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I. Общие сведения об административно-территориальном делении 
 

После присоединения к России в начале XIX века северо-азербайджанские ханства были 

разделены на 6 провинций (Бакинская, Губинская, Шекинская, Ширванская, Гарабагская, Талышская), 2 

округа (Елизаветпольский и Джаро-Белоканский) и 2 дистанции (Газахская и Шамсадильская). На 

территории же Иреванского и Нахчыванского ханств указом русского царя Николая I от 21 марта 1828 

года была образована Армянская область. В 1840 году вместо распущенной Армянской области был 

создан Иреванский уезд, который вошел в состав Грузино-Имеретинской губернии. Согласно Закону об 

административной реформе в Закавказье (10.04.1840) с 1 января 1841 года эти районы были разделены 

на Грузино-Имеретинскую (с центром в Тифлисе) и Каспийскую (Хазарскую) область со столицей 

Шамаха. В Каспийскую область вошли Шамахинский, Шушинский, Шекинский (Нухинский), 

Ленкоранский, Бакинский, Губинский, Дербендский уезды. А Елизаветпольские (включая Газахский и 

Шамшадильский уезды), Балакенские (ранее Джаро-Белоканский округ) и Нахчыванские земли 

(включая Ордубадский округ) вошли в состав Грузино-Имеретинской губернии. 

В 1846 году Закавказье было разделено на Тифлисскую, Кутаисскую, Шамахинскую и 

Дербендскую губернии. Шамахинская губерния состояла из Шамахинского, Шушинского, Шекинского, 

Бакинского и Ленкоранского уездов. Губинский уезд вошел в состав Дербендской губернии, 

Елизаветпольский же уезд остался в Тифлисской губернии. Джаро-Белоканский округ вновь был создан 

как самостоятельный округ. В 1849 году из Иреванского, Александропольского (бывший Гюмринский), 

Нахчыванского, Ордубадского и Ново-Баязетского (бассейн озера Гейча) уездов была образована 

Иреванская губерния. В результате землетрясения в Шамахе (1859) центр этой губернии был переведен 

в Баку, и она стала называться Бакинской губернией. В 1860 году была упразднена Дербендская 

губерния. Губинский уезд вошел в состав Бакинской губернии. Джаро-Белоканский округ был 

преобразован в Загатальский округ. 

В 1868 году была образована Елизаветпольская губерния. В нее вошли Газахский, Шекинский 

(Нухинский), Шушинский, Зангезурский уезды. В Бакинскую губернию вошли 6 уездов (Бакинский, 

Губинский, Ленкоранский, Шамахинский, Геокчайский и Джавадский). 

В 1870 году в составе Иреванской губернии был образован новый, Шарурско-Даралаязский уезд. В 

1874 году в южной части Шекинского (Нухинского) уезда отделился Арашский уезд. 1 июля 1883 года 

были образованы Джебраильский и Джеванширский уезды. В 1918 году Азербайджанская 

Демократическая Республика была разделена на Бакинский, Гянджинский (русские изменили название – 

на Елизаветпольский, но вскоре 10 августа 1918 года вновь было восстановлено название – 

Гянджинский) и Загатальский округа. Наряду с этим в составе Гянджинской губернии было временно 

создано Гарабагское генерал-губернаторство. В его состав вошли Шушинский, Джеванширский, 

Зангезурский. Гарьягинский, с 30 августа 1918 года – Джебраильский уезды. В Бакинскую губернию 

были включены Геокчайский, Джавадский, Губинский, Ленкоранский, Шамахинский уезды; в 

Гянджинскую губернию – Арешский, Гянджинский, Газахский, Шекинский (Нухинский) уезды. В 

Загатальском округе не было деления на уезды. В него вошли Джарский, Балакенский, Алиабадский, 

Мухахский, Алмалынский, Гахский участки. В 1919 году от Газахского уезда отделился Товузский уезд, 

на юго-западе же был образован Губадлинский уезд. 22 апреля 1920 года от Гянджинского уезда 

отделился Шамхорский уезд. 

После установления Советской власти в Азербайджане были ликвидированы Бакинская и 

Гянджинская губернии. Загатальский округ был преобразован в Загатальский уезд, Арешский и 

Джавадский уезды стали называться Агдашским и Сальянским уездами. 

В 1921 году в Азербайджане было 17 уездов (Агдашский, Бакинский, Геокчайский, Гянджинский, 

Джебраильско-Гарьягинский, Товузский, Газахский, Загатальский, Губинский, Ленкоранский, 

Шекинский (Нухинский), Сальянский, Шушинский, Шамахинский, Шамхорский, Губадлинский, 

Зангезурский); в 1922 году был упразднен Зангезурский уезд и были созданы Губадлинский, 

Джеванширский и Шамхорский уезды. В Нахчыванской области были созданы Шарур-Даралаязский и 

Нахчыванский уезды. 

В 1923 году была образована Нагорно-Карабахская автономная область. Были упразднены 

Джеванширский, Губадлинский, Шушинский и Товузский уезды и образованы новые Агдамский и 

Курдистанский уезды. В Нахчыванской области оба уезда были упразднены. В результате этих 

изменений в состав республики вошли 15 уездов (Агдамский, Агдашский, Бакинский, Гянджинский, 

Геокчайский, Джебраильский, Загатальский, Газахский, Курдистанский, Губинский, Ленкоранский, 
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Нухинский, Сальянский, Шамхорский, Шамахинский), Нахчыванская и Нагорно-Карабахская 

автономные области. 

Постановлением ЦИК Азербайджана от 9 февраля 1924 года Нахчыванская область была 

преобразована в Нахчыванскую Автономную Республику. С целью укрепления позиций уездов в 1926 

году были упразднены Шамхорский и Агдашский уезды. 8 апреля 1929 года постановлением VI 

Всеазербайджанского съезда Советов на территории республики были образованы округа (Бакинский, 

Губинский, Ленкоранский, Ширванский, Гянджинский, Гарабахский, Загатальско-Нухинский, 

Муганский). 

Постановлением ЦИК Азербайджана от 25 января 1930 года были восстановлены Загатальский и 

Нухинский округа, был образован отделенный от Гарабахского округа самостоятельный Курдистанский 

округ. 

В 1930 году в Азербайджанской ССР было 10 округов (Бакинский, Гянджинский, Загатальский, 

Гарабахский (Агдамский), Губинский, Курдистанский, Ленкоранский, Муганский (Сальянский), 

Шекинский (Нухинский), Ширванский (Геокчайский). Постановлением ЦИК и Совнаркома 

Азербайджана от 30 августа 1930 года территория республики была разделена на 63 района. В феврале 

1931 года вместо некоторых упраздненных районов были образованы новые, в результате число районов 

снизилось до 47 (были упразднены Гаджикендский, Алиабадский, Агсуинский, Гейнукский, 

Чухурабадский, Гарамарьямский, Гарасуинский, Губадлинский, Маразинский, Тертерский и Хазринский 

районы), были созданы Гильский, Гянджинский, Исмаиллинский, Нухинский и Шаумяновский районы. 

В октябре 1931 года село Петропавловск стал именоваться городом Сабирабад. 

В марте 1933 года вновь был образован Губадлинский район, в январе 1934 года – Тертерский, 5 

февраля 1935 года – Евлахский и Зардабский районы. В 1937 году сеть районов была подкреплена 

Законом Конституции Азербайджанской ССР. 

В 1938-1939-х годах были внесены изменения в административно-территориальное деление 

Азербайджана. В июле 1938 года Гарадонлунский район был переименован в «Имишли», Гиль – в 

«Гусар», Зуванд – в «Лерик», Билясувар – в «Пушкин», Нариманов – в «Ханлар», Верьядуз – в 

«Ярдымлы». В 1938 году село Аннино стало именоваться городом «Шамхор», село Геранбой – поселком 

«Гасым-Исмайлов», село Еленендорф – городом «Ханлар», село Зубовка – городом «Али-Байрамлы». 
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В январе 1939 года были образованы Агстафинский, Казимагомедский, Хыллынский, Уджарский 

районы. В сентябре 1935 года Дизагский и Джорабертский районы Нагорно-Гарабахской автономной 

области стали именоваться «Гадрутский» и «Мардакертский». В ноябре 1939 года были образованы 

Ждановский и Исмаиллинский районы. В 1939 году город Гаджигабул стал называться Кази-Магомед. 

В январе-феврале 1940 года были образованы Сиязаньский и Нефтечалинский районы. В октябре 

1943 года были созданы Маразинский, Халданский и Худатский районы. В январе 1949 года был 

упразднен Абрагунисский район Нахчыванской Автономной Республики. В августе 1949 года 

Тертерский район стал именоваться «Мир-Башир». 22 ноября 1949 года был образован город Сумгаит, 4 

февраля 1954 года город Мингячевир. В январе был упразднен Самухский район. 

В апреле 1956 года Дастафурский район стал называться «Дашкесанский район». В декабре 1956 

года был упразднен Хызынский район, а в сентябре 1959 года – Маразинский район. В апреле 1959 года 

Гарьягинский район стал именоваться «Физулинским районом». Указом Президиума Верховного Совета 

Азербайджанской ССР от 4 декабря 1959 года были упразднены Агстафинский, Кази-Магомедский, 

Гонагкендский, Маразинский, Нефтечалинский, Сафаралиевский, Сиязаньский, Худатский районы. 

Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 4 января 1963 года были 

упразднены Агджабединский, Али-Байрамлинский, Агсуинский, Балакенский, Дашкесанский, 

Джебраильский, Девечинский, Евлахский, Ждановский, Зардабский, Гахский, Губадлинский, 

Гутгашенский, Мир-Баширский, Нухинский, Пушкинский, Саатлинский, Товузский. Хачмазский 

районы; в Нахчыванской АССР – Ордубадский и Шахбузский районы, в НКАО – Шушинский район. 

Но, спустя год – в июле 1964 года Джебраильский, Гасым-Исмаиловский, Губадлинский, Пушкинский 

районы, а в январе 1965 года (в это время Н. С. Хрущев был уже смещен с поста) все упраздненные в 

1963 году районы были восстановлены. В июле 1967 года Астраханбазарский район был переименован в 

«Джалилабадский район», а в сентябре 1968 года Нухинский район стал именоваться «Шекинский 

район». 

Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 15 мая 1978 года 

Степанакертский район НКАО был переименован в Аскеранский район, а Указом от 23 октября 1978 

года Нахчыванский район Нахчыванской АССР стал называться «Бабекский район». Существующее 

административно-территориальное деление было подтверждено принятой в 1978 году Конституцией 

Азербайджанской ССР. 

Указом Верховного Совета Азербайджанской Республики от 18 мая 1990 года были образованы 

Агстафинский, Гобустанский, Хызынский, Гаджигабульский, Самухский, Сиязаньский районы. 7 

февраля Шаумяновский (сельский) район был упразднен и объединен с Геранбойским (бывший Гасым-

Исмаиловский) районом. Указом Президента Азербайджанской Республики от 26 ноября 1991 года 

Степанакертскому, Мардакертскому, Мартунинскому районам были возвращены исторические 

названия; Степанакерт стал называться – «Ханкенди», Мардакерт – «Агдере», Мартуни – «Ходжавенд»; 

Аскеранский и Гадрутский районы были упразднены. Был образован Ходжалинский район с центром – 

городом Ходжалы, территория упраздненного Аскеранского района вошла в состав Ходжалинского 

района. А территория упраздненного Гадрутского района была передана в состав Ходжавендского 

района. Города Ханкенди и Шуша стали городами республиканского подчинения, Агдеринский, 

Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы стали районами республиканского подчинения. 

В результате частичных изменений, произошедших в административно-территориальном делении 

Бабекского и Шарурского районов Нахчыванской Автономной республики, 19 марта 2004 года был 

образован Кенгерлинский район. В административно-территориальное деление Кенгерлинского района 

были включены из Бабекского района территории территориальных единиц, охватывающие сельские 

административно-территориальные округа Беюкдюз, Чалхангала и Хинджаб; из Шарурского района – 

территории территориальных единиц, охватывающие сельские административно-территориальные 

округа Хок, Гарабаглар, Гывраг, Шахтахты, Ени Керки и Юрдчу. Центр Кенгерлинского района – 

поселок Гывраг. 

Территориально Азербайджан делится на 66 районов, 11 городов и 1 автономную республику – 

Нахичеванскую Автономную Республику. 

 

Количество административно-территориальных единиц Азербайджанской Республики 

 

Автономная Республика 1 

Районы 63 

Города 78 

Районные города 14 
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Поселки 261 

Сельские территориальные 

округа 
1726 

Количество сел  4248 

 

 

 

Большие города (тыс. чел.)  

(1января 2020) 

 

Баку 2293,1чел. 

Гянджа 335,6 чел. 

Сумгаит 345 чел. 

Мингячевир 106,1 чел. 

Ширван 87,4 чел. 

Нахичевань 94,5 чел. 

Шеки 65,0 чел. 

Ханкенди 55,9 чел. 

Евлах 63,5 чел. 

Лянкяран 52,6 чел. 

 

Города республиканского значения 

 

Баку, Гянджа, Сумгаит, Мингячевир, Ширван, Шеки, Шуша, Ханкенди, Евлах, Лянкяран, 

Нафталан. 

 

Районы 

 

Апшеронский, Агдамский, Агдашский, Агджабединский, Агстафинский, Агсуинский, 

Астаринский, Балакенский, Бардинский, Бейлаганский, Билясуварский, Габалинский, Гаджигабульский, 

Газахский, Гахский, Гедабекский, Гейгельский, Гейчайский, Геранбойский, Гобустанский, 

Губадлинский, Губинский, Гусарский, Дашкесанский, Джалилабадский, Джебраильский, Евлахский, 

Загатальский, Зангиланский, Зардабский, Имишлинский, Исмаиллинский, Кельбаджарский, 

Кюрдамирский, Лачинский, Лерикский, Лянкяранский, Масаллинский, Нафталанский, Нефтчалинский, 

Огузский, Саатлинский, Сабирабадский, Сальянский, Самухский, Сиязаньский, Тертерский, Товузский, 

Уджарский, Физулинский, Хачмазский, Ходжавендский, Ходжалинский, Хызынский, Шабранский, 

Шамахинский, Шамкирский, Шекинский, Шушинский, Ярдымлинский 

 

Города и районы Нахчыванской Автономной Республики 

 

Город Нахчыван, Бабекский район, Джульфинский район, Кенгерлинский район, Ордубадский 

район, Садаракский район, Шарурский район, Шахбузский район 
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II. Город Баку 
 

1. Общие сведения 

Дата образования – III век 

Площадь – 2,14 тыс. км2 

Население – 2293,1 тыс. чел. (01.01.2020) 

Плотность населения – 1072 чел. на 1 км2 (01.01.2020) 

 

Баку – столица и крупнейший город Азербайджанской Республики. Город расположен на западном 

берегу Каспийского моря в южной части Апшеронского полуострова на широте 40o 23' и долготе 49o 51'. 

В городскую черту Большого Баку входит обширная территория, площадью около 2,2 тысяч кв.км, 

которая представляет собой не единый город, а огромную городскую агломерацию. Административно 

Баку делится на 11 районов – Хазарский, Бинагадинский, Гарадагский, Наримановский, Насиминский, 

Низаминский, Сабаильский, Сабунчинский, Хатаинский, Сураханский и Ясамальский. 

Центральная часть города расположена амфитеатром, уступами спускающимися к Бакинской 

бухте. Планировка Баку прямоугольная, лишь в старой части города в пределах крепостных стен улицы 

кривые и узкие. В центре и вдоль главных магистралей застройка плотная, а на окраинах – свободная. 

Пригороды Баку являются центрами нефтедобычи, в них размещены предприятия железнодорожного 

транспорта, машиностроения и стройматериалов (карьеры камня-кубика, производство цемента, 

извести), встречаются минеральные источники (Шых, Сураханы). В окрестностях города много 

грязевых вулканов (Кейраки, Богх-богха, Локбатан и др.) и соляных озер (Беюкшор, Ходжасан и др.). В 

черту города входит курортная зона Апшеронского полуострова с прибрежными пляжами. Прибрежная 

зона Баку находится на 28 м ниже уровня мирового океана.  

Апшеронского полуострова, на котором расположен Баку умеренно-теплый с жарким сухим летом 

и короткой мягкой зимой. Располагаясь на одной широте с Грецией и Италией, Апшерон отличается 

более высокой среднегодовой температурой и меньшим количеством осадков. Каспийское море на этой 

широте не замерзает, поэтому бакинский морской порт функционирует круглый год. Средняя годовая 

температура Баку и земного шара совпадают до десятых долей (14,2оС). Средняя температура июля 

+26оС, января +3оС. Осадков выпадает от 180 до 300 мм в год. Юго-западная часть Большого Баку 

наиболее засушливая часть Азербайджана. Здесь выпадает менее 150 мм осадков в год. Характерны 

сильные северные ветры "хазри" и южные ветры – "гилавар". 

Население Баку в 2007 году официально составляло около 1.893.300 человек, хотя неофициально 

оно давно перешагнуло двухмиллионный рубеж. Интенсивный рост населения начался с середины XIX 

века, когда Баку был небольшим уездным городком с населением всего около 7 тысяч человек. 

В таблице приведена динамика роста населения Баку за этот период (в тысячах). 

 

год 1850 1874 1898 1905 1918 1930 1935 1967 1970 1985 2000 

население 7,4 16 150 207 248 310 660 780 1000 1700 1800 

 

Современный Баку представляет собой крупный промышленный комплекс с развитой добычей 

нефти и газа, нефтехимической, машиностроительной и металлообрабатывающей промышленностью, 

производством стройматериалов. 

В Баку сосредоточена научная и культурная жизнь страны. Именно здесь поднял занавес первый 

на мусульманском Востоке национальный театр, и прозвучала первая опера, открылся первый 

университет, стала издаваться первая азербайджанская газета, была открыта первая азербайджанская 

библиотека-читальня. 

Баку – крупный транспортный узел. Ведущее место по грузообороту принадлежит морскому 

торговому порту. Авиалиниями Баку связан со многими городами мира. От Баку отходят 

железнодорожные линии на Грузию, Россию, Иран.  

Городами побратимами Баку являются Измир (Турция), Неаполь (Италия), Дакар (Сенегал), 

Сараево (Босния и Герцеговина), Бордо (Франция), Басра (Ирак), Хьюстон (США) и Майнц (Германия). 
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Численность населения 

(на 1 января 2020 года) 

 

Территория тыс. чел. 

Город Баку (с поселками)  2293,1 

Бинагадинский район 267,6 

Гарадагский район 127,0 

Наримановский район 179,4 

Насиминский район 222,2 

Низаминский район 201,2 

Сабаильский район 102,3 

Сабунчинский район 246,4 

Сураханский район 221,2 

Хазарский район 167,8 

Хатаинский район 288,6 

Ясамальский район 248,8 
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2. История города Баку 

 

История Баку уходит в глубокую древность, хотя точная дата его возникновения до сих пор не 

известна. Территория Апшеронского полуострова, на котором расположен город, имеет выгодное 

географическое положение, удобную бухту, теплый, сухой климат, плодородную почву, природные 

ископаемые, поэтому возникновение древних поселений здесь вполне закономерно. На юго-западе от 

современного Баку у Каспийского моря находится район Гобустан. Здесь на огромных просторах 

паслись многочисленные стада животных, изображения которых зафиксированы на скалах окрестных 

гор. В рисунках, датированных от 8 тысячелетия, нашли отражение разные сцены охоты, обрядовые и 

ритуальные процессы живших здесь древних людей. 

Примечательна латинская надпись 80-90-х годов нашей эры, найденная у подножья горы 

Беюкдаша в Гобустане, которая гласит: "Время императора Домициана Цезаря Августа Германика, 

Луций Юлий Максим, Центурион XII Легиона Молниеносного". О пребывании римских войск на 

Апшероне в I веке, возможно, говорит и название селения Рамана или Романа в окрестностях Баку. 

Дислокация римских войск в Гобустане указывает на наличие вблизи крупного населенного пункта или 

города, которым мог быть в это время Баку и куда, вероятно, направлялись римские войска. 

Археологические раскопки, проведенные в самом Баку и его окрестностях, доказывают 

существование здесь поселений до нашей эры. О древнем происхождении города говорят также 

архаические дозороастрийские захоронения, найденные в 1888 году при рытье котлована под фундамент 

бывшего собора Александра Невского, на месте старого мусульманского кладбища. В котловане были 

обнаружены древние погребения в виде каменных ящиков в несколько рядов один над другим и могила 

в виде большого тендира, в котором находилось шесть-семь человеческих скелетов в полусидящем 

положении. Перед скелетами были небольшие, неправильной формы глиняные чаши. Это была родовая 

могила, дошедшая из глубины веков со времен родоплеменной организации общества. 

Баку, его нефть, «горящая земля» уже издревле были известны далеко за его пределами. В 

письменных источниках средневековья, касающихся Баку, неизменно упоминаются находящиеся в его 

окрестностях "вечные огни". Одним из первых сообщает о них в начале V века византийский Приск 

Панийский, который описывая города Кавказкой Албании, упоминал местность, где "пламя 

поднимается из подводной скалы". Арабский историк ал-Балазури также сообщает в 754 году о нефти и 

соли Ширвана. В связи с распространением ислама в регионе начиная с IX   века Баку упоминается в 

письменных источниках арабских географов и историков как небольшой, но развитый феодальный 

город. И неизменно, что в Баку – источники белой и темно-серой нефти. За нефтью сюда прибывали 

караваны со всего Ближнего Востока. В Баку приезжали славянские, хазарские, византийские, 

китайские, иракские, сирийские, кенийские, венецианские, иранские, индийские купцы. Находящийся на 

пересечении торговых путей Баку всегда был в центре внимания 

иностранных захватчиков, борющихся за влияние в регионе. 

Во второй половине IX века ослабление Аббасийского 

халифата и усиление тенденции удаления от центральной власти в 

подчиненных Халифату странах привело к созданию ряда 

независимых государств. Одним из таких государств было 

государство Ширваншахов. Средневековый Баку, наряду с 

Шемахой, превратился в один из основных городов Ширвана. Свое 

подлинное развитие город начал с XI века, когда государство 

Ширваншахов постепенно оказалось в центре событий этого 

региона. Именно в это время Баку впервые стал обноситься крепостными стенами. Об этом 

свидетельствует найденная во время реставрации стен каменная надпись, которая гласит, что стены 

воздвигнуты во время ширваншаха Манучехра II (1120-1160). 

