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NORTH-WESTERN REGIONS OF AZERBAIJAN IN THE CONTEXT OF 

TURKIC-MONGOLIAN HISTORY 

Abstract 

The campaigns of the Mongols, which began in 1221 and continued throughout the 13th-14th 

centuries, led to serious ethno-political and economic changes in the vast Eurasian space. These 

campaigns did not bypass the Caucasus, including the territory of modern Azerbaijan. The north-

western territories of Azerbaijan, distinguished by their multi-ethnicity, also underwent serious 

changes. 

The article is devoted to the study of ethnic processes that took place in the northwestern 

regions of Azerbaijan under the influence of migrations caused by the Mongol campaigns in the 13th-

14th centuries. The article presents an attempt, based on written sources and toponyms of the Mongol 

period in the northwestern regions of Azerbaijan, to conduct a comparative analysis with neighboring 

regions and countries of the same period and to determine the influence of the Mongol campaigns on 

the process of ethnogenesis of both the Azerbaijani and other Turkic peoples. In this article, we will try 

to trace these processes on the basis of a comparative analysis of data from written sources and 

toponymy and the region. 

To achieve this goal, the author turned to the data of Georgian, Turkic, Russian and Mongolian 

sources for the period under study. In writing the article, we used Russian translations of these sources. 

By analyzing and comparing all the above materials, it was possible to create a relatively 

complete picture of the influence of the Mongol campaigns on the ethnopolitical processes that took 

place in the northwestern regions of Azerbaijan, which are an integral part of the vast Eurasian space. 

The data of written sources and toponymy make it possible to link into a single whole the 

process of significant migrations of the Turkic-Mongolian tribes in Eurasian geography, which 

proceeded in several stages. As a result of the study, conclusions were drawn about the influence of the 

Mongol campaigns on the ethnic history of the population of the northwestern regions of Azerbaijan. 

In particular, based on the sources, the author concluded that such toponyms as Jalair, Tangyt, Goragan, 

Gakhmughal and the ethnonym Mughal are echoes of the Mongol period in the history of the 
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northwestern regions of Azerbaijan. In particular, the author concluded that such toponyms as Jalair, 

Tangyt, Goragan, Gakhmugal and the ethnonym Mughal are echoes of the Mongolian period in the 

history of the northwestern regions of Azerbaijan. 

Keywords: Northwestern Regions of Azerbaijan, Toponyms, Kypchaks, Jalair, Mongols, 

Mugals  

TÜRK-MOĞOL TARİHİ BAĞLAMINDA AZERBAYCAN'IN KUZEY-BATI 

BÖLGELERİ 

Öz 

1221'de başlayan Moğol akınları, XIII-XIV. yüzyıllar boyunca Avrasya’nın geniş coğrafiyasında 

derin etno-politik ve ekonomik izler bıraktı. Bu akınlardan çağdaş Azerbaycan topraklarının dahil 

olduğu Kafkasya da etkilendi. Azerbaycan'ın çok fazla etnik grup barındıran kuzeybatı bölgesi de ciddi 

değişikliklere uğradı. 

Hazırki makalemizde, XIII-XIV. yüzyıllarda Moğol seferlerinin neden olduğu göçlerin etkisi 

altında Azerbaycan'ın kuzeybatı bölgelerinde meydana gelen etnik süreçlerin incelenmesi 

hedeflenmiştir. Yazar, Azerbaycan'ın kuzeybatı bölgelerindeki Moğol dönemine ait yer adlarından yola 

çıkarak, aynı döneme ait komşu bölge ve ülkelerin yer adlarıyla karşılaştırmalı bir analiz yapmayı ve 

Moğol seferlerinin hem Azerbaycan hem de diğer Türk kavimlerinin etnogenezi sürecine etkisini 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmamızda yazılı kaynaklar ve toponimler ile bölge verilerinin 

karşılaştırmalı tahlilinden hareketle bu süreçlerin izini sürmeye çalışacağız. 

Bu amaca ulaşmak için yazar, incelenen dönem için Gürcü, Türk, Rus ve Moğol kaynaklarının 

verilerine başvurmuştur. Makaleyi yazarken bu kaynakların Rusça tercümelerinden yararlandık. 

Yukarıdaki tüm materyalleri analiz edip karşılaştırarak, Moğol seferlerinin geniş Avrasya 

alanının ayrılmaz bir parçası olan Azerbaycan'ın kuzeybatı bölgelerinde meydana gelen etnopolitik 

süreçler üzerindeki etkisinin nispeten eksiksiz bir resmini oluşturmak mümkün olmuştur. 

