданах города. 
Все это значительно повышает познаватель-
ное значение работы. Вместе с тем имеются 
и отдельные спорные вопросы. Например, 
нам кажется, что наличие легенды о Де-
г-и чьей башне, именно о намерении какого-
то шаха жениться па собственной дочери, 
ьряд ли позволяет отнести появление этой 
знаменитой средневековой башни ко вре-
мени правления Сасанидов. Неубедитель-
ным кажется также предположение, будто 
Диван-хане, в ансамбле дворца Ширванша-
хов, являлось сооружением финансового 
управления Ширваншахов и их казнохра-
нилищем. 

В последующем разделе автор удачно 
характеризует ход исторических судеб 
Ширвана и Баку с их превратностями, свя-
занными с междуусобицам и и войнами в 
XVI—XVIII вв. Передышки между войнами 
все же были использованы для нового эко-
номического подъема сельскохозяйственно-
го и городского производства и торговли. 
При этом автор на весьма ценных данных 

показывает рост добычи нефти, соли, про-
изводства шелка-сырца, хлопка, шафрана, 
являвшихся главными продуктами вывоза. 

Читатель может найти много страниц, 
посвященных анализу развития ремесел: 
1 качества, особенно ковроделия, обработки 
металла — кузнечного дела, производства 
оружия, медной посуды и других изделий 
и украшений из металлов, производству ке-
рамики, обработке камня и дерева. Инте-
ресные сведения приведены о мастерах-
строителях, резчиках хаккаках, наджарах н 
о судостроителях. Анализ материала пока-
зывает известный рост товарного производ-
ства и торговли с соседними странами — 
Ираном, Турцией, особенно с Россией. Фак-
тические материалы показывают неуклон-
ный рост торговли с Россией и через нее 
с Европой. Этому способствовали в первую 
очередь экономические и политические ин-
тересы русского государства. Волжско-кас-
пийский путь, Ширван с ее центром Шама-
ла, Баку со своей гаванью приобретают 
особо важное значение в торговле Ирана и 
Закавказья с Россией. За торгово-экономи-
ческими сношениями следовали и полити-
ческие отношения народов Закавказья с 
Россией. 

Сложная международная и военно-поли-
тическая обстановка в XVII—XVIII в., по-
стоянная вражда и столкновения между 
Ираном и Турцией, усиление Русского госу-
дарства и его стремление на юг, неустойчи-
вое политическое положение в Иране, 
стремление азербайджанских ханств к са-
мостоятельности и независимости, их успе-
хи в этом направлении после убийства Ш -
дир-шаха, междуусобнцы между ханства-
ми, их лавирование между Ираном и Рос-
сией в целях сохранения самостоятельности 
и отражения опасности быть поглощенными, 
противоречия между великими державами 
в восточном вопросе, сплетавшиеся в целый 
узел, определяли, как экономическое так и 
политическое, весьма сложное, положение 
в Закавказье и Азербайджане. Они, как в 
капле воды, нашли свое отражение в исто-
рии города Баку XVII—XVIII вв. 

Автор без предубеждений и в основном 
правильно освещает эти вопросы я после> 
них двух главах своей работы. Только нам 
хотелось бы увидеть более многогранны»! 
и более углубленный анализ международ-
ных противоречий в вопросе о судьбах 
стран Закавказья и неизбежного исхода 
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этих противоречий с решающей ролью Рос-
сии. Непонятно, например, почему автор не 
счел необходимым остановиться на проти-
воречиях между Россией и западными дер-
жавами в связи с их политикой в отноше-
нии Ирана, Турции и Закавказья. 

Нам хотелось высказать некоторые сооб-
ражения и о структуре рассматриваемой 
работы. Автор поступил правильно, изло-
жив историю Баку по основным хронологи-
ческим периодам, хотя это привело к неко-
торым неизбежным повторениям при раз-
боре экономической и социальной жизни 
города. 

Кажется, было бы лучше объединить 1 
и II главы, ибо по содержанию первая гла-
ва (о датировке и названии города) явля-
ется частью второй (раннефеодальный Ба-
ку), а с другой стороны главы получились 
бы более пропорциональными. Стройная 
архитектоника нужна и для научного труда. 
Следовало бы соединить также IV главу 
«Баку периода азербайджанского сефевнд-
ского государства (XVI в.)» с V главой — 
«Баку в XVII — первой половине XVIII в.». 
Тогда можно было и избежать раздробле-
ния социально-экономических явлений од-
ной эпохи на две части, а также ненужного 
повтора почти одних и тех же социальных 
явлений в двух главах. С другой стороны, 
тут опять выиграла бы архитектоника кни-
ги. 

Разграничение между XVI и XVII—XVIII 
веками можно было показать только в по-
литической истории этого времени. 

Кстати, о политической истории, которая 
излагается только в конце каждой главы. 
Это попросту излишнее и предвзятое наме-
рение соцнологизацни изложения, которое 
привело к тому, что политические события 
в той или иной мере упоминаются при раз-
боре социально-экономической жизни го-
рода, а затем излагаются отдельно и бо-
лее стройно. Повторения тут были неизбеж-
ны. Другой раз политические судьбы наро-
да (тем более в истории народов Закав-
казья) определили и ход социально-эконо-
мического развития страны. В частности, 
вряд ли представляется возможным разо-

браться в социально-экономических отно-
шениях Закавказья XI — начала XVI вв., 
прежде чем будет изложена политическая 
история края. 

При изложении политической истории 
Баку в III главе, раньше социально-эконо-
мической, можно было бы в должной мере, 
а не мимоходом оттенить резко отрицатель-
ные последствия монгольского владычества 
иа развитие городской жизни Баку и дру-
гих городов. Можно было бы также по за-
слугам оценивать значение существования 
власти Ширваншахов, хотя бы подчиненной 
монголам. Нам кажется, что наличие вла-
сти Ширваншахов в начале XIV в. при 
упадке и разложении монгольской державы 
сыграло гораздо большую роль для ожив-
ления жизни и строительства в Баку и на 
Апшероне. чем реформы Газан хана и яр-
лык султана Муххамеда Ольджайту, эф-
фект от которых был привходящим и весьма 
кратковременным. 

Такое положительное значение имело го-
сударство Ширваншахов также при влады-
честве туркменских племен. 

О научном аппарате книги можно заме-
тить, что приведенный обширный список в 
полной мере отражает использованную ав-
тором литературу, чего нельзя сказать о 
кратком обзоре источников и литературы в 
начале книги. Он слишком краток и не 
охватывает ряд источников, использован-
ных в книге, в частности армянские и гру-
зинские источники. В конце книги следова-
ло поместить именной указатель, весьма 
необходимый для подобных работ. 

Мы, конечно, хотели бы увидеть рассма-
триваемую работу без указанных недостат-
ков. Но в то же время приятно отметить, 
что они не оттеняют большие достоинства 
книги С. Б. Ашурбейли, в которой научно н 
правдиво изложена вековая история столи-
цы братской Азербайджанской ССР с 
VIII в. до начала XIX в. 

Перед нами среьезная и нужная книга, 
автор которой внес значительный вклад в 
изучение истории средневековых городов 
Закавказья. 

Проф. Б. АРАКЕЛЯН 


