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Ислам на стыке эпох и культур

Айдын Али-заде

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСЛАМА В 
АЗЕРБАЙДЖАНЕ

(КРАТКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОБЗОР)

Введение
Азербайджан, как и значительная часть региона Южного Кавказа, почти с са-

мого начала распространения Ислама в мире стал неотъемлемой частью ис-
ламского мира. В этом статусе он вошел и в 21 век. На протяжении многих веков 
этот регион играет важную роль в мировой геополитике. Именно здесь прохо-
дят многие важные стратегические и торговые маршруты. Поэтому с древней-
ших времен территория Азербайджана была местом пересечения интересов 
различных крупных держав. И в наше время, особенно после обретения Азер-
байджаном независимости и проведения им своей независимой политики, ин-
терес к стране во всем мире значительно возрос. Как и в древности, через стра-
ну стали  проходить важнейшие пути и мировые экономические артерии.

Как известно, исламская религия, которая начала распространяться в Азер-
байджане сразу после арабского завоевания, всегда играла важную роль   как в 
культурной и мировоззренческой составляющей народов, живущих на его тер-
ритории, так и   политико-экономической жизни всего южнокавказского ре-
гиона. Но в наше время, в связи с возросшим интересом к исламской религии в 
мире и в связи с ее активной политической составляющей в ближневосточных 
регионах, представляется весьма актуальным изучение историко-культурных 
аспектов  Ислама в Азербайджане для того, чтобы иметь представление об ис-
токах тех проблем, с которыми сегодня сталкиваются политические деятели 
и исследователи, которые так или иначе связаны с регионом Южного Кавказа.

Завоевание Азербайджана арабами
Как уже было отмечено, Ислам пришел на территорию современного Азер-

байджана еще в 7 веке нашей эры, с началом арабских завоеваний. Известный 
арабоязычный историк Ахмад аль-Балазури (820-892) в сочинении «Китаб Фу-
тух аль-Будан» (Книга завоеваний государств)1 описал завоевание арабами тер-
ритории современного Азербайджана в период правления халифа Омара ибн 
Хаттаба (правил в 634-644 годах). Согласно аль-Балазури, халиф Омар назна-
чил правителем Азербайджана Хузайфу ибн Йамана. Получив это назначение, 
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Хузайфа прибыл из Нехавенда в Арда-
биль, который в то время был главным 
городом Азербайджана. Однако Саса-
нидский правитель (марзбан) Азер-
байджана Исфандияр ибн Фаррухзад,  
собрав войска, сразился с мусульмана-
ми, но в конце концов заключил пере-
мирие с Хузайфой и обязался выпла-
чивать ему по 800 тысяч дирхемов (1 
дирхем был равен 3,125 г серебра) за 
защиту населения страны  от  мусуль-
ман. Мусульмане также обязались не 
вмешиваться в их религиозную жизнь 
и обеспечить им право свободного ис-
поведания зороастризма. После этого 
Хузайфа совершил поход в  другие об-
ласти Азербайджана и заключил с их 
жителями аналогичные договоры. Не-
смотря на это, население часто нару-
шало договоренности с мусульмана-
ми и им приходилось по нескольку раз 
предпринимать походы в  эти области. 
Так, уже следующему правителю Азер-
байджана Утбе ибн Фаркаду пришлось 
усмирять население некоторых обла-
стей и принуждать их к исполнению 
пунктов заключенного ими договора с 
мусульманами. 

Автор самых ранних хроник об 
арабских завоеваниях Мухаммад ибн 
Омар аль-Вакиди (722-747) также упо-
минал о многократных походах му-
сульманских войск на Азербайджан. 
В частности, он упоминал о двух по-
ходах полководца Мугиры ибн Шу’бы 
в 640-643 гг., в результате которых на-
селение было обложено налогом (ха-
раджем). Однако после его ухода на-
чалось восстание и уже следующе-
му полководцу аль-Аш’асу  ибн Кай-
су аль-Кинди снова пришлось при-
нудить их к повиновению. В частно-
сти, он заключил договор с жителя-
ми крепости Джабраван, который, со-
гласно Йакуту аль-Хамави,  оставал-
ся в силе вплоть до периода монголь-
ского нашествия, что говорит о том, 
что на протяжении многих веков по-
сле арабского завоевания население 

некоторых областей Азербайджана 
продолжало исповедовать свои тра-
диционные верования. Описывая го-
род Шиз, географ Йакут аль-Хамави 
писал, что там имелся крупный храм 
огнепоклонников2.

В период правления третьего ха-
лифа Османа ибн Аффана (644-654) 
правителем Азербайджана вместо 
Утбы ибн Фаркада был назначен аль-
Валид ибн Укба, который был одним 
из сподвижников Пророка Мухамма-
да. Однако в это время опять против 
арабов восстало население Мугани, 
Табриза и Талыша и ал-Валиду при-
шлось предпринять против них воен-
ные походы, в результате чего он вы-
нудил их выполнять условия договора 
с мусульманами3.

Распространение Ислама в 
Азербайджане

После завоевания Азербайджана 
еще долгое время мусульмане здесь 
составляли меньшинство населения. 
Подавляющее большинство населе-
ния продолжало исповедовать свои 
традиционные религии и мусульма-
не, верные своим договоренностям с 
ними, обеспечивали им полную сво-
боду вероисповедания. На террито-
риях Аррана (территория междуре-
чья Куры и Аракса), Ширвана (истори-
ческая область в Азербайджане север-
нее реки Куры до территории совре-
менного Дагестана) и Мугани (степь 
на юго-востоке Закавказья) большин-
ство населения были христианами, а 
на юге преобладали зороастрийцы. 
Мусульмане вели себя по отношению 
к покоренным народам в высшей сте-
пени корректно, чем в значительной 
мере отличались от прежних деспо-
тических правителей этих областей4. 
Единственным их условием была вы-
плата налогов немусульманским на-
селением в казну государства. Взамен 
государство обеспечивало свободу и 
защиту своим подданным независи-
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мо от их вероисповедания. Ни в одном 
историческом источнике нет сообще-
ний о попытках насильственного на-
саждения Ислама в Азербайджане. 

Мусульманами являлись в основ-
ном арабы, которые были переселены 
сюда из Ирака, Сирии и других обла-
стей Халифата.

Балазури в «Китаб Футух аль-
Будане» писал, что наместник Азер-
байджана аль-Ашас ибн Кайс, кото-
рый был назначен туда халифом Али 
ибн Абу Талибом,  переселил в город 
Ардабиль арабов и построил там ме-
четь. Историк Балазури писал, что, 
по его сведениям, после завоевания 
Азербайджана туда из Сирии, Куфы и 
Басры было переселено большое ко-
личество арабов5. Благодаря им насе-
ление Азербайджана познакомилось 
с исламской религией. Арабами были 
построены первые мечети. Однако 
планомерной миссионерской работы 
они не проводили. Процесс принятия 
населением Ислама шел естествен-
ным образом, без каких-либо призна-
ков применения насилия. Более того, 
историки сообщали, что некоторые 
халифы даже препятствовали приня-
тию Ислама населением, так как после 
этого сокращались поступления на-
логов в казну государства.

Первым начало принимать Ислам 
население юга Азербайджана. К кон-
цу VIII века исламизация юга была за-
вершена6. Однако Балазури писал, что 
этот процесс, возможно, был во мно-
гом завершен еще в период правле-
ния 4-го  праведного халифа Али ибн 
Абу Талиба, когда «большинство насе-
ления Азербайджана приняло Ислам 
и могло читать Коран»7. Тем не менее 
в стране еще длительное время было 
много огнепоклонников. Например, 
Йакут аль-Хамави (XIII в.),  описывая 
город Шиз в южном Азербайджане, 
писал, что там был крупный храм ог-
непоклонников8. А в городе Казна, ко-
торый располагался недалеко от Ма-

раги, было «святилище огнепоклон-
ников, древний храм огня»9.

В IX в. в Южном Азербайджане про-
изошло крупнейшее восстание про-
тив Халифата, которое имело также и 
антиисламскую направленность. Во 
главе восстания стоял хуррамит Ба-
бек. Хуррамиты были приверженца-
ми синкретической секты, убеждения 
которых состояли из смеси зороа-
стрийских, маздакитских, христиан-
ских и исламских воззрений. Однако 
это восстание было подавлено.

На севере Азербайджана, где преоб-
ладали христиане, исламизация шла 
медленнее. Тем не менее  уже в IX веке 
появились первые признаки того, что 
этот процесс приобретает массовый 
характер. Так, в 306 году хиджры (886 
г.) население города Партав (Барда), 
который был ранее столицей Кавказ-
ской Албании (Аррана), приняло Ис-
лам10. Однако не исключено, что пол-
ностью процесс исламизации север-
ных областей Азербайджана – Шир-
вана, Мугани, Аррана был завершен 
уже после сельджукского завоевания 
в X веке, хотя и после этого в стране во 
все времена было много христиан. 

После разгрома восточных обла-
стей мусульманского мира монголами 
позиции христианства в Азербайджа-
не имели тенденции к относительно-
му укреплению, так как первоначаль-
но монголы поощряли развитие хри-
стианства на занятых ими территори-
ях и влиятельные лица в государстве 
Хулагуидов, в состав которого входи-
ли и области современного Азербайд-
жана, приняли христианство. В то 
время в различных городах Азербайд-
жана усилилась миссионерская дея-
тельность христиан-несторианцев11. 
Однако после прихода к власти Газан-
хана  в государстве Хулагуидов госу-
дарственной религией стал Ислам. Та-
ким образом, несторианская миссия в 
Азербайджане не привела к позитив-
ным результатам. 
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Мусульманские государства 
на территории 

Азербайджана в VIII-XI 
веках

Начиная с периода арабского заво-
евания, Азербайджан входил в состав 
Халифата. Однако по мере его осла-
бления на территории современного 
Азербайджана стали образовываться 
первые мусульманские государства, 
наиболее ранним из которых являет-
ся государство Ширваншахов. В доислам-
ский период Ширван был частью Са-
санидской империи, и наместники 
Сасанидов здесь назывались Ширван-
шахами. Этот титул был возрожден 
мусульманскими правителями Шир-
вана из родственных арабских дина-
стий Мазъядидов (799-1027) и Кесра-
нидов (1027-1382). Ширваншахи были 
вассалами Аббасидского Халифата, а 
после его ослабления – могуществен-
ных империй Буидов и Сельджуки-
дов.

