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Аннотация. Проблемы становления города, особенности его развития на разных исторических 
этапах являются одной из актуальных проблем исторической науки. Раннесредневековые города 
Азербайджана в основном имели древнее происхождение и были политико-административными, 
торгово-ремесленными и культурными центрами. Сложная оборонительная система с развитыми 
фортификационными сооружениями является обязательным атрибутом многих средневековых 
городов. Их изучение дает возможность выявить закономерности возникновения и развития 
феодальных городов в регионе, установить уровень экономического развития страны, определить 
место и значение городов в социально-экономической, военно-политической, административно
хозяйственной и культурной жизни феодального общества. В статье рассматриваются 
фортификационные сооружения некоторых городов эпохи раннего средневековья, особое 
внимание уделено фортификациям наиболее изученных исторических городов северного 
Азербайджана.
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Abstract. The problems of the formation of the city, the features of its development at different historical 
stages is one of the urgent problems of historical science. The early feudal cities of Azerbaijan were 
mainly of ancient origin and were political, administrative, trade, craft and cultural centers. A complex 
defensive system with developed fortifications is an obligatory attribute of many medieval cities. Their 
study makes it possible to identify patterns of emergence and development of feudal cities in the region, 
to establish the level of economic development of the country, to determine the place and importance of 
cities in the socio-economic, military, administrative, economic and cultural life of feudal society. The 
article deals with the fortifications of the cities of the early Middle Ages, special attention is paid to the 
fortifications of the most studied historical cities of northern Azerbaijan. The early medieval period in the 
history of Azerbaijan (V-VII centuries), is characterized by the extensive construction of defense 
structures, the emergence of cities-fortresses, both in the border regions and inside the country.
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Раннесредневековый период в истории Азербайджана (V-VII вв.) характеризуется 
широким строительством сооружений оборонного назначения, возникновением городов- 
крепостей как в пограничных регионах, так и внутри страны.

Защита страны от иноземных агрессоров и внутриполитические события -  усобицы 
между крупными владельцами -  сделали необходимым укрепление городов самым надежным 
способом. Города с фортификационными сооружениями, отдельно стоящими крепостями и 
«длинными» стенами на северо-востоке составляли единую систему обороны страны.

Оборона города обусловлена была многими факторами: природно-географическими, 
социально-политическими, экономическими. Особо отличались оборонительные системы 
городов столиц, резиденций правителей. С учетом стратегической важности они были 
укреплены мощными крепостными сооружениями -  стенами, башнями, рвами. На каждом 
этапе развития городов их фортификационная система приобрела новые черты, обнови
лась, усовершенствовалась, соответствуя вызовам той эпохи.

Сообщения письменных источников о раннесредневековых городах Азербайджана -  
скудные и разноречивые, а археологические материалы пока недостаточны для воссозда
ния полной и реальной картины городской жизни. Кроме того, города неоднократно раз
рушались, восстанавливались -  изменились их формы, планировки и технические пара
метры. Все это создает определенную сложность для получения полной картины о харак
тере развития фортификационных систем на определенных этапах их истории.

Однако на основании материалов, полученных в результате многолетних археологи
ческих исследований, можно говорить об общих чертах оборонительной системы городов 
раннесредневекового Азербайджана. Города этого периода относятся к сложным типам 
укрепленных поселений, так как они имеют двух- (цитадель (нарын гала), шахристан) или 
трехчастную структуру (цитадель, шахристан, посад) [Нагиев, 2016, с. 38].

Объектом исследования выступают города раннесредневекового Азербайджана. 
В работе использован комплекс методов исторического исследования на основе ком
плексного подхода к имеющимся источникам.

Город Габала -  столица Кавказской Албании 14, где находилась резиденция албан
ских царей, позднее -  сасанидских наместников (марзпанов) и христианское епископство, 
был одним из укрепленных городов сложного типа раннего средневековья. Несмотря на 
перенесение столицы из Габалы в Партав (Барда) (V в.) в связи с нашествием северных 
кочевников, с учетом стратегической важности города он был защищен мощными кре
постными сооружениями.