Yazılı kaynakların ve yer adlarının verileri, Türk-Moğol kavimlerinin Avrasya coğrafyasında 

birkaç aşamada ilerleyen önemli göç sürecini tek bir bütüne bağlamayı mümkün kılmıştır. Çalışma 

sonucunda Moğol seferlerinin Azerbaycan'ın kuzeybatı bölgelerinin nüfusunun etnik tarihi üzerindeki 

etkisi hakkında sonuçlar çıkarılmıştır. Yazar, kaynaklara dayanarak özellikle Celayir, Tangut, Goragan, 

Gakhmugal gibi yer adlarının ve Muğal etnoniminin Azerbaycan'ın kuzeybatı bölgelerinin tarihinde 

Moğol döneminin yankıları olduğu sonucuna gelmiştir. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan'ın Kuzeybatı Bölgeleri, Toponimler, Kıpçaklar, Celayir, 

Moğollar, Muğallar 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ РЕГИОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА В КОНТЕКСТЕ ТЮРКО-

МОНГОЛЬСКОЙ ИСТОРИИ 

Резюме 

Походы монголов, начавшиеся с 1221 года и продолжавшиеся на протяжении 

XIII- XIV  веков, привели к серьезным этно-политическим и экономическим изменениям 

на огромном евразийском пространстве. Не обошли стороной эти походы и Кавказ, в 

том числе территории современного Азербайджана. Северо-западные территории 

Азербайджана, отличавшиеся своей полиэтничностью, также подверглись серьезным 

изменениям.  
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Настоящая статья посвящена исследованию этнических процессов, 

происходивших в северо-западных регионах Азербайджана под влиянием миграций, 

вызванных монгольскими походами в XIII-XIV веках. Автором представлена попытка на 

основе письменных источников и топонимов монгольского периода на территории 

северо-западных районов Азербайджана провести сравнительный анализ с соседними 

регионами и странами того же периода и определить влияние монгольских походов на 

процесс этногенеза как азербайджанского, так и других тюркских народов. В данной 

статье мы попытаемся проследить указанные процессы на основе сравнительного 

анализа данных письменных источников и топонимики региона. 

Для достижения поставленной цели автор обратился к данным грузинских, 

тюркских, русских и монгольских источников по исследуемому периоду. В написании 

статьи нами были использованы русские переводы указанных источников.  

Путем анализа и сопоставления всех вышеперечисленных материалов удалось 

создать сравнительно целостную картину влияния походов монголов на 

этнополитические процессы, происходившие в северо-западных регионах 

Азербайджана, являющихся неотъемлемой частью обширного евразийского 

пространства.   

Данные письменных источников и топонимики позволяют связать в единое целое 

процесс значительных миграций тюрко-монгольских племен на евразийской 

географии, протекавший в несколько этапов. В результате исследования были сделаны 

выводы о влиянии монгольских походов на этническую историю населения северо-

западных регионов Азербайджана. В частности, на основе источников автором сделан 

вывод о том, что такие топонимы как Джалаир, Тангыт, Гораган, Гахмугал и этноним 

мугал являются отголосками монгольского периода в истории северо-западных 

регионов Азербайджана.  

Ключевые слова: северо-западные районы Азербайджана, топонимы,  кыпчаки, 

джалаир, монголы, мугалы 

Введение 

Северо-западные области Азербайджана, включающие территории современных 

Белаканского, Закатальского, Гахского, Шекинского, Огузского и Габалинского районов 

Азербайджанской Республики, начиная с древних времен имели весьма важное военно-

стратегическое значение в истории тюркских государств, возникавших и сменявших 

друг друга в период средневековья. Это значение в первую очередь определялось 

расположенностью региона на стыке тюрко-мусульманского и христианского миров1. 

Данный фактор серьезно влиял и на этно-политическую историю исследуемого 

региона. 

 

1 Грузии и через нее Византии. 
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В ходе написания данной статьи мы попытаемся проследить этнические 

процессы, происходившие в ходе и после монгольских завоеваний в регионе путем 

проведения сравнительного анализа данных таких источников исследуемого периода 

как «Сборник летописей» Фазлуллаха Рашид ад-Дина, «Сират ас-султан Джалал ад-Дин 

Манкбурны (Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны)» Шихаб ад-Дина 

Мухаммада ан-Насави,  «Тарих ал-Камиль» Ибн ал-Асира, «Дивану-люгат-ит-тюрк» 

Махмуда Кашгарского, грузинского источник «Картлис Цховреба», а также сборник 

«Дагестан в известиях русских и западноевропейских авторов  XIII-XVIII вв.». 

Перечисленные источники представляют большую ценность для изучения этно-

политической истории региона. В них содержатся важные сведения о походах монголов 

на исследуемые территории и их влиянии на дальнейшую судьбу местного населения. 

Данные вышеуказанных источников местами, где это возможно, будут сопоставляться и 

с данными полевого материала, собранного автором в ходе исследований в северо-

западных районах Азербайджана.  