Столицей государства была Шама-
ха (Йазидия), основанная Йазидом 
ибн Халидом, братом Ширваншаха  
Али ибн Хайсама (345–371). Одним 
из крупных городов был Баку, где на-
ходится одна из достопримечатель-
ностей города – дворцовый комплекс 
Ширваншахов. Государственной ре-
лигией государства Ширваншахов 
был суннизм ханафитского толка12. 
Несмотря на то, что в определенные 
периоды своей истории Ширванша-
хи и их подданные попадали под вли-
яние шиитских государств Буидов и 
Сефевидов, они всегда сохраняли вер-
ность суннизму. Тем не менее  в стра-
не было и шиитское меньшинство.

Мазъядиды были арабскими на-
местниками Ширвана. В их зада-
чу входила защита северных границ 
Халифата от набегов хазар и дру-
гих племен. После распада Халифа-
та они стали независимыми прави-
телями и приняли титул Ширванша-
хов. Первым Ширваншахом из дина-

стии Мазъядидов стал Хайсам ибн Ха-
лид. Мазъядиды поддерживали союз-
нические отношения с мусульман-
скими правителями Дербента и вме-
сте с ними защищались от агрессии 
со стороны хазар, русов и горцев Да-
гестана, но время от времени меж-
ду ними вспыхивали конфликты. На 
протяжении нескольких веков своего 
существования Ширваншахи  перио-
дически вели междоусобные войны с 
другими государствами региона. Под 
влиянием Буидов в стране возросло 
персидское влияние, а при Сельджу-
ках - тюркское.

После 1220 года Ширван подвергся 
опустошительному нашествию мон-
голов, которые подвергли грабежу го-
рода и села страны  и превратили их 
в руины. Дольше всех сопротивлялся 
захватчикам Баку. После этого Шир-
ван стал ареной войн между мон-
гольскими государствами Ильхани-
дов и Золотой Ордой, которые пыта-
лись установить контроль над Кавка-
зом. После этого Ширван в качестве 
вассального государства вошел в со-
став государства Хулагуидов, но по-
ходы золотоордынцев на земли Шир-
ваншахов продолжались и в последу-
ющие годы.

После 1382 года к власти в госу-
дарстве Ширваншахов пришла род-
ственная Мазъядидам и Кесранидам 
ветвь Дербенди, правившая до XVI в. 
Ширваншахи-Дербенди были васса-
лами Тимуридов, государств Карако-
юнлу и Аккоюнлу, Сефевидов, а после 
1534 года Османской империи. Госу-
дарство Ширваншахов было уничто-
жено Сефевидами в конце XVI века.

Севернее государства Ширванша-
хов с 869 по 1069 год существова-
ло государство дербентских Хаши-
митов, правящая династия которой 
была арабской. Официальной рели-
гией этого эмирата также был сун-
нитский Ислам ханафитского толка13. 
После распада Халифата Хашимиты 
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стали независимыми правителями. 
В различные периоды истории они 
были вассалами Аббасидов и Буидов. 
Конец их правлению положили сель-
джуки. В Южном Азербайджане также 
существовали феодальные государ-
ства. Одним из этих государств было 
государство Саджидов (889-929), ко-
торое располагалось на территории 
Южного, части Северного Азербайд-
жана и Армении. Саджиды были вас-
салами Аббасидского халифата. Сто-
лицей были в разные времена Марага, 
Ардебиль и Гянджа. Правящая дина-
стия исповедовала суннитский Ислам 
ханафитского толка14. Основателем 
государства был аббасидский воена-
чальник Абу ас-Садж, тюрок из Сред-
ней Азии, занимавший высокие посты 
в Халифате. 

В 929 году усилилось другое мусуль-
манское государство Саларидов (931-
981), которое нанесло поражение го-
сударству Саджидов и присоедини-
ло его территории к себе. Государство 
Саларидов контролировало терри-
тории Гурганджа, Дейлема, Джибала, 
Грузии, Армении, Азербайджана. Пра-
вящая династия в различные периоды 
была вассалом Аббасидов, Буидов, Газ-
невидов и Сельджукидов. Господству-
ющей религией государства Салари-
дов был суннитский Ислам ханафит-
ского и шафиитского толков15. 

Еще одним мусульманским государ-
ством на юге Азербайджана было го-
сударство Раввадидов (979—1054), сто-
лицей которого был Тебриз. Они на-
несли поражение Саларидам и уста-
новили свою власть над большей ча-
стью территории Азербайджана. Ко-
нец независимости этого государ-
ства положили  вторгшиеся в страну 
турки-сельджуки.

На западе Азербайджана существо-
вало государство Шеддадидов (951-
1088), со столицей в городе Гяндже. 
Они распространили свою власть на 
Арран, Армению, вели войны с гру-

зинскими царями. Конец существова-
нию этого государства также положи-
ли турки-сельджуки.

Таким образом, все азербайджан-
ские государства первоначально 
были суннитскими. Однако к X веку в 
мусульманском мире усилились пози-
ции шиитов. Шиитские династии Бу-
идов и Фатимидов установили свою 
власть в Северной Африке, Египте и 
большей части Ближнего и Средне-
го Востока. По этой причине не ис-
ключено, что азербайджанские ди-
настии в Южном Азербайджане в 
935-1055 годах могли заявлять о себе 
как о шиитах. Однако даже в те годы, 
по-видимому, большинство населе-
ния Азербайджана продолжало испо-
ведовать суннизм. После установле-
ния турками-сельджуками контроля 
над восточной частью мусульманско-
го мира, суннизм в Азербайджане вер-
нул себе утерянные позиции.

Азербайджан в период 
владычества сельджуков, 

монголов и тимуридов
В период владычества Сельджукидов, 

которые, разгромив Буидов, заняли 
лидирующее положение в мусульман-
ском мире, большая часть Азербайд-
жана входила в состав этой империи. 
Только Ширваншахи сохранили неза-
висимость, также являясь вассалами 
сельджукских султанов. После распа-
да империи Сельджукидов  на значи-
тельной части Азербайджана устано-
вилась власть тюркско-кыпчакской 
династии атабеков Эльденизидов (1136-
1225). Они были наместниками сель-
джуков, но потом стали независимы-
ми правителями. Официальной ре-
лигией этого государства был сун-
нитский Ислам ханафитского толка16. 
Столицей государства были в различ-
ные периоды Гянджа и Хамадан. В пе-
риод расцвета государства Эльдени-
зидов под его властью была южная 
часть Азербайджана, Арран, Нахчы-



124

Минбар1(5)/2010

ван, а также западные районы Ирана 
– Исфахан и Рей. Эльденизиды вели 
войны с грузинскими царями. Конец 
существованию государства Эльде-
низидов положил вторгшийся в Азер-
байджан хорезмшах Джелал ад-Дин.

В XIII веке в Азербайджан вторглись 
монголы. В 1220-1221 годах они захва-
тили и разграбили самые крупные го-
рода страны – Тебриз и Марагу. Насе-
ление безуспешно пыталось оказать 
сопротивление захватчикам. Монго-
лы грабили и разрушали города, вы-
резали население. Затем они двину-
лись на Ширван и захватили его сто-
лицу Шамаху. В 1235-1236 годах ими 
были взяты города Гянджа и Шам-
кир. Эти города также были разруше-
ны и подвергнуты грабежу и насили-
ям. Монголы были язычниками и на-
несли исламской культуре непопра-
вимый ущерб. 

После монгольского завоевания 
территория современного Азербайд-
жана вошла состав государства Хулагу-
идов (1256-1355). Азербайджанские го-
рода Марага, а затем Тебриз стали сто-
лицами этого государства. К 1262 году 
началась война Хулагуидов (ильха-
нов) с другим монгольским государ-
ством – Золотой Ордой. Военные дей-
ствия между ними велись на терри-
тории Азербайджана и снова приве-
ли к упадку городов и экономическим 
проблемам.

Монголы были язычниками и вна-
чале насаждали идолопоклонниче-
ство. Однако спустя некоторое вре-
мя среди монголов начал распростра-
няться Ислам, который стал государ-
ственной религией Золотой Орды. 
При ильхане Газан-хане (1295-1304) 
суннитский Ислам ханафитского 
толка стал официальной религией 
Ильханидов17. Суннитский Ислам ха-
нафитского толка был также государ-
ственной религией государств Джела-
иридов и Чобанидов, которые существо-
вали на территории Азербайджана 

после распада империи Хулагуидов18 
и вели между собой междоусобные 
войны.

В конце XIV века на территорию 
Азербайджана поочередно врыва-
лись орды среднеазиатского завое-
вателя Тимура и золотоордынского 
хана Тохтамыша. Города вновь под-
верглись грабежам и разрушениям, а 
население обращалось в рабство или 
уничтожалось. В конце концов  значи-
тельная часть территории современ-
ного Азербайджана попала под власть 
Тимуридов.