В раннем средневековье обе части города, северная -  Сельбир и южная -  Гала, были 
укреплены крепостными стенами и башнями. Наземные части оборонительных сооруже-

14 В исторической литературе «Кавказская Албания», «Арран» -  государство на территории исторического 
Азербайджана.
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ний, в основном в Сельбире, сохранились плохо (при этом северная и западная стороны 
сохранились в лучшем состоянии, чем восточная и южная). Судить о характере фортифи
кации города возможно только по остаткам их фундаментов и сохранившихся частей.

Длина крепостных стен Сельбира составляет в периметре более 1 400 м. Большая 
часть восточной окраины Сельбира размыта рекой Джоурлучай, поэтому сейчас трудно 
судить о её первоначальном виде [Алиев, Гадиров, 1986, с. 25]. Предполагается, что юж
ная сторона Сельбира, где расположены городские ворота, также была укреплена оборо
нительными стенами.

Северная стена была укреплена полукруглой башней внутренним диаметром 3 м из 
сырцового кирпича на глиняном растворе. Наружная часть стены и башни были облицо
ваны сырцовыми кирпичами. С внутренней стороны города к востоку от башен на протя
жении стен возведены вторичные стены позднего происхождения в виде контрфорса (6 м) 
из камня и обожженного кирпича на известковом растворе. Нижняя часть фрагмента кре
пости, выполненная из глинобитной массы («мохра» -  «пахса»), характерная для ранне
средневекового времени [Нагиев, 2014, с. 28-31], дает основание считать, что башня была 
возведена в V-VI вв.

На западной стороне Сельбира изучена оборонительная стена длиной 35 м, толщиной 
2,4 м и сохранившейся высотой 1 м. В её строительстве были применены пористый камень 
на известковом растворе и глинобит (серенная часть стены) [Гадиров, 1978, с. 40-42]. Раз
ный строительный характер затрудняет точную датировку и восстановление их первона
чального облика. Возможно, стены из пористого камня относятся к более древнему перио
ду, а при Сасанидах были восстановлены или построены заново на фундаменте старых.

Остатки квадратной в плане башни высотой до 14 м со сторонами 10 м на юго
западной части Сельбира позволяют утверждать, что башня была возведена из булыжника на 
известковом растворе, облицована четырехугольными плитами из мягкого пористого камня. 
Верхняя часть башни не сохранилась. Выше уровня городища находилась верхняя пологая 
часть башни, где, вероятно, размещались защитники города. Строительные материалы фун
дамента западной стены высотой 0,5 м идентичны строительному материалу башни [Гади
ров, 1975, с. 63]. Под каменным полом обнаружены материалы Ялойлутепинской культуры 
(III-I вв. до н. э.). Предполагается, что башня и крепостные стены были построены в I в. 
до н. э. [Гадиров, 1990, с. 28], а в раннем средневековье они были отстроены заново.

Гала отличалась от Сельбира наличием более мощного укрепления. Она со всех сто
рон была окружена оборонительной стеной длиной 1 600 м. Сравнительно неплохо сохра
нились наземные части пяти полукруглых башен и крепостных стен Галы с юга. Сохра
нившаяся высота башен (10,7 м, 11,3 м, 14 м, 5 м) показывает, что они были более высо
кими. Толщина стен башен составляла 5 м, внутренний диаметр -  5 м, наружная линия 
полуокружности -  27 м. Толщина крепостных стен (5 м) сохранившейся высотой 3-7 м 
еще раз свидетельствует о более укрепленной обороне Галы, так как толщина крепостных 
стен Сельбира составляла 2,5-3 м [Исмизаде, 1962, с. 62]. Расстояние между башнями до
стигает 20-25 м; башни, расположенные по сторонам ворот, отделены расстоянием в 
10,5 м. Видимо, такое усиление обороны южной части города было продиктовано 
наибольшей уязвимостью в этой части. В русле реки Джоурлучай обнаружены остатки 
разрушенных юго-восточных башен и стен.

