
Сабаил в переводе с фарси – «баиловские 
камни» вновь привлек себе внимание, 

рядом с островом обнаружено здание дли-
ной 300 метров и шириной 75 м. по этому 
поводу мы обратились к доктору географи-

ческих наук, научному сотруднику нИИ 
географии нана Сейрану Велиеву, авто-

ру книги «древний азербайджан», экспер-
та в области палеогеографии.

– об истории сабаила 
– Сабаил датируется 1230-

ми гг. и строился Ширваншаха-
ми. Вследствие подъема Каспия 
сооружение оказалось под во-
дой, и время от времени выгля-
дывало из-под моря верхушками 
своих башен. Особое внимание 
Баиловские камни привлекали 
мореплавателей. У составителя 
первого описания Каспийского 
моря, русского мореплавателя 
Ивана Соймонова, осмотрев-
шего Бакинскую бухту в 1723 г., 
читаем: 

«В заливе Бакинском, южнее 
города Баки в двух верстах, на 
глубине 4 саженях (7,3м), видно 
каменное строение и башня; и 
хотя оная стена уже и развали-
лась, однако в некоторых местах 
и выше воды знаки есть, и по из-
вестиям слышно, якобы в древ-
ние времен, построенное было на 
сухом пути, и было то гостиный 
двор (каравансарай)».

В 20-х годах XX века уровень 
моря сильно упал, и Баиловские 
камни несколько десятилетий 
изучали выдающиеся ученые 
– гидролог А.В. Вознесенский, 
геолог И.М. Губкин, историк Е.А. 
Пахомов, археологи И.М. Джа-
фарзаде, О.Ш. Исмизаде и В.А. 
Квачидзе. Его я называю «Сабаи-
ловским замком», так как соору-
жение было окружено крепост-
ными стенами. Хотя крепостью в 
полном смысле этого слова, оно 
не было.

– Многие исследователи 
полагали, что сабаиловский 
замок был укрепленной крепо-
стью?

– Сабаиловский замок рас-
полагался вне Баку, и какого 
бы не было его назначение, он 
нуждался в мощной ограде. За-
мок находился у входа в бухту, и 
должен был охранять подступы 
к Бакинской крепости. Но у него 
не было достаточных фортифи-
кационных укреплений для того, 
чтобы выдержать долгую осаду. 
Не было в замке и источника 
пресной воды, поэтому крепо-
стью в полном смысле этого сло-
ва Сабаиловский замок назвать 
нельзя. 

– Назначение этого замка?
– Оборона города, контроль-

ный пункт, таможня. Некоторые 
считают, что замок был святи-
лищем или одним из Дворцов 
Ширваншахов, «летней резиден-
цией». По моему мнению, наи-
более достоверно предположе-
ние археолога Омара Исмизаде: 
«Во время функционирования 
памятника вода со всех сторон 
вплотную подходила к основанию 
фундаментов крепостных стен. 
Это подтверждается каменны-
ми ушками, вмонтированными 
в кладку фундаментов стен и 
башен и предназначенными для 
привязывания кораблей, стоя-
щих у причала. Этот факт дает 
основание сказать, что Баил-
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Гесри, являясь мощной морской 
крепостью, защищавшей Баку со 
стороны бухты, выполнял одно-
временно и функции таможни».

То, что Сабаиловский замок 
являлся морским портом Баку 
подтверждает и обнаруженная у 
его стен каменная плита с над-
писью «Бендер-Баку», что в пе-
реводе с фарси означает «Порт 
Баку». В Иране немало городов 
– портов с аналогичными на-
званиями: Бендер-Торгемен, 
Бендер-Гез, Бендер-Аббас… Са-
баиловский замок был морским 
вокзалом Баку – столицы госу-
дарства Ширваншахов. Поэтому 
стены Сабаиловского замка с 
внешней стороны разукрашены 
различными изображениями и 
надписями, в том числе и полны-
ми именами всех царствовавших 
Ширваншахов. 

Корабли становились на 
причал к стенам Сабаиловского 
замка и дожидались таможенно-

го досмотра. В замке было двое 
ворот: на северо-западе и юге. 
Когда подходила очередь, товар 
на лодках выгружали у северо-
западных ворот и доставляли в 
замок. Здесь определялась цен-
ность товара, и устанавливался 
размер пошлины. Когда же все 
формальности улаживались, то 
товар через весь замок подвоз-
ился к южным воротам, и отсюда 
вновь на лодках доставлялся на 
«материк». 