Начиная с периода сельджукско-
го завоевания X-XIV вв., на террито-
рию Азербайджана усилился при-
ток тюркских племен из Центральной 
Азии, которые коренным образом из-
менили этно-конфессиональный со-
став населения. «Глубоко печальным 
фактом описываемого периода исто-
рии Азербайджана явилась гибель де-
сятков и сотен тысяч населения стра-
ны в ходе войн и феодальных междо-
усобиц. Огромное число людей уно-
сили и такие стихийные бедствия, как 
землетрясения и эпидемия чумы. По-
страдало от этого в основном осед-
лое население сел и городов Азер-
байджана. Вместе с тем в этот пери-
од на территорию Азербайджана хлы-
нул поток кочевых тюркоязычных 
племен в лице тюрок-сельджуков с 
юго-востока и немалое количество 
тюрок-кыпчаков с севера»19. После это-
го доминирующим языком стал тюрк-
ский. В то же время необходимо от-
метить, что тюркские племена нача-
ли проникать на территорию Кавка-
за и Ирана с древнейших времен и 
оседать здесь. Еще Сасаниды, а затем 
арабы пытались остановить вторже-
ние тюрок с севера. Однако до X века 
тюрки не составляли здесь большин-
ства населения. Именно с этого време-
ни «рост численности тюркоязычных 
племен в составе населения Азербайд-
жана, особенно его подвижной ча-
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сти – кочевников, а также главенству-
ющее положение знати этих племен в 
государственно-политической жиз-
ни страны способствовали тому, что 
тюркско-азербайджанский язык ста-
новился общенародным разговорным 
языком в Азербайджане»20. Однако 
официальными языками переписок, 
науки и литературы продолжали оста-
ваться арабский и персидский языки. 
До X века национальный и языковой 
состав населения областей Азербайд-
жана был достаточно пестрым и раз-
нообразным. Арабоязычные источ-
ники указывают, что здесь жили са-
мые различные народы, и было рас-
пространено около 60 различных язы-
ков, в том числе персидский, курдский, 
арабский, арранский, азерийский21.

В ходе процесса переселения тю-
рок из Центральной Азии на терри-
торию Азербайджана пришли племе-
на Кара-Коюнлу (чернобаранные) и 
Ак-Коюнлу (белобаранные), получив-
шие названия от изображений бело-
го и черного баранов на своих зна-
менах. Очевидно, эти изображения 
были тотемными знаками древних 
тюрок доисламского периода, кото-
рые сохранились и после исламиза-
ции тюрок. После смерти Тимура эти 
племена усилились и нанесли пора-
жение его потомкам Тимуридам. По-
сле этого они поочередно приходили 
к власти. В состав государства  Кара-
Коюнлу (1410-1468) входили терри-
тории большей части Азербайджа-
на, Армения, Север Ирака. Столицей 
государства был Тебриз. Правители 
Кара-Коюнлу, наиболее известным из 
которых был Кара-Йусуф, вели войны 
с Ширваншахами. К концу 60-х годов 
XV века усилившиеся в Малой Азии и 
Армении племена Ак-Коюнлу во гла-
ве с Узун Хасаном, захватили Тебриз 
и положили конец существованию 
государства Кара-Коюнлу. Узун Ха-
сан вел успешные войны с Тимурида-
ми. В период его правления власть го-

сударства Ак-Коюнлу (1468-1500) рас-
пространялась на Армению, Курди-
стан, Ирак и юг Азербайджана. Одна-
ко после смерти Узун Хасана в госу-
дарстве начались междоусобицы, ко-
торые привели к его гибели. Государ-
ства Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу были 
суннитскими.

Возвышение Сефевидов 
и превращение 

Азербайджана в арену 
религиозных войн

Основателем суфийского ордена 
Сефевидов был Сафи ад-Дин. Он ро-
дился в городе Ардабиль в 1252 году. 
По происхождению он, скорее всего, 
был тюрком-азербайджанцем, хотя 
есть сведения о том, что основанная 
им династия ардабильских шейхов 
могла быть иранской или курдской22.

Сафи ад-Дин получил традицион-
ное религиозное образование в сво-
ем городе, а затем, в 20-летнем возрас-
те, поехал учиться в Шираз, где обу-
чался у известных в то время богосло-
вов. Суфийской практике он обучался 
в Гилане у известного суфия из ордена 
сухравардитов шейха Гаджи ад-Дина 
Захиди, а позднее женился на его до-
чери. У Гаджи ад-Дина была своя шко-
ла, и он имел много последователей.

В 1294 году, после смерти Гаджи ад-
Дина, Сафи ад-Дин занял его место и 
стал основателем ордена Сефевидов, 
который стал могущественным тюрк-
ским орденом,  имевшим  большую 
популярность в Малой Азии и Азер-
байджане.

Шейх Сафи ад-Дин умер в 1334 
году. После его смерти орден Сефе-
видов возглавили его потомки Садр 
ад-Дин Муса (1334-1392), Ходжа Али 
(1392-1429). Начиная с правнука Сафи 
ад-Дина Ибрахима Шейх-шаха (1429-
1447), который пришел к власти в Ар-
дабиле, сефевидский орден вышел на 
политическую арену.

Первоначально орден Сефеви-
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дов был суннитским23. Шиитским же 
он стал во времена сына Ибрахима 
Шейх-шаха Джунайда, который ре-
шил расширить свои владения за счет 
экспансии на сопредельные страны. 
Для достижения успеха он решил сде-
лать ставку на шиитскую идею, по-
следователи которой в большом ко-
личестве проживали в Азербайджа-
не и Восточной Анатолии, хотя шии-
ты большинства населения в то время 
не составляли. Рост шиитского насе-
ления в те годы увеличивался также за 
счет активной проповеднической де-
ятельности сторонников Сефевидов. 
Сторонников Сефевидов называли 
кызылбашами (красноголовыми) по 
причине того, что они носили шапки 
с 12 красными повязками (в честь 12 
шиитских имамов). 

Вероучение кызылбашей испыта-
ло на себе влияние различных идей, 
и было популярно в среде простых 
тюркских кочевников, которые посе-
лились в Азербайджане и Малой Азии. 
В их среде были распространены раз-
личные суеверия, элементы древне-
тюркских верований. Все эти эле-
менты, совместно с шиитскими воз-
зрениями, составили основу миро-
воззрения этого движения. Согласно 
данным всех исследователей, в среде 
кызылбашей были распространены 
идеи «крайних» шиитских сект, кото-
рые обожествляли Али, верили в идеи 
боговоплощения24.

В 1460 году шейх Джунайд вторг-
ся в Ширван, но потерпел поражение 
от Ширваншаха Халилуллаха I и по-
гиб. Такая же участь постигла его сына 
Хайдара, который в 1488 году был раз-
громлен и убит Ширваншахом Фар-
рух Ясаром, которого поддержали 
правители государства Ак-Коюнлу. 
Старший сын шейха Хайдара также 
погиб в столкновении с армией Ак-
Коюнлу. Другого сына Хайдара, юного 
Исмаила, сефевидские мюриды спря-
тали в Гилане и стали накапливать 

силы для нового выступления. 
В 1499 году, воспользовавшись осла-

блением и фактическим распадом 
государства Ак-Коюнлу, кызылбаши 
во главе с Исмаилом, двинулись че-
рез Азербайджан в Малую Азию, где 
пополнили свои ряды за счет своих 
сторонников, проживавших там. По-
сле этого, в 1500 году, им удалось раз-
громить войска Ширваншаха Фаррух 
Ясара у крепости Гюлистан   возле Ша-
махи.   Фаррух Ясар был убит. В 1501 
году кызылбаши заняли Баку.

В том же году кызылбаши разгроми-
ли в Нахчыване последнего правите-
ля государства Ак-Коюнлу Альвенда. 
Вступив в Тебриз, Исмаил короновал-
ся в качестве шаха.

Шах Исмаил рассматривался в сре-
де своих сторонников в качестве со-
шедшей на землю инкарнации Бога 
(под которым подразумевался Али). 
Для своих фанатичных последова-
телей он был ожидаемым шиитами 
Махди25. Многие из этих идей выра-
жены в поэтическом произведении 
самого шаха Исмаила «Диване», кото-
рый он писал под псевдонимом Ха-
таи. Такие воззрения противоречили 
как доктрине суннизма, так и доктри-
не умеренного шиизма. В настоящее 
время в Турции кызылбашами назы-
вают представителей «крайних» ши-
итских сект (алавитов), обожествляю-
щих Али. Однако впоследствии Сефе-
виды объявили официальной религи-
ей государства умеренный шиизм ис-
нашаритского (12-имамного) толка. 
Популярность же Сефевидов в наро-
де многие исследователи связывают с 
социально-экономическими причи-
нами, недовольством населения по-
литикой прежних правителей этих 
областей.

Таким образом, Исмаил стал осно-
вателем государства Сефевидов, тер-
ритория которой позднее стала охва-
тывать Иран, большую часть Афгани-
стана, Азербайджан и Армению. Ди-
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настия Сефевидов оставалась у власти 
до 1736 года. Однако стремление к экс-
пансии, и в особенности ярко выра-
женная радикальная шиитская сущ-
ность движения кызылбашей, насиль-
ственное обращение в шиизм населе-
ния подконтрольных им территорий 
противопоставила им большинство 
мусульманского мира, лидером кото-
рого в то время была Османская импе-
рия. Все это привело к длительной во-
йне между этими государствами, ко-
торая в целом проходила с преимуще-
ством турок, которые жестоко пода-
вили социальную опору кызылбашей 
- шиитов Малой Азии. 

В 1524 году турецкий султан Салим 
I нанес кызылбашам, во главе с ша-
хом Исмаилом I, серьезное пораже-
ние при Чалдыране. Для противодей-
ствия туркам Сефевиды пытались за-
ключать военные договоры с евро-
пейскими государствами, которые 
были заинтересованы в ослаблении 
турок26. На востоке же против кызыл-
башей действовали узбекские ханы. 
Несмотря на преимущество, Осман-
ской империи так и не удалось полно-
стью уничтожить Сефевидское госу-
дарство, которое временно добилось 
некоторых успехов при шахе Абба-
се I (1587-1629). Войны между Осман-
ской империей и Сефевидами велись 
на территории Азербайджана в 1533-
1538, 1547-1555, 1578-1588, 1603-1607, 
1610-1612. При этом территория Азер-
байджана дважды оказывалась под 
контролем Османской империи, ко-
торая отправила на войну еще и вой-
ска своего вассала – крымского хана. 
Эти войны привели к огромным бед-
ствиям и опустошению страны. Мно-
гие города (например Тебриз) были 
разрушены. Сотни тысяч людей были 
истреблены, многие бежали в более 
безопасные места. Мир был заключен 
только в 1638 году.