Дальнейшее развитие государство Ширваншахов получило во время правления сына Манучехра II 

Ахситана I. Он успешно отражал атаки сельджуков и кочевых кыпчаков. При нем в бакинском порту 

был создан мощный флот. Так в 1175 году ему удалось отразить нападение русских, атаковавших 

окрестности Баку на 73 судах. В 1191 году ширваншах Ахситан I перенес свою резиденцию из Шемахи в 

Баку. Баку впервые стал главным городом Ширваншахов. 

В связи с укреплением Ширваншахов на территории Апшеронского полуострова велось большое 

строительство. Многие замки и минареты, медресэ и башни, караван-сараи и бани, овданы, мечети и 

жилые дома построены в эти времена. Наиболее ранним из сохранившихся до наших дней сооружений 

этого времени является мечеть Мухаммеда, возведенная в бакинской крепости в 1078-1079 годах. Среди 
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сооружений того периода башни и замки занимают особое место – они служили надежным оплотом 

феодалам в междоусобной борьбе, а также местом убежища и защиты во время нападений. Большое 

внимание было уделено укреплению крепостных стен и бакинской крепости. Для защиты Баку со 

стороны моря в 1232-35 годах в бакинской бухте была построена крепость - ныне оставшийся под водой 

Сабаиловский замок. 

В XIII веке вся страна оказалась под монгольским игом. В 1230-х годах после длительной осады 

Баку также сдался монголам. Город был беспощадно разрушен и разграблен «в наказание» за 

сопротивление. Добыча нефти и торговля пришли в упадок. Местные правители пытались возродить 

городскую жизнь. Об этом, в частности, свидетельствует указ султана Мухаммеда Олджайту (1304-16), 

высеченный на стене Джума-мечети в старой крепости. Указом были ликвидированы некоторые налоги, 

чтобы стимулировать торговлю и восстановить экономику.  

В начале XIV века торговля, в частности морская, вновь оживилась. К бакинскому порту 

прибывали корабли итальянских купцов из Генуи и Венеции. Баку торговал с Золотой Ордой, 

Московским княжеством, Европейскими странами. Отсюда вывозились нефть, ковры, другие товары.  

Товары вывозились также в Астрахань, Среднюю Азию. Во второй половине XIV века в связи с 

возросшей экономической и политической ролью Баку, Каспийское море часто называли Бакинским. В 

частности так оно указано в одном атласе 1375 года. Сохранившиеся в Бакинской крепости 

архитектурные памятники – Бухарский караван-сарай (XIV век), караван-сарай Мултани (XV век) и 

другие – свидетельствуют о широких связях Баку со Средней Азией и Индией.  

В следствии возвышения экономического и политического значения Баку в XV веке, ширваншах 

Халилуллах I (1417-62) сменил резиденцию Ширваншахов с Шемахи на Баку. В городе развернулось 

большое строительство. В это время был построен комплекс дворца Ширваншахов - крупнейший 

памятник ширвано-апшеронской ветви азербайджанского зодчества. Развивалась торговля, искусство, 

ремесло. Были установлены дипломатические связи с Московским княжеством. 

В 1501 году шах Исмаил Хатаи из династии Сефевидов вторгся в Ширван и осадил Баку. Город в 

это время был окружен линиями мощных стен, которые с одной стороны ограждались морем, а со 

стороны суши были защищены широким рвом. Осажденные бакинцы мужественно боролись, полагаясь 

на неприступность своих укреплений. В отсутствии правителя города Гази-бека обороной Баку 

руководила его жена. Она приказала казнить посланцев шаха Исмаила, явившихся к ней с предложением 

сложить оружие. Видя нежелание осажденных сдаться, Исмаил приказал сделать подкоп и взорвать 

большой камень в стене. Жители продержались еще три дня, но затем оборона крепости была сломлена 

сефевидскими войсками, которые истребили много жителей. Видя, что дальнейшее сопротивление 

бесполезно, 70 человек знатных бакинцев с Кораном в руках, с мечами на шее и саванами на спине 

явились к Исмаилу и объявили о своей покорности ему. Исмаил немедленно занял крепость. Много 

золота и драгоценностей было вывезено из захваченной казны Ширваншахов. Хотя этот поход шаха 

Исмаила на Ширван и нанес сильный удар по государству Ширваншахов, оно продолжало существовать 

еще до 1538 года. В 1538 году Сефевидский правитель шах Тахмасиб положил конец правлению 

Ширваншахов и присоединил весь Ширван, включая в Баку, в состав государства Сефевидов. 

Вторая половина XVI и начало XVII века ознаменовались чередой войн между государством 

Сефевидов и Османской Турцией. Баку в это время переходил из рук в руки. В 1578 году город был 

захвачен Османской армией. В 1580 году Сефевиды разбили 

Османские войска, но в 1684 османы вновь овладели Баку. В 

1590 году Сефевидскому шаху Аббасу I пришлось заключить 

тяжелый мир с турками, по которому они получили северные и 

южные области Азербайджана. Шах Аббас I, использовал 

передышку в войне с османами, укрепил армию и вновь 

возобновил войну. В 1607 году Баку опять перешел под власть 

Сефевидов. По заключенному в 1612 году в Стамбуле договору 

Сефевиды получили весь Азербайджан и соседние области.  

Укрепление централизованной власти, прекращение 

разрушительных войн и феодальных распрей в 40-х годах XVII 

века дали толчок к расцвету городской жизни. В период 

Сефевидов в Баку выпускались медные монеты, развивалось ковроткачество, а также добыча и торговля 

нефтью и солью. Здания построенные в городе в XVII-XVIII веках свидетельствуют о расцвете 

архитектуры и резьбы по камню. В это время Баку стал обноситься вторым рядом крепостных стен.  

В XVII веке отмечается нашествие донских и волжских казаков на Апшерон. В апреле 1660 года 

казаки Степана Разина совершили нападение на бакинское побережье и разорили село Маштаги. По 
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преданию сам он жил в пещере неподалеку от села Сабунчи и оттуда совершал свои разбойничьи 

набеги. 

Начиная с XVIII века богатые природные ресурсы и важное стратегическое значение города стали 

привлекать к нему внимание России. Петр I стремился занять западные и южные берега Каспия и, 

вытеснив турок и иранцев, стать хозяином Каспия. Для захвата прикаспийских земель он организовал 

специальную военно-морскую экспедицию. В конце июня 1723 года из Астрахани была послана эскадра 

из 7 судов под руководством генерал-майора Матюшкина. 26 июня 1723 года после продолжительной 

осады и обстрела из пушек Баку сдался русским. По указу Петра в бакинском гарнизоне было оставлено 

2 полка солдат (2382 человек) под командованием коменданта города князя Барятянского. 

Желая закрепиться в регионе, Петр I проводил активную политику заселения Баку христианами, 

главным образом армянами. 10 ноября 1724 года Петр I, незадолго перед смертью, принял 4 депутатов 

от армянского народа, ходатайствовавших о «вспомоществовании армянам и о дозволении им селиться в 

прикаспийских провинциях». В тот же день Петр I выдал грамоту армянскому патриарху Исайю и всему 

армянскому народу о дозволении армянам селиться в Гиляне, Мазандаране и Баку. Генералу 

Матюшкину и бригадиру Левашову предписывалось «всячески стараться, чтобы армяне селились в 

Гиляне, Мазандеране, Баку, Дербенте и проч., а персян (азербайджанцев) при случае даже вытеснить» 

(сообщения Буткова). Таким образом, заселение Баку армянами относится в основном к этому времени. 

В 1724 году Баку также стал заселяться казанскими татарами, черемисами, чувашами, которых в 

количестве 5 тысяч человек выслали в Баку на судостроительные работы. 

После смерти Петра в 1725 году русским стали в тягость Прикаспийские земли. Для удержания 

захваченных земель требовалась большая армия, а доходы не покрывали расходов. К 1730 году это 

положение ухудшилось, так как в Иране возвысился талантливый полководец Надир шах. Успехи Надир 

шаха в Ширване вынудили русских заключить 10 марта 1735 года под Гянджой договор, по которому 

русские войска выводились из Баку. Баку вновь перешел под власть Ирана. 

Надир шах был убит в результате дворцового переворота в 1747 году, после чего его империя 

распалась. На территории Азербайджана, образовались ряд независимых ханств, одним из значительных 

среди которых было Бакинское ханство. Во главе Бакинского ханства захватив власть становится Мирза 

Мухаммад-хан (1747-1768). В течении своего 20-летнего правления Мирза Мухаммад-хан занимался 

восстановлением экономики страны, способствовал развитию торговли. Будучи адмиралом, он 

руководил кораблестроением для транспортировки товаров и военных целей. 

После него бакинским ханом становится его сын Мелик Мухаммад-хан. Между отдельными 

ханами не прекращались феодальные междоусобицы. Бакинский хан также был вовлечен в эту борьбу и 

воевал на стороне Фатали-хана кубинского как подвластный ему хан и связанный с ним родственными 

отношениями. В 1784 году Мелик 

Мухаммад-хан умирает, оставляя бакинский 

престол своему сыну Мирза Мухаммад-хану 

II, ставшему впоследствии отцом известного 

азербайджанского историка А. Бакиханова. 

Последующие годы также проходили в 

борьбе между ханами. Междоусобицы в 

бакинском ханстве происходили главным 

образом из-за нефтяных промыслов, 

приносящих огромные доходы.  

Несмотря на некоторое оживление экономики в этот период, большой урон Азербайджану в конце 

XVIII века был нанесен опустошительными набегами иранского правителя Ага Мухаммеда-хан 

Каджара, подчинившего все провинции Ирана и юг Азербайджана. В 1795 году Ага Мухаммед-хан 

Каджар захватил и разорил Баку, но вскоре его армия покинула Ширван. 

Видя усиление Ага Мухаммед-хана Каджара царское правительство стало проводить политику по 

подчинению Азербайджана России. Весной 1796 года по приказу Екатерины II войска генерала Зубова 

начали большой поход царских войск в Закавказье. Баку сдался после первого требования Зубова, 

пославшего для взятия города 6 тысяч войск. 13 июня 1796 Каспийская флотилия вошла в Бакинскую 

бухту и в Баку разместился гарнизон русских войск. Комендантом города был назначен генерал 

П. Д. Цицианов. Но после смерти Екатерины II ее сын Павел I приказал остановить поход русских войск 

и вернуть их обратно в Россию. В марте 1797 года царские войска покинули Баку. Вступивший на 

престол после смерти Павла I в марте 1801 года его сын Александр I стал вновь проявлять особый 

интерес к захвату Прикаспийских областей, и в особенности к Баку. Русско-иранские войны (1804-1813) 

еще больше ускорили его планы. Главнокомандующим войск на Кавказе был назначен князь Цицианов. 
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В 1803 году Цицианов достиг соглашения с бакинским ханом об уступке Баку. Хан даже 

присягнул на подданство России, но соглашение вскоре было расторгнуто. В начале 1806 года 

Цицианов, идущий с большой армией, соединился в двух верстах от Баку с флотом генерала Завалишина 

и вновь начал вести переговоры с бакинским ханом о сдаче города. В ответ на отказ от капитуляции 

город был подвергнут обстрелу морской флотилией, после чего правитель Баку Гусейнгули-хан 

согласился сдать город. 8 февраля 1806 года бакинский Гусейнгули-хан в сопровождении свиты вышел 

из города для поднесения Цицианову городских ключей. Когда Цицианов принимал ключи, он, и 

находившийся рядом князь Элизбар Эрстов, внезапно были убиты двумя лицами из свиты хана. Тело 

Цицианова было изрублено на месте выбежавшими из крепости бакинцами. После этого его голова была 

послана в Иран Фатали шаху, а тело было зарыто перед Шемахинскими воротами, где и произошло 

убийство. Узнав о смерти Цицианова, русская армия отступила. Но это убийство лишь отсрочило захват 

города. 3 октября 1806 года войска генерала Булгакова без боя захватили Баку, и Бакинское ханство 

было присоединено к России. Бакинский Гусейнгули-хан бежал в Иран. 

Подписанный в 1813 году между Россией и Ираном Гюлистанский договор юридически оформил, 

кроме прочего, и включение в состав Российской империи Бакинского ханства. Но договор не разрешил 

всех русско-иранских противоречий. Не оставлял своих надежд вернуться на престол и бывший 

бакинский хан. В июле 1826 года, когда иранская армия вторглась в пределы Северного Азербайджана, 

отряд во главе с Гусейнгули-ханом направился к Баку и осадил город. Ему активно помогали жители 

Баку и окрестных деревень, поднявшие восстание против русских. Но поражение иранской армии, а 

также действия российской армии непосредственно против бакинского хана, вынудили последнего в 

октябре 1826 года вернуться в Иран. С окончанием последней русско-иранской войны в 1828 году был 

подписан Туркманчайский договор, который разделили Азербайджан между Россией и Ираном по реке 

Аракс и официально закрепили захваченные земли, в том числе Баку, за Россией. Это было 

национальной трагедией, однако договор способствовал прекращению войн в регионе и его 

дальнейшему развитию. 

Границы Баку в это время ограничивались Ичери Шехером – Внутренним городом, окруженным 

крепостными стенами, где было всего около 300 домов и 3000 жителей. Лишь после завершения русско-

иранской войны 1826-1828 годов город начал постепенно расти. 

После захвата Россией Бакинского ханства имущество и имение бакинского хана и его окружения 

было конфисковано. В Азербайджане было введено военно-административное управление: ханства были 

превращены в провинции и округа, во главе которых стояли коменданты, назначаемые из царских 

офицеров. По положению, вступившему в действию с 1 января 1841 года, комендантская форма 

правления была ликвидирована и в целом по Закавказью была установлена система правления, сходная с 

общероссийской. Баку стал центром Бакинского уезда Каспийской области. С утверждением 

наместничества на Кавказе в 1846 году происходит новое административно - территориальное деление 

края, по которому Бакинский уезд был включен в новообразованную Шемахинскую губернию. 

В 1859 году, после разрушительного землетрясения в Шемахе, губернский центр переносится в 

Баку, а губерния переименовывается в Бакинскую. В городе стали формироваться государственные 

учреждения. В результате Баку вступает на качественно новый уровень развития, став во второй 

половине XIX века по своим социально-экономическим показателям на первое место среди других 

городов Азербайджана. 

Важное значение в развитии города сыграла нефтедобыча. Баку был вовлечен в быстрое 

индустриальное развитие России, экономика которой резко 

усилила требования на нефть. В первое время царское 

правительство, контролировавшее нефтяные колодцы, 

отдавало их на откуп отдельным лицам на определенный срок. 

Но уже в 60-х годах стало очевидно, что откупная система 

эксплуатации нефтяных источников является негодным 

пережитком прошлого, и для развития этой отрасли 

промышленности нужна иная постановка нефтяного дела. В 

1872 году были утверждены новые правила, согласно которым 

казенные нефтяные источники, состоявшие в откупном 

содержании, передавались частным лицам с торгов. Отмена 

откупной системы дала решительный перелом всему нефтяному делу. Начавшаяся нефтяная лихорадка 

сравнима лишь с золотой лихорадкой на Клондаике. Началась интенсивная эксплуатация бакинских 

нефтяных месторождений, которая обеспечила большой приток капиталов иностранных нефтяных 

компаний. За короткий промежуток времени в Баку обосновались отделения и представители шведских, 
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английских, французских, бельгийских, немецких, американских фирм. Наиболее известные среди них 

— фирмы братьев Нобель и Ротшильдов. 

С 1873 года начал складываться «нефтяной пояс» Баку, известный как Черный Город. Чуть позже 

образовался Бакинский промышленный район, включавший «нефтяные села»: Сураханы, Биби-Эйбат, 

Балаханы, Сабунчи. Здесь, в 1848 году, была пробурена первая в мире нефтяная скважина, построены 

первые танкеры для транспортировки нефти (1880-1885 гг.), проложен нефтепровод Баку-Батуми (1897-

1907 гг.), и именно в Баку был выпущен в свет журнал «Нефтяное дело» - первое периодическое издание 

посвященное нефти и ее добычи, которое издавалось с 1899 по 1920 годы. К началу ХХ столетия в Баку 

добывалась почти половина мировых запасов нефти. 

Наряду с нефтяной промышленностью, стали развиваться и другие отрасли хозяйства. Были 

построены цементный, механические и пивной заводы, электростанции, литейные мастерские, 

текстильная и табачные фабрики, паровые мельницы, банки. Открыли свои представительства торговые 

фирмы, морские пароходства, крупнейшим среди которых был «Кавказ и Меркурий». В то время по 

Каспию осуществлялось 40% морских перевозок России. В 1883 году открылась железная дорога, 

соединившая Баку и Тбилиси, в 1892 году в городе пошла конка, а в 1900 году была проведена железная 

дорога Баку – Петровск (ныне Махачкала), которая имела выходы на центральные губернии России и 

далее в Европу. В 1868-1879 годах проложили первые телеграфные линии между Баку, Тбилиси и 

Красноводском, а в 1886 году построили первую телефонную станцию. К 1917 году город стал 

обеспечиваться водой по Шолларскому водопроводу, который безотказно действует и по сей день. 

Баку развивался не только экономически, но и культурно. В 1873 году был создан первый 

Азербайджанский Национальный Театр. В 1875 году стала публиковаться первая газета. В 1894 годы 

Нариман Нариманов основал первую национальную публичную библиотеку. В 1908 году была 

поставлена первая на Востоке опера "Лейли и Меджнун". Развивалось печатное дело, открывались 

типографии, стали выходить газеты на азербайджанском и русском языках, в том числе «Баку», 

«Каспий», «Бакинский рабочий», «Гуммет», «Йолдаш», а также различные брошюры, книги и журналы. 

Город на Апшеронском полуострове рос необычайно быстрыми темпами, каких не знали ни 

Россия, ни вообще Европа. Со всех концов России, из-за границы в Баку стекались люди разных 

национальностей в поисках работы и счастья. К 1883 году в Баку уже насчитывалось более 45 тысяч 

жителей, а в 1913 году эта цифра выросла до 200 тысяч. Благоустраивались окрестности города, росло 

число архитектурных памятников, отличающихся необычайным изяществом. Среди них 

железнодорожный вокзал, известный как «Тифлисский»; Бакинская городская дума; реальное училище 

(здание Экономического университета); «Исмаилие» (Президиум АН Азербайджана); Общественное 

собрание (филармония) и т.д. Одновременно, шло озеленение города, появились Приморский бульвар с 

красивым комплексом городской купальни, сады: Михайловский (у станции метро «Баксовет»), 

Мариинский (Молоканский), Нобелевский (парк им. Низами) и Колюбакинский парк. 

Таким образом, экономический подъем конца XIX века превратил Баку в один из крупнейших 

центров России и самый крупный и значительный город на Кавказе. В начале XX века развитие Баку 

продолжилось, хотя это развитие временами задерживалось кризисами. Падение цен на нефть 

неизбежно приводило к снижению заработной платы, ухудшению условий труда и росту безработицы. 

Тяжелое экономическое положение явилось причиной целого ряда рабочих выступлений в 1901 году. 

Наиболее крупной явилась стачка бакинских рабочих в июле 1903 года, принявшая всеобщий характер. 

12 декабря 1904 года "Организация Балаханских и Биби-Эйбатских рабочих" призвала ко 

всеобщей забастовке всех промышленных рабочих. Прекратили работу промысла Нобеля, Ротшильда, 

Манташева и Мирзоева, к стачке примкнули рабочие Биби-Эйбата, Черного и Белого города, Балахано-

Сабунчинского промышленного района. В первый же день этого грандиозного выступления в него 

включились рабочие и служащие около 40 фирм. 30 декабря в окружении огромной толпы рабочих на 

заводе "Электрическая сила" был подписан первый коллективный договор в истории российского 

рабочего движения, известный под названием "Мазутная конституция". Этот договор явился 

крупнейшим завоеванием бакинских рабочих, существенно улучшившим их материальное положение. 

Кульминационным этапом борьбы народных масс с самодержавием, против социального и 

национального угнетения стал 1905 год. Январские выступления бакинских рабочих явились 

продолжением декабрьской всеобщей забастовки. Одной из форм борьбы самодержавия с народным 

движением являлось провоцирование межнациональных столкновений. Первое из них было 

организовано в Баку 6-9 февраля 1905 года. Для разжигания страстей царские власти использовали 

определенные противоречия между азербайджанской и армянской буржуазией. Полиция и войска не 

вмешивались в кровавую борьбу, жертвой которой стали сотни людей. 
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В Баку и Бакинской губернии в феврале 1905 года было введено военное положение. Но летом 

следующего года начался новый подъем революционной активности. Для подавления рабочих 

выступлений 22 августа было объявлено осадное положение. Царские власти двинули войска против 

бастующих, начались репрессии, в городе свирепствовал полицейский террор. В то же время 

правительство пыталось урегулировать взаимоотношения между нефтепромышленниками и рабочими. 

Для управления Баку и примыкающими к нему нефтепромысловыми районами указом от 28 октября 

1906 года было создано Бакинское градоначальство. Оно возглавлялось градоначальником, который 

назначался непосредственно императором и наделялся правами губернатора. В декабре 1906 года 

военное положение в Баку и Бакинской губернии было заменено состоянием чрезвычайной охраны, и 

должность временного генерал-губернатора упразднена. 

Начавшаяся в 1914 году первая мировая война внесла элементы дезорганизации и в бакинский 

нефтяной район. Резко усилилась безработица, ухудшилось положение трудящихся. В стране росло 

революционное движение. В феврале 1917 года пало царское правительство в России. Доминирующее 

положение в Азербайджане в новых условиях занимает партия "Мусават". Созданная в 1911 году, она с 

самого своего зарождения отстаивала принцип самоопределения нации. В конце октября 1917 года в 

Баку состоялся первый съезд партии "Мусават", определивший тактику и стратегию этой организации в 

предстоящей политической борьбе. Лидером партии был М. Е. Расулзаде. 

После свержения временного правительства и прихода к власти в России большевиков, 2 ноября 

1917 года в Баку прошла конференция расширенного Бакинского Совета. На ней большевикам удалось 

добиться объявления этого органа высшей властью в городе и провозгласить советскую власть. Однако 

власть Бакинского Совета дальше окрестностей Баку не распространялась. Остальная часть Закавказья 

управлялась Закавказским комиссариатом, преобразованном позднее в Закавказскую федерацию. 

В марте 1918 года Бакинским Советом в Баку была устроена резня против безоружного мирного 

населения тюркских кварталов, в результате которой погибло около 10 тысяч горожан. Под предлогом 

борьбы с мусаватистами большевистские и армянские банды начали уничтожение мирного 

азербайджанского населения. Азербайджанские кварталы обстреливались с воздуха и с моря. Руководил 

резней мусульманского населения города председатель Комитета революционной обороны Баку 

С. Шаумян. Начальником штаба Красной Армии в Баку был полковник царской армии, член партии 

дашнаков З. Аветисян. Бесчинства в Баку с 30 марта по 2 апреля, а затем продолженные в уездах, были 

не чем иным как геноцидом, совершенным над азербайджанским народом. Именно поэтому советская 

власть в Баку продержалась недолго и бесславно сошла со сцены в том же 1918 году.  