Кроме крепостных стен Сельбир был укреплен и оборонительным рвом. Ров был 
расположен на северной стороне Сельбира, между крепостной стеной и глубоким овра
гом. Здесь расположена широкая (5 м) земляная площадка, видимо, она была построена во 
время строительства крепостных стен. В некоторых местах, на самом краю этой площади, 
шла линия насыпи оборонительного характера. Такой же ров прослеживается между за
падной стеной Сельбира и оврагом реки Гарачай. Здесь ров (30 м) защищает город только 
с левой и правой стороны городских ворот. Кроме оборонительной функции эти рвы вы
полняли и роль коллектора против эрозии крепостных стен.
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Что касается южной стороны Сельбира и северной Г алы, то они были защищены искус
ственным рвом протяженностью около 350 м. Глубина рва около 18-20 м, ширина в верхней 
части -  30 м, а на дне -  5 м. Автор ХV в. в труде «Шуджаетнаме» отмечает раннее происхож
дение и оборонительный характер этого рва [Azerbaycan yurt bilgisi, 1932, с. 123-132; Ахме
дов, 1986, с. 52]. Вопрос о том, какую часть города защищал ров -  Сельбира или Галы, или же 
обе части города одновременно, остается дискуссионным. Деление территории города на две 
почти равные части заставляет предположить преднамеренное расчленение городищ для по
степенной организации обороны [Кюи, 1889, с. 22, 24] как один из способов фортификации, 
описанный архитектором итальянского Ренессанса Альберти [Альберти, 1935, с. 134]. Необ
ходимость расчленения города естественными или искусственными преградами объяснялась 
удобством в подавлении восставших народных масс [Альберти, 1935, с. 134].

Некоторые города сложного типа кроме цитадели имели дополнительную линию, 
которая защищала большую площадь. Такими были Хараба Гилан, Дербент и другие 
крупные по размеру города.

Сохранившиеся части фортификационных сооружений Дербента дошли до нас в 
уникальной сохранности, и на сегодняшний день они выглядят грандиозно. Каменный 
оборонительный комплекс города состоит из цитадели (нарынгала) на вершине высокого 
холма, северной и южной стен, тянущихся параллельно друг другу от нарынгалы до Кас
пийского моря (здесь стены уходили в море на расстояние до 500 м) и горной стены (Даг 
бары), протянувшейся от юго-западного угла цитадели до неприступных вершин Кавказа 
более чем на 40 км [Хан-Магомедов, 1966, с. 227-243; Кудрявцев, 1980, с. 100-106]. По
чти полностью сохранились стены и башни цитадели и северной стены, а горная стена и 
южная стена города сохранились частично.

Пехлевийские надписи на его стенах и средневековые источники связывают возве
дение крепостных сооружений Дербента со строительной деятельностью сасанидских ца
рей. Широкие археологические раскопки показали, что в Дербенте было два крупных эта
па сасанидского строительства: сырцовое и каменное.

Систематическое изучение сырцовой фортификации -  раннего сасанидского укрепле
ния (сер. V в.) -  показало, что она полностью совпадает с северной каменной стеной города 
и цитаделью [Кудрявцев, 1982, с. 173]. Сырцовая фортификация представляет собой мощ
ную стену шириной 8 м, сложенную из сырцового кирпича крупного размера на основе 
глинобиной платформы, имеющей наружный каменный цоколь [Гаджиев, 1989. с. 61-76].

На втором этапе строительства крепостных сооружений Дербента в сасанидский пе
риод сырцовая фортификация (цитадель, южная и северная стены) была заменена на ка
менную. Расстояние между стенами в районе цитадели около 300 м, в прибрежной поло
се -  около 400 м; длина северной и южной стен 3 650 м и 3 500 м соответственно [Спас
ский, 1929, с. 267-276; Кудрявцев, 1987]. По сообщениям арабских историков и географов 
IX-XIII вв., стены города продолжались в море [Бартольд, 1965, с. 419-430; Кудрявцев, 
1985], что подтверждается подводными археологическими исследованиями, в результате 
которых выяснено, что стена шла в море в пределах 250-450 м [Кудрявцев, 2020, с. 101; 
Кудрявцев, 1985, с. 121-122; Кудрявцев, 1987, с. 55].

При сооружении фортификации Дербента максимально был учтен рельеф местности, за 
счет которого усиливалась обороноспособность города. Громадные крепостные стены, иду
щие по краю крутых склонов холма, где расположена цитадель, защищали город с северной и 
восточной стороны. Более мощные и высокие стены южной стороны цитадели, многочислен
ные башнеобразные квадратные выступы делают её с этой стороны неприступной.