От феодальной 
раздробленности до 

власти Российской 
империи

В начале XVIII века Сефевидское 
государство ослабло и подверглось 
вторжению афганцев, которые воева-
ли с ними в качестве ревнителей сун-
нитского правоверия. В 1722 году они 
захватили столицу государства Исфа-
хан. Воспользовавшись этим, суннит-
ское население севера Азербайджана 
подняло восстание. Cнова начались 
межконфессиональные столкнове-
ния с шиитами. В 1721 году на помощь 
азербайджанским суннитам пришли 
горцы Дагестана во главе с кумыком 
Сурхай-ханом. После этого сунниты, 
поддерживаемые еще и турками, взя-
ли несколько городов Ширвана, в том 
числе столицу Шамаха. В этих горо-
дах начались шиитские погромы. На-
ступление суннитских сил было про-
должено на Гянджу и Карабах. Про-
движение суннитов сопровождалось 
насилием в отношении шиитов, кото-
рые были вынуждены заключить обо-
ронительные союзы с грузинами и ар-
мянами27. 

Тем временем, в 1725 году, войска 
Османской Турции перешли в насту-
пление и заняли почти всю террито-
рию Азербайджана. В этих условиях  
начал возвышаться полководец Надир 
из тюркского племени Афшар. В 1726 
году он поступил на службу к сефе-
видскому шаху Тахмаспу II и уже через 
два-три года разбил войска афганцев, 
а затем и турок. Затем он добился низ-
ложения Тахмаспа. Власть формально 
перешла в руки его восьмимесячного 
сына, регентом которого стал Надир. 
Таким образом, реальная власть ока-
залась у Надира. В 1736 году он объ-
явил себя шахом. К тому времени он 
уже контролировал всю территорию 
Азербайджана. Однако недовольные 
этим обстоятельством жители Шир-
вана фактически отказались подчи-
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ниться новому шаху. В ответ Надир 
начал осуществлять карательные по-
ходы на Ширван и Дагестан. Весь се-
вер Азербайджана снова был охвачен 
войной. 

В конце концов  Надир пал жерт-
вой заговора своих приближенных.          
После его смерти на территории 
Азербайджана образовались боль-
ше десятка независимых княжеств 
(ханств), которые оказали серьезное 
сопротивление иранским шахам, ко-
торые постепенно теряли свое вли-
яние здесь. Последнюю безуспеш-
ную попытку подчинить своей вла-
сти северо-азербайджанские ханства 
предпринял  в конце XVIII века иран-
ский шах Ага Мухаммад Каджар. Азер-
байджанские ханства вели друг с дру-
гом междоусобные войны28. Однако 
религиозный фактор в этих междоу-
собицах был незначительным. 

В XIX веке в результате русско-
иранской войны (1804-1813) значи-
тельная часть территории Северно-
го Азербайджана была присоединена 
к России. Независимости ханств был 
положен конец. 

В это время в области религиозной 
жизни произошли определенные из-
менения. Так, стремясь воспрепят-
ствовать иранскому влиянию в регио-
не, российские власти запретили ши-
итам получать какие-либо религиоз-
ные должности и степени от иран-
ских муджтахидов. С этой целью в 
1823 году указом российских властей 
была учреждена должность шейх-уль-
ислама шиитов Кавказа. Отныне за-
прещалось отправлять молодежь на 
обучение в Иран. Должность  верхов-
ного муфтия суннитов Южного Кав-
каза была введена в 1832 году. Все эти 
меры не понравились шиитам, кото-
рые во второй русско-иранской вой-
не (1826-1828) поддержали иранские 
войска. Однако суннитская часть на-
селения Азербайджана поддержала 
русских. Таким образом, русские вла-

сти использовали суннитов (а так-
же армян) против восставших шии-
тов29. А в период русско-турецкой во-
йны они точно также использовали 
шиитов против турецкой армии. Как 
видно, напряженность в суннитско-
шиитских отношениях в то время все 
еще сохранялась и российские власти 
умело использовали это обстоятель-
ство в своих целях. 

В ходе второй русско-иранской вой-
ны русские войска дошли до Тебриза. 
Местный гарнизон был готов к обо-
роне, однако влиятельный шиитский 
муджтахид Ага Мир Фаттах Табатабаи 
в решающий момент «из корыстных 
соображений перешел на сторону 
русских и призвал население после-
довать его примеру. Авторитет этого 
муджтахида был столь велик, что его 
призыв оказался равносилен приказу, 
которому следовало подчиниться. И 
хотя, как писали очевидцы, команду-
ющий гарнизоном Тебриза употребил 
все средства, чтобы склонить к защи-
те жителей, однако его усилия полно-
стью провалились. Русских в Тебризе 
встречали как своих покровителей и 
даже усыпали дорогу цветами и зако-
лоли несколько быков, тем самым изъ-
являя великую радость»30. В результа-
те этого иранцы потерпели сокруши-
тельное поражение и были вынужде-
ны пойти на заключение мирного до-
говора, по условиям которого еще не-
сколько провинций в северном Азер-
байджане перешли в состав России. А 
Ага Мир Фаттах Табатабаи помог рус-
ским в формировании 4 конных пол-
ков азербайджанцев-шиитов, кото-
рые участвовали в боевых действи-
ях против османов». За все эти заслу-
ги «он был удостоен высшей награды 
Российской империи – ордена Святой 
Анны первой степени»31. Затем Таба-
табаи, опасаясь мести иранских вла-
стей за сдачу им позиций в войне, уе-
хал с русскими войсками в Тифлис и 
стал шиитским муджтахидом Кавка-
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за. Но потом его отношения с россий-
скими властями испортились, так как 
он не хотел,  чтобы власти вмешива-
лись в его дела. Он был подвергнут до-
машнему аресту. Потом он тайно вер-
нулся в Тебриз, и после этого ему было 
запрещено въезжать на территорию 
России.

В 1872 году указом царя Александра 
II в Закавказье были образованы ши-
итское и суннитское духовные управ-
ления, которые отныне обязаны были 
вести все дела, связанные с мусульма-
нами. Они располагались в Тифлисе. 
Шиитов возглавлял шейх-уль-ислам, а 
суннитов -  муфтий.

Российские власти также предпри-
нимали попытки христианизации за-
кавказских регионов, населенных му-
сульманами. Для этого ими поощря-
лась христианская миссионерская де-
ятельность, создавались все условия 
для перехода мусульман в христиан-
ство, строились христианские храмы.

Рост национального 
самосознания и обретение 

независимости
 (I республика )

В конце XIX- начале XX веков на тер-
ритории северного Азербайджана 
благодаря процессам, протекающим 
в Российской империи, начался про-
цесс роста национального самосо-
знания народа, стала формироваться 
национальная буржуазия, произошли 
значительные экономические преоб-
разования. Началось движение азер-
байджанских просветителей, мно-
гие из которых получили образова-
ние в России. Этот процесс проте-
кал в основном в промышленно раз-
витом Баку. Революционные события 
в России 1905-1907 гг. затронули так-
же регион южного Кавказа и приве-
ли к распространению среди мусуль-
манской интеллигенции идеи авто-
номии Азербайджана в составе Рос-
сии, которые развивались вплоть до 

1917-1918 гг. Одновременно шла борь-
ба за уравнение мусульман в правах с 
христианами, за представительство 
мусульман в органах государствен-
ного управления32. Однако в резуль-
тате крушения Российской империи 
идеи автономии сменились на идею 
о полной государственной независи-
мости Азербайджана, которая была 
воплощена в жизнь в 1918 году. Азер-
байджанская Демократическая Ре-
спублика (АДР) просуществовала до 
1920 года. После этого на ее террито-
рию вступили части большевистской 
Красной Армии, и в стране был уста-
новлен коммунистический режим. 
После 1922 года Азербайджанская ре-
спублика вошла в состав Советского 
Союза.

На протяжении всех этих лет азер-
байджанские просветители, обще-
ственные и политические деяте-
ли проводили большую работу, на-
правленную на просвещение населе-
ния Северного Азербайджана. Дело в 
том, что к началу XX века мусульман-
ский мир и его социальные институ-
ты не смогли составить конкуренцию 
бурно развивающимся европейским 
странам. В результате этого они тер-
пели одно поражение за другим. Поч-
ти весь мусульманский мир был пре-
вращен в колонии европейских стран. 
Все эти проблемы затронули и му-
сульман Южного Кавказа. Выход из 
положения значительная часть азер-
байджанской интеллигенции видела 
в постепенном приобщении к евро-
пейским ценностям. Однако на этом 
пути было много проблем. Необходи-
мо было изменить систему образова-
ния, ликвидировать феодальные по-
рядки, обеспечить население демо-
кратическими свободами. Совершен-
но естественно, что этого можно было 
бы достигнуть только при некото-
рой секуляризации общества. Одна-
ко на пути этого стояли консервато-
ры, которые поддерживались мусуль-
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манским духовенством,  не желавшим 
делать никаких уступок. Им было вы-
годно держать в полном повиновении  
массу малограмотного или абсолют-
но безграмотного народа. Тем не ме-
нее азербайджанские просветители 
планомерно претворяли в жизнь свои 
идеи, и в результате им удалось до-
биться некоторых успехов. Среди му-
сульман помимо религиозных пред-
метов стали преподаваться светские 
науки, открывались новые школы на 
средства азербайджанских мецена-
тов. Например, на средства бакинско-
го миллионера Г. З. А. Тагиева была по-
строена мусульманская женская гим-
назия. Таким образом, частично была 
решена проблема безграмотности му-
сульманских женщин.  

Большую роль в светском образо-
вании азербайджанских мусульман 
сыграла семинария в Гори, где в 1879 
году было открыто преподавание 
на тюркском языке. Эту семинарию 
окончили многие выдающиеся азер-
байджанские мыслители, обществен-
ные и политические деятели. Также 
расширялась сеть русских школ, где 
мусульманские дети могли получать 
светское образование. Открывались 
также новые библиотеки. До этого 
мусульмане могли получать образо-
вание только в религиозных школах, 
контролируемых муллами33.

