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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 
 

Актуальность темы. После восстановления независимости 
нашей страны появилась необходимость более глубокого изучения 
истории нашей национальной государственности. С этой точки зрения 
важно уделить особое внимание истории исторических азербай-
джанских земель, являющихся ныне составной частью других стран. 
Город Дербент и прилегающие к нему территории (Южный Дагестан) 
– исконно азербайджанские земли, которые вот уже более 200 лет 
находятся в составе России. Несмотря на административно-территори-
альный передел, азербайджанцы Дербента и его окрестностей не 
потеряли связи со своей исторической родиной, говорят на родном 
языке, сохраняют культурные традиции своих предков. 

Период возникновения, развития, завоевания и ликвидации 
Дербентского ханства - один из наиболее драматических периодов в 
истории Азербайджана, да и всего Кавказа.  

Огромный интерес великих держав к Дербенту был вызван, 
прежде всего, его стратегическим расположением, так как он издревле 
являлся непроходимой стеной между Большим Кавказским хребтом и 
Каспийским морем.  

История города Дербента – столицы Дербентского ханства, 
хотя и была исследована в разной степени отечественными и другими 
учёными историками, но все же, испытывается необходимость более 
глубокого изучения истории Дербента и его окрестностей, в 
особенности период существования самого Дербентского ханства. 

Территория современного Южного Дагестана – исторический 
ареал Дербентского ханства - ныне в центре радикальных сил, 
стремящихся всячески принизить роль азербайджанцев и Азербай-
джанской Республики и даже вытеснить азербайджанцев из общес-
твенно-политической и культурной жизни города Дербента. Более 
того, радикальные силы пропагандируют пришлось азербайджанцев в 
этом регионе. Именно поэтому тема настоящего исследования 
особенно актуальна в наши дни. Изучение этнического и социального 
состава населения, борьбы населения против внешних агрессоров, 
стремившихся захватить этот город-крепость, на основе серьезной 
исследовательской базы, различных материалов и источников, даст 
возможность доказать историческую принадлежность Дербента и 
прилегающих к нему территорий к Азербайджану на примере 
изучения Дербентского ханства.  

Хронологические рамки исследования. Хронологическими 
рамками этого исследования является период с 1722 по 1813 годы. 
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Это было связано с походом Петра I и нахождением Дербента в 
составе государства Надир шаха, борьба против которого и привела к 
образованию независимого государственного образования под наз-
ванием Дербентское ханство. Насильственное включение Дербента в 
состав Российской империи в 1806 г. привело к ликвидации 
Дербентского ханства. Данное исследование завершается Гюлис-
танским мирным договором 1813 года, закрепившим передел Кавказа.  

Степень изученности темы. Несмотря на то, что нет 
специального исследования, посвященного истории Дербентского 
ханства как составной части азербайджанских земель и как подлинно 
азербайджанского ханства, некоторые вопросы истории Дербента в 
XVIII – XIX вв. нашли определенное отражение в историографии.  

Дербент всегда вызывал интерес у исследователей. Азербай-
джанские и зарубежные исследователи освещали политическую, 
социально-экономическую жизнь города на различных исторических 
этапах в рамках освещения завоевательной политики царской России. 
Стратегическое положение этого азербайджанского города между 
Каспийским морем и горами Кавказа, его постоянный переход из рук  
в руки и сложность его истории способствовали этому интересу.  

История Дербента в определенной степени была изучена 
азербайджанскими и российскими исследователями. Однако иссле-
дование их трудов показывает, что многие из них изучали историю 
Дербента (в основном XVIII – XIX века) не объективно и в результате 
“усилий” многих таких исследователей этот период нашей истории, 
если так можно сказать фальсифицирован. Практически ни в одном 
труде город Дербент не называется азербайджанским, и его история 
изучается или в рамках истории Дагестана или же завоеванного 
Губинским ханством дагестанского города. Поэтому, существует 
необходимость более глубокого изучения этого важного этапа в 
истории города для выявления и закрепления мнения о принад-
лежности Дербента  к Азербайджану.  

Интерес представляют сочинения А.П.Волынского, Ф.И.Сой-
монова, которые в течение определенного времени собирали материал 
о прикаспийских провинциях, который мог в дальнейшем способ-
ствовать успешным результатам похода русских войск. В работах этих 
авторов собраны ценные наблюдения, чертежи и дневники. Однако 
эти работы не являются историческими исследованиями, а их можно 
отнести к первоисточникам, которые описывают положение вообще 
прикаспийских провинций и Дербента в частности. 

В конце XVIII в. издаются работы, посвященные Азербайджану 
и Дагестану, в которых дается характеристика политического, 
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социального, экономического и административного устройства азер-
байджанских феодальных владений, в частности Дербентского 
ханства (Г.-Э.Алкадари, П.Г.Буткова, И.Т.Дренякина, Ф.Ф.Симоно-
вича, Н.Ф.Дубровина, С.Броневского, И.Березина и др.).1 

Важным трудом по теме нашего исследования является моно-
графия Е.И.Козубского, вышедшая к столетию присоединения 
Дербента к России. В главе  “Дербент от XVI в. до присоединения к 
России” содержится информация о политической истории города, 
однако автор уделяет мало внимания социально-экономической жизни 
Дербентского ханства.2 

Известный азербайджанский историк XIX века А.А.Бакиханов, в 
своем труде, посвященном описанию истории Азербайджана с 
древнейших времен до 1813 г. дает сведения об образовании 
Дербентского ханства в середине XVIII в., о борьбе Фатали-хана 
Губинского за объединение Дербентского и Губинского ханств.3 

Все вышеперечисленные работы содержат богатейший фак-
тический материал, но требуют строгого критического подхода и 
сопоставления. 

В советское время взгляды царских историков подвергались 
критике и обвинениям в великодержавном шовинизме. Однако работы 
советских авторов также отличались предвзятостью. 