– Думаю, у таможенников 
сабаиловского замка работы 
было не меньше, чем сейчас? 

– Точнее ожидалось много 
работы. Археолог В.Квачидзе 
обратил внимание на то, что 
Сабаиловский замок остался не 
достроенным. Его обвели кре-
постной стеной, но до отделки 
дело не дошло. Об этом свиде-
тельствуют камни и с надпися-
ми и изображениями, которые 

сложили у крепостных стен, но 
так и не вмонтировали в них. 
Сейчас они находятся на тер-
ритории дворца Ширваншахов. 
Никаких строений не было по-
строено и внутри замка. Обна-
руженные внутри замка остатки 
стен сделаны довольно небреж-
но и, как выяснил В. Квачидзе, 
лишь в Xvi веке.

– Почему сабаиловский за-
мок не достроили? 

– Когда крепостная стена 
вокруг Сабаиловского замка 
была закончена, началась под-
готовка к его открытию. На ка-
менных плитах были высечены 
изображения и надписи. Одна 
из которых гласила, что замок 
в 630 г. хиджры, то есть в 1232 
г. построил ширваншах Фари-
бурз iii, и все эти плиты подвез-
ли к стене. Но вскоре уровень 
Каспия резко поднялся. Стали 
ждать очередного спада уровня 

Каспия. Через два года – в 632 
г. хиджры (1234 г.) – оно, как 
будто, произошло. Подготовили 
плиты с указанием нового года 
и именем нового ширваншаха 
Ахситана iii. Но подъем Каспия 
продолжился и нарушил планы 
строителей. 

В.Квачидзе отмечал, у Сабаи-
ловского замка было обнаруже-
но несколько якорей, а значит, 
корабли к нему все таки приста-
вали и порт функционировал и 
без официального открытия. Но 
вскоре порт ушел на дно Каспия. 
Когда в Xvi в. уровень Каспия в 
очередной раз упал настолько, 
что остров с замком соединился 
с «материком», останки замка 
«перепрофилировали» под ка-
равансарай. Но и каравансараю 
суждено было оказаться под 
водой, о нем сохранились сведе-
ния, самые последние относятся 
к началу Xvii в., о чем свидетель-
ствует И. Соймонов. 

– В своей книге вы отмечае-
те, что сабаиловский замок не 
единственное строение, зато-
пленное каспием вблизи Баку. 
По Вашему мнению, на дне Ба-
кинской бухты следует искать 
город Гайтара, упомянутый 
к.Птолемеем в II в. н.э. 

– Мною выявлена закономер-
ность, согласно которой уровень 
Каспия 250-200 лет поднимается, 
а затем столько же лет опускает-
ся до уровня на 5-6 м ниже со-
временного. За последние 2 тыс. 
лет низкие уровни были в i-ii, 
vi-vii, Xi и Xvi вв. Очередной 
минимум уровня ожидается в 
XXi веке. При высоком уровне 
Каспия была затоплена нижняя 
часть города, в начале Xiv в. Ка-
спий подходил к Джума-мечети. 

Во время обмеления Каспий 
отступал от города на опреде-
ленное расстояние, приходилось 
строить новые причалы и новый 
«морской вокзал» с таможней 
и складами. К таковым и отно-
сился Сабаиловский замок. Ког-
да уровень Каспия падал очень 
низко и море отступало от Баку 
на несколько километров, тогда 
появлялась необходимость в но-
вом порте и поселении. Так было 
во времена Птолемея. Когда в 
нескольких километрах от Баку, 
названного им Барука, на берегу 
Каспия было основано поселе-
ние, названное им Гайтара. Его 
остатки следуют искать южнее 
или севернее Баиловской косы, 
на глубине 6-8 метров. 

– Имеется ли связь между 
Гайтарой и сабаиловским зам-
ком? 

– Прямой связи нет. Они су-
ществовали и в разное время, и 
в разных местностях. Однако ра-
нее мы уже отмечали, что такой 
же низкий уровень, как во вре-
мена Птолемея, у Каспия было 
несколько раз, в том числе и в Xi-
Xii веках. А это значит, что и в те 
века море отходило от Баку на не-
сколько километров. Бакинский 
порт также должен был нахо-
диться где-то внутри Бакинской 
бухты, на глубине тех же 6-8 м. 
То есть там же, где располагалась 

Гайтара. Сабаиловский замок 
был построен лишь потому, что 
к Xiii в. предыдущий порт ока-
зался под водами Каспия. 