Азербайджанским философом М. Ф. 
Ахундовым впервые был предложен 
вариант тюркской письменности, ко-
торый был основан на латинской гра-
фике, так как он считал, что араб-
ский алфавит не подходит для тюрк-
ских языков. В будущем эта идея ока-
залась претворенной в жизнь в Тур-
ции, Азербайджане и других тюрк-
ских республиках. Усилиями просве-
тителя Г. Зардаби была выпущена пер-
вая газета «Экинчи» (Земледелец) на 
тюркском языке, которая выпуска-
лась в 1875-1877 годах. После этого 
стало появляться много националь-

ных газет и журналов на тюркском 
и русском языках. Особенно попу-
лярен был сатиристический журнал 
«Молла Насреддин», в котором рабо-
тали выдающиеся азербайджанские 
просветители   Дж. Мамедкулизаде, 
М. Сабир, А.Азимзаде и др. На страни-
цах этих печатных изданий очень ча-
сто подвергались ожесточенной кри-
тике и высмеивались муллы и другие 
деятели мусульманского духовенства. 
Именно в них просветители  видели 
одно из главных препятствий на пути 
прогресса народа. В то же время они 
не выступали против основ ислам-
ской религии и считали, что именно 
духовенство и феодальные порядки в 
обществе привели общество к состоя-
нию застоя. 

Стремясь к единству народа, про-
светители стремились преодолеть 
шиитско-суннитские противоречия, 
которые по-прежнему существова-
ли на Южном Кавказе. В то же время 
наблюдалась и оттепель в их отноше-
ниях, и даже началось их некоторое 
сближение34.

Таким образом, в результате рабо-
ты азербайджанских просветителей 
среди части мусульман Южного Кав-
каза стали популярны светские и ре-
форматорские идеи.

Помимо проевропейских и секуляр-
ных тенденций в мусульманском об-
ществе того времени были популяр-
ны утопические идеи панисламизма 
(идеи единения мусульманских наро-
дов) и пантюркизма (идеи единения 
тюркских народов).

Также в тот период активизирова-
лась деятельность различных неис-
ламских сект среди мусульманско-
го населения Азербайджана. Помимо 
христианских миссионеров, в Азер-
байджане, под влиянием иранских 
событий, активизировалась секта ба-
бидов. Дело в том, что Иран в сере-
дине XIX в. потрясло мощное восста-
ние бабидов, которое охватило и об-
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ласти Южного Азербайджана. Бабизм 
являлся мессианской сектой, после-
дователи которой выступили с про-
поведями равенства, справедливости 
в обществе. Они признавали богово-
площение, отказывались признавать 
пророка Мухаммада последним про-
роком человечества, отвергли многие 
положения Шариата.  Основателем ба-
бизма был  Мирза Али Мухаммад аш-
Ширази (Баб). Он объявил себя Бабом 
(вратами), через которые ожидаемый 
шиитами мессия - «сокрытый» имам, 
передает свои повеления народу. По-
следователи этого человека фанатич-
но верили каждому его слову, так как 
считали все его слова исходящими от 
«сокрытого» имама. После этого Али 
Мухаммад объявил себя тем самым 
имамом Махди, которого ждут шии-
ты и который в их учении «скрылся» 
в 260 году хиджры. Бабидские пропо-
ведники провели успешную работу в 
азербайджанских городах и селах, где 
было много сторонников Баба35. 

Воззрения Али Мухаммада Ширази 
(Баба) были несовместимы с ислам-
ским вероучением. Более того, мас-
сы народа стали приверженцами его 
учения, а это привело к обострению 
политической ситуации в Иране. На-
чались столкновения между мусуль-
манами и бабидами, которые подня-
ли восстание в 1848 году. Восставшие 
выступили с лозунгами социальной 
справедливости и установления ра-
венства между людьми в Иране. В этих 
условиях государство вынуждено 
было применить силу для наведения 
порядка в стране. В том же году Баб 
был арестован и судим, а годом позже 
его казнили в Тебризе. В 1850 году вос-
стание бабидов было полностью по-
давлено. По всей стране, и в том числе 
в Азербайджане, бабиды физически 
уничтожались. 

В те годы и в Северном Азербайджа-
не появились сторонники бабизма. В 
дальнейшем из бабизма вышло уче-

ние бахаизма. Их общины существо-
вали во многих регионах Азербайд-
жана вплоть до сталинских репрес-
сий 1930-х годов. Затем они возроди-
лись и существуют в стране до настоя-
щего времени.

Учению бабизма предшествовало 
учение шейхитов, последователи ко-
торого также были как в Южном, так 
и в Северном Азербайджане. Шейхи-
ты считали 12 шиитских имамов оли-
цетворением и атрибутами Бога. Ста-
тус Али ибн Абу Талиба, по их мнению, 
был выше, чем статус пророка Мухам-
мада36. Это учение также отвергалось 
официальным исламским богослови-
ем.

Большую проблему для мусульман 
Южного Кавказа представляла армян-
ская проблема. В результате межэтни-
ческих столкновений с армянами на 
западе Южного Кавказа с1905 по 1920 
год многие тысячи мусульман были 
перебиты, еще больше людей ста-
ли беженцами37. Армянскими сила-
ми уничтожались целые города и се-
ления. Приток мусульманских бежен-
цев в восточные области Азербайджа-
на создавал социальную напряжен-
ность, менялся этноконфессиональ-
ный состав населения. 

После объявления независимости 
Азербайджана в 1918 году  представи-
тели Духовного Управления Мусуль-
ман Кавказа переехали в Баку. Здесь 
было создано единое религиозное 
управление, где шиитский шейх-уль-
ислам и суннитский муфтий Азер-
байджана получили равные права. 
После установления  в Азербайджа-
не советской власти  это управление 
было ликвидировано большевистски-
ми властями, а дела мусульман Азер-
байджана были переданы в ведение 
Центрального Духовного Управле-
ния Мусульман (ЦДУМ), которое рас-
полагалось в Уфе. Один из цветов (зе-
леный) национального флага незави-
симой Азербайджанской Демократи-
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ческой Республики (АДР) и изобра-
жение на нем полумесяца со звездой 
символизировали Ислам. Этот флаг 
является государственным флагом 
Азербайджана и сегодня. Тем не менее  
АДР была светским государством. 

В 1905-1911 годах азербайджанцы 
приняли активное участие в револю-
ционных событиях в Иране, в ходе ко-
торых была провозглашена конститу-
ция страны, созван парламент, про-
ведены некоторые демократические 
преобразования. Эта революция до-
стигла своего апогея в ходе тебриз-
ского восстания 1908-1909 годов. Не-
малую роль в этой революции сыгра-
ли революционные события в России. 
После поражения революции иран-
ские власти провели массовые ре-
прессии, которые проводились и в 
Южном Азербайджане.

Ислам в Советском 
Азербайджане  (II 

республика)
После падения АДР в апреле 1920 

года в стране установился коммуни-
стический режим. С этого момента 
началась планомерная борьба ком-
мунистов с влиянием исламской ре-
лигии и постепенная деисламизация 
населения Азербайджана. Этот про-
цесс успешно протекал на протяже-
нии длительного времени. 

В 1920-х годах была создана специ-
альная общественная организация по 
борьбе с религией «Общество воин-
ствующих безбожников», ликвидиро-
ваны шариатские суды и учеба в ис-
ламских школах (медресе). Запреще-
ны были поездки паломников в хадж 
в Мекку, а шиитам было запрещено 
ехать в почитаемые ими святые ме-
ста в Кербеле и Мешхеде. Закрывались 
мечети, а их здания разрушались или 
использовались в качестве складов и 
клубов. В это же время по всей респу-
блике началась кампания по снятию 
женского покрытия (хиджаба). Это 

делалось публично, в сопровожде-
нии аплодисментов людей,  собрав-
шихся на эти зрелища. Таким обра-
зом, десятки тысяч женщин сбросили 
головное покрытие. До сегодняшнего 
дня в Баку стоит памятник «Освобож-
денной женщине», которая сбрасыва-
ет со своей головы мусульманское по-
крытие. Параллельно с этим велась 
кампания по повышению социально-
го статуса и активности женщин. Они  
массово  стали посещать школы, по-
ступать в ВУЗы,  занимать руководя-
щие должности.  В 1929 году был от-
менен арабский алфавит, которым 
на протяжении нескольких веков пи-
сали и читали мусульмане Азербайд-
жана. Он был заменен вначале на ла-
тиницу, а в 1940 году на кириллицу. 
В 1920-1930 гг. проводились репрес-
сии против мусульманского духовен-
ства. Таким образом, исламская рели-
гия была вытеснена из всех сфер об-
щественной жизни. 

Однако во время 2-й мировой вой-
ны коммунистические власти были 
вынуждены несколько изменить свое 
отношение к религии, так как это об-
стоятельство активно использова-
лось германской пропагандой. В ре-
зультате этого были закрыты некото-
рые атеистические журналы, начался 
процесс некоторого сближения ком-
мунистических властей с мусульман-
скими религиозными деятелями. В 
1944 году в Баку было создано Духов-
ное Управление Мусульман Закавка-
зья, председателем которого было ре-
шено назначить шиита, а его замести-
телем суннита, который имел почти 
полную свободу от него, помимо хо-
зяйственных вопросов. Такая струк-
тура духовного управления сохраня-
ется до сегодняшнего дня. Деятель-
ность этого органа, как и всей рели-
гиозной жизни в Азербайджане, на-
ходилась под строгим контролем вла-
стей. После этого было разрешено от-
крыть некоторые из ранее закрытых 
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мечетей. В то время в Азербайджане 
функционировало около двадцати 
мечетей, и было несколько десятков 
священнослужителей. Было разреше-
но ехать в хадж и другие святые места, 
правда, количество паломников огра-
ничивалось до минимума. 

