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Средневековый город Гянджа 
(о фортификации города и социальной 
структуре)

Статья посвящена одному из крупнейших городов Средневековья, которому при-
надлежит весьма значительная роль в формировании исторической стратиграфии 
Азербайджана. В статье рассмотрены вопросы возникновения и развития города Гян-
джи как экономического и политического центра. На основании результатов археоло-
гических исследований проведен анализ социальных структур и фортификационных 
сооружений на разных исторических этапах. 
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Руины средневековой Гянджи находятся недалеко (6 км) от современно-
го города под таким же названием. Через обширную равнину, где был 
древний город, проходил Великий шелковый путь, игравший боль-

шую роль в торговых отношениях стран Ближнего Востока и Передней Азии. 
Благодаря богатой природно-географической среде территория, где возникла 
и росла Гянджа, была заселена издревле. Здесь жили люди еще с каменного 
века, о чем свидетельствуют археологические находки. В период ранней бронзы 
(IV–III тыс. до н. э.) Гянджа являлась одним из главных центров Кура-Арак-
синской культуры [12; 37]. В середине II тыс. до н. э. в этом регионе появились 
необходимые условия для возникновения поселения с признаками города [38].

Об античном (большинство материалов относится к началу IV–III вв.)1 
и раннесредневековом периодах существования города свидетельствуют ре-
зультаты археологических исследований, проведенных в последнее время 
на территории древней Гянджи — Шехер бурну (Городской мыс). 

1 В 1897 году возле Гянджи был найден клад из серебряных монет, отчеканенных от имени 
Александра Македонского.
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Археологическое изучение античного периода города было начато еще 
в 1930-е годы [2; 4; 14; 15]. Фрагмент сосуда с албанской письменностью, 
найден ный в 1935 году, глиняные сосуды IV–III вв. до н. э., обнаруженные 
в 1940-х и 1960-х годах на территории Гянджи, также говорят об античном 
прошлом города.

Ценные материалы были получены в результате более систематического 
изучения античной истории города Гянджи, которые проводились Гянджинской 
археологической экспедицией в начале XXI века [39].

На основе этих исследований можно допустить, что в V–IV вв. до н. э. го-
род Гянджа являлся высокоразвитым торговым центром и портом [37: с. 167]. 
К IX веку город был густонаселенным крупным центром ремесла и торговли. 

Несмотря на имеющиеся версии и предположения, вопрос о времени 
возникновения города Гянджи до сих пор остается нерешенным. Данная 
пробле ма связана не только со скудостью дошедших до нас сообщений 
письменных источ ников и их противоречивостью, но и с недостаточной из-
ученностью архео логических памятников региона, где возник и развивался 
город.

О построении города Александром Македонским2 в IV веке до н. э. еще 
в ХVIII веке писал В. Безменов [8: с. 135]. В сборнике «Русские города» 
аноним ного автора дата возникновения города определена как период со II в. 
до н. э по IV век [29]. При этом, если в первом случае автор опирается на леген-
ду, во втором случае не приведены никакие источники.

Автор ХV века Мирхонд возникновение города связывает с градострои-
тельной деятельностью сасанидского шаха Кавада I (489–496 / 499–531). 
«Кавад был шах, который любил строительство, он заложил величественные 
здания и многочисленные города. Говорят, Берда’а, Ганджа и Миафарикин’иэ 
из числа основанных им» (цит. по: [2: с. 12–13]. 

Исследователи упомянутую Мирхондом Гянджу отождествляют с горо-
дом Ганзак/Гандзак3 в Южном Азербайджане [2: c. 25]. Это предположение 
подкреп ляется сообщением арабского географа XII–XIII веков Йакута, который 
упоминает Гандзак как крупный религиозный центр сасанидского периода 
и сообщает, что он является «благоустроенным городом в Азербайджане, 
недалеко от Мараги» [18: с. 23]. В городе сохранились остатки храма огня 
и различных сооружений сасанидского периода. «Здесь имеются святилище 
огнепоклонников и древний храм огня, а также большой и очень высокий 
дворец, возведенный огнепоклонниками» [18: с. 31].

2 Рассказ об основании нового города в поэме Н. Гянджеви «Искандернаме» во время 
встречи Александра Македонского с правительницей Аррана Нушабе носит гипотетический 
характер, так как Александр Македонский не был на территории Северного Азербайджана.