После распада Закавказской федерации 28 мая 1918-го года были провозглашена Азербайджанская 

Демократическая Республика во главе с партией "Мусават". Это была первая республика на всем 

мусульманском Востоке. Из-за сложившейся ситуации первое азербайджанское правительство заседало 

не на своей родной земле, а в Тифлисе. Затем оно переехало в Гянджу. Баку в это время находился в 

руках Баккомуны, а затем Диктатуры Центрокаспия, состоявшей из дашнаков и меньшевиков. На 

помощь молодой Азербайджанской Республике пришла Турция. В составе ее 15-тысячной Кавказской 

Исламской армии наряду с турками сражались вновь сформированные азербайджанские части под 

командованием генерала Шихлинского. 15 сентября 1918 года Кавказская Исламская армия, пройдя с 

боями через весь Азербайджан, сломила сопротивление противостоящей ей многотысячной армии и 

вошла в Баку.  

Баку стал столицей независимой Азербайджанской Демократической Республики. 17 сентября 

1918 года в Баку прибыло правительство во главе с Ф. Хойским. Начали формироваться новые органы 

государственной власти. 7 декабря 1918 года начал заседать парламент Азербайджанской Республики.  

Потерпевшая в первой мировой войне поражение Турция по условиям Мудросского перемирия, 

вынуждена была в середине ноября вывести свои войска из пределов Азербайджана. По условиям того 

же мира сюда были введены английские войска. 17 ноября 1918 года в Баку прибыли английские войска 

численностью 5 тысяч солдат во главе с генералом В. Томсоном, объявившим себя военным 

губернатором Баку. Приказом генерала Томсона в Баку вводилось военное положение до того момента, 

когда "гражданская власть окажется настолько сильной, чтобы освободить войска от ответственности за 

поддержание общественного порядка". 

Молодая республика успешно выдержала испытания и перед ней открылся свободный путь к 

культурному, общественному и экономическому прогрессу. В апреле 1919 года было снято ограничение 

генерала Томсона, по которому военное министерство находилось в Гяндже. Азербайджанские войска 

торжественно вступили в Баку. В конце августа 1919 года началась массовая эвакуация английских 

войск из Баку, положившая конец их девятимесячному пребыванию здесь. Таким образом все без 
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исключения звенья государственного аппарата перешли под полную юрисдикцию азербайджанского 

правительства. 

Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала почти два года и была свергнута 

Россией. 27 апреля 1920 года части российской 11 Красной Армии пересекли границу Азербайджана и 

стали двигаться к Баку. Одновременно с этим Советская Россия предъявила правительству 

Азербайджанской Республики ультиматум о сдаче власти. 28 апреля 11 Красная Армия вошла в столицу 

Азербайджана. Вероломная интервенция и переворот были объявлены "рабоче-крестьянской 

социалистической революцией". Первым делом Красная Армия открыла нефть в Россию. Только с 30 

апреля по 2 мая 1920 года, то есть буквально сразу после установления Советской власти в Баку, в 

Россию было отправлено двенадцать пароходов с 1,3 млн. пудов нефти. Уже в мае того же года 

количество поставляемой нефти увеличилось до 15 млн. пудов, а в июне - до 21,2 млн. пудов нефти и 

нефтепродуктов. 

После установления Советской власти в Грузии и Армении в марте 1922 года был подписан 

договор, который образовал Федеративный Союз Закавказских Республик, который вскоре был 

преобразован в Закавказскую Федеративную Республику. В декабре того же года Закавказская 

Республика вместе с Украиной, Белоруссией и Российской Федерацией образовали СССР. Согласно 

новой Конституции 1936 года Азербайджан, Грузия и Армения стали самостоятельными республиками в 

составе СССР. 

Развитие Баку продолжалось и после установления советской власти. Чтобы еще крепче привязать 

к себе бакинский нефтяной район Россия проводила меры направленные на придание Азербайджану 

статуса "образцовой советской республики на мусульманском Востоке". К числу подобных мер 

относились мероприятия по улучшению жилищно-бытовых условий бакинских рабочих, в основном 

нефтяников, а также решение проблем, связанных с градостроительством столицы. С 1924 по 1937 годы 

было разработано три варианта Генерального плана города. В этот период в исторической центральной 

части города и на его окраинах, ведется самое широкое жилищное и культурное строительство, 

закладываются новые жилые массивы: поселки имени М. Мамедьярова, П. Монтина, С. Разина и др. В 

1926 годы была построена первая в СССР электрическая железная дорога соединившая Баку с 

пригородными рабочими поселками. К этим же годам относятся работы по значительному увеличению в 

Баку площадей под зеленые насаждения. Сады, скверы и парки закладываются как в исторической части 

города, так и в его новых районах при обязательном участии в многочисленных субботниках тысяч и 

тысяч бакинцев. 

Наряду с этими достижениями, достигнутыми благодаря беззаветному энтузиазму и труду 

простых бакинцев, необходимо упомянуть и о безвинных жертвах сталинских репрессий 30-х годов. 

Особенно велики были потери среди возрождавшейся молодой азербайджанской интеллигенции, 

лучшие представители которой были либо высланы, либо расстреляны. 

С началом второй мировой войны Баку вновь оказался в центре внимания мировых держав. После 

заключения в 1939 году советско-германского пакта о ненападении СССР начал снабжать Германию 

нефтью. Франция и Англия в 1939-40 годах планировали бомбардировку Баку и оккупацию бакинского 

нефтепромышленного района. По мнению французских генералов, такая операция ослабила бы 

экономическую мощь Советского Союза и привела бы к краху советского строя. Аналогичные планы 

имела и Англия. Штаб британских королевских ВВС полагал, что "три эскадрильи бомбардировщиков, 

действуя на протяжении от 6 недель до 3 месяцев, могут вывести нефтепромыслы из строя". Лишь 

мощное наступление немцев на западном фронте вынудило союзников отложить свои планы по 

отношению к Баку.  

Вклад Баку в дело успешного разгрома фашизма был весьма весомым. Во время войны нефтяные 

запасы Баку составляли 75% всех нефтяных запасов страны, а самолетное топливо на 90% состояло из 

бакинской нефти. Учитывая возросшие потребности в нефти, нефтяники Баку в 1941 году достигли 

рекордного уровня нефтедобычи – 23,482 миллиона тонн. Никогда ранее в Баку не добывалось столько 

нефти и до сих пор этот рекорд не превзойден. 

Когда немецкие войска наступали на Кавказ, Гитлером была назначена дата захвата Баку – 25 

сентября 1942 года. Над Баку стали появляться немецкие разведывательные самолеты, один из которых 

был сбит близ города. На случай захвата города к осени 1942 года на бакинских нефтепромыслах были 

заглушены и подготовлены к уничтожению 764 скважины, а 81 комплект бурильного оборудования 

вместе с персоналом переправлен в Туркменистан. Вместе с тем, Баку обеспечивал фронт нефтью, 

восстанавливая и эксплуатируя старые скважины. Тысячи нефтяников уходили воевать на фронт, их 

места на промыслах занимали женщины. Здесь же производилось значительное число военной техники, 

боеприпасов. Баку был важнейшим транспортным узлом в обеспечении СССР военной и гуманитарной 
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помощью со стороны союзников, осуществлявшейся через Иран. За годы войны Баку, как тыловой 

город, принял около 440 тысяч раненных с фронта.  

Дальнейшее развитие города продолжилось после войны. В 1949 году начали строиться Нефтяные 

Камни, явившиеся первым в мире практическим освоением месторождений в открытом море. С первых 

же лет послевоенного периода в Баку возобновляется строительство жилых и общественных зданий. 

Благодаря таланту и мастерству классиков азербайджанской архитектуры М. Усейнова и С. Дадашева, а 

также Г. Меджидова, Э. Касим-заде, Г. Али-заде, Г. Алескерова и других центр Баку и новые его районы 

обогащаются новыми и весьма значительными архитектурными сооружениями.  

Баку становится одним из крупнейших, значимых промышленных центров бывшего Союза. 

Наряду с нефтедобычей, нефтепереработкой и нефтяным машиностроением, интенсивно развиваются 

электроника, приборостроение, легкая и пищевая промышленность. За относительно короткий период 

времени в Баку были построены такие крупные промышленные объекты, как Бакинский завод бытовых 

кондиционеров, Бакинский приборостроительный завод и завод ЭВМ, завод шампанских вин, завод 

глубоководных оснований и другие предприятия, завоевавшие своей конкурентоспособной продукцией 

не только внутренний рынок Советского Союза, но и рынки многих зарубежных стран.  

Велика была роль Баку и как важнейшего транспортного узла бывшего СССР. В те годы по объему 

грузооборота он занимал третье место среди других городов всех союзных республик. Особое значение 

имел бакинский морской торговый порт - самый крупный порт не только на Каспийском море, но и 

среди многих портов Союза. Значительным событием стало открытие в 1967 году первого на всем 

Ближнем Востоке Бакинского метрополитена.  

Баку стал крупным центром образования и культуры. В столице находились практически все 

крупные высшие учебные заведения Азербайджана, здесь успешно действовали десятки театров, Домов 

культуры, проводились общественные, научные, профессиональные форумы мирового и всесоюзного 

значения. 

Начавшееся в середине 80-х годов движение перестройки ввергло всю страну, и в том числе Баку, 

в длительный период хаоса и нестабильности. На территории СССР возникли многочисленные кровавые 

очаги межнациональных конфликтов, в числе первых из которых был и остается карабахский. Конфликт 

возник из-за территориальных претензий армянских националистов. В 1988 году появилось требование 

о присоединении Нагорно-Карабахской области Азербайджана к Армении. Одновременно из Армении 

было изгнано все азербайджанское население – всего более 200 тысяч человек, большая часть из 

которых прибыла в Баку. В Азербайджане началось движение по защите территориальной целостности 

страны. Ввиду нежелания руководства СССР пресечь притязания армянских националистов движение 

переросло в национально - освободительное. 17 ноября 1988 года в Баку на центральной площади 

Ленина (ныне площадь Азадлыг) начались непрерывные митинги протеста против политики советского 

руководства и за национальную независимость. Эта дата официально отмечается ныне как день 

Национального Возрождения. Несмотря на введение 25 ноября в Баку особого положения, митинг 

продолжался до 5 декабря, когда площадь была очищена от митингующих при помощи войск. Но 

национальное движение в Азербайджане набирало силу.  

Чтобы подавить национальное движение, запретить призывы о национальном суверенитете и не 

допустить развала СССР, в январе 1990 года в Баку была проведена беспрецедентная по жестокости и 

цинизму карательная акция советского руководства и жестокая расправа над безоружным населением 

города. В ночь с 19 на 20 января в Баку были введены войска. Ввод воинских частей и соединений в 

город сопровождался обстрелами, жертвами которых стали мирные горожане: молодежь, старики, дети 

– часть безоружного населения Баку, которая или протестовала против вхождения в город непрошеной 

армии, или случайно оказалась на ее пути. Танками давились машины "скорой помощи", проезжавшие 

мимо, стоявшие на обочине автомобили, добивались раненые, обстреливались медицинские работники, 

оказывавшие неотложную помощь на местах. Смерть настигала людей в квартирах, подъездах домов, 

автобусах и на рабочих местах. В итоге – 131 погибший, 744 раненых, многие из которых навсегда 

остались калеками. Январская трагедия 1990 года навсегда вошла в национальное сознание 

азербайджанского народа как самое скорбное и, вместе с тем, поворотное событие в истории 

Азербайджана в XX веке на пути к национальной независимости. 

После распада СССР Верховный Совет Азербайджана принял декларацию "О восстановлении 

Государственной Независимости Республики Азербайджан". Согласно этой декларации 18 октября 1991 

года была провозглашена суверенная Азербайджанская Республика. Баку во второй раз в истории XX 

века стал столицей независимого государства. 

С обретением в 1991 году независимости Баку, как и весь Азербайджан, столкнулся с рядом 

непростых проблем, связанных с развалом плановой экономики и трудностями переходного периода. 
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Воюющий за территориальную целостность независимый Азербайджан был вынужден решать и ряд 

тяжелейших проблем, порожденных агрессией соседней Армении, оккупировавшей пятую часть его 

территории. И самыми сложными явились вопросы, связанные с разрешением бытовых и жилищных 

проблем более миллиона беженцев, вынужденных покинуть родные очаги. Армянская агрессия нанесла 

такой огромный ущерб экономике Азербайджана, что приостанавливает проведение реформ, влияет на 

макроэкономические показатели страны и мешает дальнейшему строительству экономики.  

Возвращение к руководству республикой в 1993 году Гейдара Алиева позволило стабилизировать 

внутриполитическую обстановку в республике и привлечь для ее развития инвестиции крупнейших 

международных нефтяных компаний. Значительным событием такого рода явилось подписание в 

сентябре 1994 года большого нефтяного контракта, именуемого также "Контрактом века". Это 

позволило приступить к реализации некоторых конкретных задач, в том числе связанных с укреплением 

независимости республики, развитием городского хозяйства и строительством в Баку. Активно 

развиваясь, уже сегодня столица Азербайджана играет значительную роль, превращаясь в один из 

крупных политических и экономических центров региона.  

Бакинцев всегда отличали, несмотря ни на какие невзгоды, вера в будущее и большой оптимизм. И 

сегодня, когда наша молодая республика встала на путь своего независимого развития, мы верим, что 

Баку достигнет больших высот и займет достойное его прошлому, настоящему и будущему место в ряду 

известнейших столиц мира. 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 18 

 

3. Каспийское море 

 

Формирование Каспия началось 10 млн. лет назад, за это время произошли некоторые различные 

по периодам трансгрессивные и регрессивные фазы высоты его уровня. В третьем геологическом 

периоде (начался 70 млн. лет назад) произошла изоляция и постепенное отделение Понтокаспийского 

бассейна от Тетисского океана и южных морей. В конце понтийского периода, в среднем плиоцене (10 

млн. лет назад) огромное и закрытое Сарматское море, занимающее нынешнюю территорию Черного и 

Каспийского морей, разделилось на отдельные части и создало 

Каспийское море, как отдельно изолированный бассейн.  

В четвертом периоде (начался 500 млн. лет назад) Каспийское 

море посредством Кума-Манычской впадины соединилось с Черным 

морем. В последнем геологическом периоде амплитуда изменения 

уровня Каспийского моря близка к 300 метрам. В некоторых случаях 

весь Северный Каспий и часть Среднего Каспия полностью высохли, 

только юг Каспия-Лянкяранская низменность была заполнена водой.  

На береговой линии Каспия – 6500-6700 км (вместе с островами 

–7000 км) расположено 5 государств. Длина береговой линии этих 

стран приблизительно следующая: Азербайджанская Республика – 

955, Казахстан – 2320, Исламская Республика Иран – 724, Российская 

Федерация – 695, Туркмения – 1200 км.  

Море расположилось вдоль меридиана в форме латинской буквы 

S, находится между 470 17' восточной широты и 360 33' западной 

долготы. Протяженность Каспия вдоль меридиана составляет около 

1200 км, средняя ширина – 310, самые большие и мелкие широты равны, соответственно, 435 и 195 км. 

Вследствие периодического изменения уровня Каспийского моря, меняется уровень его поверхности 

(зеркало) и объем вод. В настоящее время уровень моря ниже уровня океана на 26,75 метра. На данной 

отметке уровня моря площадь его поверхности составляет 392600 км2, объем вод равен 78648 км3 , что 

составляет 44% общих ресурсов озерных вод в мире. В этом плане максимальную глубину – 1025 

метров, можно сравнить с Черным, Балтийским и Желтыми морями, Каспий глубже Адриатического, 

Эгейского, Тирренского и других морей.  

Водозаборный бассейн Каспия составляет до 3,1-3,5 млн. км2, эта территория, равная 10% мировых 

закрытых водных бассейнов, протягивается с севера на юг на 2500 км, ширина с запада на восток – 

около 1000 км. 9 стран полностью или частично входят в Каспийский бассейн: Азербайджан, Казахстан, 

Армения, Иран, Грузия, Узбекистан, Россия, Турция и Туркмения. По величине водозаборного бассейна 

и по закрытости Каспийское море можно назвать климатическим индикатором огромной территории 

планеты Земля.  

По морфологической структуре и физико-географическим условиям Каспий принято делить на 3 

различные части: Северный, Средний и Южный. Между Северным и Средним Каспием в качестве 

условной границы приняты точки, соединяющие Чеченский остров и Тюб-Караганский мыс, Средним и 

Южным Каспием – остров Жилой и мыс Гасан-Гулу. Мелкий (10 метров) Мангышлакский порог, 

начинающийся от Тюб-Караганского мыса, далее через Гюлалы чай и заканчивая Чеченским 

полуостровом, как природная граница, отделяет Северный Каспий. Средний и Южный Каспий делит 

Абшеронский порог – подводная возвышенность между полуостровами Абшерон и Челекен. Площадь 

Северного, Среднего и Южного Каспия по площади составляет соответственно 25, 36 и 39% общей 

площади моря. Максимальная глубина северной, средней и южной частей Каспия составляет 

соответственно 25, 788 и 1025 метров, средняя глубина – 4,4, 192 и 345 метров. 
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4. Дворец Ширваншахов 

 

Дворцовый ансамбль Ширваншахов - крупнейший памятник ширвано-апшеронской ветви 

азербайджанского зодчества. В XV веке вследствии возвышения 

экономического и политического значения Баку, который был одной из сильно 

укрепленных крепостей и главным портом на Каспийском море, ширваншах 

Халилуллах сменил резиденцию Ширваншахов с Шемахи на Баку. В связи с 

затоплением Сабаиловской крепости постройка нового дворца была 

осуществлена на новом безопасном месте на вершине бакинского холма. 

Ансамбль не строился по единому архитектурному замыслу и состоит из ряда 

сооружений, расположенных согласно рельефу на трех уровнях: главного 

здания дворца (1420-е годы), Диванхане (1450-е годы), усыпальницы-тюрбе 

(1435), шахской мечети с минаретом (1441), мавзолея Сейида Йахья Бакуви 

(1450-е годы) и остатков мечети Кейгубада. К дворцовым постройкам 

относятся портал с восточной стороны - ворота Мурада (1585), овдан и остатки 

бани. По некоторым сведениям, к северо-востоку от здания дворца прежде 

находились помещения шахских конюшен, но в настоящее время на этом месте стоят жилые дома. К 

северу от Диван-хане в одном из жилых домов видно основание сохранившейся древней стены, кладка 

которой подобна кладке фасада дворца. По-видимому это остатки кладки зданий, относящихся к 

ансамблю дворца. В 1964 году комплекс объявлен музеем-заповедником и взят под охрану государства. 
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5. Гыз галасы (Девичья башня) 

 

Самым величественным и вместе с тем загадочным памятником Баку и, в частности, «Ичери-

шехера», является «Гыз Галасы» – «Девичья Башня». Она не имеет аналогов на всем Востоке и является 

негласным символом Баку. Башня цилиндрической формы, построена на выступе скалы, вдающейся в 

Каспийское море. Сложена она из серого известняка, и сужается к верхней своей части. Поэтому 

толщина стен у основания 5 м , а вверху 4 м. Высота башни составляет 29,5 м., 

диаметр - 16,5 м. 

Изнутри «Гыз Галасы» делится на 8 ярусов. Каждый из них перекрыт 

каменным куполом с круглым отверстием. На самый верх можно подняться по 

винтовой каменной лестнице. Отсюда открывается чудесный вид на всю 

Бакинскую бухту. Внутри башни имеется колодец глубиной 21 м. Вода здесь 

была чистой и пресной. Свет во внутрь башни проникает через узенькие 

оконные проемы типа бойниц. 

Возраст башни до сих пор является предметом исторических споров. В 

классической истории время ее строительства определяется XII веком. Так 

гласит куфическая надпись с наружной стороны башни (на высоте 14 м от 

земли): «губба (купол) Масуда ибн Давуда». Но многие историки опровергают 

эту точку зрения, утверждая, что плита появилась в кладке позднее, для задела дыры в стене. Изучив 

известковый раствор и цвет камня, из которого сделана башня, ученые предполагают, что она была 

создана не раньше I века (самое древнее здание, построенное на этом растворе, обнаружено в Габале и 

датируется I веком н.э.), но не позднее X века н.э. (так как камни, из которых построены башня и мечеть 

Мухаммеда, практически одинаковые). И, наконец, третьи считают, что по внешнему сравнению 

каменной кладки видно, что нижний ярус сооружения значительно старше верхнего, значит, башню 

строили в два этапа: нижняя часть памятника (до 13,7 м ) построена в V - VI веках, а верхняя достроена 

в XII веке. 

Уже в XII веке «Гыз Галасы» являлась одной из самых мощных крепостей Ширваншахов. В XVIII-

XIX вв. Девичья башня использовалась как маяк.  

Внутри башни сегодня расположился музей. В качестве экспозиций выставлена древняя утварь, 

ковры, забавные инсталляции, демонстрирующие быт XVIII – XIX веков: добыча нефти ведром из 

колодца, ужин в чайхане и т.п. 

Башня неоднократно реставрировалась. В наше время восстановлены большая рыночная площадь 

и обрамлявшая ее аркада. С 2000 года Девичья башня включена в список памятников ЮНЕСКО. 
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6. Гобустан 

 

Древние изображения, оставленные первобытными людьми на стенах пещер, скалах и каменных 

глыбах, можно наблюдать во многих уголках мира. История их охватывает эпоху верхнего палеолита 

вплоть до средних веков. Наиболее значительными из них являются наскальные изображения Гобустана 

(неподалеку от Баку). 

Гобустан – расположенная между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и 

Каспийским морем равнина. Гобустан - край оврагов, балок. 

В горах Гобустана – Беюкдаша, Кичикдаша, Джингирдага, Шонгардага и Шихгая – сосредоточены 

свидетельства прошлого азербайджанского народа эпохи каменного века и последующих периодов – 

наскальные изображения, стоянка человека, надгробные памятники и др. 

Только лишь на территории Беюкдаша (1,5-2,0 км) существуют 

памятники, относящиеся к эпохе мезолита вплоть до средних веков. 

Среди них особое место принадлежит древним наскальным 

изображениям. Эти первобытные памятники искусства отображают 

культуру, хозяйство, мировоззрение, обычаи и традиции древних 

азербайджанцев. 

Этапы развития наскальных изображений Гобустана ясно 

прослеживаются в многообразии тем, стиле, строении, технике 

исполнения рисунков, а также в том, что они с самых древних времен 

вплоть до последних веков изображались друг на друге. Тема и возникновение этих образцов искусства 

во многом связано с жизнью людей. 