В 1950-1980 гг. религиозная поли-
тика властей временами несколько 
ужесточалась и смягчалась в зависи-
мости от обстоятельств. Однако по-
литика радикального секуляризма в 
целом была продолжена. Религия по-
прежнему существовала только в пре-
делах мечетей, где на проповедях вос-
хвалялась политика коммунистиче-
ской партии и правительства СССР. 
Не было ни одной религиозной шко-
лы. Мечети в основном посещались  
людьми пожилого возраста. Среди 
молодежи религия была не популяр-
на. Продолжался выпуск атеистиче-
ской литературы. Атеизм преподавал-
ся во всех учебных заведениях, с атеи-
стическими докладами выступали до-
кладчики на общественных собрани-
ях. Были практически преданы забве-
нию основы исламской религии, поч-
ти не соблюдалась обрядность, рели-
гиозный образ жизни. 

Можно говорить о том, что процесс 
деисламизации в те времена был бли-
зок к полному завершению. Только 
шииты сохранили свои обычаи поми-
нания имама Хусейна в десятый день 
месяца Мухаррама (шахсей-вахсей) 
и почитание своих святых мест (на-
пример, в поселке Нардаран недалеко 
от Баку). Также сохранилось проведе-
ние похоронных мероприятий по му-
сульманским обрядам. Среди населе-
ния также были распространены не-
которые суеверия, которые с большой 
натяжкой можно назвать исламскими. 

Однако с другой стороны подавля-
ющее большинство азербайджан-
цев не совершали обязательный на-
маз, не соблюдали поста в месяц Ра-
мадан, распивали спиртные напит-

ки, ели свинину, женщины не покры-
вали свои головы. Хотя все это не ме-
шало некоторым из них деклариро-
вать на словах свою веру в Бога и пре-
данность исламской религии. А мно-
гие либо вообще отрицали Бога, либо 
же не верили в другие обязательные 
положения мусульманской веры, как, 
например, веру в воскресение мерт-
вых, существование рая и ада, отрица-
ли необходимость совершения нама-
за, считая, что главное верить в душе и 
быть хорошим человеком.  Вершиной 
религиозности часто считалось пере-
числение пожертвований в счет мече-
тей или милостыня. Но эти пожертво-
вания не являлись обязательным в Ис-
ламе налогом-закятом. То есть  основ-
ные столпы исламской религии под-
менялись другими обрядами. 

Таким образом, советские власти 
вели антирелигиозную деятельность 
одновременно в двух направлениях. 
С одной стороны,  они старались вне-
дрять атеистическое мировоззрение. 
Однако, понимая, что  в той или иной 
степени люди все равно будут стре-
миться к сверхъестественному, они 
старались подменить главные посту-
латы исламской религии и его столпы 
различными суевериями и второсте-
пенными ритуалами. 

В тот период время от времени по-
являлись люди, которых некоторые 
люди воспринимали как святых. Од-
ним из таких людей был Мир Мов-
сум Ага. Среди бакинцев было рас-
пространение мнение, что если пой-
ти к нему с каким-то желанием, то 
оно обязательно сбудется. Даже после 
его смерти его почитание продолжи-
лось. До сегодняшнего дня объектом 
паломничества является его могила в 
поселке Шувелян. Такие же верования 
были распространены в те времена и 
в отношении нескольких других лю-
дей в различных районах Азербайд-
жана.

В 1945-1946 годах  в Южном Азер-
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байджане началось мощное нацио-
нальное движение за автономию в со-
ставе Ирана. Было объявлено о созда-
нии Азербайджанской Демократиче-
ской Республики. Это движение опи-
ралось на помощь Советского Сою-
за, войска которого в то время нахо-
дились там. В этом движении прини-
мали участие и некоторые представи-
тели духовенства. Однако в конечном 
итоге советское руководство отказа-
лось от поддержки восставших, и вос-
стание было жесточайшим образом 
подавлено иранскими властями.

Азербайджанцы также приняли са-
мое активное участи в иранской рево-
люции 1978-79 годов. В 1978 году в Те-
бризе прошли массовые акции про-
тив шахских властей, жестоко пода-
вленные полицией. Однако тебриз-
ские события дали толчок для анало-
гичных выступлений в других горо-
дах Ирана, что в конечном итоге при-
вело к падению монархии и установ-
лению в стране власти исламского ду-
ховенства, в котором до сегодняшне-
го дня представлено много азербайд-
жанцев38.

Ислам в независимом 
Азербайджане (III 

республика)
В последние годы существования 

советского режима в Азербайджане и 
после обретения страной независи-
мости  интерес к Исламу стал возрас-
тать. Еще в конце 70-х, начале 80-х го-
дов XX века под влиянием иранской 
революции в поселке Нардаран (неда-
леко от Баку) появилась первая шиит-
ская подпольная политическая «Ор-
ганизация хомейнистов». После осла-
бления советского режима в Азер-
байджане появилось еще несколько 
мусульманских организаций. Одна-
ко в целом активного воздействия на 
общественную жизнь азербайджан-
ского народа Ислам по-прежнему не 
оказывал. Религиозность населения 

оставалась приблизительно на том же 
уровне, как это было в прежние годы. 

Однако после обретения страной 
независимости положение в значи-
тельной степени изменилось. Стали 
строиться новые мечети, появились 
религиозные учебные заведения, те-
ологические факультеты при универ-
ситетах. Исламские проповедники 
получили возможность вести рели-
гиозную пропаганду. Появилась му-
сульманская молодежь, которая стала 
придерживаться исламского образа 
жизни, соблюдать его базовые поло-
жения. Однако все это часто не имеет 
отношения к большинству населения, 
которое по-прежнему не практику-
ет исламский образ жизни и не име-
ет о нем правильного представления. 
Несмотря на то, что атеизм стал непо-
пулярен, тем не менее  религиозность 
значительной части населения оста-
ется больше декларативной, чем ре-
альной. На различных празднествах 
многие азербайджанцы по-прежнему 
распивают спиртные напитки. В про-
довольственных магазинах продают-
ся и пользуются большим спросом 
мясные изделия из свинины. Жен-
щины в своей основной массе не по-
крывают свое тело в соответствии 
с требованиями исламского пра-
ва. Более того, некоторые азербайд-
жанские девушки выходят замуж за 
иностранцев-немусульман, что кате-
горически запрещено исламским за-
конодательством, непристойно ведут 
себя с мужчинами (с точки зрения ис-
ламских ценностей). Существует так-
же проблема пьянства, наркомании, 
аморальности и проституции в обще-
стве. Причем все эти пороки имеют 
тенденцию к увеличению. При всем 
этом критические отзывы о каких-то 
аспектах исламской религии в мас-
се народа считается  дурным  тоном, 
хотя еще совсем недавно многие люди 
считали себя атеистами. Часто можно 
встретить случаи, когда уважающие 
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на словах исламскую религию люди 
совершают поступки, противореча-
щие культурным и этическим поло-
жениям этой религии.

По этим причинам азербайджан-
цев по религиозному признаку можно 
разделить на три категории:

1. Составляющие подавляющее 
большинство населения так называе-
мые «этнические» мусульмане, чисто 
формально заявляющие о своем му-
сульманском происхождении, но не 
соблюдающие требования исламской 
религии и имеющие о ней весьма от-
даленное представление;

2. Составляющие значительное 
меньшинство населения так называе-
мые «практикующие» мусульмане, ко-
торые в целом ведут образ жизни на 
основании положений исламской ре-
лигии;

3. Отказавшиеся от Ислама и 
принявшие другие религиозно-
философские убеждения люди, ко-
личество которых точно неизвестно, 
хотя совершенно ясно, что их тоже до-
статочно много.

Как и в предыдущие столетия, 
«практикующие» мусульмане Азер-
байджана разделяются на шиитов и 
суннитов. По-прежнему север Азер-
байджана является преимуществен-
но суннитским, а юг преимуществен-
но шиитским. В укреплении шиит-
ского направления среди «практи-
кующих» мусульман страны помога-
ют иранские религиозные организа-
ции, а суннитского – турецкие. Бла-
годаря активной роли Турции в стра-
не достаточно сильные позиции заня-
ло ханафитское направление суннит-
ского Ислама, хотя суннитов шафиит-
ского толка в стране тоже немало. Так-
же среди суннитского населения сно-
ва начали действовать суфийские та-
рикаты накшбенди и кадири. В то же 
время  в Азербайджане в среде «прак-
тикующих» мусульман за последние 
годы появились и значительно укре-

пились представители еще одного 
суннитского направления. Это нео-
салафиты (или неоханбалиты), кото-
рых часто называют «ваххабитами», 
которые заявляют о себе как о ревни-
телях «чистого» Ислама. В основном 
они поддерживаются различными ре-
лигиозными структурами Саудовской 
Аравии и некоторых других арабских 
стран. Между представителями выше-
указанных направлений Ислама, дей-
ствующих в Азербайджане, идет кон-
куренция за сферы влияния, кото-
рая особенно остро ощущается в сто-
лице Баку и в некоторых других рай-
онах страны, где все стороны име-
ют достаточно прочные позиции. 
Пока эта конкуренция не приводи-
ла к каким-либо серьезным конфлик-
там между сторонами. В среде неко-
торых мусульманских направлений 
есть и радикальные группы, с которы-
ми власти ведут борьбу. Существуют 
также исламские политические груп-
пировки, ставящие своей целью свер-
жение власти в стране и установление 
исламского режима. С этими группи-
ровками власти также ведут борьбу. 

Наряду с этим в Азербайджане про-
должает действовать Духовное Управ-
ление Мусульман Кавказа, которое, 
судя по всему, больше исполняет чи-
новничьи функции, чем реально 
имеет влияние на верующих. В стра-
не также появилось новый государ-
ственный орган - Комитет по делам 
религий.

На протяжении 90-х годов про-
шлого века в Азербайджане проводи-
лась широкомасштабная христиан-
ская миссионерская деятельность. В 
результате проведенной ими работы 
значительное количество азербайд-
жанцев перешли в христианство. В на-
стоящее время они продолжают свою 
деятельность. Активизировалась так-
же миссионерская деятельность ба-
хаитов, представителей различных 
культов индийского происхождения. 
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Снова изменилась демографиче-
ская ситуация. В результате этниче-
ских чисток со стороны армян в ходе 
карабахского конфликта сотни тысяч 
азербайджанцев вынуждены были 
покинуть места своего проживания и 
превратились в беженцев.

