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Рассматриваются исследования азербайджанского историка Расула Мехдиха-
нова (Rəsul Mehdixanov), посвященные истории города Шамкира, в том числе моно-
графия, опубликованная в 2016 году, и отдельные статьи названного автора, посвя-
щенные, в частности, немецкой колонии, существовавшей в Шамкире в XIX веке. 
Показано, что в исследованиях Р. Мехдиханова дается представление о развитии 
одного из древних городов Северо-Западного Азербайджана. Сообщается, что 
в книге «История города Шамкира» анализируются сведения о возникновении го-
рода, географии Шамкирского региона и истории Шамкира с древности до начала 
ХХ века, а в статьях исследуются отдельные аспекты истории города, прежде всего 
после его включения в состав Российской империи. Отмечается, что значимую часть 
исследований Р. Мехдиханова по истории города Шамкира составили работы, посвя-
щенные немецкому поселению Анненфельду, существовавшему на месте древнего 
Шамкира в 1818—1924 годах и ставшему основой для современного города Шамки-
ра. В статье выявлены отдельные неточности и лакуны, касающиеся истории города 
Шамкира и незатронутые в трудах Р. Мехдиханова.
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1. Введение
Шамкир (Шамкор, Шамхор, Şəmkir, ) — город с древней 

историей, один из значимых в истории Азербайджана. Дата его основа-
ния остается неизвестной, достоверно лишь, что город уже существовал 
в VI веке и был взят арабскими войсками в ходе завоевательных войн 
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в 657 году. Город существовал на протяжении столетий и входил в состав 
многочисленных государств, возникавших в регионе в эпоху Средневеко-
вья. В XVI веке город оказался под властью державы Сефевидов, основан-
ной шахом Исмаилом I, а в XIX веке, после нескольких русско-персидских 
войн, был включен в состав Российской империи. В настоящее время го-
род находится в составе Азербайджанской республики и является центром 
Шамкирского района.

2. Расул Мехдиханов как исследователь истории Шамкира
В 2016 году азербайджанское издательство «AFpoligrAF» выпустило 

книгу молодого азербайджанского историка Расула Мехдиханова «Исто-
рия города Шамкира (V—XIX века)» [Mehdixanov, 2016]. Автор книги 
подготовил исследование, охватывающее историю города Шамкира и его 
региона с древнейших времен вплоть до начала хх века. На основании 
многочисленных источников, как письменных, так и материальных — 
результатов археологических раскопок, нумизматических материалов 
и т. д. — Р. Мехдиханов представил достаточно широкую панораму исто-
рии города Шамкира с глубокой древности до начала хх века.

Исследование Р. Мехдиханова «История города Шамкира» стало обоб-
щением его предшествующих работ, посвященных этому городу и опубли-
кованных в 2005—2015 годах [Mehdixanov, 2005; Mehdixanov, 2008; Мех-
диханов, 2014; Mehdixanov, 2015]; в 2015 году Р. Мехдиханов получил уче-
ную степень доктора философии по историческим наукам, защитив дис-
сертацию, посвященную истории Шамкира. Можно отметить, что работы 
этого автора в настоящее время являются наиболее значимыми трудами 
по истории города Шамкира.

История Шамкира рассматривается автором книги в контексте раз-
вития градостроительного искусства Азербайджана начиная со времени 
создания города-крепости в эпоху государства Сасанидов и Кавказской 
Албании в V—VI веках.

Исследуя историю города, Р. Мехдиханов в I главе своей основной ра-
боты анализирует источники и литературу по истории города. Он ссылается 
на труды средневековых историков — Мхитара Гоша, Киракоса Гандзаке-
ци и др., а также авторов XVIII—XIX веков, привлекает данные археологии 
и нумизматики. Отдельно рассматривается Р. Мехдихановым этимология 
названия города и трансформации этого названия на протяжении всего пе-
риода его существования (Самкур, Шамкур, Шамкюр, Шамкор, Шамхор) 
[Mehdixanov, 2016, s. 18—22]. Автор упоминает, что впервые название горо-
да в форме Шамкир появилось в «Истории агван» Моисея Калайкатунского, 
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а в х веке упоминается в известном труде арабского географа ал-Истахри 
«Ки’таб ал-маса’лик ва-л-мама’лик» [Mehdixanov, 2016, s. 19]. Автор подроб-
но анализирует версии происхождения названия города, как представленные 
у средневековых авторов (Киракоса Гандзакеци, Абд ар-Рашида ал-Бакуви 
и др.), так и предложенные современными исследователями [Mehdixanov, 
2016, s. 22—25]. Так, с точки зрения Мехдиханова, не может считаться объ-
ективной точка зрения Киракоса Гандзакеци, производящего название горо-
да от имени полумифического Шата, сына хазарского кагана [Гандзакеци, 
1976, с. 134]. Р. Мехдиханов вполне доказательно обосновал происхождение 
названия города от местных гидронимов, что, впрочем, вполне естествен-
но для названия городов, и тем самым он соглашается с мнением геогра-
фа XV века Абд ар-Рашида ал-Бакуви, называющего город Шамкир одним 
из городов страны Арран и производящего название города от протекающей 
в его окрестностях реки Куры [Ал-Бакуви, 1971, с. 85].