В ходе исследования также были использованы статистические материалы и 

труды авторов XIX- начала XX веков (И.П.Линевич, В.Линден, А.Посербский, 

Дм.Бакрадзе, М.Г.Велиев), а также ряда современных исследователей (Э.Нуриев, 

Г.Гейбуллаев и др.), так или иначе касавшихся данного вопроса. Следует отметить, что 

хотя указанные авторы и касались в определенной степени вопросов этнической 

истории и топонимики региона, но в данной статье впервые предпринята попытка 

исследовать северо-западные регионы Азербайджана сугубо в контексте тюрко-

монгольской истории.  

Северо-западные территории современного Азербайджана в сельджукский 

период составляли пограничную с христианским миром линию земель «удж», имевших 

особый статус. Как известно, подобные земельные уделы, называемые «удж», 

передавались отдельным полководцам в ленное владение с условием защиты их от 

иноземных вторжений (Guseyn-zade 2010: 83).  

С началом походов монголов в 20-е годы XIII века начинается новый этап в 

истории Южного Кавказа. Так, в 1220-1221-м гг. монгольские полководцы Джебе и 

Субутай трижды совершили поход в Грузию, а после достижения своих целей, они 

двинулись через Дербент в направлении Кыпчакской степи (Hajali 2007: 201). До своего 

достижения Дербента, они по пути из Грузии прошлись по Аррану и подвергли 

разорению столицу азербайджанского государства Ширваншахов – Шемаху (İbn al-Asir 

1940: 141). Согласно источникам, после Дербента монголы вступили в земли аланов, 

аланы же призвали на помощь против них кыпчаков (İbn al-Asir 1940 : 142).  

Ибн ал-Асир в своем труде приводит весьма интересный фрагмент диалога 

между кыпчаками и татаро-монголами, указывая на родство между этими двумя 

племенами:  
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«Тогда татары послали сказать кипчакам: «Мы с вами одного рода 

(происхождения), а эти аланы вам не родня, чтобы вы им помогали, и 

их религия не похожа на вашу. Мы вам даем обещание не трогать вас и 

мы вам дадим сколько хотите денег и одежды, если вы не будете 

вмешиваться между нами и ими»» (İbn al-Asir 1940 : 142). Однако 

впоследствии татаро-монголы заняли и земли кыпчаков. Кыпчаки же, 

притесняемые монголами, двинулись в направлении Ширвана и 

Аррана, в том числе и Габалы (İbn al-Asir 1959:  146-147).  

Кыпчаки и до этого события играли активную роль в политических событиях, 

происходивших на Кавказе. Нередко они, благодаря своим высоким боевым качествам, 

использовались в качестве наемников в армиях правителей государств региона. Так, 

известно о массовом размещении здесь кыпчаков с семьями грузинским царем Давидом 

Строителем (1089-1125) и использовании им их в своей армии в походах против 

сельджуков (Kartlis Tshovreba  2008: 189-190; Latifova  2010: 85-86).  

Следует отметить, что территории, являющиеся предметом данного 

исследования, к началу монгольских завоеваний, были отторгнуты грузинами у 

азербайджанского государства Ширваншахов (An-Nasavi 1996: 216).  Дело в том, что в 

условиях распада Арабского халифата в IX – начале X веков, северо-западные регионы 

современного Азербайджана все чаще становились объектом вторжения соседних 

кахетинских царей. В начале следующего, XI века, исследуемые территории были 

завоеваны кахетинским царем Квирике (Esadze 1907: 474). С этого времени северо-

западные территории Азербайджана оказываются в сфере влияния Кахетинского 

царства.  Немного забегая вперед, отметим, что спустя несколько лет, к моменту начала 

похода хорезмшаха Джалал ад-Дина Манкбурны в Азербайджан и Грузию в 1225 году, 

Шеки и Габала все еще оставались под властью грузин. Об этом мы узнаем из труда 

личного секретаря Джалал ад-Дина Манкбурны – Шихаб ад-Дина Мухаммада Насави. 

Как сообщает источник, когда султан Джалал ад-Дин Манкбурны в 1225 году овладел 

Арраном, он послал письмо ширваншаху Афридуну ибн Фарибурзу, требуя дани, 

определенной в свое время для казны сельджукского султана Малик-шаха. Но 

«ширваншах сослался на стесненные обстоятельства в его стране и на то, что большая 

часть ее вышла из-под его власти, как, например, Шаки и Кабала, и, кроме того, грузины 

захватили окраины страны. Между ними продолжался обмен послами по этому делу, 

пока они не определили сумму ежегодного взноса в казну Джалал ад-Дина – пятьдесят 

тысяч динаров» (An-Nasavi 1996: 216). Таким образом, к 1225 году Шеки и Габала все еще 

оставались под властью грузин. Однако впоследствии, в ходе карательного похода 

Джалал ад-Дина Манкбурны в 1227 году против грузин в ответ на их захват Тифлиса, 

Габала и Шеки были возвращены Ширваншахам. Согласно Насави, 

 “Он (султан) вернулся, чтобы отомстить грузинам за то, что те сожгли 

Тифлис, и назначил Сафи ад-Дина вазиром Шаки и Кабалы – городов 

Ширвана. Эти города были захвачены грузинами у правителя Ширвана 
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за несколько лет до этого, когда их угли еще горели ярко” (An-Nasavi 

1996: 186).  