Для Гобустана характерны мужские и женские изображения. Мужчины на рисунках изображены в 

охотничьем обличии с луками и стрелами. Они высокого роста, со стройными телами, опоясанными 

ремнями, с развитой мускулатурой. 

В женских же изображениях особенно выпукло переданы бюсты и бедра. Здесь женщина 

подразумевается, как символ добра и благополучия, как продолжательница рода. 

На наскальных изображениях Гобустана можно наблюдать и рисунки животных, обитавших здесь 

в период последних 10 тысяч лет – джейранов, диких коз, оленей, диких свиней, лошадей, львов и т.д. 

На скалах также встречаются изображения птиц, рыб, змей, ящериц и различных насекомых. 

Изображения животных, в основном, исполнены способом резьбы, контурной линией с видом со 

стороны. Встречаются также изображения животных, исполненные путем трения, скобления с 

использованием красок. Наиболее древними являются изображения реальных животных. Эти 

изображения переданы в виде охотничьей добычи, тотемов древних племен и других жизненных 

источников. 

Древние наскальные изображения наряду с разносторонней тематикой изобилуют 

композиционными сценами, отображающими во всем многообразии 

различные сферы человеческой деятельности. 

В них нашли свое отражение азербайджанский хороводный танец 

"Яллы", коллективный трудовой процесс, охота с различными видами 

оружия, плавание на лодке типа "Тигрис", жатва, схватки животных, 

нападение хищников на травоядных животных и др. 

Возможно, "Яллы" исполнялся под звуки, издаваемые 

древнейшим музыкальным инструментом "гавалдашем". Этот камень 

свидетельствует о высокой музыкальной культуре наших предков. 

Учитывая историко-художественную ценность и мировое 

значение памятников Гобустана, 9 сентября 1966 года на территории 

площадью 4,4 тысяч га был образован заповедник. Целью деятельности заповедника является охрана 

наскальных изображений, курганов и жилищных объектов, их изучение и пропаганда. Ныне Гобустан – 

настоящий музей под открытым небом. Ежегодно эту удивительную картинную галерею посещают 

тысячи людей со всего света.  
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7. Нефтяные камни 

 

Нефтяные камни (Нефт Дашлары), поселок городского типа, входит в Азизбековский район города 

Баку. Сооружен в Каспийском море, вокруг «Черных скал» - каменной гряды, едва выступающей на 

поверхности моря. Расположен в 42 км на юго-востоке от Апшеронского полуострова, на металлической 

эстакаде, опирающейся на металлические сваи, зацементированные в пробуренные на дне моря 

скважины.  

7 ноября 1949 г. нефтяники Азербайджана открыли новую 

страницу в мировой истории промышленной добычи 

углеводородов. В этот день на теперь уже легендарном 

месторождении Нефтяные камни с глубины 942 м ударил первый 

нефтяной фонтан.  

Первая попытка высадки десанта на скалистую, в штормовую 

погоду полностью заливаемую волнами, пользующуюся среди 

местных рыбаков дурной славой группу островков была сделана 14 ноября 1948 года. К островкам 

приблизилось небольшое судно "Победа", на борту которого находились известный азербайджанский 

геолог А. Алиев, специалист по буровым работам Ю. Оруджев и руководитель созданного в 1947 г. 

объединения "Азнефтеразведка" С. Оруджев. Десанту удалось высадиться на маленький остров, и 

вскоре на сваях, вбитых в дно моря, были построены первая на Нефтяных Камнях буровая установка и 

домик для буровой бригады площадью всего в 14 м2. С этой рабочей площадки будущий Герой 

Социалистического Труда, легендарный Михаил Каверочкин и пробурил первую нефтяную скважину, 

давшую 7 ноября 1949 года долгожданную нефть. (Суточный дебит этой скважины составлял 100 тонн.) 

В 1951 году большая группа покорителей Нефтяных Камней была удостоена Государственной 

премии СССР I степени. 

18 февраля 1951 г. первый танкер, заполненный нефтью Нефтяных камней, встал под разгрузку к 

причалу нефтеналивного порта Дюбенди. Еще через несколько месяцев на глубине 20-25 метров 

началось планомерное строительство эстакад, буровых и технологических площадок. Поверхность 

главной площади, на которой разместились электростанция, насосно-компрессорный комплекс, 

вспомогательные цеха, а в начале 60-х годов и 5-9-этажные жилые дома для нефтяников, составила 70 

тыс. кв. м. Так, Нефтяные камни превратились в морской город. К концу 60-х годов общая длина 

эстакад, охвативших Нефтяные камни и выполнявших роль своеобразных «улиц», превысила 200 км. 

Нефтяные камни и Баку соединяет радиотелефонная связь. Людей, продукты, сырье и материалы 

доставляют с берега на месторождение вертолетами МИ-8. Нефтяные камни - самый восточный 

населенный пункт Азербайджана с населением более 2000 человек. 

С 1949 года на месторождении было пробурено 1940 скважин, добыто более 160 млн. тонн нефти и 

12,3 млрд. м3. попутного нефтяного газа. 

Сегодня там действует 377 эксплуатационных скважин, каждая из которых дает в среднем до 5 т 

нефти в сутки. Ежегодно на Нефтяных камнях бурятся 5-6 новых скважин с начальным дебитом 15-16 т 

в сутки. В сравнении со скважинами стационарной нефтедобывающей платформы "Чираг-1", каждая из 

которых давала в первые месяцы фонтанной добычи до 2 тыс. т нефти в сутки, это, конечно, немного. 

Но именно Нефтяные камни дали полвека назад мощный импульс развитию нефтедобычи на Каспии. 

Нефтяные камни, или, как их еще называют сами нефтяники, Камушки - это не просто километры 

эстакад в отрытом море и резкий подъем уровня добычи нефти в Азербайджане. Человек, хоть раз 

увидевший документальные кадры кинохроники тех лет, навсегда запомнит эту процедуру приобщения 

к тайнам нефтедобычи - той первой нефтью добытчики обмазывали свои безумно счастливые лица, 

приобщаясь к сонму избранных и к истории одновременно.  

Камушки были началом - предтечей. Камни вернули Баку начавшую было увядать, нефтяную 

славу. Камни ответили на самый главный вопрос морской нефтедобычи в открытом море - ответили 

весомым "да". Камни совершили тот перелом в сознании, который обеспечил права гражданства добычи 

нефти в море, переводя ее из разряда окутанного романтическим флером подвига в разряд будничных 

профессий. Сегодня морской нефтяник - уже потомственная профессия. 
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8. Атешгях (Храм огнепоклонников) 

 

Замечателен уникальный в нашей стране — Храм 

огнепоклонников. Храм построен на месте «вечных огней» - 

горящих выходов естественного газа в поселке Сураханы. Слово 

«Атешгях» означает «Дом огня», «место огня». С незапамятных 

времен здесь было святилище зороастрийцев – огнепоклонников, 

которые приезжали сюда из разных стран на поклонение 

священному огню. В течение XVII-XVIII веков вокруг святилища, 

пристраиваясь друг к другу, выросли молельни, кельи, караван-

сарай. В начале XIX века храм уже имел свой нынешний вид. 
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9. Музеи Баку 

 

Музей истории Азербайджана 

 

Музей с первичным названием "Учебный Музей Родного Края Истиглал" создан в 1920 году 

решением Азербайджанского Народного Комиссариата просвещения при поддержке "Музэкскурс". С 

1921 года назывался Государственным Музеем, с 1937 года действовал в составе Азербайджанского 

филиала Академии Наук СССР, а с 1945г. – в составе Академии Наук Азербайджанской ССР как Музей 

Истории Азербайджана. В настоящее время находится в структуре Национальной Академии Наук 

Азербайджана как научно-исследовательская и культурно-просветительская организация. Научно-

исследовательские планы музея включают в себя изучение истории 

Азербайджана всех периодов, а также отражение всех проблем в 

экспозиции и на выставках, организуемых Музеем. 

Музей истории Азербайджана АН Азербайджана (МИА) – 

головной музей Республики. Он расположен в одном из красивейших 

зданий г. Баку – в бывшем особняке жилого и банкирского дома 

нефтепромышленника, известного благотворителя и мецената Гаджи 

Зейналабдина Тагиева. Полезная площадь здания составляет 3000 м2. 

Из них 2000 отведено под научную экспозицию, где на основании 

памятников материальной и духовной культуры, подлинных 

документов политической истории и социально-экономической жизни страны отражена история 

Азербайджана с древнейших времен до наших дней.  

Общее количество музейных ценностей превышает 300 000 единиц хранения. 20 000 из них 

выставлено в экспозиции, остальное хранится в научных фондах – нумизматическом (свыше 150 000), 

археологическом (93 000), этнографии (9 000), оружейном (2300), научном архиве (12 000), фонде 

драгметаллов (15 000), негативном (10 000), фонде редких книг (4570). 

МИА имеет Ученый Совет, библиотеку (свыше 100 000 книг), в МИА функционирует экспертная 

комиссия по приему и приобретению музейных ценностей. МИА издает специальный сборник статей 

«Материалы по истории Азербайджана» (вышли I-XII выпуски), а также путеводители, буклеты, 

альбомы, посвященные редким и уникальным экспонатам МИА. 

Нумизматический фонд охватывает более чем 2000-летний период государственности 

Азербайджана, всю историю монетной чеканки и денежного обращения на его территории. Впервые 

монеты на территории Азербайджана появляются во времена Александра Македонского. 

Это монеты самого Александра Великого, монеты эллинистических государств (Селевкии, 

Парфии, Бактрии, Понта и др.) и великих античных центров – Афин, Рима и др. В древнем 

Азербайджане (в Атропатене и Кавказской Албании) впервые чеканятся серебряные монеты уже в III 

веке до н.э. В период раннего средневековья осуществляется чеканка в азербайджанских монетных 

дворах Нахчывана, Баку, Барды и др. В богатой коллекции музея – монеты периода арабского халифата, 

периода феодальных государств, периода монгольского нашествия, монеты Ширваншахов и др. 

Археологическую коллекцию музея составляют материалы из Мингячевира, Оренкалы, Кюль-

тепе, Габалы, Нахчывана, Ялойлутепе, Шамахи, Гянджи, Баку. В музейной коллекции находится 

множество каменных и обсидиановых орудий труда эпохи палеолита, мезолита, неолита и энеолита. 

Особое место занимает фрагмент челюсти ископаемого человека – азыхантропа, жившего 300-350 тысяч 

лет тому назад, обнаруженный в 1968 году в Азыхской пещере, недалеко от города Физули. 

Древнейшие памятники материальной культуры Азербайджана свидетельствуют о том, что корни 

ее уходят в глубокую древность, о чем говорят наскальные изображения, открытые в Гобустане, на 

Апшероне, в Кельбаджаре и местечке Гемигая Ордубадского района. 

Этнографический фонд музея содержит богатейшее собрание ковров и ковровых изделий. 

Археологические памятники рассказывают о том, что на территории Азербайджана искусство 

ковроткачества было известно еще в IX в. до н.э. О древности ковроткачества свидетельствуют труды 

таких древнегреческих, римских и арабских авторов, как Геродот, Ксенофонт, Аль-Мугаддаси. 

Азербайджан – один из уникальных ковровых регионов мира. Здесь в течение веков 

вырабатывалось и достигло совершенства искусство мастеров, создавших лучшие образцы ковров и 

ковровых изделий, начиная с простейшего – паласа, и кончая наивысшим по сложности ворсовым 

ковром – халча. Азербайджанское ковровое искусство отличается большим разнообразием ковровых 

композиций, насчитывающих сегодня свыше 600 видов. Можно отметить некоторые ковровые 
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композиции, названные по месту их выработки (Пиребедиль, Чичи, Афурджа, Салахлы, Шихлы), или же 

по названию этнической группы – Сор-сор, Джек, Грыз, Гасым ушагы, Талыш, Гара-гоюнлу и др.  

Особенностью азербайджанского коврового орнамента является использование изображения 

фитоморфного, зооморфного, антропоморфного (невзирая на запрет ислама изображать человека) и 

геометрического происхождения, сильно стилизованные при их передаче на ковре. Азербайджанское 

ковровое производство представлено различной техникой исполнения. В основном, ковры и ковровые 

изделия делятся на две большие группы: безворсовые и ворсовые. К безворсовым ковровым изделиям 

относятся: палас, килим, сумах, зили, шадде и верни. Наивысшей сложности техника ковроткачества 

достигает при изготовлении ворсовых ковров. 

Две каменные формы для отливки бронзовых изделий подтверждают факт, что бронзовое оружие 

и орудия труда, обнаруживаемые в Азербайджане, в основном, являлись продуктом местного 

производства. 

К эпохе бронзы относится богатая коллекция керамической посуды: сапожковидные сосуды, 

кувшины, посуда. Великолепно изготовленная и декорированная посуда, ювелирные украшения из 

металла, камня, кости говорят о расцвете в эпоху бронзы различных видов ремесленного производства, 

о высоких художественных вкусах древних мастеров. 

Коллекция оружия МИА является одним из значительных собраний памятников материальной 

культуры. Эта коллекция насчитывает сейчас свыше шестисот образцов оружия различных эпох и 

народов, многие из которых являются замечательными образцами оружейного и декоративно-

прикладного искусства. Большую часть коллекции составляет восточное оружие, насчитывающее около 

300 образцов холодного наступательного и оборонительного, а также огнестрельного оружия различных 

районов Ближнего и Среднего Востока. В коллекции имеются также отдельные образцы оружия Юго-

Восточной Азии и Дальнего Востока, представляющие интерес своими конструктивными и 

художественными особенностями. 

Центральное место в коллекции занимает холодное и огнестрельное оружие Кавказа, являющееся 

по полноте и качеству представленных образцов одним из крупнейших собраний кавказского оружия. 

Украшенное разнообразным по технике и орнаментике богатым декором, кавказское оружие 

представляет собой уникальное явление в истории материальной и художественной культуры народов 

Востока. Образцы холодного и огнестрельного оружия относятся, в основном, к XVIII-XIX векам, а 

отдельные образцы парадного оружия – к началу XX века. Наиболее интересный раздел в экспозиции 

представлен знаменитыми кавказскими кинжалами, снискавшими себе мировую славу своими боевыми 

качествами и художественным исполнением. Кавказские пистолеты и ружья, несмотря на простую 

технологию изготовления, обладали высокими боевыми качествами. Большим разнообразием 

отличается собранное в коллекции оружие периода позднего 

средневековья – это кольчуги, нагрудные щитки, поножи и 

наручи, щиты и сабли, различные секиры и шлемы. 

Богата люстровая и поливная керамика, обнаруженная при 

раскопках средневековых городов Азербайджана: Бейлагана, 

Барды, Гянджи, Баку, Шамахи. На многих глазурированных 

блюдах и чашах встречаются палеографические надписи IX-XII 

вв. – периода расцвета керамического производства. В 

этнографическом фонде МИА бережно хранится богатейшая 

коллекция чеканных изделий из меди. Известные издревле в 

Азербайджане медные изделия с большим мастерством 

изготовлялись из местного сырья в древних и средневековых городах Баку, Нахчыване, Лянкяране, 

Шамахе, Гяндже, Шуше, Шеки, Губе и др. Но наиболее известным на всем Кавказе центром 

изготовления орнаментированных медных изделий был Лагич, расположенный недалеко от древнего 

центра культуры и искусства Шамахи. Установлено, что в конце XIX – начале XX вв. здесь 

насчитывалось до 180 медных мастерских. 

Медные изделия, изготовленные азербайджанскими мастерами, отличались разнообразием форм, 

богатством и насыщенностью орнаментов, самобытностью. Азербайджанские мастера-медники 

посредством горячей ковки придавали любую форму своим изделиям: известно более 80 видов медных 

изделий – сосуды для воды, газаны для приготовления различных блюд, столовая посуда, а также 

различные бытовые предметы и банные принадлежности. 

В МИА имеется также богатая коллекция национальной одежды, тканей, вышивки. 

28 декабря 2007 года после капитального ремонта и реставрации состоялось открытие Музея 

Истории Азербайджана. В церемонии принял участие Президент Ильхам Алиев. 
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Адрес: ул. Г. З. Тагиева 4., Баку 
 

Музей Азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви 

 

Общая площадь музея 2500 кв.м. Из них под экспозицией занято 1409 кв.м., под фондами 173 кв.м. 

По оси арок установлены статуи выдающихся писателей и поэтов Азербайджана: Мухаммеда Физули 

(скульптор Ф. Абдуррахманов), М. П. Вагифа (скульптор С. Кляцкий), Мирзы Фатали Ахундова 

(скульптор П. Сабсай), Хуршид Бану Натаван (скульптор Е. Трипольская), Джалила Мамедкулизаде 

(скульптор Н. Захаров) и Джафара Джаббарлы (скульптор С. Кляцкий).  

Декоративный лепной орнамент, ажурные деревянные решетки шебеке, оригинальная мебель 

украшают экспозиционные залы музея. 

Музей Азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви 

открыт в Баку в 1945 году как отражение жизни и творчества 

Низами. Поэзия Низами, отличающаяся огромной 

художественной силой и философской глубиной, явилась одной 

из вершин средневековой культуры не только Азербайджана, но и 

всего человечества.  

В 1959 и 1967 годах музей был капитально расширен и 

усовершенствован. В 2001-2003-х годах претерпел ряд новейших 

изменений. 

На сегодняшний день музей имени Низами Гянджеви 

является крупнейшей и богатейшей сокровищницей азербайджанской духовной культуры. Здесь 

хранятся ценные материалы по многовековой азербайджанской литературе от ее истоков до наших дней. 

В 26 залах музея представлены экспозиции более 3 тысяч рукописей, редкие книги, воспоминания 

писателей, портреты, скульптуры, иллюстрации, миниатюры и другие. В музее находятся поэма Низами 

"Искендер-наме", написанная в 1413 году, Физули "Бянкю-Баде", написанная в 1569 году (экземпляр 

переписанной рукописи), Ахундова "Восточная поэма о смерти Пушкина", автографы и другие 

экспонаты большой ценности. В отделе научного фонда охраняются более 75 тысяч ценных предметов.  

Экскурсии ведутся на азербайджанском, английском, русском, фарсидском языках.  
Адрес: ул. Истиглалийят 53., Баку 

 

Азербайджанский музей искусств им. Р. Мустафаева 

 

Азербайджанский музей искусств им. Р. Мустафаева – центр художественной жизни города Баку, 

экспозиция которого впервые была открыта в 1937 году. В музее собрана большая коллекция 

произведений изобразительного искусства Азербайджана, русского и западно-европейского искусства, 

искусства стран Востока – Турции, Ирана, Японии, Китая. 

Большую ценность представляют ковры ручной работы, 

известные далеко за пределами Азербайджана. 

В 42 залах музея находится 12 тысяч экспонатов. В 

Итальянском, Немецком и Французском залах представлены 

подлинники Дюпре, Каульта Фрица Августа, изделия лучших 

фарфоровых заводов Франции, Германии XVIII-XIX вв., 

изящные статуэтки, античные скульптуры, полотна и 

гравюры, фаянс. В музее хранятся работы основоположников 

азербайджанского реалистического искусства Мирзы Кадыма 

Эривани, М. Навваба, Б. Кенгерли, А. Азимзаде и лучшие 

работы азербайджанских художников. В отделе русского искусства — произведения И. К. Айвазовского, 

Н. И. Аргунова, В. Л. Боровиковского, К. П. Брюллова, В. А. Тропинина, В. Е. Маковского, 

К. А. Коровина, И. И. Левитана, И. Э. Грабаря и др.; в отделе западноевропейского искусства — 

картины Гверчино, М. Миревелта, Ю. Сюстерманса, А. Остаде, Г. Дюге и др.  

Адрес: ул. Ниязи 9/11., Баку. 
 

Государственный музей азербайджанского ковра и народно-прикладного искусства им. 

Лятифа Керимова 
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Музей был создан в 1967 году. В настоящее время в фондах музейной коллекции насчитывается 

свыше 10 тысяч ценных произведений искусства. Среди них хранятся керамические памятники, 

относящиеся к эпохе бронзы, художественный металл XIV в., ковры и ковровые изделия, сотканные в 

XVIII-XX веках, высоким мастерством исполнены украшения – изделия из серебра и золота, 

национальная одежда и художественная вышивка, а также в коллекции широко представлены 

произведения современных художников-прикладников.  
Также в коллекциях и фондах музея хранятся отличающиеся высоким качеством и техникой 

исполнения ковры, сотканные в XVIII-XX вв. в Ширване, Гарабахе, Губе, Лагиче, Газахе, Гяндже, 

Абшероне. Сотканные в Гарабахе в XVI-XIX вв. ковры ныне хранятся в Берлинском, Нью-Йоркском и 

др. музеях мира. 

Десятки каталогов, буклетов, альбомов и книг, 

посвященных редким изделиям декоративно-прикладного 

искусства Азербайджана, были опубликованы музеем. Свыше 

тридцати стран мира принимали выставки музея: во Франции, 

Германии, Англии, Японии, Голландии, Канаде, Индии, Турции, 

Иране, Израиле, Кубе, Тунисе, Пакистане, Бельгии и др. 

Музейные коллекции стали основой для проведения (по 

линии ЮНЕСКО) в 1983 и 1988 годах – в Баку – I и II 

международных симпозиумов по «Искусству восточных 

ковров». С 1986 года музей – член Международного Совета Музеев (ИКОМ). 

Адрес: проспект. Нефтчилер 123., Баку. 

 

Азербайджанский Государственный Музей Музыкальной Культуры 

 

Первые сведения о музыкальной культуре Азербайджана относятся к V-III тысячелетию до н.э. 

Азербайджанский Государственный Музей Музыкальной Культуры создан в 1967 году. Основные 

цели и задачи музея – сбор, хранение, изучение и популяризация материалов, связанных с музыкальной 

историей Азербайджана. 

В фондах музея собрано около 40 тыс. экспонатов. Среди них такие национальные музыкальные 

инструменты как тар, кяманча, саз, гавал, гоша нагара, зурна, ней, а также граммофоны, патефоны и 

грампластинки. В музее хранятся авторские нотные рукописи, записи, личные вещи, афиши, программы, 

фотографии, произведения изобразительного искусства, ноты, книги и прочие экспонаты, посвященные 

или принадлежавшие основоположнику профессиональной азербайджанской музыки Узеиру 

Гаджибекову, корифею национальной профессиональной вокальной школы Бюльбюлю, выдающимся 

композиторам Гара Гараеву, Фикрету Амирову и др.  