Северная стена города от цитадели до ворот Гырхлар гапы (около 700 м) следует по 
краю цитадели, огибая холм с севера, а далее до моря контур стены приобретает строгую 
геометрическую прямолинейность [Кудрявцев, 1976, с. 243]. Значительные изгибы контура 
в этой части создавали хорошие условия для флангового обстрела. Видимо, поэтому здесь 
число крупных башен с большим выносом сокращено, к тому же многие из них (13 из 16)
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глухие. Все башни прямоугольные в плане и в основном стоят там, где рельеф не создал 
условий для флангового обстрела и были «мертвые» зоны. Этот самый ответственный в 
оборонном отношении участок северной стены завершается огромным круглым бастионом 
диаметром 24 м. Он фланкировал ворота Гырхлар гапы и охранял уязвимый участок стены, 
поворачивающийся здесь под прямым углом к югу [Кудрявцев, 1976, с. 56].

Пехлевийские надписи на северной стене, отличия между стенами, форма башен и 
расстояние между ними (северная стена снабжена часто расположенными башнями разных 
форм, а на южной стене стоят только прямоугольные башни на большом расстоянии друг от 
друга) [Кудрявцев, 1980, с. 103] подтверждают, что южная стена (прямолинейные очерта
ния на всем протяжении) построена позднее цитадели и северной стены. Это объясняется 
второстепенной ролью южной стены. При этом на ней на наиболее слабых местах в обо
ронном значении (ворота Байат гапы и Орта гапы) стояли фланкирующие башни.

Две поперечные стены, обнаруженные в городе, выполняли оборонительные функ
ции. Нижняя из них, примыкая к восточному торцу Джума мечети, шла с изгибом к восто
ку, защищая город с восточной стороны [Кудрявцев, 1984, с. 126]. Она была возведена в 
сасанидский период и функционировала в X -XI вв. [Кудрявцев, 1980, с. 27].

Верхняя поперечная стена (толщина 1,2-1,5 м), сложенная из крупного бутового камня, 
прикрывала дальние подступы к цитадели, создавая дополнительный оборонительный рубеж 
[Кудрявцев, 1984, с. 127]. Культурные слои V-VIII вв. на данном участке и другие археоло
гические материалы дают возможность датировать эту стену IX-X вв. [Кудрявцев, 1980, 
с. 27]. Между верхней поперечной стеной и стеной цитадели образовалась пространство, ко
торое не было застроено вплоть до XV-XVI вв. То есть за счет этого пространства создава
лись значительные трудности при штурме цитадели, кроме того, оно служило защитой от 
нападения со стороны города. Эти стены неоднократно были разрушены в результате поли
тических или военных событий, о чем говорится в «Дербенднаме [Кудрявцев, 1984, с. 127].

Города, расположенные на ровных и непересеченных местностях, укреплялись исклю
чительно искусственным путем, так как для их защиты отсутствовали естественные огражде
ния -  обрывистые .берега рек, крупные склоны, глубокие овраги и т. д., что характерно для 
городов горных и предгорных областей. Таковы были города Бейлаган, Чёл Агдам, Шахрияр, 
расположенные в Мильской степи вдоль Миль-Муганской оросительной системы (Гявур ар- 
хы) общей длиной 600 км, которая связывала реки Аракс с рекой Болгарчай на юго-востоке и 
рекой Гаргарчай на северо-западе. Проведение такого грандиозного канала еще раз доказыва
ет наличие в стране сильной центральной власти, без которой невозможно было осуществле
ние таких крупных строительных работ. Хозяйственное и стратегическое значение степных 
районов росло по мере укрепления феодальных отношений в Азербайджане.

Город Бейлаган и Миль-Муганские оросительные узлы построены одновременно 15.
Сам термин «гявур» показывает, что эти каналы существовали до арабского наше

ствия. При арабах в конце VIII-IX вв. часть этих каналов (муганская) вышла из строя, и 
города вдоль них («Шахриярский комплекс городов») окончательно замерли [Ахмедов, 
1972, с. 32]. Упомянутые оросительные системы благоприятствовали развитию оседлой 
жизни, возникновению и росту городов в степных районах Азербайджана.