3 Ганзак (Ганжа, Газака, Ганзака, Джанза, Джазнак, Гандзак, Гандзак — шахастан) — 
древний город в Южном Азербайджане к юго-западу от оз. Урмия (современный северо-за-
пад Ирана). Возник в I тыс. до н. э. С 323 года до н. э. являлся столицей (административным 
центром) Атропатены.
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О существовании города в VII веке косвенно сообщает Себеос. По его 
словам, император Византии Ираклий (610–641 гг.) «направился в Гандзак 
Атрапатанский» [17: с. 102]. Отсюда следует, что в отличие от Ганзака Атра-
патанского существовал и Гандзак Албанский (Арранский) [14: с. 90].

Хамдаллах Казвини (XIV в.) отнес город Гянджу к пятому климату и от-
метил, что город построен в 39 году хиджры (далее — г. х.), а это соответствует 
659–660 годам [19: с. 53]. В. В. Бартольд предполагал, что 39-й год есть сокра-
щение 239 г. х. (853/4 г. н. э.) [7: с.405–407]. 

Албанский историк Моисей Каланкатуйский приписывает постройку 
города Мухаммеду ибн Халиду [40: с. 328], который после смерти своего 
отца Халид ибн Язида (в источнике — Хазепеткос) стал наместником Ар-
мении и Азербайджана (228–232/842–46/7). Данное сведение с некоторы-
ми дополнениями совпадает с сообщением Мунадджимбашы в «Та’рихи — 
ал Баб ва Ширван» (1106), где говорится о назначении Мухаммеда ибн Халида 
в 242 году (856/7) правителем Азербайджана, Армении и Аррана, который 
в 245 году (859) велел построить в Арране город Ганзак — Гянджу [22: с. 82]. 
В последних случаях мы приближаемся к дате, указываемой Хамдаллахом 
Казвини, если учитывать поправку В. В. Бартольда [7]. 

Любопытно, что и в «Дербенд-наме» имеются сведения о существовании 
города Гянджи в конце VII – начале VIII века: «хазары делали набеги в Ирак 
и Азербайджан, потому, что Ширван и Гянджа в то время были недостаточно 
укреплены» [13: с. 92]. На основании этих данных историк М. Х. Шарифли 
датой основания города считает 245 г. х. (859/10 г. н. э.) [41].

О древности Гянджи имеются другие сведения не под тверж денные, к сожа-
лению, фактами и источниками. Например, Ю. А. Гагемейстр в «Новых очер-
ках Закавказья» пишет, что Гянджа древнее Барды и Бейлагана [11: с. 87], 
а И. И. Шопен говорит о процветании еще одного города «в близком рас-
стоянии от Барды». Он считает, что это был «именно Генджа». Далее Шо-
пен сообщает: «…<агованцы> основали в ней свою столицу… для разли-
чия от другого Гандзака — Тавриса… стали ее называть Гендзак-Агованиц» 
[34: с. 486].

Мы здесь повторяем те известные факты и версии, которые до сих пор 
дискутируются на страницах научных изданий, посвященных истории Азер-
байджана, в частности истории города Гянджи. Только обширные археоло-
гические исследования и комплексный анализ их результатов, сопоставле-
ние с письменными данными могут разрешить вопрос о дате возникновения 
города. 

Сложность состоит в том, что топоним «Гянджа» не употребляется в пись-
менных источниках до первой половины IX века, если не считать надписи 
на монете 712/13 года, что вызывает сомнение о существовании в Албании 
города под таким названием. 

Можно предположить, что первоначально город имел другое название. 
Известный археолог И. М. Джафарзаде допускал, что на ранних этапах своего 
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развития он носил имя Аран4, впоследствии так была названа область, распо-
ложенная в основном в Прикаспийской низменности [14: с. 94–95]. 

Мнение о возникновении Гянджи из древнего крупного населенного пунк та 
поддерживается многими исследователями [14; 15; 28; 41]5. 

Мавзолей (расположен в правобережной части старого города) Джомард 
Гассаба, жившего во второй половине VII века, и каменная эпитафия (обна-
ружена во время выполнения восстановительных работ мавзолея Имам-заде 
в конце 70-х годов XIX в.) [20; 41], относящаяся к началу VIII века, также 
свидетельствуют о древнем возрасте города. 

Река Гянджачай делит территорию городища на две части. Большая часть 
города расположена на правой стороне реки, меньшая часть — на левой. 
Обе части города имеют план неправильного четырехугольника (250 га) и окру-
жены мощными оборонительными стенами. На территории общей площадью 
более 810 га с предместьями сохранились следы городской культуры различ-
ных исторических этапов развития города.

Топография правобережной части более сложная, по размеру она больше, 
чем левобережная часть [14: с. 24; 15: с. 202]. Расположенная здесь небольшая 
по размеру, в форме прямоугольного четырехугольника городская территория 
имела со всех сторон, кроме юго-западной, вторые оборонительные стены. 