Музей также имеет следующие филиалы: 

-Постоянная экспозиция азербайджанских народных музыкальных инструментов 

-Квартира-музей Ниязи 

-Дом-музей Вагифа Мустафазаде 

При музее функционирует ансамбль Старинных Музыкальных Инструментов, состоящий из 14 

человек, которые играют на средневековых восточных инструментах. Это – гобуз, чогур, чанг, барбет, 

руд, чегане, шиванский танбур, рубаб. 

Адрес: ул. Р. Бехбудова 5., Баку 
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10. Театры 

 

История возникновения азербайджанского театра относится к первой половине XIX века, когда 

широкое распространение получили представления азербайджанского народного кукольного театра. 

Первые спектакли были организованы в Шуше (1848 г.) и Лянкяране (1850 г.) 

1873-й год можно назвать датой рождения национального театра. 22-го марта, в день празднования 

древнего национального праздника Новруз байрамы, в Баку была поставлена комедия Мирзы Фатали 

Ахундова «Гаджи Гара». Так воплотилась в жизнь инициатива любительской театральной труппы 

Бакинского реального училища. Большую помощь будущим кумирам публики тогда оказал известный 

азербайджанский просветитель и публицист Гасан Зардаби, считавший театр «сильным рычагом 

развития народа». 

А в 1883 году известный нефтяной магнат и меценат Зейналабдин Тагиев построил здание театра – 

настоящего, в европейском стиле, с прекрасной сценой, просторным зрительным залом. Он существует 

и поныне – Азербайджанский академический национальный драматический театр. Спустя некоторое 

время театральные сцены одна за другой возникли в Шуше, Нахчыване, Гяндже и других городах. 

Сегодня спектакли по мотивам произведений уже не только азербайджанских, но и многих 

зарубежных драматургов, ставятся на сценах Театра оперы и балета, Русского драматического, 

Музыкальной комедии, Юного зрителя и т.д. 

 

Национальный академический драматический театр 

 

Национальный академический драматический театр был основан в 1873 г. На его сцене с успехом 

шли классические пьесы М. Ф. Ахундова «Гаджи Гара», «Мусье Жордан». Впервые на азербайджанском 

языке здесь были осуществлены постановки трагедий Шекспира «Отелло», «Гамлет», «Король Лир», 

драмы Ф. Шиллера «Разбойники, комедий Гоголя – «Ревизор», Мольера – «Проделки Скапена». 

Адрес: площадь Физули 1., Баку 

 

Театр оперы и балета им. М. Ф. Ахундова 

 

В самом центре Баку высится красивое архитектурное здание. Это Театр оперы и балета им. 

М. Ф. Ахундова, являющийся одним из центров культурной жизни Азербайджана. Здание было 

построено в 1910 году по проекту инженера Баева. В репертуаре театра – азербайджанские и 

зарубежные спектакли: «Аида» и «Травиата» Дж. Верди, «Тоска» и «Богема» Дж. Пуччини, «Кармен» 

Ж. Бизе, «Паяцы» Леонкавалло, «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» П. И. Чайковского, «Жизель» 

Адана, «Лейли и Меджнун», «Кероглу» Уз. Гаджибекова, «Севиль и «1001 ночь» Ф. Амирова, «Шах 

Исмаил» М. Магомаева, «Девичья башня» А. Бадалбейли и др. Для участия в спектаклях театр 

приглашает солистов, дирижеров, режиссеров из зарубежных стран. 

Адрес: ул. Низами 95., Баку 
 

Русский драматический театр им. С. Вургуна 

 

Русский драматический театр был создан в 1920 году и сразу же стал одним из популярнейших в 

Баку. В репертуаре театра – пьесы классической, современной азербайджанской и зарубежной 

драматургии: «Чайка» А. П. Чехова, «Странная миссис Сэвидж» Д. Патрика, «Что угодно» В. Шекспира, 

«Визирь Ленкоранского ханства» М. Ф. Ахундова, «Встретимся на Торговой» В. Неверова, «Плачу 

вперед» Т. Птушко, «Русское шоу в Сингапуре» А. Галкина, «Хитроумная влюбленная» Лопе де Вега, 

«Нефтяной бум улыбается всем» М. Ибрагимбекова. 

Адрес: ул. Хагани 7., Баку 

 

Театр музыкальной комедии им. Ш. Гурбанова 

 

Театр музыкальной комедии создан в 1938 году. На азербайджанской сцене в 1910 году была 

поставлена первая музыкальная комедия Уз. Гаджибекова «Муж и жена». 

Всемирную славу завоевала музыкальная комедия Уз. Гаджибекова «Аршин мал алан», которая 

была трижды экранизирована и с успехом обошла театральные подмостки Ближнего Востока, Европы, 

Америки. 
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Театр привлекает не только уровнем постановок, но и разнообразным репертуаром. Его основу 

составляют оперетты: «Сильва», «Марица», «Цыган-премьер» И. Кальмана, «Веселая вдова» 

Ф. Легара,«Неистовый гасконец» К. Караева.  

Адрес: проспект Зарифы Алиевой 8., Баку 
 

Филармония 

 

Азербайджанская государственная филармония организована в 1936 году по инициативе Узеира 

Гаджибекова. При ней были созданы: Государственная хоровая капелла, оркестр народных 

инструментов, ансамбль народного танца. Гордость Баку, филармония является центром пропаганды 

классической и народной музыки. Большой популярностью пользуются заслуженный коллектив 

республики – ансамбль песни и танца, хоровая капелла, симфонический оркестр. 

Оркестр часто выступает вместе с выдающимися исполнителями и дирижерами дальнего и 

ближнего зарубежья. Артисты филармонии с успехом гастролировали по странам Европы, Азии, 

Африки. Весной 2004 года, после реставрации, филармония – уникальный памятник архитектуры XIX 

века, предстала во всем своем былом величии и вновь распахнула двери для всех любителей музыки.  

 

Адрес: ул. Истиглалийят 2., Баку 
 

Театр юного зрителя 

 

Театр юного зрителя был основан в 1928 году. За время своей деятельности коллектив побывал с 

гастролями в России, Узбекистане, Туркменистане, во всех городах и районах Азербайджана. ТЮЗ 

ставит пьесы, специально написанные для детей младшего, среднего и старшего возрастов. За время 

существования театром осуществлено свыше 500 постановок как на азербайджанском, так и на русском 

языках. 

Адрес: ул. Низами 72., Баку 
 

Кукольный театр им. А. Шаига 

 

Театр кукол расположен на территории Национального парка. Это старейшее архитектурное 

здание с большим интересом посещают не только дети, но и взрослые. 

Театр был основан в 1931 г. Одним из представителей романтизма – М. Бебирли. В репертуар 

наряду с детскими спектаклями входят и постановки для взрослых. 

С большим успехом прошли фестивальные гастроли театра в Иране, Турции, Йемене, России. 

Адрес: проспект Нефтчилер 36., Баку 
 

Театр песни им. Р. Бейбутова 

 

Театр песни, созданный в 1964 году великим мастером сцены, народным артистом Рашидом 

Бейбутовым, и сегодня носит имя своего основателя. 

Являясь одним из основоположников классического направления в вокальном исполнительском 

искусстве Азербайджана, развивая традиции высокой культуры пения ханенде и характерных стилевых 

черт итальянской школы вокала, великий мастер создал свой самобытный и оригинальный стиль. 

И сегодня особое место в репертуаре коллектива театра занимают старинные народные песни, 

мугамы, теснифы, эстрадная программа, исполняющиеся по сей день в специфических традициях, 

заложенных великим певцом Р. Бейбутовым. 

Адрес: ул., Рашида Бейбутова 12., Баку 

Театр «Мугам» 

 

Создание театра «Мугам» в 1988 году стало большим событием в истории азербайджанской 

культуры. Коллектив театра готовит спектакли по разделам «семи красок» азербайджанского мугама: 

«Шур», «Сейгях», «Раст», «Баяты-Шираз», «Чаргях», «Махур», «Хумаюн». Театр гастролирует по 

странам дальнего и ближнего зарубежья (Норвегия, Испания, Дания, Франция, Германия, Болгария, 

Сирия, Турция, Ирак, Иран). 
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Частыми гостями театра являются представители посольств, деятели искусства из многих стран 

мира. Этому способствует и удивительная атмосфера, царящая в экзотическом караван-сарае (XV-XVI 

вв.), в котором располагается сейчас театр «Мугам». 

При театре созданы клуб и студия мугама, танцевальный ансамбль, который способствует еще 

большему раскрытию всей красоты и темы азербайджанского мугама. В театре часто проводятся 

творческие вечера, посвященные выдающимся композиторам и певцам. 

Адрес: ул., А.Рзаева 9., Ичеришехер., Баку 

 

Театр пантомимы 

 

Театр пантомимы вошел в историю театрального искусства Азербайджанской Республики вполне 

уверенно. Несмотря на новизну этой театральной формы в Азербайджане, поклонники театрального 

искусства поняли и приняли пантомиму. Его основоположником является заслуженный деятель 

искусства Азербайджанской Республики Бахтияр Ханы-заде. 

Начиная с 1994 года театр принимал участие в фестивалях пантомимы в ряде стран, таких как, 

Франция, Германия, Австрия, Голландия, Болгария, Турция, Иран, Россия, Украина, Грузия. 

 

Иреванский Государственный Азербайджанский драматический театр 

 

Иреванский драматический театр был создан в начале 1882 года. В 1928 году он получил 

государственный статус, а с 1935 года носит имя драматурга Джафара Джаббарлы. В 1988 году, в 

результате изгнания азербайджанцев из Армении, театр вынужден был обосноваться в Баку. 

В 2007 году исполнилось 125 лет Иреванскому Государственному Драматическому Театру 

Азербайджана. 

30 августа 2006 года было издано Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

Ильхама Алиева о праздновании 125-летия Иреванского Государственного Драматического Театра 

Азербайджана. 

Адрес: пос. им. Расул-заде., Баку 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 31 

 

11. Библиотеки 

 

• Президентская Библиотека Управления Делами Президента Азербайджанской Республики  

• Национальная Библиотека имени М. Ф. Ахундова  

• Центральная Научная Библиотека НАНА  

• Международная электронная библиотека «Наследие Гейдара Алиева»,  

• Республиканская Научно-Техническая Библиотека  

• Республиканская Научно-Педагогическая Библиотека  

• Научная Библиотека Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики  

• Азербайджанская Государственная Детская Библиотека имени Ф. Кочарли  

•Республиканская Юношеская Библиотека имени Дж. Джаббарлы  

• Библиотека Бакинского Государственного Университета  

• Библиотека Нахчыванского Государственного Университета  

• Библиотека Западного Университета  

• Библиотека Азербайджанского Государственного Экономического Университета  

• Библиотека Азербайджанского Университета Кооперации  

• Библиотека Ленкоранского Государственного Университета  

• Библиотека Бакинского Славянского Университета  

• Библиотека Азербайджанского Университета  

• Библиотека Университета «Хазар» 
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III. Города и районы Азербайджана 
 

Абшеронский район 

 

Дата образования – 04.01.1964 года 

Площадь – 1,97 тыс. км2 

Население – 214,1 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 109 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел - 7 

Количество поселков - 8 

Расстояние до города Баку –5 км   

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 
 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Абшеронский 

район 

189424 100,0 95559 51,2 93865 49,8 

городское население 156911 82,84 78961 82,63 77950 83,04 

сельское население 32513 17,16 16598 17,37 15915 16,96 

 

 

Как самостоятельный район Абшерон был основан в январе 1963 года. Абшеронский район создан 

с целью обеспечения функционирующих на административной территории городов Баку и Сумгаита 

предприятий и учреждений, колхозов и совхозов, птицеводческой, аграрной промышленности, а также 

строительных и мелиорационных организаций, научно-исследовательских институтов и лабораторий 

высококвалифицированным руководством, и выполняет функцию удовлетворения потребностей в 

сельскохозяйственной продукции двух промышленных центров. 

Абшеронский район по географическому расположению и климату отличается от других регионов 

нашей республики своей уникальностью. 

Основу экономики района составляет производство сельскохозяйственной продукции. Сельское 

хозяйство развивается в двух направлениях: растениеводство и животноводство. В растениеводстве 

преимущественно развито садоводство и выращивание оливок.  

В овцеводстве превалируют местные породы с полугрубой и грубой шерстью, особенно порода 

Гала. 

На территории поселка Гюздак есть хозяйственное сооружение, относящееся к XIX веку и 

называемое "Девелик". 

Мечеть Абдуррахман в Горадиле, относящаяся к XIX веку и построенная жителем этого села 

Гаджи Гурбаном; мечеть, построенная Дигяхлы Мир Гохумом; мечеть, сооруженная в XVIII веке 

сельской общиной; мечеть в Мамедли, сооруженная в XVIII веке родом Гарадаглылар; мечеть, 

построенная в XIX веке в селе Мамедли родом Шахсевенлер; мечеть-медресе, построенная в XIX веке в 

Новханы Гаджи Сафаралы с целью религиозного образования; мечеть в этом же селе, построенная в 

XVIII веке Шахсултан Гусейном; мечеть, построенная в Фатмаи в XIX веке, которой дано имя сельского 

аксакала Альбаттина; мечеть Гаджи Гейбат, сооруженная в XVIII веке; мечеть Салам, построенная в 

XVIII веке; мечеть в селе Сарай, относящаяся к XIX веку, были отреставрированы и служат ныне для 

проведения религиозных обрядов. 
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На территории района сохранилось несколько бань, указывающих на культурный образ жизни в 

средние века. К их числу относятся баня, сооруженная в XIX веке в Гобу Гаджи Казымом и баня в 

Хырдалане, сооруженная Мешади Имам Бахышем. 

Колодцы, игравшие большую роль в снабжении водой древних апшеронских сел, и по сей день 

сохранились на территории населенных пунктов Гюздак и Хырдалан. 

На территории района сохранились и другие исторические памятники, в том числе руины гробниц 

в Фатмаи, Дигяхе, Масазыре, Хокмали и Сарае, относящиеся к XIII-XVIII векам. 
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Агдамский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,15 тыс. км2 

Население – 204,0 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 177 чел. на 1 км2(на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел - 123 

Количество поселков - 14 

Расстояние до города Баку – 362 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 
 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Агдамский район 175577 100,0 85689 47,5 89888 52,5 

городское население 39707 22,62 19127 22,32 20580 22,90 

сельское население 135870 77,38 66562 77,68 69308 77,10 

 

 

Агдамский район был образован в 1930 году. Площадь района составляла 1094 кв. км, рельеф, в 

основном, равнинный, частично горный. 

Агдамский район находится в центре Карабаха, на северо-востоке предгорий Карабахского 

горного хребта, на западе Кура-Аразской низменности. 

Высота над уровнем моря – 410 метров, максимальная высота – 1365 метров. Климат, в основном, 

– умеренно теплый, засушливый субтропический. С высотой климат становится мягче. Наибольшее 

количество осадков выпадает в предгорных областях. Годовые осадки составляют 300-550 мм. 

По территории района протекают реки Гаргар и Хачин. 

С тех пор как начались события в Нагорном Карабахе, Агдам превратился в их эпицентр. 

Армения, созданная на территории древних земель Азербайджана, с целью оккупации новой 

территории Азербайджана "Нагорного Карабаха", в начавшуюся в феврале 1988 года войну, в первую 

очередь, вовлекла Агдамский район. С первого дня событий самые большие тяжести пали на Агдамский 

район и его население. 

В последние месяцы 1988 года десятки тысяч азербайджанцев, изгнанных с помощью военной 

силы со своих родных мест в Армении, а затем из Нагорно-Карабахской Автономной Области, нашли 

убежище именно в Агдамском районе. 

В 1992 году Армения, опираясь на русскую армию, полностью оккупировав Нагорный Карабах и 

не остановившись на этом, напала на территории, лежащие вокруг Нагорного Карабаха. Не 

прекращались нападения на Агдам. 11 мая 1993 года начались военные операции армянских агрессоров, 

а 12 мая 1994 года в результате продолжающихся военных нападений, армяне оккупировали 846,7 км2, 

т.е. 77,4% территории района. 

Оккупированный Агдамский район и 87 прилежащих сел были зверски разрушены и сравнялись с 

землей. 

В битвах за Агдам погибло более 5 тысяч азербайджанцев, тысячи людей получили физические 

увечья, население района - более 126 тысяч человек - было изгнано со своих родных земель и стали 

вынужденными переселенцами.  
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На территории Агдамского района имеется много исторических архитектурных памятников: 

памятник Узерлик Тепе, находящийся на северо-востоке города Агдам, Купол Гутлу Сары Муса оглу 

(1314 год) в селе Хачиндербент, мавзолеи и каменные памятники (XIV век) в селе Кенгерли, мавзолеи в 

селе Паправенд, мечеть (XVIII век), усыпальня Ханоглу (XVIII век), Дворец в Агдаме Карабахского хана 

Панахали-хана (XVIII век), мавзолей Натаван и ее сына (XIX век), крепость Шахбулаг и др. Все эти 

исторические архитектурные памятники Азербайджана подтверждают принадлежность этих земель к 

древнему периоду. 

В результате армянской агрессии на территории района было уничтожено большое количество 

важных исторических, культурных и религиозных памятников. Были уничтожены Купол Гутлу Сары 

Муса оглу, построенный в селе Хачиндербент в 1314 году, мавзолеи и каменные памятники в селе 

Кенгерли, относящиеся к XIV веку, купол и мечеть в селе Паправенд, относящиеся к XVIII веку, 

памятники, названные Дворцом, в Агдаме, относящиеся к XVIII веку, а также мавзолей Натаван и ее 

сына, которые относятся к XIX веку, крепость Шахбулаг на территории Шахбулага и Караван-сарая. 

Помимо этого, среди религиозных храмов района в селе Паправенд были разрушены святилища Шейх 

Нигяр, Сеид Мириш ага, Гара Пирм и другие. Мечеть и ее минареты, расположенные в центре города 

Агдам, считающиеся древними архитектурными памятниками, также были зверски разрушены. 

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 г. Президентом 

Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и Президентом Российской 

Федерации, 20 ноября 2020 г. Республика Армения возвратила Азербайджанской Республике 73 

процента оккупированных территорий Агдамского района и город Агдам. 
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Агдашский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,02 тыс. км2 

Население – 111,1 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 109 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел - 71 

Количество поселков - 2 

Расстояние до города Баку – 249 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория Всего Мужчины Женщины 

 чел. в % чел. в % чел. в % 

Агдашский район 98599 100,0 48836 49,9 49763 51,1 

городское население 32804 33,27 15823 32,40 16981 34,12 

сельское население 65795 66,73 32013 67,60 32782 65,88 

 

 

Еще с древнейших времен люди заселяли территорию Агдаша, обладающую благоприятными 

природно-климатическими условиями. Древнегреческий автор Страбон (I век до н.э.) в своих заметках 

писал о проживании на этой территории людей, занимающихся хозяйственной деятельностью, об 

использовании реки Турианчай в верхнем и среднем ее течении в хозяйственных целях и с целью 

судоходства. 

Благодаря агроклиматическим условиям еще с древнейших времен здесь развивалось земледелие и 

скотоводство, что послужило высокому развитию культуры земледелия. Поэтому все это время здесь 

выращивалась высококачественная пшеница, фрукты, развивалось шелководство, а впоследствии 

широко распространилось и хлопководство. 

Во второй половине средневековья эта территория называлась Ареш и находилась в подчинении у 

Ширванского беглярбекства. Этой территорией управляли феодалы, носившие титул "султанов". 

Впоследствии в ходе Османо-Сефевидских войн Арешский султанат, переходивший из рук в руки, 

сильно ослаб и в 50-е годы XVIII века превратился в вассала Шекинского ханства. 

В 1795 году султанат был ликвидирован и присоединен к Шекинскому ханству. 

В 1873 году в ходе административных реформ, проводимых царизмом, в составе Елизаветпольской 

губернии был образован Арешский уезд. Площадь уезда составляла 3212,5 км2, а население – 52371 

человек. 

Арeшский уезд был ликвидирован в 1929 году, а в 1930 году был образован Агдашский район. 

Основанный в XVI веке городской центр с 1900 года носит статус города Агдаш. 

На территории района находятся исторические памятники, крепости, оборонительные сооружения, 

относящиеся к средневековью. Самым важным из них является Сурхайская крепость, относящаяся к 

XVIII веку. Эта крепость расположена между долинами рек Турианчай и Гейчай близ деревни Араб. 

Выгодное географическое положение и благоприятный климат Агдашского района еще в XIX веке 

позволяли выращивать и вывозить на мировой рынок многие технические культуры. После проведения 

в Агдаше, и так находящемся на выгодных торговых путях, железной дороги Баку-Тбилиси, здесь 
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начали открываться перерабатывающие предприятия. Большой запас товаров и их сбыт на мировые 

рынки дали толчок развитию экономики и торговли в этом районе. 

В 1887 году в Агдаш приезжает начальник Лодзьской конторы фирмы "Познань" господин 

Рамендик и открывает здесь пункты приема хлопка, его первичной обработки и расфасовки. Для этого 

он установил 4 станка типа "Китайский хлопок" и 1 пресс. Уже к 1897 году в Агдаше действовало 7 

заводов, оснащенных такими станками. Итак, Агдаш, поддерживающий тесные связи с передовыми 

вязальными центрами Европы, начиная со 2-ой половины XIX века, превращается в центр производства, 

обработки и сбыта хлопка на всем Кавказе. Проведение I-го Съезда хлопководов именно в Агдаше 

доказало это в очередной раз. 

Если в 1888 году на Агдашском рынке было продано 3100 пудов хлопка, то уже к 1892 году эта 

цифра достигла 28000. 

На функционирующем в 70-е годы XIX века Агдашском рынке, помимо хлопка, продавались и 

многие другие традиционные товары. В начале ХХ века в газете "Кавказ" было написано: "Агдаш 

является центром сосредоточения хлопка-сырца и тутового шелкопряда, откуда все это посылается в 

Марсель и Италию". 

В 1886 году в городе Леки был построен завод, перерабатывающий корень солодки и 

выпускающий лакричную краску, которую экспортировали в Америку и Францию. 

В Агдаше также было развито и садоводство. В 1900 году по Лекийской железной дороге на 

зарубежные рынки было вывезено 69745 пудов грецких орехов и 71017 пудов различных фруктов. 

Помимо экономики в Агдаше развивались также культура и просвещение. 