Как видно из приведенных строк, Насави четко называет Шеки и Габалу городами 

Ширвана. В ходе всех вышеуказанных событий, часть кыпчаков, навсегда поселилась в 

исследуемом нами регионе. Впоследствии, в связи со следующими походами монголов 

на Кавказ, здесь оседают и другие тюрко-монгольские племена, названия которых четко 

закрепились и в топонимике северо-западных районов современного Азербайджана.  

Таким образом, монгольские походы дали толчок и новой волне этнических 

перемещений, оказавших ощутимое влияние на процессы этногенеза народов Кавказа, 

в том числе и азербайджанского народа.  

Некоторые из тюрко-монгольских племен, прибывавших во время походов 

монгольских войск на Кавказ, оставили свои имена в топонимике северо-западных 

районов Азербайджана. Одним из важнейших письменных источников для изучения 

монгольского периода истории Кавказа, является «Сборник летописей» Рашид ад-ад-

Дина. Названия ряда племен, упоминаемых в связи с монгольскими походами Рашид 

ад-Дином, мы  находим и в топонимике северо-западных районов Азербайджана. Одно 

из них – упомянутые на первых страницах нашей статьи кыпчаки. С них мы и начнем. 

Метод и техника 

При написании данной статьи использовался метод сравнительного анализа, на 

основе которого автором были сопоставлены данные письменных источников с полевым 

материалом, собранным на протяжении 1997-2010 годов в северо-западных районах 

Азербайджанской республики. К исследованию были привлечены и работы 

современных азербайджанских, турецких и российских ученых, в той или иной мере 

касавшиеся темы нашего исследования. Таким образом, теоретико-методологическую 

основу нашего исследования составляют альтернативные данные. 

Кыпчаки 

 Название племени кыпчаков сохранилось в топониме Кыпчак (на 

азербайджанском – «qıpçaq») Гахского района Азербайджанской Республики (Latifova  

2007: 65). Ныне это – крупное селение между Гахским и Шекинским районами.  

Есть мнение, что кыпчакские племена стали поселяться на территории 

современного Азербайджана начиная с IV-V веков. (Kırzıoğlu 1998: 19-21; Latifova 2010: 

86; Klyashtorniy 1964: 19-21). В грузинских источниках они отмечены под названием 

«первые кыпчаки», проникавшие на Кавказ в период с VIII в. до н.э. – VI в. н.э. (Mroveli 

1979: 90). 

 Вторая волна проникновения кыпчаков на Кавказ, в том числе и на территорию 

Азербайджана, относится к XI-XII векам. Однако, как известно, с 1054 года в 

Азербайджане укрепляются сельджуки, создавшие мощную Сельджукскую империю. 
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Вполне закономерно, что массовое проникновение кыпчаков Дешт-и Кыпчака в 

Азербайджан в период могущества Сельджукской империи было невозможно (Aliyeva 

2006: 131). Новое активное проникновение кыпчаков на Южный Кавказ происходит на 

фоне ослабления Сельджукской империи, терзаемой внутренними распрями после 

смерти султана Маликшаха в 1092 году (Aliyeva 2006: 132). 

 Согласно «Картлис Цховреба», Давид IV  Строитель, развернувший активную 

внешнюю политику, направленную на вытеснение сельджуков из Кавказа и создание 

объединенного Грузинского царства, испытывал острую нехватку войск. Выход из этой 

ситуации он увидел в переселении в Грузию кыпчаков, отличавшихся высокими 

боевыми качествами. К тому же, как отмечает источник, «за много лет до этого привел 

он (Давид) оттуда достойную, известную всюду своей добродетелью Гурандухт, дочь 

предводителя кипчаков Атрака, сына Шарагана» (Kartlis Tshovreba 2008:189). В итоге 

было переселено 40 тысяч боеспособных, отборных кыпчакских воинов вместе с семьями 

(Kartlis Tshovreba 2008:190). Как известно, кыпчаки приняли самое активное участие в 

известной битве при Дидгори в 1121 году против сельджуков в составе армии Давида 

[Guseyn-zade 2010: 89).  

