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 I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 
Актуальность темы. Азербайджан, обретший в конце XX 

века государственную независимость, не только получил право са-
мостоятельно определять свою политическую судьбу, но и обрел воз-
можность свободно, объективно оценивать свое прошлое, измеряю-
щееся тысячелетиями историческое наследие. Перед азербайджан-
скими исследователями открылись многие закрытые доселе архивы, 
они получили выход на мировые библиотеки, что создало широкие 
возможности для объективного изучения непрерывно фальсифици-
ровавшейся, искажавшейся на протяжении 2-х столетий истории, 
которую в советский период целенаправленно пытались заставить 
забыть. 

 История Азербайджана неразрывно связана с мировой исто-
рией, и, в особенности, с историей народов Передней Азии. Многие 
вопросы древней и средневековой истории Азербайджана сегодня 
требуют более глубокого осмысления.  

История азербайджанских государств и их взаимоотношений с 
соседними государствами нашло отражение в многочисленных 
средневековых трудах, изучение которых представляет для нас 
исключительное значение. Использование этих работ требует крити-
ческого анализа и установления достоверности, приведенных в них 
информации, путем сопоставления с другими источниками. 

Исследование наследия русско-советских историков имеет боль-
шое научное значение из-за повышения международного престижа 
Азербайджана, усиления внимания мировой общественности к отдель-
ным проблемам его истории, с появлением на политической карте 
Южного Кавказа независимых государств. Выдающийся историк-
востоковед А.Е.Крымский (1871-1942) занимал особое место среди 
этих русско-советских историков. 

Богатая средневековая история Азербайджана, как часть миро-
вой истории привлекла внимание многих мировых исследователей. 
Объективный анализ фундаментальных работ, отражающих многие 
аспекты средневековой истории Азербайджана в рамках независимой 
государственности и на основе новой концепции, является очень 
актуальным вопросом. С этой точки зрения очень актуальна пред-
ставленная диссертация на тему «Проблемы истории Азербайджана в 
трудах А.Е.Крымского». 



 4 

Одним из важнейших направлений современной Отечественной 
истории, является фундаментальное исследование многих не до конца 
изученных страниц истории Азербайджана.  

История Азербайджана традиционно была объектом внимания 
советских историков. «Естественно, … не преследует цель поставить 
под сомнение яркие успехи, достигнутые азербайджанской историо-
графией и гуманитарными науками в целом в период бывшего CCCР 
созданные ценой огромных усилий фундаментальные труды наших 
ученых. Действительно, написанные в те годы многие труды, каса-
ющиеся как древних и средних веков, так и нашей новой истории, и 
сегодня сохраняют свою научную ценность, актуальность. Как мест-
ный, так и зарубежный исследователь, желающий серьезно изучить 
историю Азербайджана, не может пройти мимо них. И мы, и грядущие 
поколения лишь с благодарностью будем вспоминать многих видных 
исследователей того периода, обогативших нашу историографию цен-
ными работами. Но вместе с тем, неопровержимым фактом является и 
то, что наша историческая наука, формировавшаяся в период СССР 
под контролем жесткой идеологической машины, в большинстве 
случаев была лишена возможности говорить историческую правду, 
представлять объективно наше прошлое, культуру, национальную 
самобытность».1 

 Средневековая история Азербайджана, которая составляет 
значительную часть мировой истории, издавна привлекала внимание 
русских и зарубежных ученых. Многие именитые авторы занимались 
изучением различных этапов истории Азербайджана. Хотя их труды 
относительно отдельных периодов истории Азербайджана внесли 
большой вклад в азербайджановедение, однако работы отдельных 
русско-советских ученых, посвященных средневековой истории Азер-
байджана, пока еще недостаточно исследованы. Этим и объясняется 
наше внимание к научному наследию академика А.Е.Крымского. 

Многогранное творчество академика А.Е.Крымского не нашло 
до сих пор должного освещения и оценки в современной отечест-
венной историографии. Сегодня назрела необходимость в специаль-
ном изучении и раскрытии значения этого наследия для исторической 
науки. Труды А.Е.Крымского особую ценность имеют так как они в 
основном построены на первоисточниках. 
                                                
1 Мехтиев Р. Шах Исмаил Сефеви: портрет правителя и воина. Ч. I. Баку: 
Şərq-Qərb, 2014, с.6-7. 
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Изучение проблем истории Азербайджана в трудах А.Е.Крым-
ского представляет актуальность ещё и потому, что история Азер-
байджана теснейшим образом связана с историей народов Ближнего и 
Среднего Востока и вносит весомый вклад в дело научного обос-
нования многих важных проблем всемирной истории.  

Хотя труды А.Е.Крымского по истории и литературе рас-
сматриваются многими известными историками, востоковедами 
несколько поверхностными и устаревшими, но как один из первых 
опытов по обобщению истории, они имеют для специалистов большой 
интерес.1  

Проблемы истории Азербайджана в трудах А.Е.Крымского до 
сих пор не являлись предметом специальных исследований в азер-
байджанской историографии, они исследуются впервые. 

Хронологические рамки исследования. В ходе исследования 
трудов А.Е.Крымского рассматриваются периоды истории Азер-
байджана, начиная с древнего государства Азербайджанской Албании 
и далее средневековых азербайджанских государств Ширваншахов, 
Атабеков Ильденизидов, Каракоюнлу, Аккоюнлу и Сефевидов.  

Степень изученности темы. Изучение научного наследия 
А.Е.Крымского началось в начале 1950-х годов. В этот период особое 
внимание уделялось к научному наследию А.Е.Крымского, и делались 
первые попытки к рассмотрению его вклада в историческую науку, и в 
частности, в изучение истории Азербайджана. 

Научные труды А.Е.Крымского стали объектом исследования 
видных советских ученых-востоковедов И.Ю.Крачковского, К.И.Гур-
ницкого, И.М.Смилянской, А.Дун, И.М.Фальковича др.2 
                                                
1 Колесников А.И. Завоевание Ирана Арабами (Иран при «праведных» 
халифах). M.: Наука, 1982, с. 7.  
2 Крачковский И.Ю. Академик АН УССР А.Е.Крымский (К 70-летию со дня 
рождения). // Известия Академии Наук СССР, № 3, отделение литературы и 
языка, М.:, Изд-во Академии наук СССР; Его же: Избранные сочинения. Т.5. 
М.-Л.: Изд-во Академии Наук СССР, 1958; Его же: Очерки истории русской 
арабистики. M.: Изд-во академии наук СССР, 1950; Гурницкий К.И. Ага-
фангел Ефимович Крымский. M.: Наука, 1980; Смилянская И.М. Агафангел 
Ефимович Крымский. // Народы Азии и Африки. История, экономика, куль-
тура, № 4. M.: 1971, с. 208-216; Его же: Очерк востоковедной деятельности 
А.Е. Крымского /Крымский А.Е. Письма из Ливана 1896-1898, M.: Наука, с. 
303-338; Дун А. Агафангел Ефимович Крымский – писатель и ученый. // 
Вопросы истории, № 5. M.: Первая образцовая типография имени А.П. Жда-
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В своей работе «Очерки по истории русской арабистики» 
И.Ю.Крачковский дал высокую оценку деятельности А.Е.Крымского, 
прежде всего, как арабиста. Из крупных ориенталистов лишь 
И.Ю.Крачковский оставил несколько точных характеристик разных 
сторон деятельности А.Е.Крымского, которого он считал своим 
духовным учителем.1 

Значительную помощь в написании диссертации оказал труд 
К.И.Гурницкого «Агафангел Ефимович Крымский». Данное исследов-
ание посвящено жизненному и творческому пути академика 
А.Е.Крымского, который представлен в работе как выдающийся 
востоковед широкого профиля, автор многочисленных трудов по 
истории, литературе и религии Арабского Востока, Ирана и Турции.  

