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Посвящаю светлой памяти дорогого брата Решада Балабек оглы Ашурбейли, военврача, погибшего во время Великой Отечественной войны.

ВВЕДЕНИЕ

Государство Ширваншахов, история которого представляет важную, но малоизученную проблему историографии Азербайджана, является одним из крупных средневековых феодальных государств Закавказья и Ближнего Востока. Интерес историков-востоковедов к этой проблеме возник еще в XIX в. с появлением работы Б. Дорна «Опыт истории Ширваншахов». Однако, в последующих трудах она не получила должного освещения, так как ученые, в основном, обращались к военной истории государства Ширваншахов отдельных исторических периодов.

Скудность и отрывочность сведений источников, отсутствие историографии для всех представителей династии Ширваншахов – все это затрудняло освещение этой интересной главы истории Азербайджана. Только издание В. Ф. Минорским ценных сведений о Ширване и Дербенде, сохранившихся в сочинении Мюнеджжим-баши, заполнивших большую лакуну периода правления Ширваншахов Мазйадидов, появление ряда арабоязычных источников, опубликованных З. М. Буниятовым и В. М. Бейлисом, и накопившийся за последние годы нумизматический и эпиграфический материал позволили автору приступить к разработке проблемы в целом.

Нами была поставлена задача исследовать возникновение Ширванского государства, проследить этапы его развития, расцвета и падения на протяжении тысячелетнего периода.

Для понимания происходивших в государстве Ширваншахов исторических процессов необходимо было сопоставить факты политической истории соседних стран Ближнего и Среднего Востока, когда в весьма сложной обстановке бурных и полных драматизма событий Ширваншахи вели жестокую борьбу за власть и за сохранение независимости.

Для решения этой задачи мы считали необходимым рассмотреть все аспекты проблемы – социально-экономическую жизнь феодальных городов и местностей Ширвана, политическую историю и культуру государства Ширваншахов начиная с зарождения его в VI в. и до падения

вXVI в.

Внаучной литературе принято выделять в истории государства Ширваншахов четыре периода: ранние Ширваншахи, династия Ширваншахов Мазйадидов, Ширваншахи Кесраниды и Ширваншахи Дербенди. Вполне соглашаясь с В. Ф. Минорским, который впервые показал непрерывность арабской династии Мазйадидов с 799 по 1538 г., мы, тем не менее, по традиции условно сохраняем упомянутое деление истории Ширванского государства, рассматривая каждый период в отдельности и делая попытку научной периодизации всего времени существования этого государства.

Мы подняли также большой круг вопросов истории материальной и духовной культуры Ширвана, что дает возможность глубже заглянуть в ту далекую средневековую эпоху, когда в условиях феодализма в Ширване зародилась блестящая городская культура, представителями которой являлись гениальные поэты Хагани, Абул-Ала, Фелеки Ширвани и др. В эту же эпоху в Гяндже творил великий поэт Азербайджана и всего Ближнего Востока Низами, создавший для ширваншаха Ахситана I и по его заказу свою бессмертную поэму «Лейли и Меджнун».

Ряд страниц работы посвящен архитектуре, науке, литературе и искусству средневекового Ширвана, расцвет культуры которого был неразрывно связан с общим подъемом городской жизни государства Ширваншахов. Ширван со столицей Шемахой был центром культуры всего Азербайджана, где возникли азербайджанская поэтическая и архитектурная школы.
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В книге охарактеризована деятельность отдельных представителей династии правителей Ширвана. Впервые после Б. Дорна и Е. А. Пахомова выявлены три ранее неизвестные науке ширваншаха и уточнены даты правления ряда других правителей.

Безусловно, в одной книге невозможно всесторонне осветить все вопросы, связанные с историей государства Ширваншахов. Возможно, что открытие новых эпиграфических надписей и нумизматических материалов позволит последующим исследователям внести коррективы в представленную нами генеалогию правителей Ширвана.

Мы будем удовлетворены, если читатель представит себе сложную и богатую событиями эпоху, мужественную борьбу народа Ширвана против иноземных завоевателей за свободу и независимость своего государства и роль Ширваншахов в этой борьбе.

