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ГОРОДА АРРАНА И ШИРВАНА В ГОСУДАРСТВЕ ХУЛАГУИДОВ
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THE CITIES OF ARRAN AND SHIRVAN IN THE STATE 
OF HULAGUIDS 
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Abstract. The article reveals the peculiarities of the development of the cities of Northern Azerbaijan 
during the Ilkhanat. Attention is paid to the period of the conquest of the region and the beginning of the resto-
ration of its economic potential. The paper examines the main directions of development of the cities of Arran 
and Shirvan, their ethnic composition. The study analyzes the activities of the Ilkhans Hulagu and Gazan, as 
far-sighted managers, thanks to whose activities old trade and cultural centers began to revive and to be es-
tablished.
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В начале XIII  столетия  в  результате многочисленных  военных  кампаний  земли Азер-
байджана  были  включены  в  состав Монгольской  империи. С момента  подчинения  региона 
Каракоруму, ханы и нойоны относились к завоеванным землям как к объекту грабежа и лег-
кой добычи [Фёдоров-Давыдов, Г. 1973, с. 29]. Монголы не стремились поддерживать здесь 
развитие экономической и культурной жизни, которым славились Арран и Ширван в начале 
столетия. Вероятно, такое халатное отношение к достижениям азербайджанцев было не слу-
чайным;  завоеватели стремились уничтожить именное те  города, которые были главными в 
развитии культуры [Мурдалиева, Э. 2011, с. 77], и которые могли стать центрами движения 
сопротивления.

Отношение монголов к городам Азербайджана меняется со второй половины ХІІІ века, 
когда  монгольская  аристократия  начала  заново  создавать  и  расширять  экономическую  базу 
подчиненных городов. Регионы Аррана и Ширвана считались одними из самых прибыльных в 
Евразии, ведь именное через них проходила главная магистраль торгового сообщения – Вели-
кий шелковый путь, соединяющий Европу с Азией [Фёдоров-Давыдов, Г. 1973, с. 29]. Кроме 
того, Арран славился своими степями и хорошим климатом, что для кочевников скотоводов 
было главным в ведении традиционного хозяйства [Петрушевский, И. 1949, с. 36].

С момента подчинения Азербайджана монголам, мирное существование региона не на-
стало. С 1261 года от Монгольской империи отсоединилось Государство Хулагуидов, в состав 
которого вошли и земли Азербайджана [История Азербайджана…, 1995, с. 124]. Конкури-
рующий Улус Джучи не  собирался признавать  таких  границ и  стремился подчинить Арран 
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себе, требуя его как вознаграждение за участие золотоордынцев в багдадском походе 1258 года 
[Камалов, И. 2007, с. 35–36]. Идя на компромисс, Хулагуиды выделили Джучидам часть зе-
мель в Азербайджане, в том числе и города Марагу, Тебриз. Однако, Джучиды считали, что 
им должно принадлежать гораздо больше территорий Аррана  [Закиров, С. 1966, с. 14]. До 
похода на Багдад Джучиды пользовались пастбищами Азербайджана, налоги с торговли в этих 
землях шли в казну золотоордынского хана, поэтому Джучиды знали, насколько прибыльного 
места они могут лишиться. В результате, между улусами началась вражда, сопровождаемая 
многочисленными войнами, и торговля Аррана и Ширвана с Золотой Ордой прекратилась, что 
не могло не повлиять на города [Арсланова, A. 2004, с. 46; Греков, Б., Якубовский, А. 1950, 
с. 76].

Однако, нельзя сказать, что с момента создания Ильханата города Северного Азербайд-
жана прекратили свое развитие. Если с завоеванием монголами Аррана и Ширвана города на-
ходились на стадии упадка, то Хулагу-хан стремился возобновить их традиционные сферы де-
ятельности. Было восстановлено животноводство регионов Гуручай и Кондаланчай, которые 
славились как главные центры скотоводства во всем Азербайджане, возобновилась продажа 
животных на главных базарах Аррана [Асланов, Е. 2015, с. 134].