Большую ценность в ходе разработки проблемы представили 
труды таких русских авторов, как В.В.Бартольд, И.П. Петрушевский, 
Б.Дорн, В.Ф.Минорский, Н.Д.Миклухо-Маклай, К.В.Тревер и др., 
внесших значительный вклад в изучение истории Азербайджана.2  

В процессе работы над диссертацией были использованы 
научные труды известных азербайджанских историков К.Г.Алиева, 
Т.М.Мамедова, О.А.Эфендиева, С.Б.Ашурбейли, З.М.Буниятова, 

                                                                                                             
нова, 256 с.; Фалькович И.М. К истории советского востоковедения на 
Украине. // Народы Азии и Африки, № 4. M.: Наука, 1966, 292 с.; Кузнецова 
Н.А. История Ирана в трудах академика А.Е.Крымского. //Сборник статей. 
Иран. Экономика. История. Историография. Литература. M.: Наука, 1976, с. 
227-241  
1 Крачковский И.Ю. Очерки истории русской арабистики. M.: Издательство 
академии наук СССР, 1950, c.297 
2Бартольд В.В. Место прикаспийских областей в истории мусульманского 
мира. Баку: Наука, 1925; Петрушевский И.П. Государства Азербайджана в 
XV в. /Сборник статей по истории Азербайджана. Баку: Изд-во АН Азер-
байджанской ССР, 1949, с. 153-213; Дорн Б. Каспий. О походах древних рус-
ских в Табасаран. Санк Петербург, типография императорской АН, 1875; 
Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X-XI веков. M.: Изд-во 
восточной литературы, 1963; Миклухо-Маклай Н.Д. Забытый памятник тиму-
ридской историографии. /Ближний и средний Восток (история, культура, 
источниковедение). Сборник статей в честь 70-летия профессора И.П.Петру-
шевского, M.: Наука, 1968, с. 75-76; Тревер К.В. Очерки по истории и куль-
туре Кавказской Албании (IVв. до н.э.-VII в. н.э.). М.:- Л.: Изд-во АН СССР, 
1959. 
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С.М.Онуллахи, А.С.Сумбатзаде, Дж.М.Ибрагимова, А.А. Рахмани, 
М.Х.Шарифли, А.К.Ализаде, В.З.Пириева.1 

При исследовании научного наследия А.Е.Крымского были 
использованы труды известных азербайджанских историков и вос-
токоведов. В трудах Я.М.Махмудова, Ш.Ф.Фарзалиева2 содержится 
значительный материал о политической, социально-экономической и 
культурной жизни средневекового Азербайджана. Эти труды пол-
ностью охватывают историю азербайджанских государств Карако-
юнлу, Аккоюнлу и Сефевидов. 

После приобретения Азербайджаном независимости Инсти-
тутом Истории НАН Азербайджана в области исследования истории 
средневекового Азербайджана была проведена большая работа, 

                                                
1 Алиев К.Г. Античные источники по истории Азербайджана. Баку: Элм, 
1986; Его же: Античная Кавказская Албания. Баку: Азернешр, 1992; Алиев 
И.Г. Вопросы истории Кавказской Албании. Баку: Элм, 1962; Мамедов Т.М. 
Кавказская Албания в IV – VII вв. Баку: Маариф, 1993; Эфендиев О.Э. 
Образование азербайджанского государства Сефевидов в начале XVI в. Баку: 
1961, Его же: Азербайджанское государство Сефевидов в XVI в. Баку: Элм, 
1981; Ашурбейли С. Очерки истории средневекового Баку (VIII – нач. XIX 
вв.). Баку, изд – во Академии Наук Аз ССР, 1964; Его же: Государство 
Ширваншахов (VI - XVI). Баку: Элм, 1983; Буниятов З.М. Азербайджан в VII 
– IX вв. Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1965; Его же: Государство Атабеков 
Азербайджана. Баку: Элм, 1978, Его же: Азербайджан в эпоху Низами, // 
Ближний и Средний Восток. Баку: Элм, 1986, с. 29-30; Сумбатзаде А. С. 
Азербайджанцы – этногенез и формирование народа, Баку: Элм, 1990; Ибра-
гимов Дж. Феодальные государства на территории Азербайджана XV века. 
Баку: типография АПИ им. В.И.Ленина, 1962; Рахмани А.А. Азербайджан в 
конце XVI и в XVII вв. Баку: Элм, 1981; Шарифли М.Х. Феодальные 
государства Азербайджана второй половины IX-XI веков. Баку: Кавказ, 2012; 
Ализаде А.К. Социально-экономическая и политическая история Азербай-
джана XIII-XIV вв.Баку: Издательский дом «Кавказ», 2012; Piriyev V.Z. 
Azərbaycan XIII – XIV əsrlərdə. Bakı, Nurlan, 2003 
2 Махмудов Я.М. Взаимоотношения государств Аккоюнлу и Сефевидов с 
западноевропейскими странами (II половина XV - начало XVII века) Баку: 
Изд-во Бакинского университета, 1991; Yenə onun: Azərbaycan: qısa dövlətcilik 
tarixi. Bakı: Təhsil, 2005; Fərzəliyev Ş.F. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə. (Həsən 
bəy Rumlunun Əhsənut-təvarix əsəri uzrə). Bakı: Elm, 1983; Yenə onun: Azər-
baycan və Osmanlı imperiyası (XV-XVI əsrlər). Bakı, Kür nəşriyyatı, 1999; Onul-
lahi S.M. XIII-XVII əsrlərdə Təbriz şəhəri. ( Sosial-iqtisadi tarixi). Bakı, Elm, 
1982. 
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вышли в свет большое количество научных трудов. При проведении 
сравнительных анализов были использованы работы ученых Н.М. 
Велиханлы, Н.Ч.Ахундовой, Т.Г.Наджафли, Х.С.Гасымова, Ф.А. 
Гусейн, Н.Ф. Ахундовой, Р.А.Агаева, Р.А.Исмаилова, Т.Р.Джафиева, 
Н.Джафарли, Ю.Джафарова, Ш.М.Мустафаева и др.1 

Источниковая база исследования. По ходу исследования 
диссертации в качестве основного источника были использованы 
труды А.Е.Крымского.2 Две статьи А.Е.Крымского посвящены 
                                                
1Vəlixanlı N.M. Ərəb Xilafəti və Azərbaycan.Bakı: Azərnəşr, 1993; Ахундова 
Н.Ч. Тюрки в системе государственного управления арабского халифата 
(XVIII в. – середина X вв.). Баку: Элм, 2004.; Nəcəfli T.H. Azərbaycan Qaraqo-
yunlu Ağqoyunlu dövlətləri. Bakı: Çaşıoğlu, 2012; Qasımov X.S. Azərbaycan 
mədəniyyəti (XVI- XVII əsrlər), Bakı: Nurlan, 2002; Гусейн Ф.А. Османо-
сефевидская война 1578-1590 гг. по материалам трудов османского лето-
писца Ибрахима Рахимизаде. Баку: Нурлан, 2005; Ахундова Н.Ф. Азерб. Гос-
ва в 15-16 вв. по материалам «Кембриджской истории Ирана». Баку: ИПО 
Турхан, 2015; Ağayev R.Ə. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı 
münasibətləri (XV-XVI əsrlər). Bakı: Kür, 2004; İsmayılov R. A.Y.Krımski 
Osmanlı dövlətinvə sultanları haqqinda. //Tarix və onun problemləri. Akademik 
Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. 
Bakı: Adiloğlu, 2012, s. 44-47; Cəfiyev T.R. Taclı xanım hekayətı və ya Xoca Sə-
dəddın Əfəndının Osmanlı tarıxlərındə saldığı  qarışıqlıq. // Şah Xətayi – Sultan 
Səlim. uluslararası simpozium. 05-06 nisan 2013-cü il. Materiallar. Bakı: ATEV, 
2013, s. 231-240; Джафарли Н. Азербайджанское государство Сефевидов (го-
сударственный строй). Санк -Петербург: Юридический центр Пресс, 2009; 
Джафаров Ю. Гунны и Азербайджан, Баку: Азернешр, 1993; Мустафаев 
Ш.М. восточная Анатолия: от Ак-коюнлу к Османской империи.M.: изда-
тельская фирма «Восточная литература» РАН, 1994. 
2 Крымский А.Е. История Персии, ее литературы и дервишской теософии. От 
эпохи халифов до монгольского нашествия. M.: Типо-литография В. Рихтер, 
Тверская, Мамоновский пер., с.д., 1903; Его же. История Персии, ее лите-
ратуры и дервишской теософии. M.: Типография Вяч. Ал. Гатцук, Долгору-
ковская, д. Бутюгиной, 1909; Его же. История Персии, ее литературы и дер-
вишской теософии. Т. 1, № 2, 4. M.: Типография А.Я.Ниренберга в Звени-
городке Киевской губ. И «Крестнаго Календаря А.Гатцука» в Москве, Дол-
горуковская 33, №2, 1914, с. 63-196; Его же: История Персии, ее литературы 
и дервишской теософии. Ч.2 От разложения сельджукского царства до 
монголов, M.: Типография Крестного календаря, 1912; Его же: История Пер-
сии, ее литературы и дервишской теософии.Т 3. От эпохи Джингис-хана до 
водворения Сефевидов Иране и «Великих моголов» в Индии XVI- XVIII в. 
M.: Типография Х. Улицкаго и А. Голованевского (бывшая Я. Ниренбурга) в 
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истории Азербайджанской Албании. Первая статья под названием 
«Страницы из истории северного или Кавказского Азербайджана» 
(Классической Албании) посвящена древнему городу Габала (1934), а 
вторая посвящена Шеки (1938). Статьи А.Е.Крымского носят 
преимущественно историко - географический характер. 