Территорию в пределах малого четырехугольника в исторической литера-
туре условно называют первым городом, а территорию в пределах большого 
четырехугольника — вторым городом [14: с. 24].

В плане первый (внутренний) четырехугольник, ориентированный углами 
по сторонам света (600 х 420 м, примерно 26 га), вклинился во второй — боль-
шой (860 × 860 м — 74 га) [Там же: с. 25]. 

Левобережная часть представляет собой ровную местность с отдельны-
ми плоскими возвышенностями в виде развалин больших городских зданий 
[32: с. 100]. В этой части город также укреплен оборонительными сооруже-
ни ями и имеет конфигурацию неправильного прямоугольника со сторонами 
600 × 750 м (45 га). [14: с. 24; 15: с. 203]. 

Исследователи считают, что в самом начале город возник на правом берегу 
реки Гянджачай и центром является первый город. Основанием для такого мне-
ния служат глубина культурных слоев, которая составляет в левобережной части 
около 1,5 м, а в правобережной — около 4 м; правильный четырехугольный план 
первого города, направленный углами по сторонам света; старое кладбище, рас-
положенное в этой части города; наличие сырцовых кирпичей большого размера, 
характерных для более древнего периода, и т. д. Албанская надпись, обнаруженная 
в правобережной части города также свидетельствует о ее древности [14: с. 57–58]. 

4 Йакут ал-Хамави [18: с. 24] на территории Южного Азербайджана в четырех фарса-
хах от Шиза отмечает город Арран.

5 Е. А. Пахомов, основываясь на дирхеме, отчеканенном в 712/13 г. (94 г. х.), предпо-
лагает, что на месте города в начале VIII века было поселение [28: с. 46].
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Две почти параллельные крепостные стены окружают правобережную 
часть города, со всех сторон, кроме юго-западной. На этой стороне город за-
щищен одной линией стены. Расстояние между параллельно идущими стена ми 
составляет с восточной и северной сторон 100–200 м.

Полукруглые оборонительные башни усиливали стены первого города 
в углах. Кроме того, вдоль стен города недалеко друг от друга стояли полу-
круглые бастионы (засыпаны песком).

Второй город защищен дополнительными крепостными стенами, которые 
вплотную подходят к территории мавзолея Имам-заде. На юго-западной сто-
роне стена внутренней фортификации, выходя из пределов первого города, 
примыкает к береговым укреплениям [14: с. 24–25]. Следы вала, обнаруженные 
недалеко (примерно в 150 м) от его южного угла на восточной стороне второго 
города, свидетельствуют о наличии здесь оборонительной стены. Она, про-
должаясь в северо-западном направлении и образуя несколько изломов, пово-
рачивает на запад и примыкает к вышеуказанному мавзолею. 

Трудно определить значение северо-восточной части крепостных стен 
в системе обороны города [14: с. 25], так как защита было усилена благо-
даря оборонительному рву вдоль юго-западной стены правобережной части 
города.

Правобережная часть города более подробно рассматривалась исследо-
вателями, чем левобережная. И. М. Джафарзаде на основе сведений Мир-
хонда, отнес дату возведения самых ранних крепостных сооружений Гянджи 
к V–VI вв. и связывал их строительство6 с деятельностью шаха Кубада, указан-
ного в упомянутом источнике. 

Левобережную часть города защищали крепостная стена и глубокий ров, 
имеющий облицовку из камней. Можно предположить, что ров был окружен 
еще одной линией оборонительной стены — по его наружному краю. Таким об-
разом, оборона города обеспечивалась мощными линями двух крепостных стен 
и глубоким рвом между ними, который заполнялся водой из реки Гянджачай 
[15: с. 202]. В системе фортификации города особую роль играли полу круглые 
бастионы с небольшим расстоянием между ними, за счет которых усиливалась 
мощность крепостных стен. Оборонительный ров глубиной три метра, шириной 
восемь метров защищал полукруглую угловую башню юго-восточной части 
стены. Ров, обогнув эту башню, выходил в русло реки [14: с. 22]. Остатки гидро-
технического сооружения, найденные в реке, подтверж дают, что ров запол нялся 
речной водой.

Для обороны города на подступах к городским укреплениям была предус-
мотрена своеобразная система, способная одновременно защитить береговую 
полосу от размыва: помимо оборонительных стен были построены мощ-
ные сооружения — береговые укрепления протяженностью около трех кило-
метров. Сохранившаяся высота береговых укреплений составляет местами 

6 Крепостная стена возведена на культурном слое толщиной в 7,5 м. 
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до трех метров. Укрепления тянутся на расстояние более одного километра 
вверх против течения реки к югу [14: с. 23; 15: с. 202]. Защитники города раз-
мещались в узком пространстве, образовавшемся между системой берегового 
укрепления и оборонительной стеной первого города с западной стороны [33].