Автор считает своим долгом принести благодарность редактору книги академику АН Азербайджанской ССР З. М. Буниятову, членам-корреспондентам АН Азербайджанской ССР И. Г. Алиеву и М. А. Исмаилову, докторам исторических наук Т. А. Бунятову, Р. А. Гусейнову, О. А. Эфендиеву, а также отметить участие в обсуждении книги сотрудников отдела средневековой истории Азербайджана канд. ист. наук М. Азерли и других.
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Глава I КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Объем работы не позволяет дать развернутый анализ источников и литературы, использованных в монографии, поэтому упомянем лишь наиболее важные из них.

Работа написана на основании сведений античных (греческих, латинских), азербайджанских, армянских, грузинских, арабских, персидских, турецких, сирийских, русских и западноевропейских (французских, английских, немецких, итальянских) источников.

Сообщения греческих и латинских авторов (Плиний Секунд1, Птолемей и др.2) относятся главным образом к исторической географии Ширвана.

Важные сведения относительно природных богатств Ширвана в VII в. и нашествии хазар в Закавказье даются в сочинении албанского автора VII в. Моисея Каганкатваци (М.Каланкатуйский) «История Агван», состоящим из 3 частей. Первая и вторая части написаны современником описываемых событий VII в., третья считается произведением X в. и приписывается Моисею Дасхуранскому. Сочинение это дошло до нас на армянском языке. Имеются переводы на русский язык К.Патканова и на английский С.Дж.Даусетта. Мы пользовались последним как наиболее точным, так как он сделан с семи армянских рукописей.

Армянские авторы (Егише, Фавстос Бузанд, «Армянская география VII в.», Гевонд и др.) приводят ценные сведения об исторической географии Ширвана и о военных событиях, связанных с нашествиями гуннов, сабиров, хазар и других тюркских племен и арабов в Закавказье. «Армянская география» — «Ашхарацуйц» издана на армянском языке С.Т.Еремяном. Мы пользовались кратким списком К.Патканова и пространным списком «Армянской географии» в издании Арсена Сукри (армянский текст и перевод на французский язык), а также текстом с обширным предисловием и примечаниями, изданным на английском языке Робертом Хьюзеном.

Не менее ценными являются грузинские источники: «Картлис цховреба» и «Восхваление венценосцев», хотя в них тенденциозно описываются военные и другие события XI — XII вв. в Ширване, связанные с Ширваншахами.

Сведения арабских источников о городах Ширвана весьма кратки и в основном сводятся к описанию природных богатств страны и полезных ископаемых — шелка, хлопка, шафрана, нефти, соли и к перечню товаров и производимых ремесленниками изделий. Они дают также описания военных событий на территории Ширвана. Таковы сведения арабоязычных. авторов IX — XIII вв. — ал-Балазури, ал-Йа'куби, ал-Истахри, ал-Мас' уди, Абу-Дулафа, Абу Хамида ал-Андалуси ал-Гарнати, Йакута, Закарийа ал-Казвини и др. В работе впервые полностью привлечены объективно изложенные сведении ал-Куфи3 о военных событиях в Ширване периода арабских завоеваний Азербайджана. Особенно ценны полнотой изложения и объективностью сообщения современника и свидетеля этих событий Ибн ал-Асира о нашествии и завоевании городов Ширвана монголами. Имеются также некоторые данные о Ширваншахах в трудах ал-Ма-с'уди, Ибн-Хаукаля, Йакута, Закарийа ал-Казвини и др. На биографиях этих авторов и характеристике их сочинений мы не будем останавливаться, так как они подробно освещены в трудах
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И.Ю.Крачковского4. Исключительно важным источником по истории городов Ширвана, заполнившим большую лакуну политической истории государства Ширваншахов Мазйадидов IX — XI вв., является «Тарих ал-Баб». Имени автора, писавшего в начале последней четверти XI в., не сохранилось, а из его хроники, относящейся к истории Ширвана и Дербенда, уцелели лишь отдельные главы, вставленные в арабский подлинник труда турецкого историка Мюнеджжим-баши (ум. в Мекке в 1702 г.). Главы эти изданы в английском и русском переводах с обширными комментариями и арабским текстом В. Ф. Минорским5.