Одним из фундаментальных исследований А.Е.Крымского 
является его работа «Низами и его современники»,1 посвящённая 
изучению литературного наследия великого азербайджанского поэта и 
мыслителя Низами Гянджеви. В работе даётся анализ западноеви 
ропейской историографии о жизни и творчестве Низами, а также ис-
тория Сельджукской империи в XII веке и Атабе6ков Азербайджана 

Для всестороннего и объективного изучения научной ориен-
талистской деятельности А.Е.Крымского, помимо научных произве-
дений автора, были также использованы средневековые источники, 
отражающие в себе общественную, политическую и культурную 
жизнь Азербайджана, стран Ближнего Востока. Так в труде Моисея 
Каланкатуклу «История Албании».2 В работе содержится огромный 
материал о политических и социально-культурных процессах, проис-
ходивших в Албании в раннесредневековый период. 

Источниковедческой базой диссертации также являются труды 
Ахмеда Баладзори «Китаб футух ал-булдан» («Книга завоевания 
стран»), Абу-ль-Касим Убайдаллах ибн Абдаллах ибн Хордадбеха 
«Китаб ал-масалик ва-л-мамалик» («Книга путей и стран»), Абу 
Мухаммад Ахмад ибн А’сам Ал-Куфи «Китаб ал-футух» («Книга 
завоеваний»), Садр ад-Дина Али ал-Хусайни «Ахбар ад-даулат ас-

                                                                                                             
Звенигородке Киевской губ. И «Крестнаго Календаря А.Гатцука» в Москве, 
Долгоруковская 33, 1914-1917; Его же: История Турции и ее литературы. Т-I 
(от возникновения до начала расцвета). Труды по востоковедению, изда-
ваемые Лазаревским Институтом Восточных языков, Выпуск 28-й. M.: Крест-
ного календаря, 1916; Его же: История Турции и ее литературы. (от расцвета 
до начала упадка). Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским 
Институтом Восточных языков, Выпуск 29 № 1. M.: Типография Н–в А. 
Гатцук, Долгоруковская, д. Бутюгиной, 1910; Его же: Низами.  /Энциклопе-
дический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 21. Спб.: Типо-литография И.А.Еф-
рона, Прачешный пер., № 6, 1897, с. 58.; Его же: Низами и его учение, с. 237-
304. /Выдающиеся русские ученые и писатели о Низами Гянджеви. Баку: 
Язычы, 1981. 
1 Крымский А.Е. Низами и его современники.  Баку: Элм, 1981. 
2 Musa Каlankatuklu. Albaniya tarixi. Bakı: Avrasiya press, 2006.  
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селджукиййа» («Сообщения о Сельджукcком государстве»), Йакут ал-
Хамави «Муд’жам ал-Булдан» («Алфавитный перечень стран»), Ибн 
ал-Асира «Тарих ал-Камиль» («Полный свод истории»), Шихаб ад-
Дина Мухаммад Ан-Насави «Сират ас-султан Джалал ад-Дин Манк-
бурны» («Жизнеописание султана Джалал Ад-Дина Манкбурны»), 
Марко Поло «Путешествие», Фазлуллаха Рашид ад-дина «Джами ат-
Таварих» («Сборник летописей»), «Огуз-наме», Хамдаллах Казвини 
«Нузхат ал-Кулуб» («Услада сердец»), Абд ар-Рашида Бакуви «Китаб 
Талхис ал-Асар Ва’аджаиб Ал-Малик ал-Каххар»  («Сокращение 
[книги о] „Памятниках“ и чудеса царя могучего»), Захираддина 
Мухаммеда Бабура «Бабур-наме», Афанасия Никитина «Хождение за 
три моря», Искендер бека Туркман Мюнши «Тарих-и Аламара-йи 
Аббаси («История украшающая мир Аббаса»), Шараф-хана Бидлиси 
«Шараф-наме», Travels in Persia by Caterino, Travels to Tana and Persia 
by Iosafa Barbaro, Travels of the Venetians in Persia и др.1  
                                                
1 Баладзори. Книга завоевания стран. Текст и перевод. Перевод с арабского 
проф. П.К.Жузе. / Материалы по истории Азербайджана Баку: Издание Об-
следования и изучения Азербайджана, 1927; Ибн Хордадбек. Книга путей и 
стран. / Пер. с арабского, коммент., исслед., указатели и карты Н. Вели-
хановой Баку: Элм, 1986; Абу Мухаммад Ахмад ибн А’сам Ал-Куфи. Книга 
завоеваний. (Извлечения по истории Азербайджана VII – IX вв.). Баку, Элм, 
1981; Садр ад-Дин Али Ал-Хусайни. Ахбар ад-Даулат ас-Селджукиййа. Пер. 
З.Б.Буниятова. М.: Главная редакция восточной литературы, 1980; Йакут ал-
Хамави. Муд’жам ал-Булдан. (Сведения об Азербайджане), (Материалы об 
Азербайджане). / Источники по истории Азербайджана. Баку: Элм, 1983, с. 7-
34; Ибн ал-Асир, Тарих ал-Камиль. («Полный свод истории»). Баку: Элм, 
1940; Шихаб ад-Дин Мухаммад Ан-Насави. Жизнеописание султана Джалал 
Ад-Дина Манкбурны. Баку: Элм, 1973; Марко Поло. Путешествие. Перевод 
со старо-французского И.П.Минаева. Л.: Художественная литература, 1940; 
Фазлуллах Рашид ад-Дин. Джами ат-таварих. Баку: Нагыл Еви, 2011; Хам-
даллах Казвини. Нузхат ал-Кулуб. (Материалы об Азербайджане). /Источ-
ники по истории Азербайджана. Баку: Элм, 1983, с. 35-65; Абд ар-Рашид Ба-
куви. Китаб Талхис ал-Асар ва Аджаиб ал - Малик ал- Каххар («Сокращение 
(Книги о) «Памятниках» и чудеса царя могучего»). M.: Наука, 1971; Кitabi-
Dədə Qorqud. Tərtib, transkripsiya, sadələşdirilmiş variant və müqəddimə Fərhad 
Zeynalov, şərh-lərin müəllifi Samət Əlizadə, tarixi-coğrafi qeydlərin müəllifi 
Süleyman Əliyarov. Bakı: Yazıçı, 1988; Бабур-наме. Записки Бабура. Ташкент: 
Изд-во Академии Наук Узбекской ССР, 1958; Афанасий Никитин. Хождение 
за три моря. 1466-1472. Второе издание, дополненное и переработанное, М.:-
Л.: Изд-во Наук СССР, 1958; İsgəndər bəy Münşi Türkman. Dünyanı bəzəyən 
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При написании диссертационной работы были также исполь-
зованы документы из фондов Научного Архива Института Истории 
им. А.А.Бакиханова НАН Азербайджанской Республики.1 

Цели и задачи исследования. Основной целью диссерта-
ционной работы является исследование отдельных проблем истории 
Азербайджана на основе трудов академика А.Е.Крымского. Исходя из 
этой общей цели, в диссертации предпринята попытка решить сле-
дующие конкретные задачи: 

  - установить в какой степени изучено историко-научное наследие 
А.Е.Крымского; 

 - дать общую оценку роли и места истории Азербайджана в 
творчестве А.Е.Крымского, раскрыть его научную концепцию; 

- исследовать степень изученности древней и средневековой 
истории азербайджанских государств в трудах А.Е.Крымского; 

- осветить историю развития городов Азербайджанской Албании 
(Габала, Шеки) в трудах А.Е.Крымского; 

- рассмотреть историю азербайджанских государств Ширваншахов 
и Атабеков Ильденизидов в трудах А.Е.Крымского;  

- рассмотреть историю Азербайджана в период первых мон-
гольских вторжений и государства Хулагуидов в трудах А.Е.Крым-
ского; 