Итак, грузинский источник четко говорит о переселении царем Давидом 40 тысяч 

кыпчакских воинов с семьями (Kartlis Tshovreba 2008:190). Если допустить, что каждая 

семья в среднем должна была состоять из четырех-пяти членов, то по нашим 

приблизительным расчетам численность кыпчаков, переселившихся в регион в начале 

XII века, в среднем могла доходить до 160-200 тысяч человек. Учитывая то обстоятельство, 

что северо-западные районы Азербайджана граничат с Грузией, а также и то, что в 

исследуемый период эти территории временами оказывались под властью грузинских 

царей, можно допустить, что оседание и заселение кыпчаками указанных территорий 

продолжилось и в XII веке, и кыпчаки в дальнейшем играли ощутимую роль в 

этнических процессах, протекавших и в прилегающих к Картли-Кахетии регионах 

Азербайджана. 

Как уже было указано во вводной части статьи, в составе монгольских войск, 

прибывших в Азербайджан, также было немало тюркских племен (кыпчаки, джалаиры, 

татары, ойраты и др.). Именно с монгольскими завоеваниями связана последняя волна 

миграций тюркских племен на Кавказ. Рашид ад-Дин пишет об участии в этих 

миграциях и кочевых племен, которые раньше не причислялись к монголам, но уже 

назывались так во времена автора.  Он объединил их в две группы: племена, имевшие 

раньше отдельное политическое бытие и независимых предводителей (джалаиры, 

татары и ойраты), и племена, сами стоявшие в свое время во главе государственных 

объединений и племенных союзов (кераиты, найманы, карлуки и др.) (Raşid ad-Din 

1952a: 28). В топонимике северо-западного Азербайджана встречаются названия племен 

из первой группы.  
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Среди этих племен были и кыпчаки. Рашид ад-Дин приводит предание, по 

которому 

“…некая женщина, муж которой был убит на войне, влезла в дупло 

большого дерева и родила ребенка. Про это происшествие рассказали 

Огузу. Он сжалился над ней и сказал: «Так как у этой женщины нет 

мужа, то этот ребенок будет моим сыном… последний назвал его 

Кипчак. Это слово – производное от (слова) кабук, что по-тюркски 

означает - дерево со сгнившей сердцевиной». Все кипчаки происходят 

от этого мальчика” (Raşid ad-Din 1952: 84). 

Кроме селения Кыпчак Гахского района в исследуемом регионе сохранились и 

другие топонимы, связанные с кыпчаками. Мы предполагаем, что они связаны именно 

с последней волной миграций тюркских племен, прибывших в монгольский период. 

Среди них необходимо отметить и названия, связанные с одной из ветвей кыпчаков, 

которая по своему составу была весьма смешанной – племенем Буджаг. Так, в селениях 

Илису и Байдарлы Гахкого района до настоящего времени сохранились кварталы под 

названием «Буджаг» («bucaq(х)») (Latifova 2014: 6). Одноименный ойконим сохранился и 

на территории Огузского района Азербайджана (Nuriyev 1989: 40). Неслучайно, что и на 

территории современной Турции сохранилось название населенных пунктов Буджак 

(«Bucak») в области Бурдур и Деребуджак («Derebucak») в Конье (Gülensoy 1996:  36). 

Первая попытка объяснения этого топонима была сделана еще в 1921 году 

М.Г.Велиевым, выявившим на территории Азербайджана семь селений с компонентом 

«буджак» в названии: Гарабуджак в Гейчайском, Гарабуджак, Буджак и Эйрибуджак в 

Джавадском, Буджаг в Агдашском, Буджаг и Мухах Буджаг  в Нухинском  уездах. 

Согласно автору, одна из ветвей монголо-татар, прибывших в Азербайджан, называлась 

«буджак», и селения Буджак в Азербайджане были основаны именно этим племенем 

(Veliyev 1921: 45). По мнению указанного автора, предки жителей тех самых семи 

селений с компонентом «буджаг» являются остатками ногайских родов, полностью 

смешавшихся с тюрками.  Таким образом, М.Г.Велиев рассматривал буджаков в качестве 

предков ногайских кочевников, которые после распада Золотой орды распространились 

на обширную территорию. По версии же, приводимой П.Г.Бутковым, 

“..Нагаи, Буджаками называемые, получили сие имя от того, что 

занимали землю в Бессарабии, между Днестром, Дунаем и Черным 

морем, составляющую угол, по-турецки Буджак, коим именем и 

главное их жилище называлось” (Butkov 1869: 326). 

Подтверждение мнения о том, что буджаги являлись потомками кочевых 

ногайцев можно найти и в исследованиях выдающегося советского тюрколога 

Н.А.Баскакова относительно топонимов кыпчакского происхождения в Молдове:  

“Известно, что до конца XVIII в. территория молдаванских степей была 

заселена кочевниками-ногайцами так называемой Буджакской орды, 

часть которой в 1759 г. Была уведена Крим-Гиреем в Крым, а еще позже 
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все оставшиеся в Бессарабии ногайцы были переселены частично в 

Крым и во внутренние губернии Российской империи” (Baskakov 1964: 

47). 