Следует отметить ценность сведений арабоязычного источника начала XV в., автор которого Абд ар-Рашид ибн Салех ибн Нури, прозванный ал-Бакуви, был родом из Баку. Историко-географическое сочинение ал-Бакуви «Талхис-ал-асар ва аджа' иб ал-малик ал-каххар» было написано в 806 г. х/1403 г. и дошло до нас в арабской рукописи, переписанной в 1614 г. и ныне хранящейся в Парижской национальной библиотеке под номером 5299. В 1789 г. эта рукопись с некоторыми сокращениями была переведена на французский язык де Гинем6. В 1971 г. арабский текст с русским переводом сочинения ал-Бакуви был издан 3. М. Буниятовым. Бакуви приводит сведения о различных странах Востока и описывает города Аррана и Ширвана, в том числе и Баку, где он, по-видимому, жил. Бакуви приводит очень ценные сведения о городе, его крепостных сооружениях, экономике, добыче нефти и соли, населении. Его данные о Баку оригинальны и не встречаются в сочинениях предшествующих авторов. В начале XVI в. сведения Бакуви повторил Ибн Ийас. Важным источником XVI в. для истории Ширвана является сочинение «Тарих Джан-наби», содержащее сведения о представителях династии Ширваншахов Дербенди. Интересные факты периода XVI в. в истории Ширвана и династии Ширваншахов Дербенди дает Мюнеджжим-баши (XVII в.), который черпал их в более ранних источниках. Сведения о городах и областях Ширвана, о положении ширваншаха при захвате Азербайджана хорезмшахом Джалал ад-Дином Манкбурны имеются в сочинении мемуарного типа секретаря султана Шихаб ад-Дина Мухаммад ан-Насави «Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны», охватывающим 1214-1231 гг. Сочинение ан-Насави опубликовано О. Удасом в двух томах (арабский текст и французский перевод) и З.М.Буниятовым в переводе на русский язык с комментариями. Кавам ад-Дин ибн Али ал-Бундари ал-Исфахани написал труд «Зуб-дат ан-Нусра ва нухбат ал-Усра» («Сливки помощи» и избранное из «Убежища», XIII в.), являющийся сокращенным вариантом сочинения Имад ад-Дина алИсфагани, в котором приводятся сведения о Ширваншахах в XI — XII вв. во время подчинения Ширвана сельджукам.

Другим источником по истории Кавказа и Северного Ирана служит сочинение Садр адДина Али ал-Хусайни «Зубдат аттаварих (фи) ахбар ал-умара' ва-л-мулук асСелджукиййа» («Сливки летописей, сообщающих о сельджукских эмирах и государях»), где основное изложение доведено до 1194 г. Сочинение ал-Хусайни опубликовано З.М.Буниятовым в 1980 г. (арабский текст, перевод, введение, примечания и приложения). Оно использовано нами для освещения событий на территории Ширвана, связанных с атабеками Азербайджана и их взаимоотношениями с сельджукскими султанами, ширваншахами и грузинами.
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Не менее интересные данные по экономике городов Ширвана содержат ираноязычные источники, принадлежащие перу анонимного автора X в. «Худуд ал-алам», автора XIII в. Мухаммада ибн Наджиб Бакрана «Джахан-наме», анонимного географа XIII в., Хамдаллаха Казвини (XIV в.) «Нузхат-ал-Кулуб» и др. В них рассказывается о полезных ископаемых, ремесле, торговле, различных товарах, производимых в Ширване. Исторические события, происходившие в Ширване в XIII — XIV вв. в связи с нашествием монголов в период правления Ильханов, описаны в замечательном труде главного везира Ильханов, врача и ученого Рашид ад-Дина «Джами-ат-таварих». В «Переписке» Рашид адДина («Мукатибат-и Рашиди») — весьма интересном памятнике истории и экономики стран Ближнего и Среднего Востока даются некоторые сведения о хозяйственной жизни Ширвана и династии Ширваншахов. Большое значение имеет хроника XVI в. «Ахсан-ат- таварих» («Лучшая из историй») азербайджанского историка Хасан-бека Румлу, происходящего из знатного рода кочевого племени Румлу (род. в 1531/2 г.). В ней подробно и объективно описываются исторические события в Ширване, связанные с сефевидско-турецкими войнами, восстания в Ширване, даются сведения о правлении Ширваншахов династии Дербенди начиная с конца первой четверти XVI в. и до конца 80-х годов. Из этого многотомного сочинения Хасан-бека дошли до нас в ряде рукописей два тома. В Ленинградской публичной библиотеке хранится рукопись, содержащая эти два тома, имеется печатный текст хроники, изданный в Индии:

I - том содержит персидский текст, которым мы пользовались, II - сокращенный английский перевод.