- осветить степень изученности истории азербайджанских госу-
дарств Каракоюнлу и Аккоюнлу в трудах А.Е.Крымского; 

- рассмотреть взгляды А.Е.Крымского на происхождение династии 
Сефевидов;  
                                                                                                             
Abbasın tarixi. I Kitab. Bakı: Şərq-Qərb, 2010; Бидлиси Шараф-хан. Шараф-
наме (перевод, предисловие, примечания и приложения Е.И.Васильевой). Т. 
1. M.: Наука, 1967; Бидлиси Шараф-хан. Шараф-наме (перевод, предисловие, 
примечания и приложения Е.И.Васильевой). Т. 2. M.: Наука, 1967; Travels in 
Persia by Caterino Zeno // A narrative of Italian travels in Persia in fifteenth and 
sixteenth centuries. London, Hakluyt Society, 1873, p. 1-67; Travels to Tana and 
Persia by Iosafa Barbaro //A narrative of Italian travels in Persia in fifteenth and 
sixteenth centuries. London, 1873; Travels of the Venetians in Persia // A narrative 
of Italian travels in Persia in 15-th and 16-th centuries. Translated and edited by 
C/Grey. London, Hakluyt Society, vol. 49, 1873. 
1 AMEA TİEA, inv. 559; AMEA TİEA, inv. 3019; AMEA TİEA, inv. 4048; 
AMEA TİEA, inv. 4815; AMEA TİEA, inv. 6199; AMEA TİEA, inv. 7021; 
AMEA TİEA, inv. 7052 
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- определить место и роль литературного наследия выдающихся 
азербайджанских поэтов средневековья, в том числе великого азер-
байджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви в творчестве 
А.Е.Крымского; 

Методологическая основа диссертации. Методология иссле-
дования формируется на основе использования метода сравнитель-
ного анализа, на выявлении причинно-следственной связи событий, в 
критическом подходе к используемым научным источникам, в сопос-
тавлении имеющихся в них фактов, анализе и обобщении полученных 
результатов. 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертации 
состоит в том, что впервые в азербайджанской историографии на 
основе научных трудов академика А.Е.Крымского комплексно иссле-
дуются вопросы средневековой истории Азербайджана. Данная дис-
сертация является первой попыткой всестороннего анализа трудов 
А.Е.Крымского по истории Азербайджана. В работе наряду с большим 
вкладом ученого, рассматриваются и спорные моменты в его взглядах 
и суждениях по отдельным вопросам средневековой истории Азер-
байджана. 

 Научная новизна диссертации заключается, прежде всего, в 
постановке проблемы и её содержании. В диссертации впервые в 
азербайджанской историографии стали объектом специального изуче-
ния следующие вопросы в творчестве А.Е Крымского:    

- концепция автора о древней и средневековой истории Азер-
байджана; 

- история государства Азербайджанской Албании; 
- место и роль древних азербайджанских городов Габалы и Шеки 

в истории государства Азербайджанской Албании; 
- история азербайджанского государства Атабеков Ильденизидов;     
- история Азербайджана в период первых монгольских вторжений 

и государства Хулагуидов; 
- история азербайджанских государств Каракоюнлу и Аккоюнлу; 
- история происхождения династии Сефевидов; 
- история азербайджанского государства Сефевидов; 
- средневековая культура Азербайджана; 

 Теоретическая и практическая значимость диссертации. 
Фактический материал, содержащийся в данной диссертации, а также 
обобщения автора могут быть использованы при написании научных 
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трудов, составлении курсов лекций по средневековой истории Азер-
байджана в высших учебных заведениях страны. 

Апробация исследования. Основные положения работы отра-
жены в научных статьях, материалах конференций, опубликованных в 
различных научных изданиях Азербайджана и Грузии. 

Структура работы. Работа состоит из введения, 5-ти глав, 
заключения и списка использованной литературы. 

 
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обоснована актуальность темы и хронологические 

рамки исследования, дан историографический обзор литературы, 
проанализированы источники, сформулированы цели и задачи, методы 
исследования, определена степень новизны и практической значимости 
диссертационной работы.  

Первая глава диссертации – «Жизнь и научная деятельность 
А. Е. Крымского», cостоит из двух параграфов.  В первом параграфе 
прослеживается жизненный путь А.Е.Крымского. Агафангел Ефи-
мович Крымский родился 3/15 января 1871 года в провинциальном 
городке Новограде-Волынском в семье переселенцев тюркского 
происхождения из Крыма.1  

Существует две версии происхождения Агафангела Ефимовича 
Крымского. Согласно первой, он был выходцем из этнической группы 
татар-липок, поселившихся в XIV – XV вв. на землях современных 
Литвы, Беларуси, Польши, Украины и Молдовы и исповедовавших 
преимущественно ислам-суннизм. По второй версии, ученый имел 
крымскотатарское происхождение. 

Детство А.Е. Крымского протекало в небольших городках 
Волынщины и Киевщины – в Звенигородке. В пятилетнем возрасте 
родители определяют А.Е.Крымского в Звенигородскую школу в 
Остроге, которую он посещает до 1881г., где учился с 10 лет в 
прогимназии.2 Тринадцати лет его определяют во вторую гимназию 
Крамера, а после окончания четвертого класса – в известную на весь 
юго-запад России коллегию Павла Галагана. Коллегия Павла Галагана 
была закрытым учебным заведением, находившемся под наблюдением 

                                                
1 Гурницкий К.И. Агафангел Ефимович Крымский, с. 5. 
2 Смилянская И.М. Агафангел Ефимович Крымский. // Народы Азии и 
Африки. История, экономика, культура, № 4, с. 208. 
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профессуры Киевского университета. 1 
В 1889 г. в восемнадцати лет А.Е.Крымский получает аттестат 

зрелости и поступает в одно из лучших учебных заведений Москвы – 
Лазаревский институт восточных языков, реорганизованный в 1871г. в 
высшее учебное заведение. 

В 1892 г. окончил институт и остался для подготовки на 
профессорское звание при кафедре арабской филологии. В 1892 – 
1896 гг. он прошел полный курс по историко-филологическому 
факультету Московского университета.2 

27 октября 1892 г. он был членом Восточной комиссии Мос-
ковского археологического общества, а 3 декабря того же года – в 
члены Общества любителей естествознания, антропологии и этног-
рафии. В 1896 -1898 гг. А.Е.Крымский жил в Сирии, где изучал араб-
ский язык и литературу.3  

С 1898 г.  А.Е.Крымский стал преподователем в Лазаревском 
институте. Здесь с 1901 г. он руководил кафедрами арабской сло-
весности и истории Востока. Позже читал курс персидской лите-
ратуры. 4 

В 1903 г. по представлению В.И.Герье он избирается про-
фессором кафедры восточной истории и до 1918 г. один читает курс 
истории Востока в целом.5  

С 1918 г. по 1929 г. он стал непременным секретарем Украин-
ской Академии Наук Академии.6В 1928 г. А.Е.Крымский был осво-
божден по болезни от обязанностей непременного секретаря, но 
оставил за собой руководство кафедрой аробо-иранской филологии и 
тюркологической комиссией.7 

                                                
1 Смилянская И.М. Агафангел Ефимович Крымский, с. 209. 
2 Крачковский И.Ю. Академик АН УССР А.Е.Крымский (К 70-летию со дня 
рождения). // Известия Академии Наук СССР, № 3, с. 127. 
3 Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе. Москва: Наука, 
1973, с. 357. 
4 Базиянц А.П. Лазаревский институт в истории отечественного 
востоковедения. Москва: Наука, 1973, с. 125; Гурницкий К.И. Агафангел 
Ефимович Крымский, с. 59. 
5 Базиянц А.П. Лазаревский институт в истории отечественного 
востоковедения, с. 125. 
6 Крачковский И.Ю. Академик АН УССР А.Е.Крымский, 128. 
7 Гурницкий К.И. Агафангел Ефимович Крымский, с. 140. 
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В конце 20-х годов ХХ в. он подвергался гонениям как 
«украинский националист» и был отстранен от научной деятельности. 
Впоследствии его объявили «идеологом украинских националистов», 
«главой националистического подполья». А.Е.Крымского обвинили в 
«антисоветской националистической деятельности».1  

Начало 30-х годов прошлого столетия стало тяжелым периодом 
для ученого. В Москве его считали буржуазным националистом, в 
Киеве его обвиняли в «москофильстве». А.Е.Крымского отстранили со 
всех должностей и он лишается возможности заниматься научно- 
организационной работой, оставшись фактически без средств к 
существованию. Начавшаяся II мировая война заставила власть пре-
держащих сменить гнев на милость и использовать авторитет А.Е. 
Крымского для влияния на украинскую эмиграцию и жителей Запад-
ной Украины. Осенью 1940 г. торжественно отмечается 50-летие лите-
ратурно-научной и 40-летие профессорской деятельности А.Е.Крым-
ского ему присуждается звание заслуженного деятеля науки, вручает-
ся орден трудого красного знамени.2   

До 20 июля 1941 года он проживал в Киеве по ул. Малая 
Подвальная, дом № 3. 14 сентября 1941 года в Харькове УНКВД 
УССР предъявило А.Е.Крымскому обвинение в том, что он, «являясь 
идеологом украинских националистов, проводил антисоветскую 
националистическую деятельность».  