 Несмотря на наличие различных версий этнического состава буджаков, и 

объяснения происхождения этнотопонима Буджак, одно несомненно – это племена, 

появившиеся и частично осевшие на обширной территории Евразии, в том числе и в 

Северном Азербайджане, в результате монгольских завоеваний.  

Название селения Онджалы современного Гахского района Азербайджана 

исследователь-топонимист Э.Нуриев связывает с другой ветвью кыпчаков – «онджа» 

(«əncə») (Nuriyev 1989: 37-38). Данное мнение косвенно подтверждается и наличием в 

конце XIX века названия Инча в Инчском сельском обществе Нухинского (Шеки – Э.Л.) 

уезда Азербайджана (Svod Statistiçeskih Dannıh 1893: 263), а также гидронима Инчеозен 

в соседнем Дагестане, который объясняется исследователями как «река (узен) Онджа 

(инче)»   (Hanmagomedov 1990: 33). В то же время, топонимы, связанные с племенем 

онджа были выявлены Г.А.Гейбуллаевым на территории Гейчайского, Шекинского, 

Джалилабадского, Масаллинского районов Азербайджана и Болнисского района 

Грузии (Geybullayev 1986: 49).  

Следует отметить, что старое название города Гах, являющегося ныне районным 

центром в Азербайджанской Республике, также можно связать с кыпчаками. Так, 

согласно преданию, приводимому автором XIX века И.Линевичем, до XVI века Гах 

назывался Торагаем  (Lineviç 1873: 15). В труде Махмуда Кашгарлы «Дивану люгат-ит-

тюрк» значение слова «торагай» в переводе с кыпчакского толкуется как «убежище 

среди гор» (Kaşgarlı 1985, bölüm 2: 373). Если учесть, что Гах действительно расположен 

на низменности, окруженной горами, то можно предположить, что часть кыпчаков, 

прибывавших в регион через горные перевалы Северного Кавказа, осела на территории 

современного Гаха и дала название указанному населенному пункту на своем языке. Все 

вышеприведенные примеры наличия кыпчакчких топонимов как в северо-западном 

Азербайджане, так и за его пределами позволяют связать их друг с другом и сделать 

вывод о том, что различные кыпчакские племена, прибывшие в Азербайджан как в XI-

XII, так и в XIII-XIV веках, сыграли заметную роль в этно-политических процессах, 

происходивших в исследуемом регионе и оставили свои следы в местной топонимике.  

Племена, прибывшие в регион с походами монголов (джалаиры, тангуты, 

курканы, ойраты) 

В результате монгольских походов, имевших место в XIII – XIV веках, на 

территории Кавказа, в том числе и северо-западных регионов Азербайджана, 

поселились новые тюркские племена. Это была последняя массовая миграция тюркских 

племен на Кавказ. (Latifova 2014: 4-7).  

В «Сборнике летописей» Фазлуллаха Рашид ад-Дина перечисляются тюркские 

племена, пришедшие вместе с монголами: джалаир, сунит, татар, меркит, курлаут, 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad
https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/archive
https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad
https://publicationethics.org/
https://acikerisim.org/
https://creativecommons.org.tr/lisanslar/#:~:text=CC%20BY%2DNC%2DND%20At%C4%B1f,Resmi%20olarak%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%A7evirisi%20yay%C4%B1nlanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad


 

 Северо-Западные Регионы Азербайджана В Контексте Тюрко-Монгольской Истории  

     

Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi 2023, 11 (36), 216-230

225 

тулас, тумат, булагачин, кэрэмучин, урасут, тамгалык, таргут, ойрат, баргут, кори, 

теленгут, кесутами, урянка, куркан и сукаит (Raşid ad-Din 1952b: 77). В результате наших 

исследований, в топонимике современного Гахского района Азербайджана  было 

выявлено название трех из вышеперечисленных племен: джалаир, ойрат и куркан 

(Latifova  2010: 88).  

С племенем джалаиров в исследуемом регионе связано название древнего селе-

ния Джалаир («Calayır») и одноименной горы около с.Илису Гахского района (Latifova 

1999: 32-33). Следует отметить, что одноименные селения имеются в Ахсуинском и 

Джалилабадском районах Азербайджана (Azerbaydjanskaya SSR 1979: 25,33). Интересно, 

что в Гахском районе рядом с селением Джалаир находится селение с не менее 

значимым для монгольского периода названием – Тангыт (на азербайджанском 

«Tanqıt»). Оно, безусловно, связано с племенем тангут, о котором сообщает Рашид ад-

Дин (Raşid ad-Din 1952: 143). Племя тангут упомянуто также у М.Кашгарлы как «тюрки, 

проживающие вблизи Китая» (Kaşgarlı 1985, bölüm 3: 362). Тангуты являлись 

полиэтничным  народом, создавшим свое собственное государство во Внутренней 

Монголии, на границе с Китаем, в 1038 году. Оно пало в 1227 году под ударами монголов 

под предводительством Кубилай хана. Этноним тангут впервые встречается в надписи 

Бильге Кагана (Mehmet 2018: 2).  