Не менее важным источником периода сефевидско-турецких войн XVI в. является двухтомное сочинение участника ряда походов султана Мурада I I I на Азербайджан Ша- раф-хана Бидлиси «Шараф-наме», сообщающее о политических событиях в Ширване и правлении Ширваншахов Дербенди. Второй том представлен в виде летописи, излагающей события в Азербайджане, Иране и Турции с 689 по 1005 г. х./1290-1596/7 г. Имеются издания персидского текста, опубликованного В.Вельяминовым-Зерновым, а также переводы на французский, турецкий и русский языки. Шараф-хан приводит ряд ценных данных о политических событиях в Ширване.

Сведения о времени правления Фаррух Йасара и его войнах с шейх Хейдаром Сефеви находим в замечательном произведении Фазлуллаха ибн Рузбихан Хунджи (ум. в 927 г. х./1521 г.) «Тарих-и 'Алам-ара-йи Амини», сохранившемся в двух рукописях и в сокращенном переводе опубликованном В.Минорским. Автор его был духовным лицом, разносторонне образованным ученым, много путешествовавшим. После прихода к власти шаха Исмаила Фазлуллах будучи приверженцем суннитов вынужден был эмигрировать в Среднюю Азию, где жил при дворе различных правителей. «Тарих-и Амини» состоит из длинного вступления, излагает события после смерти Узун -Хасана с 1478 по 1490 г.

Сведения о событиях в Ширване начала XVI в. содержатся также в сочинении Гийас- ад-Дина ибн Хумам ад-Дина ал-Хусейни по прозванию Хондемир (род. в 1475 г., ум. в Индии около 1536 г., внук известного иранского историка XV в. Мирхонда) «Хабиб ассийар фи ахбар-и афради-л башар» («Друг жизнеописаний в известиях о замечательных людях»). Походы шаха Исмаила в Ширван, взятие города Баку описаны у него в стиле па-
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негирика, он менее объективен, чем Хасан Румлу, хотя его изложение отличается и обилием фактического материала. В различных библиотеках сохранилось большое количество его рукописей; имеется также ряд литографических изданий. Часть сведений Хондемир заимствовал у анонимного автора «Истории шаха Исмаила Сефеви», сокращенный текст которой опубликован Денисон Россом с английским переводом и комментариями.

Важные сведения по истории Ширвана XVI в. в период правления шаха Аббаса I содержатся в замечательном труде персоязычного историка азербайджанца Искендер-бека Туркемана Мунши (1560/61-1633/4 гг.). Являясь очевидцем и участником политических событий, Искендер Мунши в «Тарих-и 'Алам ара-йи Аббаси» («Мирукрашающая история Аббаса»), состоящем из введения и двух разделов, описал антифеодальные восстания в Ширване, сообщил сведения о внутренней жизни страны, а также о военных действиях против турок. Сочинение Искендера Мунши дошло до нас в большом количестве рукописей. Мы пользовались литографическим тегеранским изданием (1314 г. х./1896/7 г.) его труда, а также работой Л.Беллана, являющейся сжатым пересказом сочинения Мунши7.

Некоторые сведения о хозяйственной жизни городов Ширвана 60-х годов XIV в. и первой четверти XV в. имеются в сочинении Абдуллаха ибн Кийа ал-Мазандарани «Реса- лей-е Фалакийе». В нем дан обширный материал по государственному и финансовому управлению, экономике и другим вопросам стран Ближнего Востока и Закавказья, в том числе Ширвана в XIV — XV вв. Автор использовал материалы из дел Дивана Тебриза XIV в. «Ресалей-е Фалакийе» сохранилось в обработке персидского секретаря по финансовым вопросам во второй половине XV в., который в своем предисловии приводит скупое сообщение об авторе. Научно-критический текст этой уникальной рукописи на персидском языке издан В.Хинцем. Факсимиле «Ресалей-е Фалакийе» опубликовано в Стамбуле А.З.В.Тоганом, обнаружившим рукопись в библиотеке Айа-София.

Всочинении «Саффат-ас-сафа» («Чистота чистоты») — биографии шейха Сефи ад-Дина, составленной дервишем Таваккулем ибн Баззазом во второй половине XIV в., имеются сведения о положении ширваншаха при монгольском государе Аргуне. Это суфийское агиографическое сочинение сохранилось в рукописи и в литографическом издании текста на персидском языке и в переводе на турецкий язык.