Затем А.Е.Крымский был эвакуирован в Кустанайскую область, 
о чем свидетельствует направленное УНКВД по Кустанайской 
области 3 января 1942 года уведомление прокурору Кустанайской 
области о поступлении эвакуированного дела по обвинению 
А.Е.Крымского. 

25 января 1942 г. Агатангел Ефимович умер в тюремной 
больнице, по одной версии – от истощения, по другой – в результате 
жестоких пыток. О месте его захоронения информации нет. Дело по 
обвинению А.Е.Крымского было прекращено и 7 февраля 1942 года 
выслано в УНКВД по Актюбинской области для дальнейшего 
направления в архив УНКВД Харьковской области. На территории 
Украины имя Агатангела Ефимовича Крымского долго замалчивалось 
                                                
1  Смилянская И.М. Агафангел Ефимович Крымский. // Народы Азии и 
Африки. История, экономика, культура, № 4, с. 215. 
2 Там же. 
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по идеологическим причинам. В конце XX в. А.Е.Крымский был 
реабилитирован. Первое упоминание о личности ученого эпохи «рас-
стрелянного возрождения» появилось лишь в 1980 году.  Его именем 
назван созданный в системе НАН Украины Институт Востоковедения.  

Во втором параграфе – «Научная деятельность А.Е. Крым-
ского», рассмотрены вопросы истории и религии, культуры и 
искусства, литературы и языков стран Востока в творчестве 
А.Е.Крымского.  

За полувековую научно-педагогическую деятельность А.Е. 
Крымским было создано более 100 научных трудов по самым разным 
вопросам востоковедения, истории и славистики А.Е.Крымский 
провел два года (1896-1898) в научной командировке в Ливане. 
Поглощенный разнообразными научными и учебными занятиями 
(освоение разговорных диалектов, сбор фольклорных материалов, 
изучение рукописей, работа над статьями для словаря Брокгауза 
Эфрона, деятельность в области украинской филологии и линг-
вистики), он фиксировал свои наблюдения в кратких описаниях в 
письмах к родным.1  

Н.А.Кузнецова, оценивая востоковедческую деятельность 
ученого, подчеркнула, что А.Е. Крымский был одним из первых, а 
может быть, и первым востоковедом, кто стал рассматривать Восток 
не с евроцентристских позиций. В конце XIX века он писал: «Сама 
история Востока есть только часть всемирной истории».2 

Командировка в Сирию и Ливан составила определенный этап в 
творчестве А.Е.Крымского. Здесь А.Е.Крымский написал «Бейрутские 
рассказы» и несколько стихотворных циклов, положенных в основу 
поэтического сборника «Пальмовые ветви». 

 По мнению И.М.Смилянской, письма из Сирии и Ливана 
помогают историку раскрыть внутреннюю жизнь региона под новым 
углом зрения.3 

Одним из областей его деятельности было создание библиотеки. 
Библиотека включала работы А.Е.Крымского по вопросам истории, 

                                                
1 Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе. М.: Наука, 
1973, с.  357. 
2 Кузнецова Н.А. История Ирана в трудах академика А.Е.Крымского. //Сбор-
ник статей. Иран. Экономика. История. Историография. Литература. M.: 
Наука, 1976, с. 230. 
3 Крымский А.Е. Письма из Ливана 1896-1898. M.: Наука, с. 22.  
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истории литературы и духовной культуры народов Ближнего и 
Среднего Востока с древнейших времен до начала XX в.  

И.Ю.Крачковский отмечал, что эта «библиотека» была создана 
А.Е.Крымским в связи с потребностями педагогической деятельности 
ученого.1 

А.Е.Крымский первым в русской историографии обратил 
внимание исследователей на социальные причины распространения 
туркофильства в странах Запада и в России XV – XVI веках. Анализу 
этого явления он посвятил специальный раздел в своей работе 
«История Турции». 2 

В 1930-е годы он опубликовал две статьи под общим названием 
«Страницы из истории Северного или Кавказского Азербайджана 
(Классическая Албания)».3 История Габалы у А.Е.Крымского неиз-
бежно сводится к перечню всех упоминаний Кабалы или Кабалаки, 
имеющихся у античных, а также у арабоязычных авторов.4  

Статьи А.Е.Крымского имеют ценность благодаря наличию 
интересных данных, извлеченных из трудов античных, арабских и 
других средневековых историков, географов. 

К 800-летнему юбилею великого азербайджанского поэта 
Низами Гянджеви А.Е.Крымский подготовил монографию «Низами и 
его современники».5 

II глава диссертации – «Ранняя средневековая история Азер-
байджана в трудах А.Е.Крымского», состоит из двух параграфов. 
Первый параграф – «История Азербайджанской Албании» пос-

                                                
1 Крачковский И.Ю. Очерки истории русской арабистики. M.: Изд-во 
академии наук СССР, 1950, с. 168. 
2 Крымский А.Е. История Турции и ее литературы. (от расцвета до начала 
упадка). Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским Институтом 
Восточных языков, Выпуск 29 № 1. M.: Типография Н.А. Гатцук, Долго-
руковская, д. Бутюгиной, 1910, 164 с.  
3 Крымский А. Е. Страницы из истории Северного или Кавказского Азер-
байджана (Классической Албании). С.Ф.Ольденбургу. К пятидесятилетию 
научно – общественной деятельности 1882-1932. Сборник статей. Ленинград: 
Издательство АН СССР, 1934, 289-305 с. Его же: Страницы из истории 
Северного или Кавказского Азербайджана (Классической Албании). Шеки, 
Сборник «Памяти Н.Я.Марра». Л.: Изд-во АН СССР, 1938, 369-384 с.  
4 Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании (IVв. до 
н.э.- VIIв. н.э.), с.28 
5 Крымский А.Е. Низами и его современники, 1981.  
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вящается одной из столиц Азербайджанской Албании - городу Габала. 
Она возникла в конце IV - в начале III веков до н.э. и просуществовала 
до XVIII века. До V века Габала была столицей Азербайджанской 
Албании, место пребыванием албанских царей. Несмотря на то, что 
столица Азербайджанской Албании по политическим и, вероятно, 
стратегическим соображениям со второй половины V века была 
перенесена на правобережье реки Куры, в Барду, город Габала про-
должала оставаться одним из крупных политических, администра-
тивных, религиозных, торгово-ремесленных и культурных центров 
Албании. 

Второй параграф – «История азербайджанского города Ше-
ки», А.Е.Крымский посвятил истории древнего азербайджанского 
города Шеки. Этой теме посвящена содержательна статья автора под 
названием «Страницы из истории Северного или Кавказского 
Азербайджана (классической Албании). Шеки», опубликованная в 
1938 г. Задачей этой статьи было установление фактов о древней 
истории Шеки. В статье автор дает краткий очерк исторических судеб 
региона, граничившего с Иберией, сопоставляя сведения письменных 
источников, начиная с упоминаний Страбоном храма Луны и до 
сообщений о завоевании Шеки Тимуром. А.Е. Крымский по этому 
поводу писал: «Мы можем догадываться, что это был тот город, 
который мы знаем потом под именем Шеки».1 Он отождествляет его с 
Оссикой Птолемея.  

III глава диссертации – «Проблемы истории Азербайджана 
IX-XIV вв. в трудах А.Е.Крымского», состоит из трёх параграфов. 
Первый параграф – «Государство Ширваншахов», посвящается 
Ширвану. Одним из крупных средневековых феодальных государств 
Южного Кавказа и Ближнего Востока было государство Ширван-
шахов. В своей работе «История Персии, ее литературы и дервишской 
теософии», из-за отсутствия местных исторических хроник и скудости 
исторического материала в арабских и персидских исторических 
сочинениях, А.Е. Крымский не полностью осветил все вопросы 
касающиеся истории Ширвана и государства Ширваншахов. 