Однако невозможно не упомянуть работу И.П.Петрушевского,4 
подробно осветившего политическое устройство и экономическое 
положение Дербента, и историю его взаимоотношений с приле-
гающими владениями. Интерес представляет взгляд автора на процесс 
объединения Дербентского и Губинского ханств, а также на ход 
завоевания Дербента Россией и др.  

                                                
1 История, география и этнография Дагестана XVIII - XIX вв.: Архивн. мат. / 

Под ред. М.О.Косвена и Х.-М.Хашаева. -М.: Изд-во Вост. литры, 1958.-
371с.; Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о 
Кавказе. -М.: Тип. С.Селивановского, 1823. -т.I. -362с.; Березин Н.И. 
Путешествие по Дагестану и Закавказью. -2-е изд. -Казань: Унив., 1850. т.I-
III; Алкадари Г.-Э. Асари-Дагестан (исторические сведения о Дагестане). 
Пер. и примеч. А.Г.Гасанова. -Махачкала, 1929. -184с. 

2 Козубский Е.И. История города Дербента. -Темир-Хан-Шура: Русск. тип. 
В.М.Сорокина, 1906. -468с, рис. 

3 Бакиханов А.-К. Гюлистан-и-Ирам / Ред., коммент., прим. и ука-зат. акад. 
З.М. Буниятова. -Баку: Элм, 1991. -305с. 

4 Петрушевский И.П. Очерки по истории феодальных отношений в Азер-
байджане и Армении в XVI - начале XIX вв. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1949. -383с. 
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В процессе нашего исследования использовались труды таких 
известных дагестанских ученых, как Р.М.Магомедов,1 Х.-
М.О.Хашаев,2 С.Ш.Гаджиева,3 Н.А.Магомедов,4 В.Г.Гаджиев,5 
Х.Х.Рамазанов и А.Р.Шихсаидов.6 В работах Н.А.Сотавова,7 Е.И.Ино-
земцевой,8 Ф.З.Феодаевой9 затрагиваются некоторые аспекты иссле-
дуемой нами проблемы. В них, на основе обширных пластов архивных 
документов, извлеченных из центральных и  республиканских архи-
вов, рассматриваются политические и экономические взаимоотно-
шения владений Дагестана, а также Дербентского ханства с Россией, 
освещается его место в системе азербайджанских и дагестанских 
феодальных владений. 

В.П.Лысцов, исследуя поход Петра І в Прикаспийские области,  
отмечает место и роль Дербента в стратегических и экономических 
планах России, а также освещает  экономическое положение Дербента 
после присоединения к России.10 В монографии О.П.Марковой 
освещаются торговые отношения Дербента с Россией.11  

                                                
1 Магомедов Р.М. Общественно – экономический и политический строй 

Дагестана в XVIII – начале XIX века. Махачкала, Дагкнигоиздат, 1957. -
408с. 

2 Хашаев Х.-М. Занятия населения Дагестана. -Махачкала: Тип. Даг ФАН 
СССР, 1959. -116с. 

3 Гаджиева С.Ш. Дагестанские азербайджанцы. XIX - начало XX в.: 
Историко-этнографическое исследование. -М.: Восточная литература, 1999. 
-359с. ил., карта 

4 Магомедов Н.А. Дербент и Дербентское владение в XVIII - первой половине 
XIX в.: Политическое положение и экономическое развитие. -Махачкала: 
Тип. ДНЦ РАН, 1998. -247с. 

5 Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана. -М.: Наука, 1965.-391с. 
6 Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Очерки истории Южного Дагестана: 

Материалы по истории народов Дагестана с древнейших времен до начала 
XX в. Махачкала, Тип. ДФАН СССР, 1964. -278с. 

7 Сотавов Н. Крах грозы Вселенной. Махачкала, РГЖЦ, 2000. -350с. 
8 Иноземцева Е.И. Дагестан и Россия в XVIII – первой половине XIX в.: 

проблемы торгово-экономических взаимоотношений. Махачкала, ДНЦ 
РАН, 2001. -223с.  

9 Феодаева Ф.З. Русско-дагестанские отношения во второй половине XVIII - 
начале XIX вв.: Дисс. канд. ист. наук. -Махачкала, 1973. -303с. 

10 Лысцов В.П. Персидский поход Петра I. 1722-1723. -М.: Изд-во МГУ, 
1951.-247с. 

11 Маркова О.П. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII в. -
М.: Наука, 1966. -323 с., карт. 
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Огромное значение имеют все труды известного историка и 
археолога А.А.Кудрявцева, посвятившего свои изыскания истории 
этого древнего города.1  

В Азербайджане разрабатывались различные аспекты истории 
Дербента и Дербентского ханства. Ценные материалы содержатся в 
работе В.Левиатова “Очерки истории Азербайджана в XVIII в.”.2  

Особый интерес представляют работы Г.Б.Абдуллаева,3 
Ф.М.Алиева,4 Д.Мустафаева,5 М.Искендеровой,6 т.к. в них на основе 
анализа обширного пласта архивных документов освещается 
внутриполитическая обстановка в Дербенте и Дербентском ханстве на 
рубеже XVIII - XIX веков. 

Посвященная походу русских под командованием В.Зубова 
книга Г.Н.Мамедовой, написанная на основе широкого пласта 
источников, включает в себя события, способствующие этому походу, 
весь ход похода с подробностями и оценкой его результатов.7 

Видный азербайджанский историк Т.Т.Мустафазаде в своей 
книге “Азербайджан и русско-турецкие отношения в первой трети 
XVIII века” описывает положение Дербента в период похода Петра I, 
вхождение города в состав государства Надир шаха и политическую 

                                                
1 Кудрявцев А. Город не подвластный векам. Махачкала, Дагкнигоиздат, 

1976. -144с. 
2 Левиатов В.И. Очерки из истории Азербайджана в XVIII в. -Баку: Изд-во 

АН Аз.ССР, 1948. -227с. 
3 Абдуллаев Г.Б. Из истории Северо-Восточного Азербайджана в 60-80-х гг. 