Наиболее интенсивная жизнь города Бейлаган приходится на VII-VIII вв., что соот
ветствует ранним культурным слоям [Якобсон, 1965, с. 25]. Не исключено, что Бейлаган 
был построен как город-крепость с мощными оборонительные сооружениями и уже в 
начальный период своей истории имел мощную оборонительную стену [Иессен, 1969,
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15 Мильский и Муганский гявурархы прорезали некрополи, состоящие из кувшинных погребений, 
верхняя дата которых в низменных районах определяется примерно II-III вв. [Ахмедов, 1979, c. 16]. Слово 
«Гявур» (арабская форма «кафир») происходит от слова «гябр» на фарси, т. е. огнепоклонник. Люди, не 
принявшие ислам, особенно огнепоклонники, были названы кафирами. Их города, крепости и другие 
сооружения (гявургала, гявурарх), относятся к доисламскому периоду.
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с. 33-51; Ахмедов, 1972, с. 40]. Со временем он стал городским центром, резиденцией 
наместника сасанидского царя. В развитии города особую роль играло и соседство с горо
дом Барда.

Вокруг всей территории города (площадь -  40 га) были возведены крепостные стены 
общей длиной 2 410 м (605*600*610x590) [Ахмедов, 1979, с. 22; Нагиев, 2016, с. 77]. По 
всей протяженности крепостных стен город был окружен оборонительным рвом глубиной 
1-2 м, шириной 10-30 м.

Поздние стены построены на фундаменте (6 м) раннесредневековых стен [Ахмедов, 
1979]. На остатках ранних стен выявлены следы различных построек IX -XIII вв. Ширина 
ранних оборонительных стен (для внутренней и наружной облицовки был использован гли
няной раствор с соломой толщиной 7 см) составляла 8 м. Предполагается, что крепостные 
стены имели высоту от 4 до 12 м. Совпадение местонахождения башен раннего и позднего 
периодов археологически не доказано. Полукруглая башня радиусом 7 м (обнаружена часть 
башни) относится к раннесредневековому периоду, о чем свидетельствуют сырцовые кир
пичи размером 52*52*14 см, характерные для сасанидского строительства.

Сведения о крепостных стенах Бейлагана имеются в письменных источниках. В се
редине VII в. Бейлаган был занят арабами по «мирному договору», согласно которому они 
обязывались «не трогать городские стены» [Баладзори, 1927, с. 13; Ахмад ибн асам 
ал Куфи, 1981, с. 58]. Стены города были разрушены в 10-30 годы VIII в. в период арабо
хазарских войн, но не были тронуты во время восстания Мусафира против Халифата 
(748-752 гг.). Археологические данные подтверждают сообщения арабских авторов о раз
рушении городских стен полководцем Харун ар Рашидом (789-809) [Йакуби, 1927, с. 5,7; 
Баладзори, 1927, с. 13; Ибн ал Факих ал Хамеди, 1902, с. 27].

При укреплении города Нахчыван (система цитадели и шахристана) [Керимов, 1992, 
с. 27] были учтены географические особенности местности -  край плоскогорья реки 
Аракс, склоны гор. Стены города охватили плоскую вершину склона, которая возвышает
ся над уровнем долин на 30 м. Почти квадратная в плане цитадель со сторонами 140 м 
укреплена стенами с сохранившейся шириной 3,5 м при высоте 8 м. Обороноспособность 
стен усиливалась за счет восьми круглых башен диаметром 8 м и высотой 10 м [Керимов, 
1981, с. 114-115]. Башни были расположены равномерно вдоль прямолинейных стен го
рода. Это особенно увеличивало оборонную мощь города.

Шахристан города, который был расположен к западу от цитадели, был окружен ли
нией оборонительных стен, соединяя эту часть города с юго-восточным углом цитадели. В 
верхних частях стен цитадели была предусмотрена боевая тропа [Керимов, 1981, c. 115]. 
Стены высотой не более 8 м на всех участках имели крутые склоны, были труднодоступ
ными. С северо-западной стороны зигзагообразные стены были снабжены сильно выне
сенными круглыми башнями диаметром 7-14 при высоте 8-9 м, которые располагались в 
поле видимости друг друга. Они защищали углы и повороты стен, имели массивное осно
вание и несколько утончались кверху [Керимов, 1981, c. 118].