Ширван – бласть на севере-востоке Азербайджана, охватыва-
ющая территорию от Дербенда до реки Кура и побережья Каспий-
ского моря. Определяя местонахождение Ширвана, А.Е. Крымский 
отмечал, что Ширван находится в области нынешней Бакинской 
                                                
1 AMEA TİEA, inv. 4048, с.370. 
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губернии и соседних округов в отличие с нынешним губернским 
городом Елизаветполем, по-старинному (Гянджа).1 

Средневековые арабские и персидские авторы называли Шир-
ваном область на западном побережье Каспийского моря, к востоку от 
реки Кура, составлявшего часть древней Азербайджанской Албании, 
или раннесредневекового Арана.2 

Как известно, одним из государств, возникших в результате 
распада Великой Сельджукской империи, было государство Ильде-
низидов, управляемое азербайджанскими атабеками. Данной теме 
посвящается второй параграф – «Государство Атабеков Азербай-
джана». Период существования государства Атабеков Азербайджана 
(1136-1225) является временем консолидации всех азербайджанских 
земель под эгидой представителей династии Ильденизидов.3 

Как утверждает А.Е.Крымский эта атабекская династия Азер-
байджана взяла в свои руки и стала распоряжаться в султанском ми-
дийском Ираке почти так же свободно, как и в своем атабекском 
Азербайджане.4 В азербайджанской историографии это мнение А.Е. 
Крымского подтвеждал З.М.Буниятов. Учёный отмечал, что атабек 
Шамсаддин Ильдениз подчинил своей власти огромную территорию, 
простирающуюся от Кавказских гор до Персидского залива. Тер-
ритория владений Ильдениза «протянул ась от ворот Тифлиса до 
Мекрана. Он владел Азербайджаном, Арраном, Ширваном, Джи-
балом, Хамаданом, Гиляном, Исфаганом и Реем». Вассаламии Илде-
низа, чеканившими монеты с его именем и упоминавшими его в хутбе 
(после имен халифа и султана), были атабеки Мосула, Кермана, Фар-
са, владетели Ширвана, Хузистана, Хилата, Арзан ар-Рума и Мараги. 
З.М.Буниятов отмечал, что Атабек Ильдениз был истинным власти-
телем. Он отдавал приказы, раздавал земли в качестве икта и 

                                                
1 Крымский А.Е. История Персии, ее литературы и дервишской теософии.Ч.2. 
От разложения сельджукского царства до монголов, с.144.  
2 Ашурбейли С.Б. Государство Ширваншахов (VI - XVI), с. 13. 
3Буниятов З.М. Этнополитические рубежи Азербайджана в период правления 
Ильденизидов. /Историческая география Азербайджана. Баку: Элм, 1987, с. 
93; Mahmudov Y. M. Azərbaycan: qısa dövlətcilik tarixi, s. 24. 
4 Крымский А.Е. Низами и его современники, с. 148-149. 
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распоряжался сокровищами государства, а султан Арслан-шах ибн 
Тогрул был только властителем по названию.1  

Как известно возникновение государства Илденизидов связана 
с именем Шамседдина Ильдениза (1136-1175). А.Е.Крымский неп-
равильно датировал год смерти Шамсаддин Ильдениза 1172 годом. 
Точная дата его смерти – 1175 год. 

В 1176 г. умер Арслан-шах и, хотя официально султаном был 
объявлен сын Арслан-шаха 7-летний Тогрул III, вся власть была 
полностью сосредаточена в руках Джахан Пехлевана (1175 - 1187). 

А.Е.Крымский утверждал, что по имени Мухаммеда Пех-
левана «вся эта династия азербайджанских атабеков Ильдегизидов 
часто называется Пехлеванидами». Крупным успехом Джахан Пех-
левана явилось присоединение Тебриза к его владениям. Тебриз был в 
руках Аксунгуридов.2 Он передал Тебриз своему брату Кызыл 
Арслану в качестве икта.  

А.Е. Крымский писал, что преемник Пехлевана, его брат 
Кызыл Арслан (1186-1191), не довольствуясь званием атабека, отнял 
всякую власть у последнего Иракского султана-сельджука Тогрул III 
(1177-1194) и, вместо него, сам принял от халифа титул султана 
(1191).3 Далее он отмечал: «атабек – пехлеванид азербайджанский 
Кызыл Арслан совершенно ослабил Тогрула III. Текеш без особого 
труда победил и лишил его престола и жизни (1194) и захватил 
Персидский Ирак».4  

По А.Е.Крымскому, при преемниках султана-пехлеванида 
Кызыл Арслана (их было два) (Абу Бекр и Узбек – Б.П.), последние 
представители династии Пехлеванидов, успели сделаться такими же 
ничтожными игрушками в руках своих рабов, какими некогда были 
главные сельджукиды в руках атабека Ильдегиза и его сына 

                                                
1Буниятов З.М. Государство Атабеков Азербайджана. / Буниятов З. М. 
Избранные сочинения в трех тома, Т. 2, с.58; Бидлиси Шараф-хан. Шараф-
наме (перевод, предисловие, примечания и приложения Е.И.Васильевой). Т.1, 
с. 24.  
2 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. II cild , Bakı: Elm, 2007, s. 314. 
3 Крымский А.Е. История Персии, ее литературы и дервишской теософии.Ч.2 
От разложения сельджукского царства до монголов, с. 5. 
4 Там же, с. 13. 
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Пехлевана. Ослабевшие пехлеваниды (Абу Бекр и Узбек – Б.П.) 
просуществовали до монгольской эпохи.1 

В 1225-м году Хорезмшах Джалаледдин покончил с династией 
азербайджанских Пехлеванидов и сам утвердился в Азербайджане. 
Государство Атабеков прекратило свое существование. 

В третьем параграфе – «Азербайджан в период вторжения 
монголов и государствo Хулагидов», А.Е.Крымский описал события 
XIII-XIV веков по сведениям арабского историка Ибн аль-Асира и 
везиря Хулагуидского хана Газан хана Фазлуллаха Рашидаддина, а 
также по трудам барона Оссона и труда Г. Ховорза. 

Хотя описание общей истории монголов не входила в задачу 
А.Е.Крымского, все же автор отметил, что империя Чингисхана и 
первых его преемников разбилась на четыре монархии. Азербайджан 
достался старшему сыну Чингисхана – Джучи. К владениям Джучи 
относились также область к северу от Каспийского и Черного морей, 
Кыпчакское ханство, простиравшаяся далеко к северу, к Москве и к 
волжским булгарам.2 Как известно, первый поход вторжение мон-
гольских войск на Азербайджан связан с именем двух полководцев 
Джебе и Субутая (1220-1221 гг.). Во время своего первого похода 
монголы опустошили и грабили города и деревни, истребили их 
населения и вернулись в Монголию. В 1225 г. в Азербайджан вторгся 
султан Джелаладдин, сын хорезмшаха Ала-ад-дина Мухаммеда. Как 
отмечает А.Ализаде и В.Пириев, занятый войнами против феодалов 
различных стран, Джелаладдин управление Азербайджаном факти-
чески передал в руки своего визиря Шараф-ал-Мулька.3 После смерти 
Джелаладдина в 1231 г. при великом хане Угэдэй-каане объединенная 
монгольская армия под начальством Джормагуна вторглась на 
территорию Азербайджана и этот поход известен в истории как 
второй поход монголов. Во время второго похода же Азербайджан и 
сопредельные страны на длительный период времени подпали под 
власть монгольских ханов, т.е. Азербайджаном управляли наместники 
верховного монгольского кагана. В 1253 г. новый великий хан Мунке 

                                                
1 Крымский А.Е. История Персии, ее литературы и дервишской теософии.Ч.2 
От разложения сельджукского царства до монголов, с. 6-7. 
2 Там же, с. 9. 
3 Ализаде А.К. Социально-экономическая и политическая история Азер-
байджана XIII-XIV вв., с. 111; Piriyev V.Z. Azərbaycan XIII – XIV əsrlərdə, s. 
119. 
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(1251-1259) послал своего брата Хулагу хана с войском в 50-60 тысяч 
завоевать западные земли. Так начался третий поход монголов на 
Азербайджан. Таким образом, в 1258 г.  на завоеванных территориях 
образовался 5-ый улус – государство Хулагидов (Ильханидов – Б.П.), 
который существовал до 1357 г. Азербайджан был политическим и 
административным центром Хулагидского государства. При после-
дних преемниках держава ильханов распался на множество мелких 
владений (Азербайджан, Ирак, Фарс, Йезд, Хорасан и др.) и к 1344 г. 
династия Хулагидов прекратилась.1 Таким образом, образование  в 
начале XIII в. в Центральной Азии монгольского государства под 
руководством Чингисхана, которое имело сильную военную мощь, 
поставило соседние страны в угрозу. Накануне монгольских нашест-
вий, внешнее и внутреннее положение в Азербайджане было очень 
напряженным. Отсутствие единого центрального государства создало 
благоприятное условие для монгольских нашествий.  В XIII в. 
Азербайджан три раза подлежит монгольским нашествиям и после 
третьего нашествия в течении века остаётся в составе государства 
Хулагидов. 