XVIII в. Баку, Изд-во АН АССР, 1958. -211с., ил.; Абдуллаев Г.Б. 
Азербайджан XVIII в. и взаимоотношения с Россией. -Баку: Изд-во АН 
АССР, 1965. -621с. 

4 Алиев Ф. Антииранские выступления и борьба против турецкой оккупации 
в Азербайджане в первой половине XVIII века. Баку, “Элм”, 1975. 231с.; 
Алиев Ф.М. Миссия посланника Русского государства А.П. Волынского в 
Азербайджане (1716-1718 гг.). -Баку: Элм, 1979. -121с.; Алиев Ф.М.  
Азербайджано-русские  отношения.  -Баку:  Элм, 1988. -142с.; Алиев Ф.М. 
Города Северного Азербайджана во второй половине XVIII в. -Баку, 1990. -
173с. 

5 Мустафаев Д.М. Северные ханства Азербайджана и Россия в конце XVIII - 
начале XIX вв. -Баку: Элм, 1989. -127с. 

6 Искендерова М. Бакинское ханство. Баку, “Çaşıoğlu”, 1999. -212с.; 
Искендерова М. Азербайджано-русские отношения XVIII – начала XIX вв. 
в азербайджанской и русской историографии. Баку, Элм, 2009. -440с. 

7 Мамедова Г.Н. О походе Зубова в Азербайджан. Баку, Элм, 2003. -94с.  
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ситуацию в первой четверти XVIII в. Другая монография  
Т.Т.Мустафазаде (“Quba xanlığı”), посвящена истории Губинского 
ханства, и так как город Дербент с 1759 года находился в его составе, 
то здесь имеются ценные сведения и об истории Дербента1. История 
Дербента нашла свое определенное отражение в труде видного 
азербайджанского историка Ш.Ф.Фарзалиева2. Дербент в 
исторических связях Азербайджана и народов Северного Кавказа, а 
также азербайджанцы Южного Дагестана (Дербент с прилегающими 
территориями) рассмотрены в монографии С.И.Алиевой “Азербай-
джан и народы Северного Кавказа”, а также в некоторых ее статьях3. 

Общие сведения по истории Дербента и Дербентского ханства в 
XVIII - первой половины XIX века содержатся в обобщающих трудах 
по истории Азербайджана и Северного Кавказа. 

Высоко оценивая все усилия специалистов в этом направ-
лении, надо признать, что целостного и всестороннего исследования 
Дербентского ханства пока нет, исследователи освещали главным 
образом политическую историю Дербента периода завоевания 
российскими войсками. Настоящая работа призвана восполнить 
существующий в историографии пробел. 

Источниковая база исследования. История Дербентского 
ханства и в частности города Дербента в XVIII – первой четверти XIX 
века нашла свое отражение в различных источниках.   

В первую очередь интерес представляют архивные материалы. 
Кроме того, ценные сведения содержатся в сочинениях современников и 
участников изучаемых событий, а также в исторических хрониках. 

В процессе исследования нами были использованы опубли-
кованные архивные документы, и особое место среди них занимают 
“Акты, собранные Кавказской археографическою комиссиею” 
(АКАК).4 Также при написании диссертации были использованы 
сборники материалов и документов, изданные в советский период. 
Среди них особое внимание привлекает сборник материалов и 
документов “История, география и этнография Дагестана XVIII-XIX 

                                                
1 Мустафазаде Т.Т. Азербайджан и русско-турецкие отношения в первой 

трети XVIII века. Баку, Элм, 1993. -240с.; Mustafazadə T. Quba xanlığı. Bakı, 
Elm, 2005. -480s. 

2 Fərzəlibəyli Ş. Quba tarixi Bakı, “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2001. -388s. 
3 Алиева С.И. Азербайджан и Народы Северного Кавказа (XVIII – начало 

XXI вв.) “Şərq-Qərb”, Баку 2010. 620c. 
4 Акты, собранные Кавказскою археологическою комиссиею. -Тифлис: Тип. 

главн. упр. наместн. Кавказа, 1866-1904. -т. I-XII. 



 9 
 

вв.”,, в котором собраны некоторые материалы, которые хранятся в 
архивных фондах РГАДА (Российский Государственный Архив 
Древних Актов), РГВИА (Российский Государственный Военно-
Исторический Архив) и АВПРИ (Архив Внешней Политики 
Российской Империи), а также сборник документов о русско-
дагестанских отношениях в XVII - первой четверти XVIII вв. и в XVIII 
- начале XIX вв.1.  

Опираясь на все доступные нам источники и учитывая 
достижения азербайджанской историографии по исследуемому 
вопросу, мы попытались объективно и всесторонне изучить историю города 
Дербента, а впоследствии Дербентского ханства, все стороны его 
экономической, социальной и политической составляющей. 

Цель и задачи исследования. Главной целью написания 
данной диссертации, является последовательное освещение истории 
Дербентского ханства и его столицы – города Дербента в XVIII - 
первой четверти XIX века, его социально-экономической и социально-
политической жизни в этот период. В диссертации на основе анализа всех 
доступных источников и литературы предпринимается попытка освещения 
положения этого независимого позднефеодального государственного 
образования в системе государственно-политических структур Азербайджана. 

Для достижения поставленной цели, в диссертации были определены 
следующие задачи: 1) определение территории, границ и этнического состава 
Дербентского ханства, 2) последовательное изучение политической 
истории Дербентского ханства, его взаимоотношений с другими 
азербайджанскими ханствами и государствами, 3) рассмотрение 
хозяйственной деятельности жителей ханства и уровня развития 
ремесленного производства, 4) освещение социальной структуры и 
социально-правовых отношений в ханстве, 5) изучение Дербента, как 
важного торгового центра, 6) рассмотрение налогово-финансовой 
структуры Дербентского ханства. 