Активно  развивалась  добыча ископаемых. Баку  был  главным центром добычи нефти. 
Итальянский путешественник XIII в. Марко Поло утверждал, что в те времена нефть из Баку 
вывозилось  на  верблюдах  вплоть  до Багдада. В  записках  путешественника  есть  сведения  о 
нефтяном фонтане, выбивавшемся из-под земли, который в течение одного часа выбрасывал 
столько нефти, что ею можно было загрузить до ста судов. В средние века нефть широко ис-
пользовалась в военном деле, хозяйстве, быту (в основном для освещения), а также и как ле-
чебное средство. Марко Поло указывал, что Бакинскую нефть широко применяли для лечения 
кожных заболеваний [Казымов, А. 2001, с. 96–99].

Торговые отношения региона с другими государствами поддерживали проживающие на 
Кавказе евреи. Об их общинах свидетельствует европейский миссионер Вильгельм де Рубрук, 
который в 1253 году проходил через земли Кавказа [Вильгем де Рубрук, 1911, с. 170]. Плано 
де Карпини упоминает о племенах брутахов – вероятно, половецев, принявших иудаизм [Пла-
но Карпини, 1911, с. 36, 50]. Положение евреев Азербайджана улучшилось с момента созда-
ния Государства Хулагуидов. Ильханы приглашали евреев на высокие должности управлен-
ческого аппарата. Во времена правления хана Аргуна (1284–1291 гг.) еврейский род ад-Давла 
занимал высокое положение в политической жизни: С’ад ад-Давла занимал должность первого 
министра и контролировал внутреннюю и внешнюю политику государства; Мухазим ад-Давла 
стал губернатором Тебриза – одной из столиц государства; еврейский сановник Лабид эн Аби-
и-Раби управлял целой областью Азербайджана [Муринсон, А. 2008, с. 184–185].

Благодаря поддержке отношений ильханов с представителями других стран, в регионе 
развивалось градостроительство. В крупных городах возводились оборонительные, граждан-
ские,  религиозные, мемориальные  здания. В период  строительства до принятия ислама как 
государственной религии в архитектуре присутствовали элементы христианского зодчества и 
китайские мотивы, хотя мусульманские черты, как традиционные в Арране и Ширване, зани-
мали доминирующее место [Гулиев, Б. 2016, с. 141]. При Хулагу-хане в 1259 году в Мараге 
была построена астрономическая обсерватория, оснащенная новейшим оборудованием, кото-
рая вскоре стала крупным научным центром Востока. Тут же была собрана огромная библио-
тека, насчитывающая около 400 тыс. книг; организованы учебные заведения [Солтанова, Н. 
2014, с. 65]. В обсерваторию были приглашены ученые разных стран и конфессий, астрономы, 
инженеры, врачи, историки, философы. Поэтому города Азербайджана стали одним из основ-
ных центров сосредоточения интеллектуальной элиты [Солтанова, Н. 2015, с. 45–48].

Однако эпоха толерантности в Ильханате была прервана с приходом к власти Газан-хана 
(1295–1304 гг.). Первой и главной реформой ильхана стала обязательная исламизация населе-
ния [История Азербайджана…, 1995, с. 124]. Другие же религии были под запретом; будди-
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сты, христиане, иудеи были подданы репрессиям, а их общины – уничтожениям. Но вскоре 
ильхан остановил гнет по отношению к христианам и евреям, надеясь на их участие в будущих 
походах на Египет. Таким образом, в городах было дозволено работать церквям и синагогам, 
которые были построены до 1295 года, для немусульман был упразднен налог джизью [Пи-
гулевская, Н., Якубовский, А., Петрушевский, И., Строева, Л., Беленицкий, А. 1958, с. 
202–204; Рашид ад-Дин, 1946, с.162].