– как можно определить ме-
стонахождение Гайтары?

– Ныне мы все с помощью 
программы Google earth можем 
разглядеть сверху свой край и 
даже дом. Затопленное здание 
обнаружил недавно историк и 
философ Гейдар Асланов. Оно 
начинается от острова Сабаиль-
ского замка и продолжается от 
него на запад. Строение имеет 
прямоугольную форму шириной 
до 75 м и видимой длины до 300 м, 
ограничено с севера и юга двумя 
рядами стен общей шириной до 
5 м. Перпендикулярные к ним 
«перегородки» делят сооруже-
ние более, чем на 10 помещений. 
Белые контуры стен перегородок 
видны достаточно ярко. В этом 
вы сами можете убедиться, по-
смотрев на прилагаемую карту.

– Если контуры строения 
так ясны, то почему же его до 
сих пор никто не видел? 

– Во время обследования 
Сабаиловского замка археологи 
совершали погружения. Но вода 
здесь сильно загрязнена и очень 
мутна. Но дело даже не в этом. Те 
белые линии, которые создают 
контур данному строению, про-
свечивают сквозь ил, который 
покрыл их, как минимум слоем 
толщиной в 0,5-1 м. И, скорее 
всего, просматривается лишь его 
фундамент. 

– как по вашему, чем же 
было это строение?

– Сказать что-либо конкретно 
пока трудно. Определенные нами 
размеры говорят о том, что строе-
ние было довольно значительным 
сооружением, превосходившим 
по размерам Сабаиловский замок 
как минимум в два раза. Два ряда 
стен как будто говорят о том, что 
оно было каким-то укреплением. 
Также можно твердо сказать, что 
оно строилось на суше, то есть 
тогда, когда уровень Каспия был 
очень низким. 

 Мы уже говорили, что из-
менения уровня Каспия вынуж-
дали бакинцев постоянно пере-
мещать свой морской порт. Мы 
отметили и 3 возможных место-
нахождения порта – при очень 
высоком, низком и среднем 
уровнях. Но, наверняка, были и 
«промежуточные». И таким про-
межуточным портом, возможно, 
и было обнаруженное соору-
жение. Хотя у него могло быть 
и иное назначение. Пока мы не 
в состоянии даже определить 
время возведения этой построй-
ки. Так как ниже современного 
уровня в последние 2 тысячи лет 
воды Каспия опускались четы-
режды. А письменных сведений 
о Баку этих периодов очень мало, 
практически нет.

 Более 20 лет назад я в своей 
книге писал: «нужно приступить 
к археологическому изучению 
всей Бакинской бухты, а осо-
бенно ее юго-западной части, 
где вероятнее всего, находил-
ся Гайтара, Сабаил и Шахри-
юнан». Такая возможность была. 
В.Квачидзе вспоминал: «Во 
время проводимых нами работ 
уровень воды в море понизил-
ся, и было предложено оградить 
памятник от возможных послед-
ствий затопления. Но никаких 

мер принято не было, и Баилов-
ский замок, вокруг которого мы 
свободно ходили, теперь полно-
стью ушел под воду. А ведь этот 
уникальный памятник мог бы 
быть интереснейшим объектом 
для исследователей и туристов. 
Если бы мы смогли соединить 
найденные вокруг замка камни, 
можно было бы воссоздать изо-
бражения и надписи». 

– Теперь остров вновь вы-
ходит из-под воды, и опять 
появляется возможность при-
ступить к новому изучению 
как сабаиловского замка, так 
и всех подводных сооружений 
бухты?

– Будем надеяться, что на 
этот раз, наконец, что-то будет 
сделано. Ведь не так сложно 
осушить юго-восточную часть 
Бакинской бухты вблизи Баило-
ва до глубины 5-8 м и обследо-
вать данный участок – в резуль-
тате мы получим очень ценные 
сведения. Они помогут нам не 
только обогатить наши знания 
по истории Баку, но, возможно, 
и по-новому взглянуть на нее. 
К тому же, благодаря откры-
тию Гейдара Асланова, нам уже 
не придется вести изыскания 
вслепую. 
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