Методологическая основа диссертации. При освещении 
ключевых вопросов исследуемой нами проблемы методологической и 
теоретической основой служили принципы историзма и объективизма. 
Эти принципы предполагают изучение любого события или процесса 
в конкретных исторических условиях и связях, выявление его 

                                                
1 Русско-дагестанские отношения XVII - первой четверти XVIII вв.: Док. и 

мат. / Сост. Р.Г.Маршаев. - Махачкала: Дагкнигоиздат, 1958. -336с.; 
Русско-дагестанские отношения в XVIII - начале XIX в.: Сб. док. / Сост. 
В.Г.Гаджиев, Д.-М.С.Габиев, Н.А.Магомедов и др. -М.: Наука, 1988. -357с. 
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исторической перспективы, рассмотрение его в единстве настоящего, 
прошлого и будущего. 

Научная новизна исследования. Настоящая диссертация 
является первым всеобъемлющим исследовательским трудом по 
истории Дербентского ханства. Научная новизна исследования 
состоит в комплексном исследовании истории Дербентского ханства 
на основе использования многочисленных материалов и литературных 
источников. Изучены границы, административно-территориальное устрой-
ство Дербентского ханства, демографическое положение, социально-
экономические и социально-политические отношения в ханстве. Новизна 
работы также и в том, что в ней предпринята попытка более глубокого и 
конкретного изучения особенностей социально-экономического развития 
Дербентского ханства, таких как высокий уровень развития традиционных 
видов ремесел, международная торговля и др. Показана роль Дербентского 
ханства в истории Азербайджана и азербайджанцев. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическое значение исследования более выпукло проявляет себя в 
прояснении спорных моментов в истории города Дербента. 
Относительно практического значения исследования можно сказать, 
что его материалы и результаты можно использовать в написании 
учебников и обобщающих трудов по истории Азербайджана,  при 
составлении программы курсов и лекций по истории Азербайджана. 

Апробация исследования. Основное содержание диссертации 
нашло свое отражение в научных статьях, опубликованных в 
различных изданиях, предусмотренных списком ВАКа и было 
озвучено на конференциях аспирантов и различных международных 
конференциях (Баку, Дербент). 

Структура диссертации. Диссертация состит из введения, трех 
глав, заключения и списка использованных источников и литературы.  

 
 
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 
 Во введении обоснована актуальность, хронологические рамки, 
степень изученности, источниковедческая база, цели и задачи 
исследования, методологическая основа, научная новизна и 
практическая значимость диссертации. 

Первая глава диссертации “Исторические и политические 
предпосылки формирования Дербентского ханства” состоит из 
двух параграфов. В первом параграфе “Дербент в военно-
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политических событиях первой четверти XVIII века” отмечается, 
что в XVII и первой половине XVIII века азербайджанский город 
Дербент, являвшийся султанством и занимавший выгодное 
стратегическое и политическое положение между двумя державами – 
Россией и Сефевидским государством, по-прежнему сохранял  
большое значение в регионе.1 На основании широкого пласта 
источников рассматривается история города Дербента в период 
ослабления государства Сефевидов. Установлены причины упадка 
государства Сефевидов. Подчеркивается, что Сефевиды выделяли 
огромные средства на содержание Дербента, что было связано со 
стратегическим значением города. Отмечается, что с ослаблением 
власти Сефевидов, дербентские султаны превратились в полно-
правных правителей на подвластных им территориях. В конце XVII - 
начале XVIII века Российская и Османская империи стремились 
установить своё господство в этом стратегически важном регионе. В 
этом плане рассматриваются все военные мероприятия Петра I в 
прикаспийских провинциях и реакция дербентских правителей и 
дербентского населения (23 августа 1722 года был занят Дербент). 
Дается оценка заключенного 12 сентября 1723 г. Исмаил беком с 
русским правительством в Петербурге договора, состоявшего из 5 
статей. По условиям этого договора Россия обещала сефевидскому 
престолу военную помощь взамен на “вечное владение” городами 
Баку и Дербент, а также всеми прилегающими к ним землями.2 В 20-х 
гг. XVIII века политическая обстановка не благоприятствовала 
присоединению к России новых земель в Южном Кавказе, поэтому 
Россия, трезво оценивающая свои возможности и реальное соотно-
шение сил, и не заинтересованная в войне с Турцией, заключила 12 
июня 1724 г. Стамбульский договор с Турцией, по которому 
последняя признавала за Россией прикаспийские провинции, как 
добровольно уступленные Сефевидами. Согласно этому договору,  
восточные провинции Сефевидского государства, а также Ордубад, 
Тебриз, Гянджа, Меренд, Марага, Урмие, Чорос, Салмас, Карабах, 
Барда, Нахичевань, Хамадан, Гум и Кирманшах вошли в сферу 
Османской империи. Также этим договором подтверждался 
Петербургский договор.3     

                                                
1 Абдуллаев Г.Б. Из истории Северо-Восточного Азербайджана в 60-80-х гг. 

XVIII в. -Баку, Изд-во АН АССР, 1958, c.53-54. 
2 Mustafayev T.T. XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanda Rusiyaya meylin 

güclənməsi. Bakı, Elm, 1986, s.29. 
3 Мустафазаде Т.Т. Указ. работа, с.83. 



 12 
 

Детально рассматриваются османо-сефевидские отношения и 
судьба дербентских владений в их противоборстве, а также значение 
подписания 21 января 1732 г. в городе Реште русско-сефевидского 
договора, согласно которому, в течение 5 месяцев после ратификации 
договора Россия обязывалась передать Сефевидам гилянские, 
астаринские и другие земли южнее Куры.1 Период после смерти Петра 
I совпал с постепенным усилением Сефевидского государства, 
которое одной из своих основных целей считало возвращение обратно 
Дербента. События, последовавшие после смерти Петра I, привели к 
реализации этой цели. 