После разрушения Тангутского государства монголами, часть его населения была 

вынуждена отправиться с ними на запад (Bartold 1968: 128).  

Э.Нуриев связывает и ойконим Зунут на территории современного Шекинского 

района с племенем сунит, упоминаемым как нами указано выше, Рашил ад-Дином 

(Nuriyev 1989: 41). 

По поводу племени ойрат, перечисляемому среди прочих в «Сборнике 

летописей», следует обратить внимание на тот факт, что после падения Государства 

Ильханидов в первой половине XIV века, в одном из независимых государственных 

образований, возникших в Шеки, у власти утвердились представители династии Ойрат. 

Известно, что правитель этой династии Сейид Али Ойрат выступал в дальнейшем 

против походов Тимура и был убит в 1398 году (İsmayılov 1982: 7-8). Рашид ад-Дин 

сообщает о том, что их родиной было Восмиречье и отмечает, что хотя их язык был 

монгольский, он имел небольшую разницу от языка других монгольских племен (Raşid 

ad-Din 1952b:  118-119). Он также отмечает, что “В Иране и Туране было и есть множество 

людей из числа эмиров ойратского племени, однако не известно, кто какой ветви, только 

они между собою знают свое происхождение” (Raşid ad-Din 1952b: 120). Можно 

полагать, что после распада Государства Ильханидов, раздираемого внутренними 

усобицами, в Шеки утвердился у власти один из тех самых эмиров племени ойрат, 

который также стремился к независимости. Подобные факты утверждения у власти 

местных государственных образований представителей правящей элиты распавшихся 

империй нам хорошо известны из истории. При детальном изучении Свода 
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статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных 

списков 1886 года, наше внимание привлекло зафиксированное на территории 

Нухинского (Шекинского) уезда селение Ориат с населением всего 5 дымов, название 

которого тоже может быть связано с племенем и родом ойрат (Svod Statistiçeskih Dannıh 

1893: 263). 

Что же касается племени куркан, то оно отражено в двух ойконимах Горган в Ди-

вичинском и Физулинском районах, а также и в названии селения Гораган Гахского 

района Азербайджана (Geybullayev 1981: 77).  

Мугалы 

После монгольских завоеваний в пестром в этно-лингвистическом отношении 

северо-западном регионе Азербайджана появился этноним,  ставший собирательным 

для местного тюркского населения – мугалы. Русские авторы XIX века, исследовавшие 

историю, этнографию и культуру населения Джаро-Белоканских джамаатов и 

Илисуйского султанства, существовавших в северо-западном Азербайджане к моменту 

покорения их Российской империей, также обозначали тюркское население региона 

этнонимом «мугал». Первые такие труды стали появляться  в первой трети XIX века 

(Latifova 2016: 169). В целом, в исторической литературе XIX – начала XX вв., было 

принято считать мугалов пришлым населением, причем имперские историки 

указывали на различные даты их появления на данной территории (Latifova 1999: 29). 

Так, А.Посербский считал мугалов потомками монголов, оставшихся здесь во время 

«великого переселения народов» для поддержания власти Чингис-хана, а впоследствии 

– Тимура (Poserbskiy 1865: 18). Из этого следует, что автор датировал появление 

этнонима «мугал» XIII-XV веками. Другой автор этого периода, Дм.Бакрадзе, писал, что  

«… в XVII столетии стали населять этот край (Закатальский округ - Э.Л.) дагестанские 

горцы и тюркское племя, называемое «мугал». Название это осталось, вероятно, от 

монголов, составивших, как надо предполагать, ядро здешнего татарского населения» 

(Bakradze 1890: 252). Как известно, в Российской империи было принято называть 

тюркское население Кавказа «татар»амии. В вышеприведенном отрывке мы также 

наблюдаем пример подобной традиции. То же самое можно наблюдать и в 

официальных статистических данных Российской империи касательно тюркского  

населения Кавказа. Так, в своде статистических данных населения Закатальского округа, 

изданном в 1887 году, при распределении жителей Закатальского округа по 

вероисповеданию, народностям и т.д., тюркское население зафиксировано как 

«Адербейджанские (азербайджанские – Э.Л.) татары (мугалы)» (Svod Statistiçeskih 

Dannıh 1887: 13-31). На наш взгляд, это объясняется тем, что как представители царской 

администрации, так и русской исторической науки XIX – начала XX вв. отождествляли 

тюрко-азербайджанское население края с татарами, тем самым привязывая их 

появление здесь сугубо к монгольским завоеваниям.  
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Броневский также пишет о широком распространении в XIII-XV вв. на Кавказе 

татарских  (тюркских– Э.Л.) племен и языка (Noveyşiye 1823: 442-443). 