Газан-хану удалось возродить деятельность городов и возобновить их процветание бла-
годаря реформам, проведенным им во всех главных направлениях экономики и социально-по-
литической жизни. Одним из основных нововведений стала налоговая реформа, согласно ко-
торой под угрозой смерти запрещалось взымать с населения или отдельных лиц неучтенные 
деньги. Была проведена перепись населения, пересмотрены и, в результате, уменьшены нало-
ги. Отныне был упразднен элефхар – сбор фуража для монгольской конницы [Альтман, М. 1949, с. 
38; Рыжов, К. 2004, с. 139]. Тамга была вдове уменьшена, а для некоторых слоев общества – совсем 
отменена. Благодаря реформе крестьяне и ремесленники могли свободно работать, не в ущерб 
себе.

Безопасность городов поддерживал институт икта. Военные в Ильханате за службу по-
лучали в управление земельные владения с прикрепленными к нему крестьянами. Они выпла-
чивали налог новому землевладельцу, который в свою очередь должен был предоставлять им 
защиту [Петрушевский, И. 1949, с. 111; Рыжов, К. 2004, с. 140].

Вопрос безопасности в конце ХІІІ века был весьма актуален, ведь именно в это время на-
чались миграционные процессы горцев Кавказа, которые нападали на города и села. Газан-хан 
стремился подавлять такие движения, о чем свидетельствует расправа над лезгинами, напав-
ших на оседлое население Аррана [Рашид ад-Дин, 1946, с. 189].

Ильхан остановил конфликты с Джучидами, что дало возможность возобновить функци-
онирование торгового пути, соединяющего Баку и Китай, который проходил через Дербент и 
земли Золотой Орды. Свидетельством этому являются найденные в регионе джучидские мо-
неты, китайский фарфор и шелк – главные товары импорта Востока [Мурдалиева, Э. 2011, с. 
82–84].

Были возобновлены старые и проложены новые дороги, караванные пути, возведены мо-
сты. Как вспоминает Вассаф, «область Аррана всколыхнулась от арб и шатров, коней и овец». 
Для  поддержки  торговли  и  унификации  монетной  системы  была  введена  единая  денежная 
единица – серебряный дирхем, весом в 2,13 г. [Альтман, М. 1949, с. 38–39] Будучи центрами 
чеканки монет,  начали  восстанавливаться  старые и  зарождаться  новые  города:  Базар,  Баби, 
Гештасби, Гаргар, Гара-агадж, Гарабах, Махмудабад. В итоге дирхем Газана чеканился в свы-
ше 30 городах. Были налажены внутренние и внешние торговые связи [Раджабли, А. 2013, с. 
41]. Благодаря дирхему были возрождены торговые отношения с мусульманским миром, где 
монета использовалась как основная денежная единица.

В Азербайджан через Черное море прибывали генуэзские купцы, которые скупали золо-
тые ткани и шелк желл. Были установлены торговые связи с Русью: к примеру, в город Шемаха 
из Северо-Восточной Руси поставляли пушнину, которая шла на выплату  городом налога в 
ханскую казну [Вассаф, Х. 1941, с. 82; Поло, М. 1955, с. 58; Мурдалиева, Э. 2011, с. 86].

В предметах декоративно-прикладного искусства прослеживается связь Азербайджана и 
Дагестана. Города Барда, Гянджа, Нахичевань, Шемаха были центрами художественной метал-
лообработки, резьбы по камню, коврового ткачества. Такие же изделия по форме, материалу, 
колористике, как свидетельствует археология, присутствуют в землях Северного Кавказа: го-
роде Дербенте, поселениях Кубачи, Кумух. Заимствования стилей, орнаментов, техники резь-
бы арранских мотивов присутствуют в керамике Дагестана и Ширвана, архитектуре, мемори-
альных памятниках [Маммаев, М. 2018, с. 186–188].

Сообщение городов поддерживалось с помощью почтовой службы, которая функциони-
ровала благодаря наличию ям – почтовых станций, которые обязывались обеспечить путника 



55

Списание Епохи / The Journal Epohi [Epochs]      Том / Volume XXIX (2021). Книжка / Issue 1

лошадьми и ямщиками. Финансирование ям осуществлялось за счет государства [Рыжов, К. 
2004, с. 139]. 