Сообщение между частями города осуществлялось с помощью трех боль-
ших арочных мостов [14: с. 27; 32: с. 55; 36]. Следы еще одной линии крепост-
ной стены были зафиксированы в 150 м от восточной стены второго города 
[14: с. 22–27].

Оборонительные башни фланкировали подходы верхнего моста к кре-
постным стенам обеих частей города. Для защиты подхода к среднему мосту 
и к воротам в этом районе была возведена еще одна башня оборонительного 
значения [26: с. 77–82; 33]. 

Историк ХVII века, автор «Свода истории государства» Ахмед ибн Лют-
фуллах (Мюнедджимбаши), ссылаясь на более ранние хроники и пересказы-
вая их, сообщает, что правитель династии шаддадидов Абул-Асвар в 1063 году 
«построил вокруг окрестности Джанзы (Гянджа) прочную стену и установил 
в ней крепкие ворота. Вырыл вокруг нее глубокий ров. Джанза стала вдвое 
<больше> чем была» [3: с. 218–219]. По всей вероятности, в это время построе-
ны второе и третье кольца оборонительных стен в правобережной части 
города.

Неприступность города, наличие мощной фортификационной системы 
для долговременной защиты подтверждается данными письменных источни-
ков. В конце XI века (1088) во время военных столкновений с сельджуками, 
Гянджа долгое время держала оборону. Город был взят штурмом лишь после 
того, как одна из башен крепости рухнула в результате подкопа [27: с. 32].

На основе глазурованных сосудов и других подъемных материалов, от-
носящихся к ХII веку и последующим периодам, обнаруженных при частич-
ных раскопках в левобережной части, Дж. Халилов предполагал, что город 
и его оборонительные сооружения в этой части сооружены после землетрясе-
ния 1138/1139 годов. Кроме того, эта часть не была густонаселенной, на что 
указывает неравномерное распространение поделочного материала, который 
в некоторых местах вообще отсутствует [32: с. 102–104].

Как было отмечено выше, окончательно не уточнено время возникновения 
города, не определена дата и не установлен порядок возведения крепостных 
стен. Версия о раннем происхождении первого города и его фортификацион-
ных сооружений поддерживается не всеми исследователями. Ученые устано-
вили, что город в VII–VIII веках, может быть, даже раньше, существовал в виде 
укрепленного пункта — города-крепости на территории первого города — 
правобережной части. Предполагается, что эти стены протянулись до самого 
берега Куры (см.: [38]). Историки, базируясь на результатах археологических 
исследований, пришли к выводу, что в Античности и в начале Средних веков 
Гянджа находилась на территории, называемой Шехер бурну. По предпо-
ложению археолога А. М. Мамедова, на месте города Гянджи располагался 
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город Ласо7, отмеченный на карте, составленной римлянами во II в. до н. э.8 
Что касается сообщения источников о построении города в IX веке арабским 
наместником Мухаммедом [22: с. 82], то, видимо, заняв город, он восстановил 
и укрепил бывший в упадке населенный пункт.

Вопрос о наличии и местонахождении цитадели города также до сих пор 
не решен. Можно согласиться с версией о том, что цитаделью был первый 
город [5: с. 5; 6: с. 37; 14: с. 59] в правобережной его части. Однако пока 
невозмож но установить, с какого времени и как долго первый город играл 
роль крепости. По этому поводу хочется отметить некоторые предположения, 
исходя из вышеупомянутых письменных данных: возможно, первоначально 
город состоял только из первого города (малый прямоугольник в правобереж-
ной части), позже, по мере роста, вокруг него формировался второй город 
и эта территория была обнесена крепостными стенами. Первый город топо-
графически отделился от остальной территории и, видимо, выполнял функции 
цитадели. Однако большая территория (около 26 га) первого города вызывает 
сомнения9.

Если учесть сообщения письменных источников о возникновении горо-
да Гянд жи в IX веке, можно предположить, что первый город существовал 
в это время как военный лагерь Халифата, а позже превратился в резиденцию 
правителей. Это характерно для некоторых халифатских городов в арабских 
странах [10: с. 21]. Не исключено, что на раннем этапе первый город являлся 
шахристаном (собственно городом), а цитадель находилась на другом месте10. 
Дороги и подступы к городу защищали мощные отдельно стоящие крепости: 
Кешикчи гала, Гюли стан галасы, Гызыл гала, Балчылы гала, Кёшкю галасы, 
Зурнабад галасы и др.