Узкий коридор между цитаделью и шахристаном, видимо, имел оборонное значе
ние -  он являлся ловушкой для захватчиков. Точная дата построения крепостных стен и 
башен Нахчывана не установлена. В.М. Сысоев в 1929 г. высказал мнение о том, что 
весьма вероятно, что город был построен при последних сасанидских царях [Сысоев, 
1929, с. 87-121]. Об этом пока твердо говорить трудно. Однако, учитывая правильную 
планировку цитадели города, можно предполагать, что он был построен одновременно с 
городами Байлаган, Шамкир как крепость-гарнизон.

О существовании города Нахчыван с крепостными сооружениями в начале VII в. 
свидетельствует источник, где говорится, что «вступивший на престол в 610 г. византий
ский император Ираклий во время похода в Персию против царя Хосрова II разрушил го
род Нахчыван с крепостью» [цит. по: Никитин, 1882, с. 114]. В середине VII в. (655 г.) 
арабский полководец Хабиб ибн Маслама занял Нахчыван, заключив с жителями города
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договор о безопасности людей, имущества, вероисповедания и городских стен. Последнее 
еще раз доказывает наличие укреплений города Нахчыван в VII в.

В обороне города Хараба Гилан особую роль играли естественные преграды. При 
этом город имел мощные фортификационные сооружения -  стены и башни. Изучались 
остатки укреплений цитадели, юго-восточной оборонительной стены и стены около вод
ной плотины [Ибрагимов, 1985, с. 15]. Также исследованы оборонительные укрепления 
предместья города [Ибрагимов, 2000, с. 28]. Линии фортификационных сооружений горо
да тянулись вплоть до реки Аракс [Керимов, 1991, с. 31]. Ступенчатые оборонительные 
стены прикрывали город с западной стороны.

Отвесные обрывы и цепь оборонительных стен и башен со всех сторон окружали эл
липсоидный холм на юго-восточной окраине города, на вершине которого расположена 
цитадель. Восточная и южная стороны цитадели превышают по высоте западную сторону 
холма (170-180 м) и кончаются крутыми обрывами. С северо-запада к цитадели ведет ка
менная лестница, высеченная в скале и сохранившаяся на высоту двухсот ступеней.

Вероятно, первоначальная высота оборонительной стены (местами она сохранилась 
на высоте до 2 м) была 4-5 м, при толщине 1 ,5 м. Наиболее пологие склоны участки цита
дели были укреплены дополнительными линиями крепостных стен. Круглые и полукруг
лые башни цитадели играли важную роль в оборонительной системе города.

С востока у подножия цитадели город защищен линией стен общей протяженностью 
540 м, толщиной 2-3 м, сохранившейся высотой 2-2,5 м [Керимов, 1978, с. 31-32]. Более 
мощную толщину в 15,4 м имела часть стены, которая перекрывала глубокий овраг и слу
жила плотиной для водоема. Здесь крепостная стена была снабжена оборонительными 
башнями разной формы и размера -  одна шестигранная, пять круглые. Пологая сторона 
холма, на котором находилась цитадель, была защищена шестиугольной башней. Высота 
крайней башни -  около 8 м. Таким образом, данная стена защищала восточную сторону 
города, примыкая к северному концу холма, на которой расположена цитадель, и одно
временно служила плотиной для водоема, который находился на её северной стороне, за
нимая весь овраг на северо-восточной окраине города. Вода поднималась до крутых скло
нов холмов, на которых расположены кварталы города. Там, где склоны были более уяз
вимы в оборонном отношении, были построены заградительные стены.

На юго-восточной стороне овраг крутыми утесами между цитаделью и первым квар
талом города заканчивается стенами, укреплёнными крепостными круглыми и крестооб
разными башнями. Длина укрепления (стен с башнями) в юго-западной части -  96 м. 
Диаметр круглых башен -  от 7 до 12 м при толщине стен 2,5 м. К западу от цитадели идет 
западная линия обороны, которая прикрывала подступ к цитадели. Стена длиной 98 м при 
толщине 2 м была снабжена круглыми башнями диаметром 5,6 и 8 м.