Одним из первых международных образовательных центров в Азербайджане была "Русско-

Татарская" школа, основанная 25 октября 1882 года выдающимся просветителем Сулейманом 

Гаибовым. Открытие в Агдаше одной из 3-х таких школ, имеющихся на тот период в Азербайджане, 

было не случайно, так как в Агдаше раньше функционировало около 20 медресе, имеющих высокую 

образовательную базу. В начале 20-х годов в Агдаше действовало "Издательско-Просветительское 

общество", библиотека, женская школа "Саадет", такие учебные центры, как "Дарулирфан", 

"Рюшдиййе". В этих школах преподавали такие представители просветительской интеллигенции, как 

Мухтар Эфендизаде, Хадиййа ханум Мамедзаде, Гасан Эфендиев. Уровень образования в Агдаше 

поднялся на высокий уровень, именно благодаря этой просветительской базе. В районе была открыта 

педагогическая школа, медицинская школа, техникум сельского хозяйства, различные 

профессиональные техникумы, некоторые из которых существуют и по сей день. Не случайно, что наш 

общенациональный лидер Гейдар Алиев в своем поздравительном письме коллективу 3-й средней 

интернациональной школы города Агдаш по случаю 120-летия со дня открытия высоко оценил уровень 

образования в Агдаше. 

Культура и искусство в Агдаше имеют глубокие корни. Агдашский театр, начавший свою 

деятельность 10 апреля 1908 года с постановки произведения Рашид бека Эфендиева "Кровавый очаг", 

при непосредственном участии Зульфугара Гаджибекова, сыграл большую роль в культурной жизни 

района. По инициативе выдающегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна, избранного в 1940 году 

депутатом этого района, Агдашскому Театру был присужден статус Государственного Драматического 

Театра, а на сцене этого театра были поставлены такие классические произведения, как "Лейли и 

Меджнун", "Асли и Керем", "Не та, так эта", "Аршин мал алан". С 1960 года театр действует как 

Народный театр. 

В 1936 году под руководством Ахмеда Агдамского в Агдаше была открыта 7-летняя музыкальная 

школа. Такие известные музыканты, как Габиб Алиев, Мунис Шарифов, Рамиз Гаджиев были 

выпускниками этой школы. 

Основными направлениями хозяйственной деятельности Агдашского района являются 

зерноводство, хлопководство, овощеводство и скотоводство. 

Исторические памятники культуры и архитектуры: 

1. Здание музея исторического краеведения, архитектурный памятник XIX века (1 и 2 этажи) 

2. Здание музыкальной школы и библиотеки, 1904 год, архитектурный памятник 

3. Мечеть Гаджи Магомеда Ага, архитектурный памятник XIX века 

4. Жилой дом, 1910 год, архитектурный памятник (Центр Гигиены и Эпидемиологии) 

5. Жилой дом, 1903 год, архитектурный памятник (Здание Финансового Отдела) 

6. Жилой дом, архитектурный памятник XIX века 

7. Жилой дом, архитектурный памятник XIX века 

8. Карабекский караван-сарай, архитектурный памятник XIX века 

9. Баня, архитектурный памятник XIX века 
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10. Гаджи Османская Мечеть, архитектурный памятник XIX века 

11. Мечеть Кызылбашев, архитектурный памятник XIX века 

12. Мечеть Гаджи Бадала Эфенди, архитектурный памятник XIX века 

13. Мечеть Гаджи Исмаила Ага, архитектурный памятник XIX века 

14. Мавзолей, 1902 год, деревня Булаготаг, архитектурный памятник 

15. Крепость «Сурхай», XVIII век, архитектурный памятник 

16. Городские руины, средние века, археологический памятник 

17. Памятник соотечественникам, погибшим во время войны 1941-1945 годов (город Агдаш и 

деревня Шамсабад) 

18. Дом-музей М. Шейхзаде (памятный памятник) 
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Агджабединский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,76 тыс. км2 

Население – 136,8 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения - 78 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел – 44 

Количество поселков – 1 

Расстояние до города Баку – 263 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Агджабединский 

район 
121707 100,0 61684 51,3 60023 49,7 

городское население 46624 38,31 23240 37,68 23384 38,96 

сельское население 75083 61,69 38444 62,32 36639 61.04 

 

 

В 1939-1962 гг. город Агджабеди относился к территории Азербайджанской Республики. В 

Агджабединском районе находился центральный аэропорт, железнодорожная станция, расположенная в 

45 км от Агдама и 374 км от Баку, на обоих берегах реки Гаргар располагались Миль и Карабах. 

Означающий в переводе "большое жилище" ("агджа" – "большое", "бади" – "жилище, поселок") 

район Агджабеди является одним из древнейших поселений Азербайджана. Доказательством этого 

являются остатки населенных мест, относящиеся к энеолиту, бронзовому веку, древнему периоду и 

средним векам: Камильтепе, Наргизтепе, Каракобер, Янтепе, Галатепе и Гавур. 

На кладбищах района можно встретить надгробные камни, относящиеся к средним векам. 

Агджабединский район был создан в 1930 году, в 1963 году он был упразднен и подчинен району 

Агдам, а в 1965 году снова стал самостоятельным. 

Рельеф района равнинный, он протягивается от северо-востока на юго-запад, поверхность 

территории покрыта континентальными – Аллюдарными и морскими отложениями. Имеются запасы 

глины. Климат мягкий субтропический, теплый и сухой. Среднемесячная температура в январе 1,2 – 1,70 

C, а в августе 25 – 300 C. Приблизительно в 45 км от северо-восточной границы протекает река Кура, а в 

центральной части – река Гаргар. По территории района проходят Верхний Карабахский канал и канал 

им. Орджоникидзе. 

На территории района находятся соленые озера, распространены серо-луговые, серые, серо-

луговые почвы. В центральной части встречаются соленые и солончаковые почвы. В районе проводятся 

мелиорационные работы. 

В районе – 1 город и 46 сел. 

На территории Агджабединского района имеются исторические, архитектурные памятники и 

памятники искусства. Также на территории находятся остатки жилых мест, относящихся к периодам 

энеолита, бронзовому веку, древнему периоду и к средним векам. 

Останки периода энеолита: кладбище на холме и жилое место, поселение Кичик (село Бояд), 

поселение Ястытепе (село Гиндарх), Аханглитепе, Кешалтытепе, Джафаргулутепе, Хусулутепе (село 

Гаджылар), поселение Камильтепе, поселение Шахтепе (село Ени Карадолаг), поселение Сутепе, 
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Джанавартепе (село Тайнаг), I и II Мирваритепе Гатильтепе, Абильтепе I и Абильтепе II, Магомедтепе 

(село Имамгулубейли), Агтепе (село Тайнаг). 

Останки бронзового века: Кюльтепе, Сарыбаштепе, Учтепе, Шахтепе (город Агджабеди), 

Гышалтытепе, холм Кладбище, Галатепе (село Бояд), Елашантепе (село Гелебедин), курган Газантепе, 

курган Горуштепе, курган холма Кладбище, курган Гасымтепе, курган Гуштепе, безымянные курганы, 

курган Гусейнбек (село Гиндарх), холм Сумуклу (село Джафарбейли), поселение Янтепе, поселение 

Сутепе (село Тайнаг), поселение Боюктепе (село Билаган), Гюльтепе (село Караханлы). 

Останки древнего периода: поселение (село Тазакенд, V-II тысячелетие до н. э.), поселение (село 

Аразбар, I тысячелетие), поселение (село Гиямеддин, I тысячелетие), поселение (село Хусулу), 

поселение Сангартепе (село Сарыджалы), поселение Торатепе (село Шенлик). 

Останки древнего периода – большое кладбище (село Гаджилар). 

Важные местные археологические памятники: курган Солахайтепе (село Бояд, 40-е годы XVIII 

века), поселение холмы Хымылы (село Имангулубейли). 

Архитектурные памятники: местная Мечеть (город Агджабеди, XX век), памятник агджабединцам, 

погибшим в Великой Отечественной Войне (город Агджабеди, XX век). 

В результате армянской агрессии в селе Верхний Гияметдинли в районе Агджабеди были сожжены 

и разрушены сотни домов, 1 школьное здание, 1 дом культуры, 1 библиотека. 
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Агстафинский район 

 

Дата образования – 24.04.1990 года 

Площадь – 1,5 тыс. км2 

Население – 88,5 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 59 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел – 29 

Количество поселков – 9 

Расстояние до города Баку – 461 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Агстафинский район 80222 100,0 39273 49,1 40949 51,9 

городское население 20147 25,11 9841 25,06 10306 25,17 

сельское население 60075 74,89 29432 74,94 30643 74,83 

 

 

Агстафинский район расположен в северо-западной части Азербайджанской Республики, между 

горными хребтами Большого и Малого Кавказа, на Гянджа-Газахской наклонной равнине. Район, 

расположенный на благоприятном природно-географическом месте, является одним из древнейших 

поселений людей не только в Азербайджане, но и на всем Южном Кавказе. 

По мнению исследователей, природно-географическая обстановка, рельеф Азербайджана 

сформировались не менее 3 млн. лет назад и сыграли важную роль для появления здесь древних людей. 

Древние палеолитические памятники, найденные на этой территории, свидетельствуют о том, что эта 

область является регионом появления людей. Археологические раскопки, проведенные в таких 

поселениях как Тойретепе, Шомутепе, Гаргалар тепеси, обнаружили здесь развитие в VI-V вв. до н.э. 

земледелия, скотоводства, формирование оседлого образа жизни, изготовление из меди различных 

украшений и предметов. 

В настоящее время в селе Ашагы Гейчали Агстафинского района есть поселение Тойретепе, 

охватывающее период неолита и бронзовый век, на территории села Даг Кесемен – древнее поселение, 

охватывающее период бронзового - раннего железного века, и кладбище (Чобан дашы), являющиеся 

памятниками мировой значимости. 

Притоки Куры – Агстафачай и Хасансу протекают по территории района. 

Площадь Агстафинского района составляет 1504 км2, население - по статистическим данным на 1 

января 2007 года – 77,9 тыс. человек. 

3510 га территории района покрыто лесами. Основная часть этих лесов – тугайные леса. В 

Гараязинском Государственном заповеднике, охватывающем территорию площадью 3510 гектаров, 

охраняется ряд растений и птиц, названия которых занесены в «Красную книгу». 

Агстафинский район как административный район создан 24 января 1939 года, 4 декабря 1959 года 

он был упразднен и присоединен к Газахскому району. В апреле 1990 года решением Совета Министров 

Азербайджанской ССР он был отсоединен от Газахского района, и ему вновь был дан статус района. 

Агстафинский район включает один город, 9 поселков и 29 сел. 
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После отсоединения в 1990 году от Газахского района названия ряда населенных пунктов 

Агстафинского района были переименованы. Названия местностей, долгие годы носящих имена 

партийных деятелей Советского периода и воспевающих Советскую власть, были изменены. Так, 

названия таких поселков, как Калининкенд, Искра, Марсовка, Ораг-Чякидж (Серп и молот), В. И. Ленин 

были переименованы: Калининкенд - в поселок Вургун (1990), Кировкенд - в село Хасансу (1990), Искра 

– в село Ашагы Кясямян (1990), Марсовка - в село Хатаи (1992). 

Название села Ораг-Чякидж было переименовано в Керем, поселок имени В. И. Ленина был 

присоединен к селу Беюк Кясик. 

В 2004 году в административное деление района были внесены изменения, созданы новые 

поселки. Населенному пункту, долгие годы называемому Хутором, было дано название Аггель, и он был 

внесен в список жилых пунктов. 

В настоящее время в районе функционируют 48 библиотек, 12 домов культуры, 1 музыкальная 

школа, 2 музея, 26 клубов. 3 городские, 9 сельских больниц, 6 амбулаторий, 18 фельдшерских пунктов 

оказывают населению медицинские услуги. Количество врачей – 109, медицинских работников – 418 

человек. 

В районном отделении образования воспитанием и обучением молодого поколения занимается 

1702 учителя. В районе функционируют 2 основные, 33 средние, 3 начальные школы, 1 лицей, 4 

внешкольных образовательных учреждения, 35 детских садов. В центре района есть парк имени Гейдара 

Алиева, парк имени С. Вургуна и парк культуры и отдыха молодежи. 

Исторические памятники культуры и архитектуры: 

Памятники, относящиеся к каменному веку: 

1. Палеолитическое поселение, лагерь (палеолит) – село Кечаскер 

2. Открытый палеолитический лагерь (палеолит) – село Татлы 

3. Поселение Тойретепе (неолит – бронзовый век) – село Ашагы Гейчали 

4. Поселение I Шомктепе (неолит) – город Агстафа 

5. Поселение - Гаргалар тепе (неолит) – село Гырылы 

6. Поселение Арзамастепе (неолит) – поселок Вургун 

7. Холм Молла Нагы (каменный век – энеолит) – село Кечаскер 

8. Поселение Кичик тепе (каменный век, энеолит, бронзовый век) – село Ашагы Гейчали 

9. Поселение Чяпиш тепе (энеолит – бронзовый) – окрестности реки Хасансу 

10. Поселение Джинлитепе (энеолит) – село Татлы 

Памятники, относящиеся к бронзовому веку: 

1. Древнее поселение и кладбище (чобан дашы) (бронзовая – ранняя железная эпоха) – село 

Дагкесемен 

2. Поселение Джантепе (бронзовая эпоха) – город Агстафа 

3. Кладбище Сары газнаг (бронзовая эпоха) – село Кечаскер 

4. Поселение Алчагтепе (бронзовая – каменная эпохи) – село Татлы 

5. Поселение Алчагтепе (бронзовая эпоха) – село Татлы 

6. Поселение Габагтепе (бронзовая – каменная эпохи) – село Пирили 

7. Поселение Яшылтепе (поздний бронзовый период) – город Агстафа 

8. Поселение Дурнатепе (конец бронзового – начало железного века) – село Кечаскер 

9. Поселение Беюктепе (конец бронзового – начало железного века) – село Кечаскер 

10. Поселение Яшылтепе (конец бронзового века – железный век) – село Юхары Гейчали 

11. Поселение Сарытепе (конец бронзового века – железный век) – село Юхары Гейчали 

12. Поселение Гошатепе (конец бронзового века – железный век) – село Юхары Гейчали 

13. Древнее поселение Хасарлыгала (конец бронзового века – железный век) – село Татлы 

14. Поселение II Шомутепе (бронзовый век – начало железного века) – село Юхары Гейчали 

15. Поселение Надир бей тепеси (поздний бронзовый период) – село Хасансу 

16. Поселение Агалыг тепеси (конец бронзового – начало железного века) – шоссейная дорога 

Агстафа-Газах 

17. Поселение Аранчы тепе (поздний бронзовый – железный века) – дорога Агстафа-Дагкясямян 

18. Поселение Деирмантепе (поздний бронзовый период – раннее средневековье) – 

Дагкясямянская дорога 

19. Поселение Агтепе (поздняя бронза – античный период) – село Ашагы Гейчали 

20. Поселение Маралтепе (поздняя бронза – античный период) – село Ашагы Гейчали 

21. Святилище Шиш Гузей (железный век) – село Кечаскер 

22. Некрополь (античный период) – село Пирили 
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Памятники, относящиеся к средним векам: 

1. Албанская церковь Татлы (раннее средневековье) – между селами Юхары Гейчали и Татлы 

2. Построение на горе Хача (средние века) – село Кечаскер 

3. Поселение (IV-VII века) – село Дагкясямян 

4. Колодец (XIX век) – село Колхалафли  
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Агсуинский район 

 

Дата образования – 08.10.1943 года 

Площадь – 1,02 тыс. км2 

Население – 81,0 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 79 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел – 79 

Расстояние до города Баку – 162 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Агсуинский район 70536 100,0 34730 49,9 35272 51,1 

городское население 19533 27,90 9739 28,04 9794 27,77 

сельское население 50469 72,10 24991 71,96 25478 72,23 

 

 

Агсуинский район создан 8 октября 1943 года. В 1963 году он был упразднен и передан в состав 

Кюрдамирского района, а в 1965 году вновь стал самостоятельным районом. Агсуинский район 

включает в себя город Агсу и 78 сел. Бывший поселок Агсу с 1967 года был преобразован в город. 

Агсуинский район, исторически относящийся к территории Ширвана, расположен в 156 км к 

западу от города Баку, на шоссейной дороге Баку-Газах. Агсуинский район на западе и северо-западе 

граничит с Исмаиллинским, на северо-востоке и востоке – с Шамахинским, на юге - с Кюрдамирским и 

Гаджигабульским районами. 

Рельеф района горный, предгорный и равнинный. Горная часть расположена на высоте 700-1000 м 

от уровня мирового океана. Для горных зон с реками, ущельями и оврагами характерен сложный 

рельеф. Мелкие серые горы, начиная с берегов Геокчая до Пирсаатчая, образуют Ширванский горный 

хребет. На этих участках, состоящих из невысоких гор, в направлении запад-восток простираются 

Хингарские, Гюрджуванские, Нуранские, Кяркиджские, Геседские, Лянгябизские луга. Северная 

граница Ширванской долины называется Гарамярьям ясамалы, а участок выхода Гирдыманчая на 

Ширванскую долину называется Ханчобанской долиной. 

Расположение Агсуинского района на южных склонах Большого Кавказа оказывает большое 

влияние на его климат. Климат этого региона состоит из полупустынного, сухого типа климата с 

умеренно-теплой зимой (юг) и умеренно теплого типа климата с засушливым летом (север). Зима бывает 

засушливой, солнечной, с малым количеством осадков (снега). 

Среднегодовая температура воздуха равна 13-140 С. Среднемесячная влажность в течение года – 

50-80%. Среднегодовое количество осадков – 400-600 мм. 

Информация об основной хозяйственной деятельности 

Основу хозяйственной деятельности района составляет выращивание сельскохозяйственной 

продукции. Занятость большей части населения, т.е. более 70%, связана с выращиванием 

сельскохозяйственной продукции. В настоящее время в районе интенсивно развивается зерноводство, 

садоводство, овощеводство, хлопководство и скотоводство. 
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Если до аграрных реформ в сельском хозяйстве района выращивалось 20-25 тыс. тонн зерна, в 

настоящее время эта цифра увеличилась до 70 тыс. тонн. В других отраслях прирост также составляет 

30-40%. Общее количество голов крупного и мелкого рогатого скота увеличилось до 25%. В последнее 

время особое внимание уделяется развитию виноградарства. 

Развитие сельского хозяйства играет исключительную роль в улучшении материального состояния 

населения. В общем, в районе выращивается сельскохозяйственная продукция на сумму 90 млрд. 

манатов. 

 

Памятники культуры и архитектуры 

 

№ 
Название памятника  Дата Месторасположение 

1. 
Древнее кладбище, 

храм и поселение 
Античный период 

Село Нюйдю Агсуинского 

района 

2. 
Поселение 

Джаваншир 
Раннее средневековье 

В 3 км к востоку от 

города Агсу 

3. Руины Ени Шемаха Средние века В 5 км от города Агсу 

4. 
Поселение 

Гырлартепе 
Энеолит - античный период Село Гырлар 

5. Древнее кладбище I век Вблизи села Гырлар 

6. Руины города XVI-XVIII века Вблизи села Ульгюдж 

7. Курган Ханюрду Бронзовый век Село Арабушагы 

8. Гарачыбулаг  III-I вв. до н.э. На востоке от села Нуран 

9. Некрополь Гарачуха 
Период поздней бронзы - 

ранний железный период 
На востоке от села Нуран 

10. Гора Хазине Средние века Вблизи села Падар 

11. Некрополь I-III века 
На востоке от села 

Хасыдере 

12. 
Гробница Шейха 

Дурсуна 
1457-ой год Город Агсу 

13. 
Гробница Пир 

Бахтияр 
ХХ век Город Агсу 

14. Гробница Аг гюнбез 1897-ой год Село Гарагоюнлу 

15. 
Гробница Гырмызы 

гюнбез 
1909-ый год Село Гарагоюнлу 

16. Мечеть Билал Эфенди XIX век Село Падар 

17. Мечеть ХХ век  Село Падар 

18. 
Гробница Шейха 

Эмирахмеда  
1722-ой год Село Халиллы 
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Астаринский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 0,62 тыс. км2 

Население – 109,7 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 177 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел – 89 

Количество поселков – 2 

Расстояние до города Баку – 313 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Астаринский район 96230 100,0 47752 49,9 48478 51,1 

городское население 22112 22,98 10855 22,73 11257 23,22 

сельское население 74118 77,02 36897 77,27 37221 76,78 

 

 

Астаринский район расположен на юге Азербайджана, на границе с Исламской Республикой Иран. 

Район был образован 8 августа 1930 года. В 1963 году район был упразднен и объединен с 

Лянкяранским районом, но в 1965 году, отделившись, он снова стал самостоятельным. Исторические 

факты показывают, что город Астара был одним из древних и развитых местожительств Талышской 

области Азербайджана. Название города – Астара отражается в самых древних книгах мировых ученых, 

записках путешественников, картах географов, об этом месте даны очень интересные сведения. 

Математик, астроном и географ древнего мира Александрийский Клавдий Птолемей, живший в 

90-160 годы нашей эры, будучи исследователем, составил карту Каспийского моря, относящуюся ко II 

веку. Он дал названия и точные сведения всех географических объектов и жилых мест, находящихся на 

побережье. Птолемей, говоря об Албании и всех городах и селах, относящихся к ней, отметил Астару 

по-гречески – "Астарата". 

Другой ученый древнего мира, Страбон, в своих заметках "Исторические события", указывая 

название "Астара", излагает свои мысли о том, как "волны моря моют и целуют подошву горы". 

Английский купец Антони Дженкинсон с целью создания связей между Англией и Бухарестом в 1559 

году находился на берегу Каспийского моря. В 1562 году он, вернувшись в Лондон, напечатал 

произведение о своих поездках "Описания России-Татарстана", куда была включена карта Каспия с 

названиями всех жилых мест вокруг. На этой карте он назвал Астару по-гречески – "Стара". 

Астара, будучи древним местожительством, имея территорию, по которой проходил Шелковый 

путь, установила широкие связи со Средней, Малой Азией, Китаем, Индией и арабским миром. На 

территории села Гапычымехелле, находящегося на юго-западе Астары, на берегу реки Астара был 

обнаружен караван-сарай, относящийся к очень древнему периоду. Были обнаружены детали этого 

караван-сарая и установлена принадлежность его к VII веку. 

Прошедший различные страны Востока, в том числе и Азербайджан, немецкий путешественник 

Ганс Шилбергер (1394-1427) дал конкретные сведения о международных связях Астары. 