IV глава диссертации – « Азербайджанские государства XV – 
XVI вв. в трудах А.Е.Крымского», состоит из двух параграфов. 
В первом параграфе – «История азербайджанских государств Ка-
ракоюнлу и Аккоюнлу», как отмечал академик А.Е. Крымский, 
действительно при монгольских Ильханах Аргун хане Хулагуиде 
(1284-1291) из Туркестана через Амударью в верховья Тигра и 
Евфрата в Азербайджан начался новый приток тюркских племен.2 
А.Е.Крымский отмечал, что, когда Шахрух в 1414 г. отнял у своих 
племянников Фарс и Мидию и занялся Багдадом, Азербайджаном   
состязались туземные здесь туркмены: более северные Черноба-
ранные (Кара-коюнлу) и более южные Белобаранные (Ак-коюнлу). 
Перевес до прихода Шахруха имели туркмены Чернобаранные, кото-
рые еще в до Тимуровскую, монголо-джелаиридскую пору успели 

                                                
1 Крымский А.Е. История Персии, ее литературы и дервишской теософии. Т. 
3.От эпохи Джингис-хана до водворения Сефевидов Иране и «Великих 
моголов» в Индии XVI- XVIII в., с. 13. 
2 Там же, с. 27.  
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здесь приобрести большую политическую силу.1 Основатель 
государства Кара-коюнлу Кара Юсуф стремился объединить весь 
Азербайджан. С этой целью Кара Юсиф предложил ширваншаху 
Ибрагиму подчиниться его власти. В ответ на это ширваншах 
Ибрагим отказался и в коалиции с владетелем Шеки Сеид Ахмедом и 
царем Грузии Константином II готовился к борьбе. 4 декабря 1412 г. 
состоялся битва на берегу реки Кюр. Ширваншах и его союзники 
потерпели поражение и попали в плен Кара Юсифу. Халилуллах I 
(1417-1462) восстановил близкие отношения с султаном Шахрухом 
(1406-1447), который владел Средней Азии и почти всем Ираном и, 
таким образом, приобрел полную независимость в управлении 
Ширваном.2 
Современник Кара Юсифа и Искендера Кара Йулук был основателем 
этого государства.3 Государство Ак-коюнлу достигло значительного 
могущества при сыновьях Кара-Йулука-Али беке (1434 - 1453) и, 
особенно, Узун Гасане (1453 - 1478).  

Таким образом, войска государства Аккоюнлу, существо-
вавшего с 1468 по 1503 (1501 – Б.П.) годы, смогли объединить в рам-
ках единого государства земли от Персидского залива на юге до реки 
Кура на севере, от Диярбакра на западе до Хузистана и Фарса на 
востоке.4 

Указывая территорию государства Аккоюнлу, А.Е.Крымский 
писал: «В 1467г. Джаханшах Чернобаранный (Каракоюнлу – Б.П.) был 
убит Узун Гасаном (Высокоросым Гасаном), объединителем Белых 
Баранов (Аккоюнлу – Б.П.), а столица Тебриз перешла к тому. Узун 
Гасан (1467-1478) стал владыкой всего западного Ирана, от Кавказа до 
Индийского океана; оттуда он вел войны с сирийскими мамлюками и 

                                                
1 Крымский А.Е. История Персии, ее литературы и дервишской теософии. Т. 
3.От эпохи Джингис-хана до водворения Сефевидов Иране и «Великих 
моголов» в Индии XVI- XVIII в., с.27. 
2 Fərzəliyev Ş.F. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə. (Həsən bəy Rumlunun  Əhsənut-
təvarix əsəri uzrə), s. 151. 
3 Sümer F. Oğuzlar (Türkmenler). İstanbul: Türk dünyası araştırmaları vakfı, 1999, 
s. 169. 
4 Агаев Ю.Ш., Ахмедов С.А. Ак-коюнлу – Османская война. Баку: Элм, 2006, 
с. 5. 
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с тюрками-османами.1 11 августа 1473 года в сражении у местечка 
Отлугбели янычарская пехота и артиллерия сыграли решающую роль 
в победе османов над Акккоюнлу. В исторических хрониках, 
например, по мнению Мехмеда Нешри отмечается, что «Аккоюнлу 
проиграли, так как никогда еще не видели подобной ружейно-
пушечной войны».2 Европейские страны не перешли в наступление на 
османов. Венеция не сдержала своих обещаний. Узун Гасан не смог 
воспользоваться силами Египта и Сирии. Несмотря на поражение в 
кампании 1472 – 1473 годов, Аккоюнлу удалось предотвратить 
захватнические планы Мехмета на Востоке.3 

Проанализировав информацию османских источников, Т.Г.Над-
жафли пришел к выводу, что султан, приняв посла Аккоюнлу 
Мовлана шейх Ахмеда Бегурчу, подписал соглашение о мире. 15 
августа 1473 османское войско начало отход. По прибытии в Стамбул, 
султан освободил из рабства 40 тысяч рабов в честь победы и 
приказал заплатить все личные долги воинов за счет султанской 
казны. Это показывает, какое большое значение он придавал победе.4 

Академик Я.М.Махмудов отмечал, что с поражением армии 
Аккоюнлу в битве с войском султана Мехмеда II при Отлугбели 
/Терджане/ р 1473 г. потерпели крах и планы Узун Гасана, направ-
ленные на победу в союзе с западными государствами над Османской 
империей. Видимо, именно поэтому в последующий период прежней 
активности в дипломатических отношениях с европейскими странами 
со стороны государства Аккоюнлу не наблюдается. Что же касается 
западных держав, в частности, Венецианской республики, то эти 

                                                
1 Крымский А.Е. История Персии, ее литературы и дервишской теософии. Т. 
3.От эпохи Джингис-хана до водворения Сефевидов Иране и «Великих 
моголов» в Индии XVI- XVIII в., с. 31; Его же: Персия после арабского 
завоевания. / Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 23. С.-
Петербург: Типо-литография И.А. Ефрона, Прачешный пер., № 6, 1898, с. 
391-394. 
2 Mahmudov Y. M. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri. Ağqoyunlu dövrü. 
( XV əsrin II yarısı). Bakı: Təhsil, 2007, s.81. 
3 Yenə orada. 
4 Nəcəfli T.H. Qaragoyunlu və Ağgoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir turk 
tarixşünaslığında. Bakı: Çaşıoğlu, 2000, s. 198.  
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страны в указанный период еще более расширили дипломатические 
отношения с Аккоюнлу.1 

По А.Е.Крымскому, главную причину своего успеха и сам 
Мехмед увидел в том, что у него была хорошая артиллерия и 
правильное войско, тогда как мужественная туркменская полчища 
шаха Узун Гасана Белобаранного представляли собою иррегулярную 
конницу и не имели с собою пушек.2 

   Второй параграф называется «История азербайджанского 
государства Сефевидов». Империя Сефевидов – одна из самых ярких 
страниц политической и этнической истории азербайджанцев. 
Сефевидская империя была важным звеном в цепи предшествующих и 
последующих азербайджанских государств, которые сменяя друг 
друга, формировали ее многовековую традицию.3  

Впервые в русской историографии именно А.Е.Крымский 
указал на то, что государство Сефевидов было основано главным 
образом усилиями тюркских кочевых племен. А.Е.Крымский отмечал, 
что «над родом туркмена – шиита Узун Гасана Белобаранного (Узун 
Гасан Аккоюнлу – суннит – Б.П.), в Азербайджане восторжествовал с 
(1502) его очень близкий свойственник (родственник – Б.П.) Шах 
Исмаил, потомок седьмого шиитского имама Мусы, шейх Суфиев 
Ардебиля, основатель персидской династии шахов – Суфиев или Се-
февидов».4   
А.Е.Крымский правильно утверждал, что обиходным языком при 
Сефевидах был азербайджанский.5 Таким образом, тюркские племена 
                                                