 Иохан Галлонифонтибус, путешествовавший по Кавказу в конце XIV – начале XV 

вв., писал, что живущие здесь румы, таты, русские, черкесы, лезгины, яссы, аланы, авары 

и казикумукцы говорят между собой на татарском, т.е. тюркском языке (Dagestan 1992: 

35-36). Таким образом, благодаря новым племенам, поселившимся на Кавказе вместе с 

татаро-монголами, с XIII-XV вв. за местным тюркским населением закрепилось и 

название «татары», которым стали обозначать тюркский этнос Кавказа в дальнейшем и 

русские авторы. 

Наше мнение подтверждается и приводимым ниже отрывком из труда русского 

исследователя К.Гана “Путешествие в Кахетию и Дагестан (летом 1898 года)»: 

 «После аварцев главный контингент населения составляют татары, 

называемые также «мугалами»… Они в разные времена пришли сюда с 

завоевателями, проникшими с востока. Говорят они на красивом 

адербейжанском (азербайджанском – Э.Л.) наречии” (Gan 1902: 59).  

В. Линден также предполагал, что название «мугал»  «..осталось, вероятно, от 

монголов, составлявших, по историческим данным, ядро местнаго татарскаго 

(тюркского – Э.Л.) населения, еще до появления за Алазанью родственнаго ему 

адербейджанскаго племени» (Linden 1916: 298).  

Другой исследователь – Мираббас Мирбагирзаде, описавший Закатальский уезд 

в 20-е годы прошлого века, писал:  

«В Закатальском уезде, вдоль рек Ганых (Алазань) и Айричай 

расположено множество тюркских селений. Всех этих тюрков называют 

словом «мугал», производным от названия «могол». Невозможно 

установить число истинных моголов тут.. В Алмалинском округе 

Закатальского уезда имеются две деревни – Джалаир и Тангыт, 

население которых полностью состоит из истинных, старинных 

мугалов. Согласно преданиям местных старожилов, упомянутые 

селения, будучи монгольскими поселениями, состояли из 600 семей. В 

настоящее время в селении Джалаир осталось 35, а в Тангыте – 7 домов» 

(Mirbagirzadeh 1926: с.60). 

Следует отметить, что по настоящий день один из кварталов районного центра 

Гах на северо-западе Азербайджана называется Гах-мугал, что можно также считать 

отголоском монгольской эпохи на исследуемой территории. Остальные местные этносы 

(авары, цахуры, ингилои и др. – Э.Л.) и поныне называют тюркское население мугалами. 

Как и в более ранние исторические периоды, мугалы в настоящее время продолжают 

проживать в основном в предгорной и равнинной частях региона.  

Заключение 
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Из проведенного нами исследования этнической истории населения северо-

западных территорий Азербайджана в контексте тюрко-монгольской истории на основе 

полевых и письменных источников можно заключить, что данные топонимики 

позволяют в значительной мере пролить свет на историческое прошлое населения 

региона. Исследованные нами топонимы кыпчак, буджаг, тангут, джалаир, ойрат и 

другие непосредственно указывают на этнические корни тюркского населения северо-

западных территорий Азербайджана.  

 Исходя из сравнительного анализа данных всех использованных  письменных 

источников и полевого материала, можно сделать вывод о том, что миграции тюркских 

племен, происходившие в XI-XIV веках и связанные как с сельджукскими, так и с 

монгольскими завоеваниями, оказали большое влияние на этнические процессы в 

северо-западных регионах Азербайджана. Этноним же «мугал», появившийся для 

обозначения тюркского населения региона, действительно произошел от искаженной 

формы названия монголов и стал заключительным аккордом, отобразившим в себе 

влияние походов монголов на этнополитические процессы в северо-западном 

Азербайджане. Наши исследования позволяют прийти к следующему заключению: 

тюркские племена, появившиеся в результате мощной миграционной волны, 

сопутствовавшей монгольским походам на Кавказе, в дальнейшим смешались и слились 

с другими местными племенами, проживавшими в северо-западных регионах 

современной Азербайджанской Республики.  

Таким образом, значение сравнительного анализа письменных источников и 

полевого материала в изучении этнической истории различных народов, в том числе и 

вопросов этногенеза и миграционных процессов тюркских народов, неоспоримо. 

Географические названия, связанные с этнонимами, позволяют локализовать 

территории распространения тюркских народов в прошлом, и проследить этно-

политические и миграционные процессы исследуемого региона.  
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