Путешественник отмечал, что в Астаре производится много шелка, и самый лучший вид этого шелка 

вывозится в Дамаск, Бурсу, Кашан и Венецию. В указанных странах из этого шелка ткут бархатные 

ткани. 
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Интересны также сведения о провинциальной столице, религии, культуре и торговом центре 

Астары в средние века. В Астаре так же широко развивалась культура гончарного дела и изготовления 

фаянса. Еще в конце XIII – начале XIV века в астаринском селении Машган был обнаружен монетный 

двор. Русский ученый А. М. Марков, глубоко изучив монеты, выпускаемые в Дербенте, Шамахе, 

Тебризе, а также в Астаре, дает широкие сведения об этом в своих произведениях. Ученый доказал, что 

название города, написанного на монетах, и есть сегодняшняя Астара. Господствовавшие в различные 

периоды Хулакиты, Джалариты, Теймуриты, их наследники и другие закрыли монетный двор в Астаре. 

В период Эмира Теймура и после него монетами Астары считались монеты с надписью "Астара под 

ударом" (Астаре был нанесен удар). Это также было отмечено учеными Европы. На сегодняшний день 

16 образцов этих монет находится в Институте Истории Национальной Академии Таджикистана. 

До 1747 года Астара являлась столицей Талышской области, затем правитель Астары Гарахан 

переносит столицу в Лянкяран. После этого важные древние сооружения и архитектурные объекты, 

крепости были уничтожены. 

Один из известных ученых, немецкий путешественник Адам Олеари (1599-1671), побывав в 

Астаре, дал очень интересные сведения об астаринцах. В 1638 году, во время праздника Новруз, 

путешественник, находившийся там, писал о том, что Астаринская область находится на берегу Каспия. 

Тут у всех жителей есть виноградники. Этот факт в свое время отмечал и ученый Страбон. По 

сведениям Страбона, в селении Хикания одна маленькая виноградная лоза давала целую корзину 

винограда. Все это свидетельствует о плодородности земель Астары. 

Известный венгерский востоковед и путешественник Армин Ванберинин (1832-1913) посвятил 

Азербайджану главу из книги "Турецкие страны", напечатанную в Будапеште. Отмечая свои прогулки 

по Астаре, он написал о красивом фольклоре местного народа. 

Известный французский ученый, археолог и путешественник Жак де Морган (1856-1934), побывав 

в Астаре, не скрывая своего восхищения подземными и наземными ресурсами Астары, писал о ней 

следующее: "Астара-древний город. Он играет роль таможни между Ираном и Азербайджаном, и в то 

же время сохраняет свои исторические особенности. А сейчас это просто таможня. В настоящее время 

Астара является местом выхода караванов и кораблей по морскому пути из Азербайджана в Ардабиль – 

Иран". Известный французский путешественник, писатель Александр Дюма также приводит интересные 

сведения об Астаре. 
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Балакенский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 0,94 тыс. км2 

Население – 99,1 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения –105 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел – 57 

Количество поселков – 1 

Расстояние до города Баку – 394 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Балакенский район 89827 100,0 44012 49,9 45815 51,1 

городское население 10316 11,48 4807 10,92 5509 12,02 

сельское население 79511 88,52 39205 89,08 40306 87,98 

 

 

Балакенский район, расположенный на северо-западе Азербайджана, на склоне Большого Кавказа, 

в долине Алазань-Хафтаран, является одним из самых известных своими природными запасами, 

экономическим потенциалом и культурным наследием районов Азербайджана. Район граничит с 

Российской Федерацией на севере (Дагестанская АР), с Республикой Грузия на востоке и юго-востоке, и 

с Закатальским районом на востоке. Как административная единица Балакен был образован в 1930 году; 

как поселок городского типа - в 1954 году, а в 1968 году он получил статус города. В настоящее время в 

59 жилых населенных пунктах района живет 87,4 тысяч людей, а именно, в центре города – 9895 

человека (сведения от 01.01.2007). 68 % составляющего район народа – азербайджанцы, 29 % - аварцы, 2 

% – ингилои, 1 % – представители других национальностей. В районе функционирует 20 

исполнительных представительств, 24 муниципальных совета. 123 фермера занято производством 

продуктов сельского (фермерского) хозяйства. 

Исследования, проведенные учеными, различные предметы, найденные во время археологических 

раскопок, сохранившиеся по сей день некоторые памятники и курганы свидетельствуют о том, что 

Балакен - древняя местность. 

По сведениям письменных источников, Балакен входил в территорию Древней Албании. 

Греческий ученый, участвовавший в битве между войсками Рима и Албании на берегу реки Алазань 

(Ганых) в 65 году до н.э., писал, что здешнее население - тихое, гордое, храброе в бою. Сегодня 

исследования топонимов Гетовлар (напоминающий о Хеттах), Ганбулчай (напоминающий о Гуннах), 

Ингилойлар (напоминающий о Геллах) и др. доказывают, что с самых древних времен тюркоязычные 

племена были жителями этой области. 

Балакен, расположенный у подножия гор, будучи одним из самых красивых уголков 

Азербайджана, выделяется своей очаровательной природой, богатой флорой и фауной. Большую часть 

Закатальского заповедника, известного редкой природой, составляют горы Балакена. Здесь находится 

водопад Катех, являющийся чудом природы. 

28 мая 1918 года была объявлена независимость Азербайджана. Жители Балакена с радостью 

встретили эту новость. Но политическое положение того периода было очень сложным. В тот период 
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Родина нуждалась в людях, являющихся патриотами своей земли, интеллигентами и лидерами. Им стал 

Гамзет бек Халилов, учившийся в Горийской семинарии с Узеиром Гаджибековым и являвшийся его 

родственником. После разрушения Закавказского сейма он руководил кавалерийской группой, 

состоявшей из азербайджанцев, привел ее из Тифлиса в Балакен, и вошедшая в состав новой армии 

Азербайджанской Демократической Республики группа стояла на границе этой территории с целью 

обороны. 

Жители Балакена во время II мировой войны проявили храбрость и смелость. Из 6882 жителей, 

сражавшихся в войне против немецкого фашизма, 2315 погибли. За проявленную на поле битвы отвагу 

сотни людей были награждены государственными орденами и медалями. 90 из них в настоящее время 

живут в Балакене. 

В битве за Гарабах Балакен также отдал 152 шехида. А 82 молодых патриота вернулись домой 

инвалидами. 

Происшедшие в 70-80 годах изменения в экономической, социальной и культурной жизни 

Балакена приходятся на годы руководства Азербайджаном общенационального лидера Гейдара Алиева. 

Самым большим событием того времени, которое останется в памяти жителей этого района, был ввод в 

эксплуатацию железной дороги Баку-Балакен. 

В экономике Балакена главной частью является аграрный сектор. Основными отраслями сельского 

хозяйства являются табаководство, плодоводство, шелководство и разведение кукурузы. Вместе с этим, 

также активно развиваются производство продуктов животноводства, овощеводство, зерноводство, а так 

же виноградарство и рыболовство.  

В 48 общеобразовательных школах Балакена учатся 16872 ученика. Их обучением и воспитанием 

занимаются 1629 учителей. В районном отделении Бакинского Промышленного и Педагогического 

Техникумов и 2 специализированных школах обучаются мальчики и девочки. Маленькие балакенцы 

получают воспитание в 24 детских садах. 

В районе в пользование молодежи даны 1 стадион, 29 спортивных сооружений и 20 спортивных 

залов. В шахматной и детской спортивной молодежной школе молодежь улучшает свое мастерство в 

шахматах, борьбе, футболе, волейболе и других видах спорта. 

В районе действуют 6 больниц, поликлиника, стоматологический отдел, туберкулезный диспансер, 

детская и женская консультации. В этих здравоохранительных учреждениях работают 126 врачей и 497 

медсестер. 

Любители книг пользуются Центральной библиотекой и ее 49 филиалами. Музей истории-

краеведения страны восстановил свою работу в день 10-й годовщины нашей независимости. В районе 

оказывают услуги 20 домов культуры, 17 клубов, 1 кинотеатр. Парк отдыха, находящийся на берегу реки 

Балакен, является любимым местом отдыха городских жителей. В день 80-й годовщины 

общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева здесь был открыт "Парк Гейдара". 

В двух 7-летних музыкальных школах района 370 детей получают музыкальное образование. 

Народу предоставляют услуги 20 почтовых отделений. 

В районе имеются 2 памятника республиканского значения, 15 памятников местного значения, 7 

археологических памятников. 
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Бардинский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 0,95 тыс. км2 

Население – 157,5 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 166 чел. на 1 км2. (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел - 110 

Расстояние до города Баку –314 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Бардинский район 141646 100,0 70689 50,0 70957 50,0 

городское население 37807 26,69 18364 25,98 19443 27,40 

сельское население 103839 73,31 52325 74,02 51514 72,60 

 

 

Бардинский район был создан в 1930 году. Он расположен в северо-западной части Кура-Аразской 

низменности. 

Центр района - город Барда является одним из древнейших жилых центров не только 

Азербайджана, но и всего Ближнего востока. Это подтверждают найденные во время археологических 

раскопок материалы, а также деньги, относящиеся к периоду Александра Македонского, римского 

императора Августа. Выявленные источники показывают наличие культурных отношений между 

древней Бардой и различными странами еще до н. э. 

Арабский историк Белазури (IX век) говорил о строительстве Барды в период Сасанидского 

правителя Губада I (483-531 г), а Иранский историк Хамдуллах Газвини (XIV век) - о строительстве ее в 

период Александра Македонского (336-323 г до н.э.). По сведениям Мовсеса Каланкатлы Барда была 

построена в период правителя Албании Ваче II по указанию Фируза (459-484г.). В тот период название 

Барды было Фирузабад. В эпосе "Китаби-Деде Горгуд" рассказывается о Барде. 

В период Сасанидов Барда являлась центром наместничества. В период Губада I вокруг Барды 

были построены стены. В Х веке Барда являлась столицей Албании, а в 552 году центр Албанской 

церкви тоже переехал в Барду. 

В 628 году город был захвачен Хазарами, а в 639 - иранскими феодалами. Албанский правитель 

Джаваншир сумел добиться изгнания их из Барды. 

В период Халифа Османа (644-656 г.) арабские войска захватили Барду. В VI-VII веках в Барде 

проживало около 100 тысяч человек. В XIII веке в Барде чеканились монеты. 

В 752 году Барда являлась центром Аранской области. В VIII-XI веках она превратилась в важный 

торговый и культурный центр. Известный рынок «Аль-Куркий» находился близ города Барды. 

До 90-х годов IX века Барда входила в состав Сасанидской империи. Барда также являлась 

основным источников силы движения Хуррамидов. 

В 944 году на Барду, известную как центр мастерства и культуры на всем Ближнем и Среднем 

Востоке, пошли русские. Русские войска в течение одного дня расправились с бардинцами, ни на 

минуту не покидавшими город и стойко оказывавшими сопротивление столь огромной армии. Русские 
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зарезали 20 тысяч бардинцев. Вследствие распространения в городе чумы, войска были вынуждены 

покинуть город. После расправы русских над бардинцами город долго не мог восстановиться. 

В XI веке Барда подчинялась Сельджукам, а в XIII веке - Эльденизидам. 

Во время нашествия монголов Барда вновь была разрушена, а восстановлена - в период 

Эльханидов. Во время похода Эмира Теймура Барда вновь была опустошена. В период ханств Барда 

вошла в состав Карабахского ханства. 

Красивый и древний город Барда многое испытал на себе. Историю ее часто описывали 

чужеземцы. Несмотря на то, что многие материальные образцы памятников истории и культуры не 

дошли до нас, тем не менее, следы пережитой истории не исчезают, они говорят о богатом историческом 

прошлом. 

На территории Бардинского района сохранились построенный в городе в 1322 году Бардинский 

мавзолей, руины старой городской стены, относящиеся к IV веку, мечеть и кладбище Ибрагима, 

относящиеся к XVIII веку, мост через реку Тертер, относящийся к VII-IX векам, мавзолей Ахсадан баба, 

относящийся к XIV веку, восьмиугольный мазолей в селе Гюльоглулар, относящийся к XVIII веку. Они 

охраняются государством. 

Помимо вышеперечисленного, на территории района имеются также мечеть, построенная в городе 

Барда в 1905 году, баня в селе Ширванлы, построенная в XIX веке, мечеть Угурбейли (XIX век), 

гробница Бахмана Мирзы Гаджара (1880 год) и другие памятники истории и искусства. 

В годы государственной независимости республики, в особенности начиная с 2000 года, 

проводятся определенные работы по реставрации и восстановлению памятников истории и искусства. 
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Бейлаганский район 

 

Дата образования – 24.11.1939 года 

Площадь – 1.13 тыс. км2 

Население – 99,5 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 88 чел. на 1 км2. (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел - 25 

Количество поселков - 16 

Расстояние до города Баку –265 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Бейлаганский район 86192 100,0 43201 51,1 42991 49,9 

городское население 36340 42,16 18201 42,13 18139 42,19 

сельское население 49852 57,84 25000 57,87 24852 57,81 

 

 

Бейлаганский район, входящий в группу районов Мильской равнины, был создан 24 ноября 1939 

года и назван Ждановским районом. 

Решением Верховного Совета Азербайджанской ССР от 19 марта 1989 года название района 

переименовали в Бейлаган. Территория района граничит с районами Агджабеди, Зардаб, Физули, 

Имишли Азербайджанской Республики; а также с Исламской Республикой Иран. Площадь района равна 

113,1 тысяч км2, численность населения на 2007 год составляет 83,9 тысяч человек. Плотность населения 

равна 72 человека на 1 м2. Центром является город Бейлаган. Расстояние от Бейлаганского района до 

города Баку составляет 265 км. 

В Бейлаганском районе имеется несколько исторических памятников. Это - святилище пророка 

Хазрати Джергиз, руины древнего Бейлаганского города (Орангала), относящиеся к периоду 

средневековья, и холм Солтанбуд. 

Святилище пророка Хазрати Джергиз было построено в XVII-XVIII веках. Но и по сегодняшний 

день приезжающие сюда мусульмане из разных областей нашей республики, а также Грузии и Дагестана 

поклоняются ему. 

Исторический памятник Бейлагана - руины Орангалы - расположен в 18 км от села Кебирли. 

Раньше здесь находился древний город Бейлаган. По историческим сведениям, город Бейлаган, 

построенный в V веке, являлся одним из самых крупных торговых городов и центров культуры. В XIII 

веке город, попав под власть татаро-монгольского ига, был полностью разрушен. Начавшиеся в XIV 

веке работы по восстановлению города со стороны Эмира Теймура были приостановлены в связи с его 

смертью. С XVI века этот город превратился в руины и более не восстанавливался. 

Помимо этого, в районе находятся следующие исторические, архитектурные памятники и 

памятники искусства, охраняемые районным отделом культуры: Сарай Тепеси, кладбище Солтанбод, 

мавзолей Сеид Амина, мечеть Амине Хатын, мавзолей Кербалай Сеид Ага, дом-музей Герая Асадова, 

памятный комплекс участникам Великой Отечественной Войны, бюст и дом-музей Севиль Газыевой, 

памятник Герою Советского Союза Г. Асадову, мечеть Тюрклер, памятник Единства труда, памятник М. 

Бейлагани, бюст Героя Советского Союза Ази Асланова. 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 53 

 

Билясуварский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,36 тыс. кв. км 

Население – 105,1 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 77 чел. на 1 кв. км. (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел - 25 

Расстояние до города Баку –182 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Билясуварский 

район 
87508 100,0 43630 50,0 43878 50,0 

городское население 20119 22,99 9982 23,05 10064 22,94 

сельское население 67389 77,01 33575 76,95 33814 77,06 

 

 

Билясуварский район является одной из территорий Азербайджана, пережившей богатую историю. 

В сведениях о Билясуваре, данных во второй части Азербайджанской Советской Энциклопедии, 

отмечается, что "Билясувар, или Пилясувар " является жилым поселком городского типа Азербайджана 

средних веков. По сведениям иранского историка Гамдуллах Газвина, в X веке эмир Бувейхи назвал 

Билясувар Пилясуваром". В XIV веке в результате феодальных распрей, подверженный кризису 

Билясувар, на основании Туркменчайского, договора в 1928 году был разделен на 2 части. Жители 

территории, входящей в состав Российской империи,  в 1914 году, после установления южной границы 

Российской империи, переехали в новые места жительства для русских, в 20-40 км от границы и на 

другие территории. В результате в 1930 году был образован район Билясувар, с центром в Пушкинском 

поселке, заселенном русскими. В 1938 году Билясувар был переименован в Пушкинский район. 

В 1963 году территория была объединена с Джалилабадским районом, а с 1964 года снова 

становится самостоятельным районом. После распада СССР в 1991 году, району было возвращено 

историческое название Билясувар. 

В краткой исторической монографии "Секрет волшебного края", написанной Сабиром Насироглу, 

описывающей историю и культуру восточного мира, напечатанной обществом "Соотечественников", и в 

книге "Звуки, исходящие из Хамашара", можно найти много сведений, связанных с историей 

Билясувара. Автор, опираясь на исторические истоки, пишет, что в Мугани вместе с хазарами, 

массагетами и др. племенами, также жили биляры и сувары. Билясувар, объединив два племени - 

биляров и суваров, - героически выстоял против врага, что и дало название месту. Позже автор отмечает, 

что топоним «места перехода солдат с конями и скороходов» соответствует топониму «Билясувар».  

Есть также версия создания топонима «Билясувар» от слов "Беля", "Су", "Вар" (есть такая вода). 

Местное население больше склоняется к этой версии. 

Сегодня Билясувар считается одним из развитых районов независимого Азербайджана. 

Территория Билясуварского района охватывает юго-западную и южную часть Муганьской 

равнины. Территория, граничит с севера на протяжении 53 км с Имишлинским районом, с северо-запада 

на протяжении 23 км - с Саатлинским районом, 20 км - с Сабирабадским районом, с востока на 

протяжении 23 км - с Сальянским районом, 4 км - с районом Нефтчала, с юга на протяжении 54 км - с 
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Джалилабадским районом, а с запада 64 км - с Исламской Республикой Иран, общая длина границ- 241 

км. 

Международный таможенный пункт находится на территории Билясуварского района. Площадь 

территории района равна 1358 км2. 

Исторические исследования показывают, что протекающая по территории Билясувара река 

Билясувар, ныне известная, как река Болгар, имеет несколько названий. На территории Ирана эту реку 

называли по-разному - Шанбачай, Аднабазарчай, Бейлер, Ширинсу, Галаба и т. д. Но в письменных 

источниках эта река всегда упоминается как река Болгар. 

В районе находится 1 архитектурный, 12 археологических исторических и архитектурных 

памятников. К ним относятся архитектурный памятник "Крепость Шахрияр" на территории бывшего 

жилого поселения Билясувар; относящийся к бронзовому периоду холм 7 Курганов из села Бадилли; 

относящиеся к бронзовому периоду 2 Кургана (Гошатепе) в селе Тазакенд; относящийся к железному 

веку "Торпагай тепе"; относящийся к железному веку курган "Сеид алты тепе" в селе Дервишли, курган 

"Джейран тепе" на территории села Юхары Агалы; относящийся к бронзовому веку курган "Шахрияр 

тепе" в селе Аманканд; относящаяся к средним векам крепость Агдам в селе Шахрияр; относящийся к 

началу средних веков "Чель Агдам Шезерии" на той же территории и археологические памятники на 

жилой территории "Ичери Агдам". 

В центре района и селе Хырмандалы воздвигнуты памятники погибшим во время Великой 

Отечественной Войны в 1941-1945 годах, также на территории центрального Спортивно-

Оздоровительного Комплекса имени Г. Алиева находится комплекс, посвященный Памяти шехидов, 

погибших за Гарабах и 20 Января, а в селе Дервиш находится комплекс Памяти шехидов, погибших 20 

Января. 
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Габалинский район 

 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,55 тыс. км2 

Население – 107,8 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 70 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел - 60 

Количество поселков - 3 

Расстояние до города Баку –225 км 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Габалинский район 93652 100,0 47485 51,0 46167 49,0 

городское население 32064 34,24 16116 33,94 15948 34,54 

сельское население 61588 65,76 31369 66,06 30219 65,46 

 

 

Габалинский район носит название расположенного в 20 км к юго-западу от нынешнего центра 

района древнего города Габалы, который в IX веке являлся столицей Кавказской Албании. Древнюю 

Габалу можно сравнить с такими древними и известными городами мира, как Троя, Помпей, Бабил, этот 

город являлся одним из важнейших центров культуры, экономики, политики и торговли. Крепость и 

стены древней Габалы, остатки некоторых зданий дошли и до наших дней. Фрагменты зданий античного 

периода, крепостные стены и другие материальные памятники культуры свидетельствуют о древности 

города Габала. 

Как город Древняя Габала, появилась в конце IV - начале III века до н.э. и просуществовала до 

середины XVIII века н.э. В течение этого времени в городе произошло множество изменений. В связи с 

различными историческими событиями, Габала не раз подвергалась разрушению. 

Даже римские войска не сумели подчинить себе Габалу. В период Сасанидов Габала являлась 

важным центром культуры и ремесла. И даже во время Арабского халифата Габала являлась важным 

центром культуры и ремесла. Несмотря на то, что во время нашествия монголов в XIII веке, Габала 

потерпела неудачи, она сумела быстро возродиться. В середине XVIII века Габала утратила свое 

прежнее влияние и значимость, - и люди стали уезжать отсюда. 

В XVIII веке на территории Габалы образовалось небольшое феодальное государство - 

Гуткашенский султанат. Вскоре Гуткашен вошел в состав Шекинского ханства, Габала управлялась 

наибами, назначаемыми шекинскими ханами. 

После ликвидации Шекинского ханства Гутгашен в качестве области вошел в состав Шекинского 

уезда. В 1930 году был образован Гуткашенский район. В марте 1991 года район был переименован  в 

честь древнего города Габала. 

Существуют сведения о названии, местонахождении и истории 93 памятников истории, 

архитектуры, культуры и искусства Габалинского района. 

Один из них - древняя Габала, город античного периода, имеющий мировую значимость как 

памятник истории и культуры. 
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Древний город Габала в период с IV века до н. э. до V века н. э. (900 лет) являлся столицей 

Азербайджана - Кавказской Албании. 

Сведения о древней Габале имеются в древних греческих, римских, арабских, персидских, 

турецких, армянских, грузинских источниках. Римский автор (V век) называл Габалу "Кабалака", 

греческий географ Птолемей (II век) - "Хабала", а арабский историк Балазури (IX век) - "Хазар". 

Во время проведения в 1959 году археологических исследований, Габалинская археологическая 

экспедиция выявила здесь большую часть города, относящуюся к более древнему периоду, далее было 

определено, что она относится к периоду c IV века до н.э. по V век н.э. 

Во время археологических исследований на территории Габалы были обнаружены относящиеся к 

различным периодам фрагменты больших построений, крепостей, очагов и печей, глиняная посуда, 

серебро, золото, украшения из перламутра и костей, стекло, строительные материалы, полы из кирпича, 

колодцы, используемые для снабжения города родниковой водой. 