Судя по данным средневековых источников, многие города начали расцветать именно 
при Газан-хане. Одним из таких городов стал Уджан. В конце ХІІІ века город был укреплен 
стеной из камня и известняка, что сделало жизнь горожан более безопасной. Главными досто-
примечательностями были сады с уникальными растениями, башни, бани, роскошные шатры. 
Такие зоны отдыха были созданы для проведения курултаев, которые сопровождались пышны-
ми праздниками, на которые приезжала не только элита Ильханата, но и гости из разных стран, 
в основном, мусульманских [Казвини, Х. 1983; Рашид ад-Дин 1946, с. 170, 181, 186, 189, 190; 
Эвлия Челеби, 1983, с. 243; Бартольд, В. 1971, с. 210]. В городе возросло количество мечетей 
и медресе. В результате, Уджан получил статус «города ислама» – «Шахр-и Ислам». Однако, 
несмотря на доминирование в городе мусульманского сегмента населения, в Уджане существо-
вала христианская община.

Основными занятиями Уджана были выращивание злачных и овощных культур, которые 
шли на продажу. Прибыль города, которая в год составляла около 10 тыс. динаров, шла на бла-
готворительность, то есть город выполнял роль вакуфа [Казвини, Х. 1983, с. 42].

Расширения достиг и город Урмия, окружность которого составляла 10 тыс. шагов. Во-
круг него были расположены около 120 поселений. Благодаря теплому климату в регионе за-
нимались садоводством – выращиванием груш, абрикосов, и особенно винограда, благодаря 
чему город выполнял важную роль в экспортной торговле [Dostiyev, T. 2005, р. 68; Gözəlova, Y. 
2012, р. 9].

Началось строительство городов вдоль реки Араз. Особенно стремительно развивался 
город Аза, который специализировался на выращивании хлопка, зерновых культур, садовод-
стве и виноделии [İbrahimli, B. 2018, p. 97].

В период Ильханата регион Гуштасфи вносил в казну государства 88 туманов 1500 ди-
наров, хотя рассветом экономики Азербайджана эта эпоха отнюдь не была. Ведь поступления 
налогов в казну из Аррана, Гуштасфи, Мугана, Ширвана и других областей в эпоху Ильханата 
были приблизительно в 9,5 раз меньше, чем в период, предшествующий монгольскому завое-
ванию [Квачидзе, В. 2002, с. 83].

Начала возрождаться Гянджа. В  городе возобновились работы на железных рудниках. 
Благодаря тому, что Гянджа была расположена на «большой дороге» – «Шахри», город вновь 
стал одним из лидеров торговли в Арране. В год с Гянджи и Мугани взимался налог в казну 
дивана в размере 30 ранив и 3000 динаров [Казвини, Х. 1983; Альтман, М. 1949, с. 38–39; 
Мурдалиева, Э. 2011, с. 81].

Как отмечают источники, Газан-хан часто ездил в Ширван на охоту, останавливаясь в 
городах Билясувар, Хамашахр, Талыш, Испахбад. Однако, под понятием «охота» часто были 
скрыты  разведывательные  экспедиции,  цель  которых  заключалась  в  выяснении  настроения 
лезгин и золотоордынцев. Поэтому города выполняли роль не только места отдыха, а и воен-
ных ставок хана [Рашид ад-Дин, 1946, с. 189; Пигулевская, Н., Якубовский, А., Петрушев-
ский, И., Строева, Л., Беленицкий, А. 1958, с. 200].

Таким образом, города Северного Азербайджана не остановили своего развития в пери-
од правления монголов. Хотя и доход из городов региона в эпоху Ильханата был значительно 
меньше, чем в домонгольские времена, города Аррана и Ширвана начали приобретать новые 
черты развития, чему способствовали проведенные реформы, появление новых религиозный и 
культурных центров. Главными ильханами, при которых города смогли получить условия для 
качественного развития,  были Хулагу-хан и Газан-хан. В Азербайджане уделялось должное 
внимание традиционному земледелию, животноводству, торговли, благодаря чему регион про-
должал оставаться одним из опорных точек Великого шелкового пути.
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