Во втором параграфе “Дербент в период правления Надир 
шаха. Образование ханства” подробно рассматривается история 
Дербента в период правления Надир шаха Афшара. Подробно 
описывается постепенное восхождение этого великого полководца и 
государственного деятеля к вершине власти.  

Для осуществления своих целей, он, в 1726 году поступил на 
службу к наследнику сефевидского престола Тахмасибу, который 
смог спастись при осаде города Исфагана в 1722 году.  В 
последующее время он разгромил афганцев и в результате этого 29 
ноября 1729 г Тахмасиб вошел в Исфаган и объявил себя шахом.2 

10(21) марта 1735 г. в день Новруза в лагере Надира был 
заключен Гянджинский договор между сефевидским правительством 
и находившимся здесь русским послом С. Голицыным.  По условиям 
этого договора Россия обязывалась оставить Баку через 2 недели 
после его подписания, а Дербент через 2 месяца. Одновременно было 
оговорено, что ни в коем случае нельзя допустить попадания эти 
городов в руки третьей державы. По этому договору Россия 
признавала власть Сефевидов над дагестанскими правителями 
(шамхалом, уцмием и т.д.). Русским купцам было разрешено вести 
беспошлинную торговлю в подвластных Надиру землях, а также 
предполагалось открыть российские консульства в Иране и 
Азербайджане.3  

В марте 1736 года Надир объявил себя шахом. После этого он 
решил завоевать весь Кавказ. Однако встретил ожесточенное 
сопротивление горцев и понес огромные потери. В последние годы 
его правления на завоеванных им территориях расширилось 
                                                
1    Козубский Е.И. Указ. работа, с.73. 
2 Локкарт Л. Надир Шах Критическое исследование на основе 

первоисточников (Лондон - 1938). -Баку, Изд-во QANUN, 2004, с.32-33.  
3 Мустафазаде Т.Т. Указ. работа, с.196. 
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национально-освободительное движение.  
В июне 1747 года Надир шах был убит одним из своих 

военачальников Салех-беем. Вскоре после смерти Надир шаха его 
государство распалось, и на территории Азербайджана образовались 
ханства - независимые государственные образования. Период сущес-
твования азербайджанских ханств охватывает вторую половину XVIII 
– первую четверть XIX века. В середине XVIII века Дербент, как и 
остальные части Азербайджана, обрел независимость.1 

Первая половина XVIII века для Дербента стала очень сложным 
историческим периодом, в течение которого город был захвачен 
Россией, а затем пережил тяжесть нахождения в составе государства 
Надир шаха. Важное стратегическое значение Дербента способст-
вовало его постоянному нахождению на стыке интересов крупных 
государств региона, которые развернули бесконечную, как в военном, 
так и дипломатическом плане войну за овладение им. Смерть Надир 
шаха стала концом этого сложного для города исторического периода, 
который завершился образованием в 1747 г. Дербентского ханства. 

Во второй главе “Политическая ситуация в Дербентском 
ханстве во второй половине XVIII - начале XIX вв.” подробно 
рассматривается политическая история Дербентского ханства. Эта 
глава состоит из трех параграфов. В первом параграфе “Присое-
динение Дербента к Губе. Дербент в период правления Фатали 
хана” описываются первые годы существования Дербентского 
ханства. Также здесь подробно освещается процесс подготовки к 
присоединению Дербентского ханства и реализация этого в 1759 году.  
Являвшийся одним из самых видных государственных деятелей 
своего времени Фатали хан Губинский стремился объединить все 
земли Азербайджана в единое централизованное государство и 
присоединение Дербентского ханства к Губинскому ханству, являлось 
составным звеном этой политики. Благодаря умелой политике он смог 
нейтрализовать южно-дагестанских феодалов, предложив им стать его 
союзниками. После присоединения Дербентского ханства некоторые 
из них стали враждебно относится к Фатали хану. Особенно активно в 
этом направлении действовал Каракайтагский уцмий Амир Хамза. 
Процесс объединения азербайджанских земель за счет расширения и 
укрупнения Губинского ханства в 1760-1770 годы переплетался с 
центробежными тенденциями, т.к. было спровоцировано сопротив-
ление со стороны феодалов-противников централизации. Против 
                                                
1 Абдуллаев Г.Б. Азербайджан XVIII в. и взаимоотношения с Россией. -Баку: 

Изд-во АН АССР, 1965, с.12. 
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губинского хана сложились феодальные блоки. В 1774 году они 
нанесли поражение Фатали хану в сражении на Гавдушанской 
равнине. Каракайтагский уцмий осадил Дербент, и эта осада про-
должилась 9 месяцев. Помощь, оказанная губинскому хану Россий-
ской империей, способствовала снятию осады Дербента и неудаче 
коалиционных войск.1 В этот период Фатали хан хотел принять 
российское покровительство для того, чтобы обезопасить себя от 
постоянных столкновений с дагестанскими правителями, т.к. Россий-
ская империя являлась силой способной удерживать их от проявления 
претензий. 