3. Р. Мехдиханов об истории Шамкира в V—XV веках 
Вторая глава книги посвящена истории города Шамкира в V—XII ве-

ках. Первый раздел главы назван «Город Шамкир во времена Арабского 
халифата», хотя здесь описывается история города и в предшествующий 
период — когда городом владели Сасаниды, а позднее — савиры и хазары 
[Mehdixanov, 2016, s. 25—28]. Анализ истории города доарабского време-
ни вполне понятен, поскольку Шамкир был основан в период существова-
ния государства Сасанидов (226—656), а Арабский халифат возник только 
в VII веке, и арабы пришли на Кавказ в ходе завоевания ими земель держа-
вы Сасанидов в 630-х годах. Ссылаясь на данные археологических иссле-
дований, Р. Мехдиханов доказывает, что город Шамкир существовал ранее 
традиционной даты его основания (588 год) и возник не позднее V века 
[Mehdixanov, 2016, s. 28]. Арабские географы и историки IX—X веков (ал-
Мукаддаси, ал-Балазури, Ибн ал-Асир и др.) описывают или упоминают 
Шамкир (Шамкур, Шамкор) среди городов страны Арран, подвластной 
халифу [Mehdixanov, 2016, s. 28—31]. Во втором разделе главы рассматри-
вается история города в IX—XI веках, в период существования в регионе 
различных государств, возникших на развалинах Арабского халифата. В то 
же время ряд событий, касающихся истории города и описанных Кирако-
сом Гандзакеци, Р. Мехдиханов не упоминает: в частности, без историче-
ского анализа остался захват города братьями Закарэ и Иванэ — вассалами 
грузинской царицы Тамар, создавшими автономное княжество на южных 
границах Грузинского царства и превратившими Шамкир в один из опор-
ных пунктов этого государства [Гандзакеци, 1976, с. 118—119].
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III глава книги посвящена огромному по продолжительности хроноло-
гическому периоду XIII—XVIII веков — от времени вторжения на земли 
Южного Кавказа армий хорезмшаха Джалал ад-дина Манкбурны и затем 
монгольских войск вплоть до распада державы Сефевидов. Р. Мехдиха-
нов упоминает о захвате города монголами [Mehdixanov, 2016, s. 42—43] 
и о включении его в состав государства хулагуидов. Эпоха распада госу-
дарства хулагуидов в XIV веке в книге практически не затронута; Р. Мех-
диханов только кратко упоминает, что в эпоху хулагуидов Азербайджан 
называли «страной городов», среди которых достойное место занимал 
и город Шамкир [Mehdixanov, 2016, s. 43]. Автор столь же кратко рассма-
тривает историю города в период существования государств Ак-Коюнлу 
и Кара-Коюнлу в XV веке [Mehdixanov, 2016, s. 46—47].

4. Город Шамкир в XVI—XVIII веках
В III главе основного исследования Р. Мехдиханова отдельный параграф 

посвящен истории города Шамкир в период существования государства Се-
февидов (XVI — первая половина XVIII века) и в период ханств, возникших 
после распада государства Сефевидов и существовавших вплоть до россий-
ского завоевания Южного Кавказа. Ссылаясь на многочисленные источники, 
Расул Мехдиханов доказывает, что в этот период город Шамкир находился 
в составе Гянджинского (Карабахского) беглербекства, а позднее — в соста-
ве Гянджинского ханства. Автор отмечает, что Шамкир был в составе Сефе-
видского государства со времени шаха Исмаила I и был включен в состав 
Карабахского беглербекства шахом Тахмаспом I (1524—1576) [Mehdixanov, 
2016, s. 49]. Р. Мехдиханов подробно раскрывает роль тюркского племени 
каджаров в формировании не только Чухурсаадского, но и Карабахского бе-
глербекства, особенно отмечая значение деятельности каджаров ветви Зийа-
доглу, в частности, Шахверди султана зийадоглу каджара [Mehdixanov, 2016, 
s. 49]; о каджарах Зийадоглу подробнее см.: [Çingisoğlu, 2017]; о каджарах 
в Чухурсаадском беглербекстве подробнее см.: [Нестеров, 2017]. Необходи-
мо отметить, что автор исследования констатировал факт установления ре-
ального господства над городом Шамкиром представителей кызылбашского 
(как и каджары) племени зулькадар, в частности, его ветви шамсаддинлу 
[Mehdixanov, 2016, s. 51—52].