Конфессиональный состав 
мусульманского населения 

Азербайджанской 
республики

Как было упомянуто выше, мусуль-
мане Азербайджана представлены 
суннитами и шиитами, численное со-
отношение между которыми на про-
тяжении прошедших веков постоян-
но изменялось. Как видно из истори-
ческих сообщений, вначале большин-
ство населения Азербайджана состав-
ляли сунниты, а потом в ходе истори-
ческих процессов это соотношение 
изменилось в пользу шиитов. 

Так, в географическом сочине-
нии Хамдаллаха Казвини (1280-1349) 
«Нузхат аль-Кулуб» (Услада сердец) 
сообщается о том, что в Тебризе боль-
шинство верующих мусульман были 
суннитами шафиитского толка, но 
кроме них там проживали и пред-
ставители других толков и религий39. 
Суннитами-шафиитами были так-
же жители упоминаемых Хамдалла-
хом Казвини городов Шахруда (гра-
ничащего с Талышским округом), 
Пишкина40, Ахара, Каланбара41, Дих-
Хваркана42, Салмаса43, Нахчывана44. 
Наличие относительно большого ко-
личества шиитов упоминается Хам-
даллахом Казвини в Пишкине (меж-
ду Ардебилем и округом Шахруд)45.  В 
Мугани и Ширване также преобладал 
суннизм шафиитского толка46. В Ма-
раге и близлежащих районах насе-
ление в основном исповедовало сун-
низм ханафитского толка47.

В то же время  в некоторых обла-
стях Азербайджана жили представи-
тели различных сектантских групп. 

Например Йакут ал-Хамави,  описы-
вая область Базз (между Азербайджа-
ном и Арраном) писал, что оттуда вы-
ступил Бабек и там население ожида-
ет пришествие мессии аль-Махди48.

В период правления Ширваншахов 
население Баку исповедовало сун-
низм шафиитского толка. Об этом 
писала исследовательница истории 
средневекового Баку Сара Ашурбейли 
со ссылкой на сочинение Бакуви «Тал-
хис ал-Асар». В то же время  она писа-
ла и о приверженцах шиитского ве-
роучения, которое стало распростра-
няться здесь в конце XIII - начале XIV 
в. Но в любом случае до вторжения Се-
февидов в Баку шииты были там кон-
фессиональным меньшинством. От-
носительно упоминания имени Али 
ибн Абу Талиба на диванхане и тюр-
бе (усыпальнице) Бакинского двор-
ца Ширваншахов, С.Ашурбейли писа-
ла, что эти строки были высечены там 
позже - в XVI веке, когда «представи-
тели Ширваншахов Шейх-шах и дру-
гие в угоду шаху Исмаилу, будучи его 
вассалами, приняли шиизм», либо же 
они появились там в период правле-
ния Ширваншаха Халилуллаха I, ко-
торый, «вероятно, был склонен к ши-
изму»49.

В Ширване были распростране-
ны также суфийские секты. Наибо-
лее известным представителем су-
физма был Саид Яхья ибн ас-Сайид 
Баха ад-Дин аш-Ширвани аш-Шамахи 
аль-Бакуви. Он был мусульманином-
суннитом ханафитского толка. В су-
физме он был шейхом тариката халь-
ватитов. Шейх аль-Бакуви был изве-
стен на Ближнем и Среднем Востоке 
и жил в XVI веке при дворе Ширван-
шаха Халилуллаха. Мавзолей шейха 
аль-Бакуви находится на территории 
дворца Ширваншахов в Баку50.

После прихода к власти Сефеви-
дов и османо-сефевидских войн кон-
фессиональная картина в Азербайд-
жане стала изменяться в пользу шии-
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тов. Относительно вопроса о распро-
странения шиизма в Иране исследо-
ватель истории государства Сефеви-
дов О. Эфендиев писал: «В период на-
чала кызылбашского движения сун-
низм был господствующей религи-
ей всех государственных образова-
ний в Иране за исключением шиит-
ских эмиратов Мазандарана и Гиля-
на. Даже в Азербайджане – колыбе-
ли шиитско-кызылбашского движе-
ния - сунниты составляли большин-
ство жителей. Так, по сообщению ано-
нимного историка в начале XVI века 
в Тебризе, население которого дохо-
дило до 300000 человек, сунниты со-
ставляли 2/3 жителей. Известно, что  
шиитская пропаганда больше всего 
последователей нашла не в Иране, а 
в Азербайджане и Малой Азии, в сре-
де не ираноязычного, а тюркоязыч-
ного населения. Так, по сведениям ве-
нецианских путешественников XV и 
XVI вв.,  4/5 Малой Азии, были шиита-
ми. Тюркоязычные шиитские племе-
на, обитавшие в Азербайджане и Ма-
лой Азии, составили боевую ударную 
силу шейхов Ардабиля, поддерживая 
все их  политические и военные на-
чинания. Поэтому завоевание и рас-
пространение шиизма в Иране не но-
сило столь мирного характера, как 
это утверждается иранскими автора-
ми. Источники сообщают о том, что 
по мере движения Исмаила из Азер-
байджана в глубь Ирана многие сун-
ниты, в основном феодальная знать и 
духовенство, оставляли страну и пе-
ребирались в соседние суннитские 
государства. Кое-где сунниты попы-
тались даже оказать открытое сопро-
тивление шиитизации, как например 
в Исфагане, Ширазе, Казеруне, Йез-
де, где подверглись массовым казням. 
Следует отметить, что сунниты в этот 
период рассматривались кызылбаша-
ми с полным основанием как полити-
ческие противники – низложенной 
ими династии Ак-Коюнлу, сторонни-

ки Османской Турции и государства 
Шейбанидов. О том, что в этот пери-
од шиизмом интересовались скорее 
как знаменем политической борьбы, 
оппозиционного Ак-Коюнлу и другим 
суннитским государствам, чем как от-
влеченной религиозной доктрине, 
свидетельствует сообщение истори-
ка XVI в. Хасан бека Румлу. После вве-
дения шиизма в Тебризе в 1501 году и 
провозглашения его государственной 
религией, когда встал вопрос об укре-
плении основ новой религии, оказа-
лось, что мало кто хотя бы элементар-
но знаком с шиитским богословием. 
Не было даже книг по шиитскому ве-
роучению»51.

В то же время  необходимо отме-
тить, что и в Османской Турции про-
водились массовые репрессии про-
тив шиитов Малой Азии. В частности, 
«первым актом османских властей 
внутри государства перед началом во-
йны с Сефевидами в 1514 г. было фи-
зическое истребление десятков тысяч 
малоазиатских кызылбашей – под-
данных империи»52. Кроме того, «пе-
ред началом восточного похода сул-
тан Салим спросил мнение автори-
тетных улемов о дозволенности вой-
ны с кызылбашами. В ответ улемы из-
дали фетву, в которой эта война объ-
являлась более богоугодным делом, 
чем война с неверными53. Таким об-
разом, султан не считал кызылбашей 
мусульманами. В 1534 году, после взя-
тия Тебриза, турецкие войска «граби-
ли и убивали горожан, что дозволя-
лось суннитскими улемами, считав-
шими это дозволенным в отношении 
шиитов»54.

В результате всех этих процессов 
шиизм стал доминировать в Азер-
байджане. Уже в 17 веке «шиизм полу-
чил большое распространение в Шир-
ване и Баку, а также в юго-восточной 
части Азербайджана  благодаря по-
литике насильственного насаждения 
шиизма, проводившейся сефевидски-
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ми шахами»55. Сефевиды использова-
ли тактику массовых переселений, в 
результате чего этническая и конфес-
сиональная ситуация в Азербайджане 
серьезно изменилась. Турецкий путе-
шественник Эвлия Челеби, описывая 
в середине XVII в. азербайджанские 
города Меренд, Тасуджа (на берегу 
реки Араз), Тебриз и Нахчыван писал, 
что в это время там уже жили преиму-
щественно шииты56.

Однако шиитизиция проводилась 
не только насильственными, но и 
социально-экономическими путя-
ми. В подтверждение этого Ашурбей-
ли приводила пример некоторых на-
логов, выплачиваемых суннитами, от 
которых были освобождены шииты57. 
Таким образом,  Баку в 17 веке был од-
ним из городов Азербайджана, в кото-
ром был утвержден шиизм.

Тем не менее  даже после покорения 
Ширвана Сефевидами его население 
не прекращало сопротивление. «При-
верженность к суннизму и просун-
нитские тенденции ширванской зна-
ти  являлись как бы оппозицией про-
тив кызылбашей и правителей Сефе-
видов, придерживающихся шиизма 
и захватнические устремления кото-
рых были направлены во владения 
Ширваншахов»58. В 1540-41 году Баку 
был взят кызылбашами за отказ от по-
виновения сефевидскому наместнику 
Гази-хану Текелю. Большинство жи-
телей города было перебито59. В 1578-
1580 гг., воспользовавшись наступле-
нием турецкой армии на кызылба-
шей, суннитское население Ширва-
на подняло мятеж против власти Се-
февидов, перебило их ставленников 
и временно положило конец их вла-
сти60. Однако к 1612 году сефевидско-
му шаху Аббасу удалось снова захва-
тить Ширван. 

О конфессиональном составе Шир-
вана в XIX в. писал известный азер-
байджанский просветитель Аббас-
Кули Ага Бакиханов в историогра-

фическом сочинении «Гюлистан-и 
Ирам». Он писал: «Весь Ширван, ис-
ключая татов-евреев и армян испо-
ведуют исламскую веру суннитского 
и шиитского толка. Бакинский уезд, 
большая часть Дербентского, полови-
на Ширванского, весь Сальян, часть 
Шекинского и Кубинского уездов яв-
ляются шиитами; половина же Шир-
вана , большая часть Шеки и Кубы, 
большая часть Дербента и весь Таба-
саран, Кюринское владение и Самур-
ский округ, кроме деревни Мискин-
дже, и вообще весь Дагестан являют-
ся суннитами. Самурский округ, Кю-
ринские и Табасаранские владения, 
дербентские сунниты и весь Дагестан 
являются шафиитами. Кубинские, ше-
кинские и ширванские сунниты – ха-
нафиты»61.