Во втором параграфе “Дербент в период правления 
Шейхали хана” исследуется период после смерти Фатали хана 
Губинского – период правления его сыновей Ахмед хана (1789-1791) 
и Шейхали хана (1791-1806). Период правления Шейхали хана совпал 
по времени с активизацией внешней политики Российской империи, 
Гаджарского Ирана и Османской Турции, в экспансионистских планах 
которых завоевание территории Азербайджана занимало одно из 
главных мест. Особенно активно в этом направлении действовали 
Россия и гаджарская династия.2  

В этот период активизировались действия Ага Мухаммед хана 
Гаджара, который хотел овладеть Северным Азербайджаном, в 
особенности Дербентом и Баку. С целью осуществления своих планов 
он в 1795 г. выступил в поход в Северный Азербайджан. Обеспо-
коенная этим Россия, которая сама преследовала те же самые цели в 
отношении региона, решила опередить Ага Мухаммеда хана Гаджара. 
С этой целью Россия с начала 1796 г. начала готовиться к крупному 
походу на Южный Кавказ. Главнокомандующим войсками был 
назначен генерал-поручик Валериан Зубов. Основной целью похода 
являлось овладение Дербентом. Узнав о походе, губинский и дербент-
ский правитель, Шейхали хан, начал готовить город к обороне. 1 мая 
1796 г. Зубов отправил к Шейхали хану своего посланника с 
требованием сдаться, но он ответил отказом. Жестокая бомбардировка 
города и брешь, которая была сделана в одной из башен, поколебали 
упорный дух защитников Дербента. 10 мая 1796 г., для того чтобы 
уберечь жизнь дербентцев, Шейхали хан решил сдаться, и город был 

                                                
1   Mustafazadə T. Quba xanlığı. Bakı, Elm, 2005, s.26-28. 
2 Джахиев Г. Россия и Дагестан в начале XIX века. -Махачкала, 

Дагкнигоиздат, 1985, с.9. 
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занят генералом Савельевым. 13 мая 1796 г. Зубов вступил в Дербент, 
а 15 мая отправил ключи от Дербентской крепости Екатерине II.1  

После этого Шейхали хан был отстранён от власти, а управ-
ление ханством было поручено сестре Шейхали хана Периджахан 
ханум, которая всегда симпатизировала России.2 

Шейхали хана смог сбежать из русского плена и, поселившись в 
селении Гырыз, стал собирать военные отряды для сражения с 
русскими. 1 октября 1796 г. в сражении в ущелье близ Алпан отряд 
русских потерпел поражение и отступил со значительными потерями. 
Однако, подкрепление, полученное русскими войсками, привело к 
поражению отрядов Шейхали хана. Зубов стремился поставить 
губинским ханом преданного России человека и поэтому вызвал 
находившегося в Илису младшего сына Фатали хана Гасан агу и 3 
ноября 1796 г. назначил его Губинским ханом. Однако Гасан хан, уви-
дев преданность населения Губы своему брату, переехал в Дербент.3 

6 ноября 1796 г. была получена новость о кончине российской 
императрицы Екатерины II, и русским войскам приказывалось 
остановить все военные действия. Сразу после возвращения русских 
войск обратно, Шейхали хан восстановил свою власть в Губе. После 
этого он двинулся к Дербенту. К середине мая 1797 г. Шейхали хан с 
войском подошел к Дербенту, где оставался один батальон во главе с 
генералом Савельевым. К этому времени жители города уже 
присягнули на верность Гасан хану и в подданстве России в 
присутствии генералов Булгакова, Платонова и Савельева, а 20 мая 
1797 г. генерал Савельев с гарнизоном вышел из Дербента. Несмотря 
на то, что Гасан хан принял присягу на верность от жителей, но он 
чувствовал, что не в силах сопротивляться своему брату Шейхали и, 
оставив город и вместе со своей матерью Гуризад ханум из рода 
Илисуйских султанов, поехал в Тарки к шамхалу просить его защиты. 
Сестра Шейхали хана Периджахан ханум вышла замуж за 
Тарковского шамхала Мехди и уехала к своему мужу, а наиб города 
Хыдыр бек выехал просить покровительства у Табасаранского кадия4. 

Неожиданно прерванный поход Зубова, нанесший огромный 
ущерб владениям Шейхали хана, в особенности Дербенту, оказался 
безрезультатным и не принёс России ничего кроме материальных и 
людских потерь. 
                                                
1 Mustafazadə T. Göst. əsəri, s.179. 
2 Гусейнов Г. Энциклопедия города Дербента. -Москва, 2009, с.371. 
3 Mustafazadə T. Göst. əsəri, s.192. 
4 Козубский Е.И. Указ. работа, с.120. 
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В третьем параграфе “Дербента в состав Российской 
империи” рассматривается период правления Шейхали хана, боров-
шегося с агрессией со стороны России, Ирана и Турции в 
Азербайджане.  

Начиная с конца 1806 г. Шейхали хан своими малыми силами 
продолжил борьбу против России и всеми силами старался вернуть 
свои владения. Несмотря на поражение освободительного движения, 
он продолжал борьбу против русских и после 1810 года. 

12 октября 1813 г. был подписан Гюлистанский договор, по 
которому Персия признала Дербент владением России. Этим же дого-
вором Дербентское ханство было ликвидировано.1 Борьбы Шейхали 
хана против русских войск оказалось недостаточно для сохранения 
Дербента в составе Азербайджана. 

Глава III “Социально-экономическое состояние Дербент-
ского  ханства” состоит из пяти параграфов. В первом параграфе 
“Влияние естественно-географических особенностей Дербентского 
ханства на развитие региона” отмечаются благоприятные геогра-
фические условия, в которых находилось Дербентское ханство. 
Приводятся описания Дербентского ханства современниками. Пока-
зывается, что в рассматриваемое время, Дербент стал важнейшим 
военно-административным и торгово-экономическим центром, нахо-
дившимся на западном побережье Каспийского моря. Подробно 
описывается структура столицы ханства города Дербента, перечис-
ляются основные ворота города и происхождение их названий. В 
конце подчеркивается, что Дербентское ханство, и особенно его 
столица город Дербент, являлись достаточно укрепленными и 
защищенными, как оборонительными сооружениями, так и в плане 
водоснабжения, что помогало выдерживать длительные осады. 