Р. Мехдиханов достаточно подробно рассматривает территориальную 
структуру региона в период завоевания земель Южного Кавказа Осман-
ской империей в конце XVI века. На основании источников Р. Мехди-
хановым было выявлено, что город «Шамкир Арранский» был включен 
в состав Гянджинского санджака [Mehdixanov, 2016, s. 51]. Рассматривает 
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Р. Мехдиханов и возвращение города в состав владений Сефевидов в нача-
ле XVII века; в то же время вне поля его зрения остался тот факт, зафикси-
рованный историком XVII века Аракелом Даврижеци, что первоначально 
(в 1604—1605 годах) Шамкир оказался под контролем каджаров, в част-
ности, беглербека Еревана Амиргуна хана ахча коюнлу каджара, и лишь 
затем был возвращен в состав Гянджинского беглярбекства под непосред-
ственную власть беков племени шамсаддинлу зулькадаров [Даврижеци, 
1973, с. 59]; подробнее см.: [Нестеров, 2017, с. 48].

Крушение Сефевидского государства под натиском афганцев в пери-
од правления шаха Тахмаспа II (1722—1732) привело к краху сефевид-
ской политической структуры на Южном Кавказе. Естественно, резким 
ослаблением Сефевидского государства не могли не воспользоваться со-
седи — от слабых грузинских и дагестанских владений до великих дер-
жав — Российской и Османской империй. Персидский поход российского 
императора Петра I привел к установлению российской власти над обла-
стями, прилегающими к западному и южному побережьям Каспийского 
моря (оставались в составе Российской империи вплоть до 1735 года). Ос-
манские войска, возглавленные по воле султана Ахмеда III (1703—1730) 
диярбекирским вали Ариф Ахмедом пашой, также вторглись на Южный 
Кавказ и воссоздали систему османской власти в регионе [Mehdixanov, 
2016, s. 52—53]. Город «Шамкурбасан» был включен в состав Гянджин-
ского вилайета [Mehdixanov, 2016, s. 53].

Османские источники XVIII века сохранили подробное описание города 
Шамкира — его географического положения, сооружений, а также прилега-
ющих к городу поселений и их населения. Из документов становится ясно, 
что, несмотря на военные действия, город сохранил значительное население 
и имел существенное экономическое значение [Mehdixanov, 2016, s. 53].

В 1734—1736 годах город был отвоеван новым правителем Сефевид-
ского государства — Тахмасп Кули ханом афшаром, который в 1736 году 
низложил малолетнего сефевидского шаха Аббаса III (1732—1736) и объ-
явил себя шахом под именем Надир шаха (1736—1747). Надир шах сумел 
восстановить единство государства, разгромил и изгнал афганцев, добился 
ухода русской армии из Прикаспия и возвращения русских прикаспийских 
владений, а также одержал ряд побед над османскими войсками и, таким 
образом, восстановил власть шахиншаха над землями Южного Кавказа. 
Однако гибель Надир шаха и распад его государства, а также ослабление 
Османской империи при Махмуде I (1730—1754) привели к коренному из-
менению политической ситуации в регионе: на землях Южного Кавказа 
сложилась система ханств, формально признававших зависимость от вели-
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ких держав, но фактически независимых. Город Шамкир оказался в соста-
ве Гянджинского ханства, власть в котором получили каджары зийадоглу 
[Mehdixanov, 2016, s. 54—55]. Шамхор (Шамкир), как и собственно Гянджа, 
а также города Самух, Кюрекбасан и Айрым, стал центром махала (на такие 
административные единицы делилось Гянджинское ханство) [Mehdixanov, 
2016, s. 55—56]. Расположенный на границе грузинских владений, Шамкир 
постоянно находился под угрозой аннексии со стороны Кахетинского цар-
ства, существенно усилившегося после объединения с царством Картли под 
властью царя Ираклия II (1744—1798). Тем не менее документы свидетель-
ствуют, что Шамкир оставался частью Гянджинского ханства [Бакиханов, 
1991, с. 169; АКАК, с. 299]. В то же время на развитие города Шамкира как 
регионального торгового центра большое влияние оказали противоречия 
между ханами Гянджи и правителями Карталино-Кахетинского царства.