Положение ширваншахов шейха Ибрахима и Халилуллаха I при Тимуре и Шахрухе описывается в труде Камал ад-Дин Абд ар-Раззака Самарканди «Матла' ас-са' дайн ва маджма албахрайн» («Место восхода двух счастливых созвездий и место слияния двух рек»), имеющимся в рукописи, в литографическом издании текста, а также в издании Катрмера на персидском и в переводе на французский язык.

Всочинении Шараф ад-Дина Али Йезди «Зафар-наме», дошедшем в ряде рукописей, даются подробные сведения о походах Тимура в Азербайджан, о правлении Шахруха и их взаимоотношениях с Ширваншахами Дербенди — шейхом Ибрахимом и его сыном Халилуллахом I. Мы пользовались тегеранским изданием персидского текста в двух томах. Имеется также литографическое издание персидского текста, опубликованное в Калькутте.

События сефевидо-османских войн в последней четверти XVI в., завоевание османами Ширвана и данные о последних Ширваншахах, которые в рядах войск турецкого султа-

на выступали против Сефевидов, подробно изложены турецким историком
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Ибрахимом Печеви (род. в 1574 г. в юго-восточной Венгрии в городе Фюнфкирхене, ум. около 1651 г.). Отрывки из его сочинения, относящиеся к Азербайджану и Грузии изданы на турецком языке с грузинским переводом С.С.Джикия. Печеви принимал участие во взятии венгерских крепостей, а после смерти своего покровителя Лала Мехмед-паши (1615 г.) был послан в Анатолию для проведения переписи. В 1624 г. он был назначен дефтердаром Токата, позже переведен на эту же должность в Румелию и затем в Анатолию. В 1641 г. Печеви оставляет службу и поселяется вначале в Офене, затем в Фюнфкирхене, где пишет свою историю.

Некоторые данные о Ширване и Албании периода раннего и развитого средневековья нами взяты из сирийских источников - трудов Захария Митиленского (VI в.), Михаила Сирийца (XII в.) и Бар-Эбрея (XIII в.), изданных Н.В.Пигулевской и Р.А.Гусейновым.

Торговые и дипломатические отношения Ширванского государства с Русью освещены в русских летописях и в записках путешественника Афанасия Никитина в XV в.

Сведения о хозяйственной жизни и торговле в городах и местностях Ширвана, об исторических событиях в Азербайджане приводятся в записках английских купцов Дженкинсона, Дэкета Джеффри (XVI в.), а также итальянских путешественников — венецианцев и генуэзцев, приезжавших в Азербайджан с торговыми и дипломатическими целями: Марко Поло (XIII в. ), Барбаро, Контарини, Анджиолелло, Донато да Лезе (XV в.) и др.

В работе широко использованы исследования крупных советских ученых и историков В.В.Бартольда, И.Ю.Крачковского, И.П.Петрушевского, К.В.Тревер, труды известных русских и зарубежных востоковедов Б.А.Дорна, Н.В.Ханыкова, В.Ф.Минорского, Хади Хасана, Бекира Кютюкоглу и др. Большое значение для нашей темы имеют труды С.Т.Еремяна, Ш.А.Месхиа, Р.К.Кикнадзе, Н.Н.Шенгелия и работы дагестанских ученых В.Г.Котовича, А.Р.Шихсаидова, А.А.Кудрявцева8.

Нами использованы также труды азербайджанских истори ков А.А.Бакиханова, Е.А.Пахомова, А.А.Ализаде, З.М.Буниятова, О.А.Эфендиева. Для изучения социальноэкономического положения городов Ширвана мы рассмотрели работы археологов И.М.Джафарзаде, С.М.Казиева, О.Ш.Исмизаде, Т.А.Джидди и др. Для выяснения генеалогии Ширваншахов и ряда других вопросов мы привлекли нумизматический материал, опубликованный нумизматами Е.А.Пахомовым, А. В. Рагимовым, М.А.Сейфеддини, А.М.Раджабли и С.А.Дадашевой. Большое значение для нашей темы имеют работы ам е- риканского нумизмата Д.К.Куймджана, опубликовавшего уникальные монеты Ширваншахов, хранящиеся в американском нумизматическом обществе и позволившие нам уточнить время конца правления Минучихра I I I и начало царствования Ахситана I.