Во втором параграфе “Социальная структура Дербентского 
ханства” отмечается, что в административно-социальной системе 
Дербентского ханства ханы занимали самое привилегированное поло-
жение. Главной опорой ханской власти являлось войско, в состав 
которого входили ханская гвардия, маафы и дружины феодалов.2  

Одно из значительных мест в социальной структуре Дербент-
ского ханства, занимало высшее духовенство. В Дербентском ханстве 
основную массу зависимого населения составляли райяты. В целом 
                                                
1 Магомедов Н.А. Дагестан во взаимоотношениях   России, Турции и Ирана в 

XVIII - первой половине XIX в. - Махачкала, 2005, с.88. 
2 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г. - СПб.: 

Тип. имп. АН, 1869, с.27. 
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социальная структура населения в Дербентском ханстве была схожей с 
социальной структурой в остальных азербайджанских ханствах. Хан обладал 
полной и неограниченной властью. Военная знать, высшее мусульманское 
духовенство и беки составляли основу господствующего класса. В его 
подчинении находился аппарат управления, который следил за различными 
сферами внутренней жизни в ханстве 

В третьем параграфе “Налогово-финансовая система в 
ханстве” подчеркивается, что развитие товарно-денежных отношений в 
Дербентском ханстве привело к тому, что часть натуральных доходов 
обращалась в деньги. Для того чтобы организовать работу по раскладке и 
сбору налогов с населения в Дербентском ханстве была создана целая 
налогово-финансовая система. Налоговое управление было большей частью 
этой государственной финансовой системы. Объем государственных доходов 
зависел от общего характера производства и продуманной политики  
налогообложения.1  

В Дербентском ханстве взимались прямые и косвенные налоги. 
Поземельные налоги, налоги на животных и птиц являлись прямыми 
налогами. Помимо этого, во время войн все граждане облагались налогами в 
форме поимущественных сборов. Косвенные налоги состояли из 
таможенных пошлин и налогов на торговлю. Как и в предыдущие периоды, 
главная тяжесть налогового бремени ложилась на плечи крестьян и 
ремесленников. 

Во второй половине XVIII в., главными источниками доходов 
дербентских правителей, являлись феодальные подати в натуральном 
и денежном выражении, а также разнообразные пошлины. Самыми 
основными доходными статьями казны Дербентского ханства явля-
лись сбор за взвешивание товаров, от продажи скота, пошлина за убой 
скота, за аренду пастбищ, рыбную ловлю, сбор с табака, за окраску 
разных изделий, сбор с ханских и частных лавок, с фруктовых и 
виноградных садов, с бани и т.д. Главными и важными статьями доходов 
Дербентских правителей являлись рахтарные сборы и торговые пошлины. 
Пошлинами облагались по существу все ввозившиеся в Дербент и 
вывозившиеся из города товары, за исключением продовольственных 
товаров.2 Все это показывает, что в Дербентском ханстве была достаточно 
хорошо развита налогово-финансовая система, которая отвечала 
                                                
1 Абдуллаев Г.Б. Азербайджан XVIII в. и взаимоотношения с Россией. -Баку: 

Изд-во АН АССР, 1965, c.387. 
2 Магомедов Н.А. Дербент и Дербентское владение в XVIII - первой половине 

XIX в.: Политическое положение и экономическое развитие. -Махачкала: 
Тип. ДНЦ РАН, 1998, с.223-228. 
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уровню развития общественных отношений. Постепенно товарно-
денежные отношения приобретали большее значение. Главными 
источниками доходов казны  Дербентского ханства являлись поступления от 
феодальных податей, налоги с горожан, торговцев, ремесленников  и зависи-
мых категорий крестьян 

В четвертом параграфе “Занятия населения” отмечаются 
основные занятия населения Дербентского ханства (сельское хозяй-
ство, ремесленное производство и торговля). В Дербенте выращивали 
зерновые культуры (в основном посевы озимых): пшеницу, ячмень, 
просо, полбу сорочинское пшено (рис) и др. Садоводство тоже 
являлось одним из главных занятий населения Дербентского ханства. 
Развитие виноградарства в Дербентском ханстве способствовало 
также развитию здесь виноделия. Среди изготовляемых в ханстве 
сортов вин преобладало красное и белое вино. Одной из наиболее 
ценных культур в Дербенте считался шафран. В экономической жизни 
жителей Дербентского ханства важную роль также играло шелко-
водство, которое имело богатые древние традиции. В Дербентском 
ханстве среди технических культур мареноводство занимало первое 
место, опережая при этом шелководство.  

Кроме того, развитие получили ремесленное производство и домашние 
промыслы. Развитие хлопководства, дававшее много шерсти овцевод-
ство способствовали развитию ткацкого производства. В целом 
потребности населения Дербентского ханства в разных товарах и 
изделиях удовлетворялась за счет изготовляемых дербентскими ремес-
ленниками изделий.1  

В пятом параграфе “Торгово-экономические взаимосвязи 
Дербентского ханства” подчеркивается важная роль Дербентского 
ханства в развитии торговли всего региона. Этому способствовало то, 
что Дербент являлся северным портовым городом Азербайджана и 
единственным портом в Дагестане. Издавна в крупный торговый центр 
Дербент стекались товары из многих стран Востока и Запада. Кроме того, в 
Дербенте реализовывалась продукция экономической деятельности народов 
Азербайджана и Северного Кавказа.  

Являвшийся участником похода русских войск в 1796 г., 
П.Г.Бутков, насчитал в Дербенте 6 караван-сараев, 500 торгово-
ремесленных лавок и монетный двор, что свидетельствует о сильном 
развитии торговли в ханстве. 
                                                
1 Абдуллаев Г.Б. Из истории Северо-Восточного Азербайджана в 60-80-х гг. 

XVIII в. - Баку, Изд-во АН АССР, 1958, c.121-123. 
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Ханство имело торговые связи, как с Россией и дагестанскими 
владениями, так и другими азербайджанскими ханствами. Как и в 
предыдущие периоды, Дербент являлся важным торговым центром на 
Каспии, связывающим Южный Кавказ с Ираном и Россией.     
 В заключении диссертации подведены итоги исследования и 
проведен обобщающий анализ истории Дербентского ханства. 
 