Западная и северо-западная окраины города были укреплены стеной длиной 140 м, 
вдоль которой стоят четырехугольные башни со сторонами 20*11-12 м. Толщина стен 
2 м. Вдоль линии крепостных стен были расположены жилые постройки, высокие стены 
(до 8-10 м) с узкими окнами («машикули»), которые увеличивали обороноспособность 
города в этой части. На северной стороне отсутствуют крепостные стены, однако здесь 
возведены отдельно стоящие башни. Ниже крупных утесов северной окраины города была 
построена заградительная линия стен. Здесь местами образуется двойная, а у цитадели -  
тройная оборонительная система.

Таким образом, все составные части города Хараба Гилан -  цитадель, шахристан 
(кварталы), посад -  были укреплены своеобразными фортификационными системами, 
учитывающими рельеф местности. Точной даты построения описываемых крепостных со
оружений города нет. По мнению некоторых исследователей, в начале нашей эры цита
дель города была укрепленным пунктом [Ибрагимов, 2000, с. 35]. При Сасанидах город 
вырос и был обнесен крепостными стенами -  восточная и юго-восточная части цитадели, 
оборонительные и заградительные стены были построены при последних Сасанидах [Иб-
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рагимов, 1985, с. 11-15]. По другой версии, стены и башни города возведены в переход
ном этапе от древнего периода к раннесредневековому [Керимов, 1978, с. 31-32].

Город Шиз (Тахти-Сулейман) в Южном Азербайджане укреплен крепостной стеной 
длиной 1 120 м. До построения крепостных стен город был окружен оборонительным ва
лом. Стены из мелкого камня были облицованы тесаными камнями. Ш ирина крепостных 
стен -  3,80 м, высота -  примерно 13 м [Naumann, Kleiss, Neglander, Gezelius, 1964, p. 19]. 
По другим данным, ширина стен достигает 10 м, высота -  7,5 м [Мюсаддиг, 1978, с. 26]. 
Вдоль этой древней стены (длиной с севера на юг 400 м, шириной с востока на запад 
300 м) идут еще две параллельные стены -  первая из сырцового кирпича (40*50*10) и 
вторая из камня, толщина которых вместе составляет 5 м. Таким образом, общая длина 
крепостных стен достигает 15 м [Нагиев, 2021, с. 11-12].

На всем притяжении стены снабжены 38 округлыми башнями [Naumann, Kleiss, 
Neglander, Gezelius, 1964, p. 19; Мюсаддиг, 1978, с. 28], которые расположены на расстоя
нии 25 друг от друга.

Видимо, каменные плиты на башнях (высота 1 ,5 м, ширина 1 м, толщина 0,8 м) с от
верстиями в середине не только выполняли декоративную функцию в башне, но и являлись 
своеобразными зубцами-бойницами, за которыми прятались бойцы и стреляли по врагу че
рез эти отверстия. Ворота города были укреплены башнями из обожженного кирпича.

Получить полное представление об оборонительной системе раннесредневековых 
городов Азербайджана сложно. Это связано в первую очередь со скудностью письменных 
источников и малоизученностью этих городов в археологическом отношении.

Особенности фортификационной системы городов Азербайджана, её развития в эпоху 
раннего феодализма определялись внутренними и внешними причинами военно
политического характера, осадными техниками, приёмами организации обороны. Ранне
средневековые города в основном являлись городами-крепостями, где военно-политический 
фактор играл большую роль, чем социально-экономический. В дальнейшем они станови
лись крупными центрами торгово-ремесленного, политико-административного и культур
ного характера.

Города были укреплены мощными крепостными стенами и башнями, строительным 
материалом для которых служили сырцовые кирпичи большого размера и мохра (глино
битная масса). Для этого периода характерна монолитная стена без внутренней галереи, 
что, по всей вероятности, связано с появлением стенобитных орудий. Возрастает роль ба
шен, которые превращаются в важные узлы обороны. Башни в основном круглые в плане, 
однако имеют место и прямоугольные башни. Последние ставятся на той стороне стены, 
которая имеет второстепенное значение в обороне города. Точное время замены формы 
башен в фортификации городов проследить трудно. Предположительно можно сказать, 
что такой переход имел место между V и VII вв., когда круглые башни получают более 
широкое применение. Кроме крепостных стен и башен города были укреплены глубокими 
и широкими оборонительными рвами.

Особое внимание было обращено на укрепления пограничных городов. Замена сыр
цовых фортификаций на каменные -  большая эволюция в раннесредневековой фортифи
кации городов.

Заключение
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