1 Махмудов Я.М. Взаимоотношения государств Аккоюнлу и Сефевидов с 
западноевропейскими странами (II половина XV — начало XVII века) Баку: 
Изд-во Бакинского университета, 1991; с. 264. 
2 Крымский А.Е. История Турции и ее литературы. Т-I (от возникновения до 
начала расцвета). Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским 
Институтом Восточных языков, Выпуск 28-й. M.: Крестного календаря, 1916, 
с. 170. 
3 Гусейн Ф.А. Османо-сефевидская война 1578-1590 гг. по материалам трудов 
османского летописца Ибрахима Рахимизаде. с. 3 
4 Крымский А.Е. История Персии, ее литературы и дервишской теософии.Т 3. 
От эпохи Джингис-хана до водворения Сефевидов Иране и «Великих 
моголов» в Индии XVI- XVIII в., с. 34. 
5 Крымский А.Е. История Персии, ее литературы и дервишской теософии.Т 
3. От эпохи Джингис-хана до водворения Сефевидов Иране и «Великих 
моголов» в Индии XVI- XVIII в., с. 34. 
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кызылбашей под предводительством рода ардебильских шейхов 
заложили основу азербайджанского государства Сефевидов. Госу-
дарство Сефевидов было типичным феодальным государством во 
главе которой стоял шах. империя Сефевидов сыграл важную роль в 
развитии государственности на территории Азербайджана. Именно 
при этих империях было заложено начало процесса консолидации 
азербайджанских тюрков. Но они никогда не были представлены в 
том качестве, как это было в период Шаха Исмаила. 

V глава диссертации называется «История средневековой 
культуры Азербайджана в трудах А.Е.Крымского». А.Е.Крымский 
в работе «История Персии, ее литературы и дервишской теософии» 
писал: «Низами – лучший романтический персидский поэт». Однако, 
внимательно ознакомившись с творчеством Низами, особенно с его 
поэтическим стилем, А.Е.Крымский объявляет Низами предста-
вителем азербайджанской литературы. Таким образом, А.Е.Крымский 
отказался от своего прежнего ошибочного мнения. В работе «Низами 
и его современники» академик писал: «Надо твердо сознать и приз-
нать: азербайджанец Низами, конечно, есть родной азербайджанский 
поэт, которым Азербайджан может по праву гордиться»1 

 Азербайджанский народ безгранично гордиться тем, что твор-
чество одного из его сынов, писавших на фарси, благодаря своим 
вечно живым идеям и образам, прогрессивному мировозреннию и 
гуманистическим концепциям, явилось мощным фактором для 
развития богатейшей персоязычной литературы, как в целом, так и в 
ее регионально-национальных проявлениях. 

В заключении диссертации подведены итоги проведенного 
исследования, обобщены и изложены основные выводы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Крымский А.Е. Низами и его современники, c. 93. 
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P.T.Balaqədirova  
 

A.Y.Krımskinin əsərlərində Azərbaycan tarixi məsələləri  
 

XÜLASƏ 
 

Müdafiəyə təqdim olunmuş dissertasiya işi A.Y.Krımskinin əsərlərində 
Azərbaycan tarixi məsələlərinin tədqiqinə həsr olunub. 

Dissertasiya giriş, beş fəsil, nəticə, istifadə olunmuş mənbə və elmi 
ədəbiyyatın siyahısından  ibarətdir. 

Dissertasiyanın “Giriş” hissəsində mövzunun aktuallığı əsaslandırılır, 
tədqiqatın xronoloji çərçivəsi, öyrənilmə səviyyəsi və mənbə bazası açıq-
lanır, tədqiqatın məqsəd və vəzifələri müəyyən olunur, elmi yeniliyi əsas-
landırılır, nəzəri-metodoloji əsasları, praktiki əhəmiyyəti göstərilir, həmçi-
nin dissertasiyanın aprobasiyası və quruluşu haqqında məlumat verilir. 

Dissertasiyanın I fəslində A.Y.Krımskinin həyat və yaradıcılığı öz 
əksini tapmışdır.  

Dissertasiyanın “Azərbaycanın erkən orta əsrlər tarixi A.Y. Krımskinin 
əsərlərində” adlanan və iki yarımfəsildən ibarət olan II fəslində Azərbaycan 
Albaniya dövlətinin tarixi ilə bağlı məsələlərin A.Y. Krımskinin əsərlərində 
tədqiqi araşdırılmışdır. 

Dissertasiyanın “XI-XIV əsrlər Azərbaycan tarixinin problemləri” 
adlanan və üç yarımfəsildən ibarət olan III fəslində A.Y.Krımskinin əsər-
lərində Azərbaycan Şirvanşahlar və Atabəylər dövlətinin tarixinin tədqiqi 
səviyyəsi öyrənilmiş, Azərbaycanda monqol ağalığı və Hülakular dövlə-
tinin tarixi ilə bağlı məsələlərin tədqiqi səviyyəsi aydınlaşdırılmışdır. 

Dissertasiyanın “XV-XVI əsr Azərvaycan dövlətlərinin tarixi 
A.Y.Krımskinin əsərlərində” adlanan IV fəsli iki yarımfəsildən ibarətdir. 
Birinci yarımfəsildə A.Y.Krımskinin əsərlərində Azərbaycan Qaraqoyunlu 
və Ağqoyunlu dövlətlərinin, ikinci yarımfəsildə isə Azərbaycan Səfəvi 
dövlətinin tarixinin A.Y.Krımskinin əsərlərində tədqiqi səviyyəsi 
öyrənilmişdir. 

Dissertasiyanın “Azərbaycanın orta əsrlər mədəniyyəti tarixi A.Y. 
Krımskinin əsərlərində” adlanan V fəslində Azərbaycan orta əsrlər dövrü 
mədəniyyətinin A.Y.Krımski əsərlərində tədqiqi səviyyəsi təhlil edilmişdir. 

Dissertasiyanın “Nəticə” hissəsində tədqiqatın gedişində əldə olunmuş 
əsas elmi-nəzəri qənaətlər sistemləşdirilərək ümumiləşdirilmişdir.  
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P.T.Balaqadirova 
           The issues of Azerbaijan history in the works of A.Y.Krymsky  
 

SUMMARY 
 

The dissertation is devoted to the study of issues of Azerbaijan history 
in the works of A.Y.Krymsky. 

The Dissertation consists of the Introduction, five chapters, the 
Conclusion, a list of used sources and scientific literature. 

In the “Introduction” of the dissertation, the relevance of the subject and 
the scientific novelty is grounded, the chronological framework, the level 
of studying and the source database are elucidated, the goals and objectives 
of the research are determined, theoretical and methodological basis, 
practical significance is shown, as well as information about the 
approbation and structure of the dissertation is provided. 

Chapter I of the dissertation deals with life and creativity of 
A.Y.Krymsky. 

In Chapter II of the dissertation entitled as “The early Middle Ages 
History of Azerbaijan in A.Y.Krymsky’s works” consisting of two semi-
chapters, the investigation of the history of the Azerbaijani Albanian state 
in the works of A.Y. Krymsky was investigated. 

In Chapter III of the dissertation entitled as “Problems of the 11th-14th 
centuries’ history of Azerbaijan” consisting of three semi-chapters the level 
of studying of the history of the Azerbaijani Shirvanshahs and the Atabeys 
states in A.Y.Krymsky’s works has been investigated, the Mogul 
domination in Azerbaijan and the history of the Hulaku state has been 
clarified. 

Chapter IV of the dissertation entitled as “The History of the 15th-16th 
centuries’ Azerbaijani states in A.Y.Krymsky’s works” consists of two 
semi-chapters. In the chapter the level of studying of the history of the 
Azerbaijani Garagoyunlu, Aghgoyunlu and Safavid state in A.Y.Krymsky’s 
works has been investigated.  

Chapter IV of the dissertation entitled as “The history of medieval 
culture of Azerbaijan in A.Y.Krymsky’s works” the level of studying of the 
history of the medieval culture of Azerbaijan in A.Y.Krymsky’s works has 
been analyzed.  
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In the “Conclusion” of the dissertation, the main scientific and 
theoretical conclusions obtained during the research have been 
systematized and summarized.
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