Материалы лапидарных источников взяты нами из работ А.А.Алескерзаде, М.С.Нейматовой и С.Д.Керимзаде. При исследовании архитектурных памятников Ширвана мы пользовались трудами архитекторов С.А.Дадашева, М.А.Усейнова, Л.С.Бретаницкого, А.В.Саламзаде.

Мы пользовались также трудами Е.Э.Бертельса, М.Рафили и М.А.Дадашзаде при рассмотрении вопросов азербайджанской литературы — творчества плеяды выдающихся поэтов Ширвана XII в.

Наиболее ранним исследованием о династии Ширваншахов является «Опыт истории
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ширваншахов» Б.А.Дорна (1840 г., на немецком языке), написанный на основании арабоперсидских источников. Несмотря на скудность нумизматических данных и на то, что в то время была неизвестна хроника «Тарих ал-Баб», труд Б.А.Дорна не потерял своего значения в настоящее время.

А.А.Бакиханов в своей книге «Гюлистане Ирам», написанной в 1840 г. на персидском языке, привел некоторые сведения о Ширваншахах в связи с историей Азербайджана. Этой темы коснулся также В.В.Бартольд в статьях в «Энциклопедии Ислама» и в лекциях, опубликованных в Баку в 1924 г. — «Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира».

Е.А.Пахомов в 1923 г. издал небольшую, но важную работу, посвященную Ширваншахам Кесранидам9, где сообщил сведения об этой династии на основании нумизматических данных. Однако даты правления некоторых ширваншахов даны им неточно.

В1931 г. в Стамбуле Джихангиром Зейнал-оглу была опубликована научнопопулярная книга «Ширваншахлар юрду» («Родина Ширваншахов»). Автор в основном пересказал работы Б.А.Дорна и Е.А.Пахомова.

Последняя небольшая глава книги А.А.Ализаде «Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII — XIV вв.» (Баку, 1956 г.) посвящена военным событиям XIII — XIV вв. в Ширване и деятельности Ширваншахов, правивших в этот период. Однако автор не коснулся социально-экономической истории, государственного управления, культуры и других вопросов государства Ширваншахов.

Вработе О.А.Эфендиева «Образование азербайджанского государства Сефевидов в начале XVI века» (Баку, 1961 г.) описывается правление ширваншахов Фаррух Йасара и Шейх Ибрахима II (Шейхшах) в связи с событиями присоединения Ширвана к Сефевидскому государству. Р.А.Гусейновым совместно с С.С.Алияровым опубликована статья, посвященная ширвано-грузинским отношениям.

Сведения о Ширваншахах Мазйадидах содержатся в небольшой главе книги М.X.Шарифли «Феодальные государства Азербайджана второй половины IX — XI в.» (Баку, 1978 г., на азербайджанском языке). Глава эта написана в основном на данных хроники «Тарих ал-Баб».

Вспециальной главе «Государство атабеков Азербайджана» (Баку, 1978 г.) 3. М. Буниятов изложил политическую историю Ширвана XII — первой половины XIII в. во время правления Ширваншахов. Им опубликовано также несколько статей по вопросу генеалогии Ширваншахов, где приведены даты правления некоторых из них10.

И.П.Петрушевский издал ряд ценных работ, посвященных истории Азербайджана XVXVII вв., ряд глав которых касается истории государства Ширваншахов. В книге «Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII — XIV веков», приводя сведения о феодальной ренте, налогах и податях и категориях феодального землевладения в Иране, он говорит о Ширване. Большое значение для нашей темы имеют данные И.П.Петрушевского о состоянии социально-экономического развития Ирана при монголах.

Большой вклад в дело изучения государства и генеалогии Ширваншахов внесли В.Ф.Минорский, чья источниковедческая работа «Тарих ал-Баб» осветила темные места в истории этой династии, и замечательное исследование Хади Хасана творче ства Фелеки
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Ширвани и Хагани, позволившее рассмотреть внутреннюю жизнь Ширвана и деятельность его правителей.

Весьма интересны работы В.М.Бейлиса, приводящего сведения о ширваншахе Ферибурзе. Автор настоящей работы в книге «Очерк истории средневекового Баку» (Баку, 1964 г.) также посвятила ряд страниц истории государства Ширваншахов.