Систематические археологические исследования, проведенные в послед-
ние годы, изучение остатков крепостных стен города позволяют говорить 
о построении этих стен в раннем Средневековье. Однако пока нет полно-
го представления о системе фортификации и топографической структуре 
этого периода. Связано это, во-первых, с неоднократным разрушением го-
рода в результате постоянных военных столкновений, катастрофических 

7 Название «Ласуб» встречается также в «Албанской истории» Моисея Каланкатуй-
ского (см: [40]).

8 Отметим, что в основном раннесредневековые города Азербайджана возникали не на ме-
сте античных городов, а недалеко от них, на новом, более удобном и укрепленном в оборонном 
отношении месте. Таковы были города Шамахы недалеко от античного Шамахы (Хыныслы), 
Бейлаган — недалеко от Пайтакарана (Тезекенд), Габала — недалеко от античного города Чаггал-
лы. Этот процесс характерен и для городов Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, Византии, 
для причерноморских городов России.

9 С. П. Толстов считал, что города, возникшие в пору сложившегося феодализма, не имели 
цитадели [31: с. 94]. 

10 Интересные сведения имеются в исторической хронике «Тарих ал-Баб-ва-Ширван», 
где говорится, что замок (каср) Мухаммеда (он же построил город в 859 году, по этому источ-
нику) находится около ворот, называемых ал-Хасс (?) [22: с. 47].
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природных стихий, расширением его территории и изменением первоначаль-
ного вида. Во-вторых, сегодняшний уровень археологической изученности го-
рода не позволяет точно установить этапы построения его фортификационных 
соору жений, выявить закономерности в развития топографической планировки 
(см: [25–27]). 

В письменных источниках Гянджа — замечательный город [21: с. 12]; 
«столица (дар-ал-мулк) имеет укрепления, большую крепость с высокими 
стенами и глубоким рвом» [18: с. 30; 20]. Со стороны всех правителей, в том 
числе и атабеков, укреплению города как «последнего пограничного аванпоста 
мусульманского мира» [1: с. 91] придавалось первостепенное значение. Источ-
ники, описывая последствия сильного землетрясения в городе и его окрестно-
стях в 1139 году, сообщают о разрушенных крепостных стенах, домах и других 
сооружениях [24: с. 11–12; 30: с. 190, 224; 35], о гибели десятков тысяч людей. 
Город был разрушен до такой степени, что «как будто его вооб ще не было» 
[21: с. 208]. «Спасались лишь те, кто спрятался в ее цитадели и на возвы-
шенностях», — говорится в труде Садр-ад-Дина Али ал-Хусайни [30: с. 224, 
прим. 40]. В эти трудные дни войско грузинского царя Деметрия напало на раз-
рушенный город, разграбило его и увезло железные ворота [9: с. 192–193; 35]. 
Разгромив и изгнав войска Деметрия, Гара Сунгур — намест ник сельджукско-
го султана — начал восстанавливать город и укреплять его стены [9: с. 192]. 
Вскоре «снова были построены разрушенные стены» [24: с. 12], город был 
восстановлен11 во всем своем блеске [9: с. 193].

В Х–ХIII веках город Гянджа стал одним из крупнейших экономических, 
социально-политических и духовно-культурных центров Кавказского реги-
она, Среднего и Ближнего Востока. О мощи фортификационных сооруже-
ний и уровне обороны города средневековой Гянджи свидетельствуют со-
бытия, связанные с монгольским нашествием в начале XIII века. В 1222 году 
монгольские отряды под руководством Джеба и Субутая подошли к городу 
Гяндже (Джанзы — в источнике), «матери городов Аррана», но, узнав о не-
приступности города, о большом числе его жителей, а также об их мужестве, 
они не пошли на него [16: с. 140]. 

Город был захвачен монгольскими ордами после упорного сопротивления 
и ожесточенных боев и разрушен до основания. Для разрушения стен и башен 
монголами были применены осадные техники, стенобитные машины (тараны) 
и метательные орудия. Только через четыре года монголы разрешили людям 
вернуться в город, запретив в то же время восстановление его оборонительных 
сооружений. 

11 Не исключено, что изученные стены относятся в основном к ХII – началу ХIII веков, 
восстановленные после сильного землетрясения 1139 года. 
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Medieval City Ganja 
(City Fortification and Social Structure)

The article is devoted to one of the systems of historical stratigraphy of Azerbaijan. 
The article deals with the issues of the emergence and development of the city of Ganja 
as an economic and political center. Based on the results of archaeological research, 
an analysis of social structures and fortifications at different historical stages is carried out.
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