 

Основные положения диссертации изложены автором в 
следующих опубликованных работах:  
 
1.Присоединение Дербендского ханства к Кубинскому ханству // 

Материалы научной конференции аспирантов Национальной 
Академии Наук Азербайджана. Баку, Элм, 2010. с.346-350. 

2.К истории образования Дербендского ханства // AMEA Tarix İnstitutu. 
Elmi əsərlər. 32-ci cild, Bakı 2010, s.58-63.  

3.Из истории азербайджанского города Дербенда в период правления 
Шейхали-хана Губинского // Материалы научной конференции 
докторантов Национальной Академии Наук Азербайджана. Баку, 
Элм, 2011. с.198-200. 

4.Азербайджанский город Дербент в завоевательной политике 
царизма (поход В.Зубова в 1796 году) // Известия Педагогического 
Университета, Баку, 2011. N 3, с.136-140. 

5.Торгово-экономические взаимосвязи Дербендского ханства //  
Кавказ и мир, Тбилиси, 2011. . N 11, с.203-206. 

6. Из истории Дербента в период правления Фатали хана Губинского // 
Tarix və onun problemləri, Bakı, 2013, N 1, s.35-40. 

7.Из истории Дербента в XVIII веке. Образование Дербентского 
ханства (в соавторстве с Т.Т.Мустафазаде) // Актуальные проблемы 
гуманитарных и общественных наук. Научные труды второй 
международной научно-практической конференции. 30 марта 2013 
года. Махачкала – 2013, с. 105-113. 

8.Социальная структура Дербентского ханства // Гилея, Киев, 2013. 
Вып.71, N 4, с.313-316. 

9.Особенности естественно-географического положения Дербентского 
ханства //  Известия Педагогического Университета, Баку, 2013. N 3, 
с.184-187. 
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O.K.Nəzərəliyev 
 

“DƏRBƏND XANLIĞI” 
 

XÜLASƏ 
 

 Hazırki dissertasiya işində tarixşünaslıqda ilk dəfə olaraq Dərbənd 
xanlığının tarixi kompleks şəkildə tədqiq olunmuşdur. 
 Dissertasiya girişdən, üç fəsildən, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyat 
siyahısından ibarətdir. 
 Girişdə tədqiqatın aktuallığı və əhəmiyyəti açıqlanır, hazırki 
mövzuyla bağlı olan mənbələrin və tədqiqat işlərinin xülasəsi verilir, 
həmçinin dissertasiyanın məqsədləri, vəzifələri, elmi yeniliyi, metodoloji 
əsası və praktiki əhəmiyyəti göstərilir.  

 “Dərbənd xanlığının təşəkkülünün tarixi və siyasi zəminləri” 
adlı birinci fəsildə XVIII əsrin birinci yarısında Dərbənd şəhərinin tarixi 
tədqiq olunur. Dərbəndin Rusiyanın və Nadir şahın dövlətinin tərkibindəki 
vəziyyəti öyrənilmişdir. Dərbənd xanlığının yaranmasına gətirib çıxarmış 
tarixi və siyasi proseslər nəzərdən keçirilir.  

“XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin əvvəlində Dərbənd 
xanlığında siyasi vəziyyət” adlı ikinci fəsildə Dərbənd xanlığının siyasi 
tarixi, onun 1759-cu ildə Quba xanlığının tərkibinə qatılması, Qubalı Fətəli 
xanın və onun davamçılarının hakimiyyəti dövründəki vəziyyəti, xanlığının 
Rusiya imperiyası tərəfindən yekun işğalı işıqlandırılır. 

“Dərbənd xanlığının sosial-iqtisadi vəziyyəti” adlı üçüncü fəsildə 
əsas diqqət Dərbənd xanlığının sosial-iqtisadi inkişafının öyrənilməsinə 
ayrılmışdır. Bu fəsildə Dərbənd xanlığının əhalisinin əsas məşğuliyyətləri, 
xanlıqdakı sosial struktur və maliyyə-vergi sistemi, onun digər dövlətlərlə 
ticarət əlaqələri öz əksini tapmışdır.  

Nəticədə tədqiq olunan mövzu üzərində iş prosesində əldə edilmiş 
nəticə və yekunlar ümumiləşdirilir. 
  Tədqiqat işi istifadə edilmiş ədəbiyyat və mənbələrin siyahısı ilə 
təchiz olunmuşdur.  
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                                                                                           O.K.Nazaraliyev  
DERBENT KHANATE 

 
SUMMARY 

 
 In the present dissertational work for the first time in a historiography 
history of Derbent khanate was investigated in complex. 
 The dissertation consists of the introduction, three heads, the 
conclusion and the list of the used literature.   
 In introduction the urgency and value of the given research reveals, 
the review of sources and the research works connected with the given 
theme is given, and also the purposes, problems, scientific novelty, a 
methodological basis and the practical importance of the dissertation are 
specified. 

In the first chapter “Historical and political preconditions of 
formation of Derbent khanate” the history of Derbent city in the first half 
of XVIII century is investigated. Position of Derbent as a part of Russia and 
the state of Nadir Shah is studied. The historical and political events which 
have led to formation of the Derbent khanate are considered. 

In the second chapter, “The political situation in Derbent 
khanate in the second half of  XVIII - the beginning of XIX centuries”  
is considered the political history of Derbent khanate, its inclusion in the 
structure of Quba khanate in 1759, the position during the reign of  Fatali 
khan of Quba and his successors, the final conquest of the khanate by the 
Russian empire. 
 In the third chapter “Socio-economic condition of Derbent 
khanate” the special attention is given to studying of social and economic 
development of Derbent khanate. This chapter reflects the main 
occupations of the population of Derbent khanate, the social structure of the 
population and the fiscal and financial system in the khanate, its trade 
relations with other states. 
 In the conclusion are summed up results received in the course of 
work on an investigated theme. 
 Research work is supplied by the list of the used literature and 
sources. 
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