Однако, как мы уже отмечали, несмотря на приведенные исследования истории государства Ширваншахов, проблема в целом не получила должного и всестороннего освещения. Авторы главным образом интересовались военными событиями того или иного периода. Мы сочли необходимым для освещения истории государства Ширваншахов рассмотреть все ее аспекты, а именно: историко-географические условия, состояние городов, племена и народности, населявшие Ширван, ремесло и торговлю, социальные отношения, государственное устройство и вопросы культуры с VI по XVI в. Мы рассмотрели генеалогию Ширваншахов начиная с зарождения этого государства и до его падения и уточнили даты правления ряда ширваншахов по последним данным нумизматики и эпиграфики (Минучихра I I I , Ахситана I, Халилуллаха I, Фаррух Йасара I и др.). Мы выявили также двух ширваншахов, ранее неизвестных науке — Фаррух Йасара I I, Ахситана I I I и уточнили имя сына последнего Кейкавус ибн Ахситана.

Кроме названных здесь наиболее важных источников, мы при написании работы привлекли большое количество других материалов, имеющих второстепенное значение. Автором настоящей монографии опубликован ряд работ, связанных с историей Ширвана.
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	Глава II
	ГОСУДАРСТВО ШИРВАНШАХОВ

	 
	В VI —ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ IX В.



§ 1. Историко-географическая характеристика Ширвана

Шарваном, или Ширваном, средневековые армянские, арабские и персидские авторы называли область на западном побережье Каспийского моря, к востоку от Куры, составляющую часть древней Кавказской Албании или раннесредневекового Арана.

Топоним Ширван встречается в названиях ряда стран и местностей: в турецком Курдистане, в Северном Ираке, Южном Азербайджане (западная часть, южнее Хоя) и около Хорасана. Ширван упоминается как название одного из племен Ирака1. Однако наряду с названием Ширван во всех арабских источниках встречается форма Шарван, которая подтверждается грузинской хроникой2. Известны различные толкования этимологии названия Ширван (страна львов, молочная страна, сокращенное имя Ануширвана и т. д.). Наиболее убедительно мнение В.Ф.Минорского, считающего, что название Ширван произошло, от имени племени шир, или шар. Он. также пишет: «Ширван возможно причислить к числу имен, указывающих на связь ряда восточнокавказских мест со старыми поселениями выходцев с южного побережья Каспия (Гиляна, Дейлема)»3

Границы области Ширван в период средневековья в связи с политическими событиями и с изменением административного деления страны в результате завоеваний нередко менялись. В некоторые периоды часть Ширвана входила в состав Атропатены4, часто северная граница Ширвана простиралась до городов и поселений Южного Дагестана.

У античных авторов Ширван не упоминается. Это название становится известным при Сасанидах. Балазури называет шарваншаха среди царьков, назначенных Хосровом Ануширваном в Восточном Закавказье5. Ибн Хордадбех приводит титул ширийаншаха (вариант ширан), пожалованный правителю области первым Сасанидом Ардаширом (224241 гг.)6. В «Ашхарацуйце» — «Армянской географии VII в.» среди 11 областей Албании, где сидели марзбаны — наместники Сасанидов во второй половине VII в., перечисляются: Базкан (Баласакан), Дарбанд, Чола, Таваспарк (Табарсаран), Ширван, (Sruan), Хоруан (Хсрван? возможно Хурсан. - С.А.) и др.7 Этот перечень областей является, по-видимому, сохранившимся административным делением Албании на марзбанства при Сасанидах. При арабах и позже эти области входили в состав Ширванского государства.

Наиболее раннее упоминание страны Ширван в источниках мы находим в той же «Армянской географии». В ней дано географическое положение Ширвана: «...Кавказ делится на два хребта: один идет по прямому направлению, в страну Ширван и Хсрван до Хорсвема; другой хребет выпускает из себя реку Зарм*, которая течет на север в сторону реки Атиль. Тот же хребет идет затем в сторону севера... и продолжением этого хребта является длинная стена, называемая Абзуд-Кават, до болот (?) Альгминон и до моря. С северной стороны этого моря живут массагеты (маскуты. — С.А.), на равнине Варданиан до Каспийского моря, куда подходит хребет Кавказа и где находится стена Дербенда, т. е.

* В «Армянской географии VII в.» вместо реки Зарм названа Армена, которую Маркварт идентифицирует как Терек8.
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