Что касается города Баку, то там к 
19 веку суннитов уже не осталось. По 
сведениям русских офицеров, в 1807 
году все мусульмане города были ши-
итами62. Но по статистике 1913 года  
в Баку зафиксировано  проживание 
суннитов,  составлявших 16% от об-
щей численности мусульман города. 
Всего же по этой статистике на терри-
тории современного Азербайджана 
62% мусульман были шиитами, а 38% 
суннитами63. 

По статистическим данным 1831-
1834 годов (Источник: Обозрение 
российских владений за Кавказом. Ча-
сти 2-4. СПб., 1836),  в Ширване, Шеки, 
Кубе, Белоканах, Казахе большинство 
населения (80-95%) были суннитами. 
Значительное количество суннитов 
также проживало в районах, в кото-
рых большинство составляли шииты. 
Например, в Гяндже и его окрестно-
стях сунниты составляли около 35%, в 
Карабахе около 26%, талышском реги-
оне около 13% населения64. 

Согласно российскому своду стати-
стических данных о населении Закав-
казского края  1886 года,  на террито-
рии современного Азербайджана 59% 
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мусульман были шиитами, а 41% сун-
нитами65.

В годы советской власти в Азербайд-
жане было принято считать, что из об-
щего числа верующих мусульман 70% 
являются шиитами, а 30% суннитами66. 
После обретения Азербайджаном не-
зависимости точных данных о коли-
честве суннитов и шиитов в стране нет 
и принято пользоваться данными со-
ветского периода, хотя с большой до-
лей уверенности можно сказать, что 
на самом деле за это время конфесси-
ональный состав населения претер-
пел серьезные изменения. Дело в том, 
что на территории страны активно 
действуют миссионеры как от различ-
ных толков Ислама, так и христиан-
ства и других верований. Некоторые 
из них добились определенных успе-
хов в своей деятельности. В настоящее 
время в Азербайджане занимаются 
пропагандой как шииты, так и сунни-
ты ханафитского и шафиитского тол-
ков. Определенным влиянием пользу-
ются и суфийские тарикаты накшбен-
дитов и кадиритов. В последнее время 
серьезных успехов добились предста-
вители нового в истории  Азербайджа-
на течения ислама неосалафизма (или 
неоханбализма), которые представля-
ют собой реформаторскую ветвь сун-
нитского Ислама. Их чаще называют 
«ваххабитами».

Исламская культура 
Азербайджана

Азербайджан является одним из 
центров исламской культуры. Еще в 
IX-X веках азербайджанские правове-
ды внесли свою лепту в формирование 
мусульманского права (фикха). Извест-
но, что в то время такие факихи (пра-
воведы), как Абу Бакр аш-Ширвани, 
Абу Тураб аль-Мараги в Багдаде, а Абу 
Мухаммад аль-Ардабили в Исфахане, 
преподавали предмет мусульманско-
го права. Правовые трактаты и книги 
были написаны Абу аль-Хасаном Бер-

даи, Амин ад-Дином ат-Табризи, Абу 
Бакром аль-Мараги. Уникальные, в 
смысле художественного оформления 
и каллиграфии, списки Корана были 
написаны в XIV веке Абдуллахом Сай-
риви ат-Табризи и Абдуллахом ибн Ах-
мадом аль-Мараги. 

В IX-X веках азербайджанские мыс-
лители развивали свои философские 
воззрения. Наиболее известным фи-
лософом был Абу аль-Хасан Бахма-
ньяр ибн Марзбан аль-Азербайджани, 
который написал сочинения в обла-
сти метафизики, логики и онтологии. 
Родом из Азербайджана были также 
известные суфийские идеологи Абу 
Наджиб ас-Сухраварди и Шихаб ад-
дин Омар ас-Сухраварди. В XIII- XIV 
веках жили и творили выдающиеся 
философы и мистики Махмуд Шабу-
стари и Фазлуллах Наими.

В XI – XII начала развиваться поэ-
зия, наиболее яркими представителя-
ми которой были Низами Гянджеви, 
Афзаладдин Хагани, Гатран Табризи. 
Также в средневековом Ширване раз-
вивались различные науки. Там даже 
функционировал научный центр под 
названием «Дар аль-Адаб», где труди-
лись многие ученые того времени. Из-
вестными учеными были астроном 
Фазиль Фарид ад-Дин Ширвани, мате-
матики Мухаммад Фалаки и Абу Саид 
Урмави, филолог Абу Закария Йахйа 
ибн Али ат-Табризи. Тебризский врач 
Мухаззаб ад-Дин Али ибн Ахмад Те-
бризи был автором нескольких фун-
даментальных медицинских тракта-
тов. 

В XIII веке жил выдающийся фило-
соф и астроном Насир ад-Дин Туси, 
который создал в Мараге научную 
обсерваторию. В это же время также 
были написаны медицинские тракта-
ты Махмудом аль-Илйаси и Абд аль-
Маджидом Талиби.

Необходимо отметить, что все вы-
шеупомянутые авторы литературных 
и научных работ писали свои произ-
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ведения на арабском  и персидском 
языках. Однако позднее начинается 
процесс зарождения и развития лите-
ратуры и на тюркском языке. Первым 
известным сочинением, написанным 
на тюркском языке, является эпос 
«Деде Коргут» (XI-XII вв.). В XIV веке 
в Баку жил поэт Насир Бакуйи, кото-
рый писал стихи на тюркском языке. 
Выдающимся классиком азербайд-
жанской поэзии был Имад ад-Дин На-
сими (XIV- XV вв.), который исполь-
зовал в своем творчестве тюркский 
язык. Он считается основоположни-
ком тюркско-азербайджанского лите-
ратурного языка. Выдающимися клас-
сиками, писавшими на тюркском язы-
ке, были также Исмаил Хатаи и Му-
хаммад Физули. С XVIII века стали по-
являться первые научные работы по 
историографии, астрономии и меди-
цине на тюркском языке. На этом язы-
ке также велась официальная перепи-
ска некоторых азербайджанских ха-
нов. В это же время жили и творили 
тюркоязычные классики азербайд-
жанской литературы Видади и Вагиф. 
Начиная с середины и конца XIX века, 
тюркский язык окончательно стал до-
минирующим языком в Азербайджа-
не во всех сферах литературы, нау-
ки и искусства. Несмотря на то, что в 
период советской власти официаль-
ным языком был русский, тем не ме-
нее  в то время развивался и тюркско-
азербайджанский язык, который стал 
государственным языком независи-
мого Азербайджана.

С X-XI вв. начался расцвет строи-
тельного искусства Азербайджана. 
Сооружались дороги, мосты, мавзо-
леи, мечети. Наиболее известными 
памятниками архитектуры того вре-
мени являются мавзолей Момине-
хатун в Нахчыване, мечеть Гей Гун-
бад Кабуд в Мараге, Худаферинский 
мост над рекой Араз. История сохра-
нила имена многих азербайджанских 
зодчих этого периода, одним из ко-

торых был нахчыванец Аджеми ибн 
Абу-Бакр ан-Нахчывани. Много па-
мятников архитектуры сохранилось 
в городах и селениях Ширвана. Од-
ним из таких памятников является 
Бакинская крепость (Ичери шехер), 
стены которой были построены в XII 
в. Здесь находится знаменитый дво-
рец Ширваншахов (XV в). Другой до-
стопримечательностью Бакинской 
крепости является мечеть Мухамма-
да ибн Абу Бакра (XI в). В народе она 
известна как «Сыныккала» (сломан-
ная башня), так как верхняя часть ми-
нарета этой мечети была разрушена 
во время обстрела Баку русскими во-
йсками в XVIII веке. В этой мечети на-
ходится плита, на которой написано: 
«Во имя Аллаха, милостивого и ми-
лосердного! Это здание мечети при-
казал (построить) устад, начальник 
(раис) Мухаммад сын Абу Бакра. Год 
один и семьдесят и четыреста (1078-
1079 гг.)»67. 

В крепости находятся еще две древ-
ние мечети, построенные в период 
правления Ширваншахов: это Лез-
гинская мечеть (XII в.) и мечеть Ги-
лейли (XIV в.). На одной из стен мече-
ти Гилейли имеется следующая над-
пись: «Приказал отреставрировать 
эту мечеть уважаемый садр (предста-
витель духовенства, в ведении кото-
рого были вакфы) Амин ад-Дин… сын 
Абу Бакра, да споспешествует ему Ал-
лах в добрых делах – с целью лицез-
реть лик Божий и чтобы угодить ему. 
Дата зу-л-хиджа год восемь и семь-
сот (1308-09 гг.)»68. Здесь же находят-
ся караван-сарай (XIV в.) и многочис-
ленные бани. Также Ширваншахами 
было построено несколько оборони-
тельных башен на Апшеронском по-
луострове, одной из которых являет-
ся башня в селении Мардакян (XIII в).

Заключение
Таким образом, подводя итог это-

му краткому историко-культурному 
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена историко-культурным аспектам проблемы распростра-
нения и развития Ислама в Азербайджане. В статье дается достаточно подробная
хронология исторических событий от начала распространения Ислама в стране и 
до сегодняшнего дня. Кроме того, уделяется внимание вопросам исламской культуры 
Азербайджана, а также проблемам, связанным с межконфессиональными вопросами 
в стране. Все эти аспекты необходимы для изучения всем политическим, обществен-
ным, научным деятелям  как в самом Азербайджане, так и за его пределами, так как 
во всех областях повседневной жизни и геополитики необходимо учитывать факто-
ры историко-культурного характера, чтобы расширить свое мировоззрение и учи-
тывать в своих действиях опыт истории.
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