5. Шамкир XIX—ХХ веков в исследованиях Р. Мехдиханова
Окончательно ситуация в регионе Южного Кавказа изменилась после 

аннексии Карталино-Кахетинского царства Российской империей (1801). 
Правитель Гянджи Джавад хан крайне опасался, что беки племени шамсад-
динлу (шемседдили) сочтут возможным принять российское подданство 
и Шамкир окажется под властью Российской империи [Mehdixanov, 2016, 
s. 58—59]. Однако попытки Джавад хана сохранить независимость успеха 
не имели. Уже в 1803 году он был вынужден признать российский про-
текторат над своими владениями, и беки племени шамсаддинлу, наслед-
ственно занимавшие должность хакима города, обратились к российским 
властям с просьбой о сохранении за ними ограниченной самостоятель-
ности под российской властью. Ликвидация Гянджинского ханства (1828) 
не уничтожила автономии Шамкирского махала, и только в 1840 году 
город Шамкир и его округа были включены в состав Елизаветпольской 
(Гянджинской) губернии [Mehdixanov, 2016, s. 61—62]. Город был полу-
разрушен в ходе второй русско-персидской войны: в 1826 году рядом с ним 
состоялось крупнейшее сражение этой войны, в результате которого армия 
сына наследника персидского престола Аббас Мирзы каджара — принца 
Мухаммада каджара — была полностью разгромлена впятеро более сла-
бой русской армией под командованием генерала князя В. Г. Мадатова. По-
сле подписания Туркманчайского договора (1828) город был окончательно 
признан российским владением.

Особое место в истории города Шамкира после его включения в состав 
Российской империи стали играть немцы — переселенцы из Вюртемберга. 
На месте современного города ими было основано поселение Анненфельд 
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(1818) [Мехдиханов, 2014], получившее название в честь великой княги-
ни Анны Павловны. В 1826 году село было разорено персидской армией, 
вслед за этим последовало несколько неурожайных лет, и в 1831 году жи-
тели Анненфельда были переселены в другие немецкие поселения, одна-
ко в 1836 году из-за нехватки земель вернулись в долину реки Шамхор-чай 
на место древнего города Шамхора. Решение о возвращении жителей и воз-
обновлении села было утверждено императором Николаем I в 1842 году 
[Там же]. В 1873 году село было перенесено на 8 км севернее; в 1916 году 
оно было переименовано в Аннино (это было связано с политикой русифи-
кации названий, проводившейся в России в годы Первой мировой войны).

В советский период село Аннино было переименовано в Шамхор 
(1924); по-прежнему большую часть его населения составляли немцы (око-
ло 1200 человек из 2100) [Mehdixanov, 2016, s. 77]. В 1935 году значитель-
ная часть немецкого населения была депортирована в Карелию «за шпи-
онаж», а после начала Великой Отечественной войны оставшиеся в по-
селке немцы были депортированы в Казахстан [Мехдиханов, 2014, с. 144]. 
В 1944 году Шамхор получил официальный статус города, а в 1991 году 
получил новый вариант названия — Шамкир.

Необходимо отметить, что в исследованиях Расула Мехдиханова зна-
чительное место занимает описание достопримечательностей и памятни-
ков, сохранившихся в Шамкире [Mehdixanov, 2016, s. 77—121].

6. Заключение
Город Шамкир, несмотря на свою богатейшую историю, вплоть до по-

следнего десятилетия практически оставался вне поля зрения исследовате-
лей, находясь на периферии их внимания (как и многие другие значимые 
города Южного Кавказа). Достаточно подробно были рассмотрены лишь 
отдельные события, происходившие недалеко от него, в частности, Шам-
кирское сражение 1826 года, а также сюжеты, связанные с переселением 
на Южный Кавказ немцев. Работы Расула Мехдиханова с успехом запол-
няют лакуну в исторических исследованиях и позволяют с достаточной 
полнотой и репрезентативностью представить себе многоаспектную исто-
рию города Шамкир с момента его возникновения вплоть до настоящего 
времени.
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The researches of the Azerbaijani historian Rəsul Mehdixanov are discussed, which 
are dedicated to the history of the city of Shamkir, including a monograph published 
in 2016 and certain articles of the author, devoted, in particular, to the German colony 
existing in Shamkir in the 19th century. It is shown that the studies by R. Mehdixanov pro-
vide the data on the development of one of the ancient cities in northwestern Azerbaijan. 
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In particular, it is reported that the book “The History of the City of Shamkir” analyzes 
information about the origin of the city, the geography of the Shamkir region and Shamkir 
history from ancient times to the early 20th century, and the articles explore certain aspects 
of the history of the city, especially after its inclusion in the Russian Empire. It is noted that 
a significant part of R. Mehdixanov’s research on the history of the city of Shamkir was 
made up of works devoted to the German settlement Annenfeld, which existed on the site 
of ancient Shamkir in 1818—1924 and became the basis for the modern city of Shamkir. 
The article identified several discrepancies and gaps concerning the history of the city 
of Shamkir and unaffected in the writings by R. Mehdixanov.

Key words: Azerbaijan; history of Azerbaijan; historiography of history of Azerbaijan; 
Shamkir; Annenfeld.
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