До 4-х тысяч найденных в древней Габале археологических материалов ныне охраняются и 

демонстрируются в Историко-краеведческом музее Габалинского района. 

В деревне района Хазра, на территории средневекового кладбища площадью 3,5 га внутри леса, 

были найдены интересные памятники. Эти памятники состоят из мавзолеев и гробниц, относящихся к 

школе Ширванско-Абшеронской архитектуры. На мавзолеях и гробницах имеются различные надписи. 

На кладбище имеется 4 мавзолея:  

1. Мавзолей Шейха Бадраддина (1446 год) 

2. Мавзолей Шейха Мансура (XVI век) 

3. Мавзолей Шейха Магомеда (XI век) 

4. Мавзолей (XVI век) 

Внимание привлекают надписи на гробницах. Резьба и каллиграфия напоминают особенности 

арабского алфавита, также имеются различные узоры в виде ковров с мотивами эпитафии. 

В современном городе Габала находится надгробный камень Гаджи Исмаил Бея Гутгашынлы, 

который является основоположником реалистического жанра на Востоке и первым азербайджанским 

генералом, 3 памятника ему в различных местах,а также дом-музей. 

Построенная в конце XVIII века восьмиугольная мечеть, мечеть Джаме в селе Бум (1882 год), 

Кильседагский храм, один из первых очагов христианской религии, крепость "Говур" XVIII века (село 

Бум), остатки здания бани, относящиеся к VIII -IX векам, мечеть Джаме (современная Габала) также 

доказывают древнее историческое происхождение района. 

Большой интерес в Историческом музее краеведения Габалинского района вызывают саркофаг 

(надгробный камень, IV -III вв. до н.э.), каменная фигура барана (XV век), надгробные надписи (XIII - 

XIX вв.), столбцы (XIII-XIX века до н.э.). 
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Гаджигабульский район 

 

Дата образования – 24.04.1990 года 

 

Площадь – 1.60 тыс. км2 

Население – 76,6 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения - 48 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел - 25 

Количество поселков - 5 

Расстояние до города Баку –113 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Гаджигабульский 

район 
65837 100,0 32382 49,8 33455 50,2 

городское население 33890 51,48 16466 50,85 17424 52,08 

сельское население 31947 48,52 15916 49,15 16031 47,92 

 

 

Гаджигабульский район был образован в 1990 году на территории Газымамедского района. 

Газымамедский район был создан 24 января 1939 года. 4 декабря 1959 года он был ликвидирован и 

передан Али-Байрамлы (ныне Ширван). 

Гаджигабульский район охватывает часть Кура-Аразской равнины, близ Ширвана. Граничит с 

Агсуинским, Кюрдамирским, Шамахинским, Гобустанским, Абшеронским, Сальянским, Сабирабадским 

районами и городом Али-Байрамлы (ныне Ширван). 

На территории района находится Дворец Пир Гусейна, относящийся к XI-XIV векам. Дворец Пир 

Гусейна охраняется как исторический архитектурный памятник, на основании Указа Министерства 

Культуры Азербайджанской Республики от 22.01.2004 года. 

Вследствие того, что Дворец Пир Гусейна играет важную роль в истории и архитектуре 

Азербайджана, он был взят под охрану со стороны государства, как важный архитектурный памятник 

решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 132 от 2 августа 2001 года. 

Строительство различных построений внутри Дворца Пир Гусейна, находящегося на территории 

Гаджигабульского района, началось еще в начале XI века. Предполагают, что строительство крепостной 

стены относится к XIII веку. 

В годы Советской власти в мавзолее Пир Гусейна были проведены раскопки, здесь было выявлено 

множество предметов истории и архитектуры, которые ныне хранятся в Санкт-Петербургском 

Эрмитаже и государственном музее Грузии. 

Наличие древнего кладбища близ Дворца доказывает существование здесь в свое время больших 

жилых поселений. 

К первым работам по восстановлению Дворца Пир Гусейна приступили в 1981 году, часть 

памятников уже восстановлена. 

В 2003 году, учитывая аварийное положение Дворца Пир-Гусейна, Министерство Культуры 

совместно с Исполнительной властью Гаджигабульского района начало работы по его восстановлению. 

Работы продолжаются и по сегодняшний день. 
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Газахский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 0,70 тыс. км2 

Население – 98,4 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 141 чел. на 1 км2. (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел - 34 

Расстояние до города Баку –470 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Газахский район 89377 100,0 43672 49,0 45705 51,0 

городское население 20793 23,26 10029 22,96 10764 23,55 

сельское население 68584 76,74 33643 77,04 34941 76,45 

 

 

Газахский район расположен в западной части республики, в восточной части широкой Гянджа-

Газахской равнины, протягивающейся от горных склонов Малого Кавказа до берега реки Куры. 

Территория района граничит с Республикой Грузия на северо-западе, с Армянской Республикой - на юге 

и юго-западе. Рельеф территории района сложный. По территории проходят реки Агстафачай, 

Джогазчай, Инджасу. Высота над уровнем моря у берега Куры 100 метров, на западе постепенно 

достигает 1000 метров. Самая высокая точка - река Одун (1316 м). Климат района характеризуется 

умеренной зимой, жарким летом. 

Газах в различные времена являлся центром общины, султанства, а затем уезда. С 1909 года Газах 

получил статус города, и теперь он является центром района. Ссылаясь на В. Ф. Минорского, 

З. М. Буниятова и А. К. Алиева, историк - топонимик Т. М. Ахмедов отмечает, что основы Газаха были 

заложены в VIII веке военачальником Мерван ибн Магомедом. Исследователь древнего 

азербайджанского языка Г. Ворошитвасел писал, что "Газах не является новым городом, о его 

существовании, как города отмечается за 1270 лет в источниках IX-X веков". 

Приблизительно в конце XV века было образовано Газахское султанство. В период сефевидов 

Газахское султанство входило в состав Карабахского беглярбекства. 

Правители Газахского султанства носили титул султана и правили по наследству. В 80-х годах 

XVI века под давлением турецкой армии сефевиды оставляют Азербайджан, но, в отличие от баятов, 

качагов, караманлы и других племен, газахи не оставили свои территории и не ушли в Иран. Глава 

султанства Назар хан принял турецкое правительство и таким образом не утратил независимость. Когда 

во второй раз Азербайджан, а именно Газахский округ перешел под власть сефевидов, Назар хан остался 

при своей власти. Даже его халиф Шамсаддин хан в 1605 году первым получил от шаха Аббаса звание 

хана. После завоевания Газаха османами (начало XVIII века) здесь было проведено административное 

деление. Таким образом, Газах был разделен на 4 района. Это были районы Ахтата, Инджа, Турк и 

Джувар. В связи с добровольным переходом газахов на сторону османов, указом Султана III Ахмедина 

(1703-1730) еще во времена сефевидов правителем Газахского Санджахбекства стал Миралибек. 

Оформленная турками в 1728 году "Подробная тетрадь о Тифлисской провинции", состоящая из 1046 

страниц, в настоящее время хранится в Стамбульском архиве. 53 страницы этой тетради относятся к 
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Газахскому санджагству. В тетради указано, что в Газахском санджагстве существовало 250 сел, 10 

постоянных, 5 кочующих племен. 

Газахским султанством руководило 3 рода. К 1-му относится род Шихлинских, названных 

"Газахлы", "Алгазахлы". В период турецкого султана Ахмедина III (1703-1730) из-за перехода газахов на 

сторону османов, сефевиды, вернув себе Газах, отстранили племя "Газахлы" от руководства. Вместо 

него султаном в Газах был назначен иранский военачальник Субханверди хан. Таким образом, 2-ю 

феодальную династию возглавил Субханверди хан. В то время Газахское султанство все еще было в 

подчинении у Карабахского беглярбекства. В 1736 году Надир Мугана объявил себя шахом. Но 

Карабахское беглярбекство с Угурлу ханом выразило свой протест Надиру. Поэтому, после того как 

Надир взошел на трон шаха, для ослабления влияния Гянджинского ханства он отдал царю Кахетии 

(Грузия) округа Газах, Шамсаддин и Борчалы. После этого царство Кахетия указом Ираклия II в 1774 

году назначило руководителем (векилом)  Газахского султанства Панах ага, который был беком в 

Салахлы из рода Коса Мирзали (после этого этот род принял фамилию Векилов). Таким образом, 

началось правление III династии. В 1752 году Газахское султанство было объединено с Шекинским 

ханством, победившим Ираклия II, но после смерти хана Шеки Гаджи Челебина вассалом опять 

становится Ираклий II. В 1801 году запад Газахского султанства в составе Грузии был присоединен к 

России. В 1819 году Газахское султанство было ликвидировано и превращено в дистанцию. 9 декабря 

1867 года оно было превращено в Газахский уезд в составе Елизаветпольской губернии. Территория 

Газахского уезда была равна 5908,24 м2, а население составляло 130 тысяч человек. По сведениям 1913 

года, в Газахском уезде имелось 232 промышленных предприятия, магазин сладостей, 33 водяные 

мельницы, 15 заводов красного кирпича, 1 завод дерева-бревна, 1 кожаный завод, более 17 винных и 

коньячных заводов, 1 хлопковый и1 цементный завод. В 1929 году Газахский уезд был ликвидирован. 

8 августа 1930 года был создан Газахский район, 24 января 1939 года часть его была отдана 

новому Агстафинскому району. 4 декабря 1959 года Агстафа отделилась от Газахского района. 

Архитектурные и исторические памятники искусства Газаха так же древни и богаты, как и его 

история. 

В районе имеется 112 исторических памятников не только республиканского, но и мирового 

масштаба: 54 из них - археологические, 46 - архитектурные, 7 - монументально-исторические, 5 - 

памятники декоративного искусства. 

Район известен следующими своими памятниками:  

1. Дом Поэзии Самеда Вургуна расположен в деревне Юхары Салахлы. Был открыт 17 ноября 

1976 года в связи с 70 летним юбилеем со дня рождения С. Вургуна. В доме поэзии выставлены 

экспонаты, отражающие жизнь и творчество С. Вургуна. Дом поэзии включен в список монументальных 

памятников и памятников культуры и памяти. 

2. Музей истории и краеведения был образован в 1984 году. Музей состоит из 10 комнат, в нем 

имеется более 1000 экспонатов. Музей предоставляет сведения о различных этапах жизни Газаха, его 

этнографии, социальной и экономической жизни, выдающихся личностях. 

3. Газахская Государственная Галерея Живописи была образована на основании указа 

Министерства Культуры Азербайджанской Республики от 13 февраля 1986 года. В галерее имеется 828 

экспонатов. Основной целью деятельности галереи является пропаганда современной, национальной и 

мировой живописи, декоративного прикладного искусства. 

4. Памятный музей Моллы Панах Вагифа и Моллы Вели Видади был образован в 1970 году как 

памятный музей М. П. Вагифа, и был переименован в памятный музей М. П. Вагифа и М. В. Видади на 

основании решения № 122 Кабинета Министров Республики от 2 августа 2002 года. В музее выставлено 

около 1144 экспонатов. 

5. Здание Газахской Учительской Семинарии было построено в 1910 году. После того, как в 1918 

году Фирудинбей Кочарли перевел Азербайджанский отдел Горийской Семинарии в Газах, Мешади 

Ибрагим ага, владелец окраины деревни Косалар данного района, подарил это здание Семинарии. 

Газахская учительская семинария действовала с 1918 по 1959 годы, за этот период семинария 

подготовила до 3 тысяч кадров. 

6. Баня Исрафила ага была построена в первое десятилетие ХХ века. Баня была построена на 

окраине деревни Гыраг Кесемен на собственные средства Исрафила ага Кербалаева. Этот памятник 

относится к ряду памятников местного значения. 

7. Пещера Дамджилы расположена в селе Даш Салахлы, на юго-западе горы Авей. Площадь равна 

360 м2. Во время раскопок в пещере были найдены материалы, относящиеся к среднему и верхнему 

палеолиту, мезолиту и неолиту, бронзовому веку и средним векам. Во время раскопок было найдено 

более 8 тысяч предметов. Пещера Дамджилы относится к ряду памятников мирового значения. 
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8. Мавзолей Гаджи Махмуд Эфенди (Синий мавзолей) находится в селе Асланбейли Газахского 

района. Был спроектирован в 1896 году. Мавзолей был построен при Гаджи Махмуда Эфенди. Гробница 

Гаджи Махмуда Эфенди входит в ряд памятников местной значимости. 

9. Сыныг керпю находится над рекой Эхрам (Храм) Газахского района. Спроектированный в XII 

веке, этот мост имеет 4 перехода. По своему стилю мост Сыныг напоминает Гянджинский и 

Худаферинский мосты. Мост входит в ряд памятников мирового значения. 

10. Гора Дидеван расположена в селе Ханлыглар. Относится к VI-VII векам. Этот памятник 

оборонительного характера входит в ряд памятников республиканского значения. 

11. Гора Геязань расположена в селе Аббасбейли. Высота достигает 857,9 м от уровня моря. Это 

гора является вторым после Мон Пеле из Америки редким геологическим памятником. Памятник имеет 

республиканскую значимость. 

12. Жилой пункт Баба Дервиш расположен на территории села Дамирчилар. В жилом пункте Баба 

Дервиш имеется 3 гробницы, являющиеся религиозными памятниками. Во время раскопок в Баба 

Дервише были найдены глиняная и фаянсовая посуда, орудия труда, изображения животных. Этот 

памятник, бронзового периода относится к числу памятников мирового значения. 

13. Мост Кязим находится на территории села Юхары Аскипара. История его неизвестна. 

Строительство его приходится на период развития древнего города Халхал, правления Шамси хана. 

Мост Кязим является архитектурным памятником и входит в ряд памятников местного значения. В 

настоящее время находится под оккупацией. 

14. Мечеть Джума находится в Газахе. Была построена в 1902 году по инициативе сына Ахунд 

Гаджи Зейналабдина Магомедали. Мечеть была спроектирована в Тебризе. Входит в ряд памятников 

местного значения. 

15. Мечеть Асланбейли была построена по заказу жителя села Асланбейли Гамида Эфенди в 1909 

году. Мечеть входит в число памятников местного значения 

16. Сантепе был спроектирован как гробница из кирпичей-сырцов и речных камней. Здесь были 

найдены предметы, относящиеся к IX-VIII векам до н.э., что подтверждает существование здесь жизни 

около 1000 лет назад. Сантепе является археологическим памятником железного периода. 

17. Пещеры Даш Салахлы расположены у юго-западных склонов горы Авей. Во время раскопок в 

пещерах были найдены ножи, скребницы и другие предметы, относящиеся к среднему палеолиту. 

18. Албанский храм Авей находится на южной вершине горы Авей, на высоте 992,5 м. Храм 

относится к V-VI вв. По словам Фирузы Мурадовой и Джафаргулу Рустамова, эта мечеть называлась "ай 

эви" ("медвежий дом") - отсюда и название "Авей". 

19. Холмы Газахбейли, расположенные вблизи села Гедим Газахбейли, относятся VIII-VI вв. до 

н.э.Во время раскопок здесь были обнаружены поселения и кладбища. В могилах были найдены 

глиняная посуда, бронзовый пояс, железная рукоятка, бронзовая сабля и другие предметы. 

20. Поселение Шихлы было обнаружено вблизи села Биринджи Шихлы. Во время проведенных 

раскопок было найдено 1023 фрагмента. Здесь также были обнаружены поселения Узундара, 

Чингылтепе, Аджитепе. 

"Мост Гатыр", "Мост Кязим" на территории села Юхары Аскипара; храм, подземный водный 

канал, относящиеся к V-VIII вв.; башня, относящаяся к XVII веку; мост "Кулуджанлы"; руины древней 

бани, башня "Кероглу", гробница; относящиеся к средним векам руины города; архитектурный 

памятник села Ашагы Аскипара; мельница, албанский храм, "Мост Мазам" на территории села Мазам на 

сегодняшний день находятся под оккупацией армянских вооруженных сил. На территории села 

Ханлыглар хижина "Атешперестлер", "Мост Гадир" на территории села Даш Салахлы находятся в 

области минной территории. 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 61 

 

Гахский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,49 тыс. км2 

Население – 57,2 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения –38 чел. на 1 км2(на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел - 58 

Расстояние до города Баку –345 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Гахский район 53259 100,0 25823 49,0 27436 51,0 

городское население 12328 23,15 5864 22,71 6464 23,56 

сельское население 40931 76,85 19959 77,29 20972 76,44 

 

 

Гахский район является одним из древнейших краев Азербайджана, с богатой историей, он 

являлся центром обитания и культуры древних азербайджанских племен, население занималось оседлым 

растениеводством, скотоводством и ремеслом. В результате проведения раскопок на территории района, 

здесь были выявлены жилые пункты и курганы периода энеолита, бронзы, раннего железа. 

Из исторических сведений ясно, что еще в VII веке до н.э. территория города Гах входила в состав 

Скифского царства. На территории Гахского района встречаются "следы" Скифского царства, скифских 

племен. 

В начале нашей эры на территории Кавказской Албании начался процесс распространения 

христианства. В этот период в Гахском районе было сооружено множество храмов. После завоевания 

Албанского государства арабами, начиная с XI века, на его территории, в том числе и в Гахе, поселились 

сельджукские тюрки, а позже - кыпчакские тюрки. В это время Гахский район входил в состав 

государства Атабеков, а затем - государства Ширваншахов. 

В XIII веке территория Гахского района вошла в состав государства Хулагидов, после чего на 

южные земли района стали переселяться племена тюркских монголов. 

В 1562 году распоряжением Сефевидского правителя Тахмасиба I восточные части Гаха были 

переданы крупному феодалу. Таким образом, были заложены основы будущего султаната Илису. 

В середине XVIII века Илисуинский султанат достиг такого влияния, что Османская империя 

присвоила султану Илису Али Султан беку важный для того времени титул паши "Ики санджаглы", 

после чего султанат стал именоваться Шекинским беглярбекством. 

В 1803 году Илисуинский султанат вошел в состав Русской империи. В 1844 году после 

возникновения недовольства между правителем султаната Даниялом и султанами окрестных 

местностей, правитель поднял население султаната против русских. Султан Даниял потерпел поражение 

в сражении близ деревни Илису, однако продолжил оборону султаната, назначив Шейха Шамиля 

руководителем национально-освободительного движения. Лишь после того, как русские сожгли центр 

султаната, деревню Илису, удалось разделить территорию на округа, образовался Джаро-Балакенский 

округ, подчиненный Русской империи. 
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В 1918 году впервые среди мусульманских стран Востока была образована Азербайджанская 

Демократическая Республика. В результате агрессии большевистской России в 1920 году 

Азербайджанская Демократическая Республика была свергнута и образовалась Азербайджанская ССР. 

В 1930 году на северо-западе Азербайджанской Республики был образован Гахский район, 

площадью 1494 км2. 

Гахский район богат историческими памятниками культуры и архитектуры. На территории района 

имеется 56 памятников архитектуры, 10 археологических и около 35 надгробных камней. Имеющиеся в 

районе исторические памятники выделяются сложной архитектурой. Построения выполнены из 

имеющихся на территории района материалов - речного камня, черепицы, кирпича, извести и др. 

На территории района обнаружены: 

-самое древнее обиталище людей в месте впадения реки Айри в реку Ганых, относящееся к 

периоду средневековья. В научной литературе это место называется "Торпаггала"; 

- крепость Пери близ деревни Гюллюк, относящаяся к III-IV векам; 

- албанский храм близ деревни Лекит; 

- храм Гум в одноименной деревне Гум, построенный в конце V века; 

- крепости "Джынли гала", "Сумук гала", "Гасан хан" в деревне Илису, возведенные в период VII-

IX и XVII-XVIII веков; 

- церковный храм Курмук, на территории деревни Амбарчай, относящийся к XVIII веку. 
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Гедабекский район 

 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,23 тыс. км2 

Население – 109,9 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 82 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -108 

Расстояние до города Баку –444 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Гедабекский район 93719 100,0 46610 49,9 47109 51,1 

городское население 10146 10,83 4906 10,53 5240 11,12 

сельское население 83573 89,17 41704 89,47 41869 88,88 

 

 

Гедабекский район является одним из древнейших обиталищ человеческой жизни в Азербайджане. 

Имеющиеся на территории района исторические памятники культуры вошли в историю как часть 

охватывающей XII-VII века Ходжалы-Гедабекской культуры. 

В середине XIX века в Гедабекском районе были разведаны месторождения медной руды, а в 

1855-1856 годах местными собственниками здесь был построен медный завод. Через некоторое время 

этот завод был куплен немецкой фирмой "Сименс", а в 1865 году - был построен заново. В 1883 году 

фирмой "Сименс" был построен завод по производству меди, и проведена железная дорога между 

Гедабеком и Галакендом. В 1883 году в деревне Галакенд была построена первая в царской России 

гидроэлектростанция, на заводе по переработке меди медь плавили методом электролиза. 

В тот же период на территории района немецкими учеными проводились археологические 

раскопки. Результаты, выявленные во время раскопок, были напечатаны немецким научным 

издательством "Фольклор Шпиц" в Берлине в произведении "Галакенд". Произведение хранится в 

Государственном музее Германии. 

Гедабекский район, как административная единица, был образован 8 августа 1930 года. На западе 

и юго-западе граничит с Армянской Республикой, на севере - с районом Товуз Азербайджанской 

Республики, на северо-востоке и востоке - с районами Шамкир и Дашкесан. 

Гедабекский район находится в зоне средней и большой возвышенности Малого Кавказа. 

Территория охватывает северные части Шахдагского хребта, часть Башкенд-Дастафурской вогнутости и 

Шамкирского горного массива. 

Самые высокие горные возвышенности: Гошабулаг (3549 м.), Годжадаг (2217 м.), Гараархадж 

(3549 м.). 

Речная сеть района сравнительно бедная. Самыми крупными реками являются реки Ахынджа, 

Зеям и Шамкир. Здесь распространены горно-лесные, горно-луговые и другие почвы. Большие площади 

района занимают горные кустарниковые и редкие лесные луга в среднегорьях, широколиственные леса, 

субальпийские и альпийские луга - на вершинах гор. 

Поверхность территории района образуют отложения Юрского, Палеогенового, Антропогенного и 

других периодов. 
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В районе находится 1 город и 108 сел. Центром района является город Гедабек. В 1935-1990 годах 

Гедабекский район являлся поселком городского типа, а с 1990 года - является городом. 

На территории района имеется 40 административно-территориальных единиц. 

На территории района охраняются 1 памятник мирового значения, 79 археологических и 18 

архитектурных памятников республиканского значения. 

Среди памятников исторической архитектуры известны Девичья башня ("Намердгала", IX век) в 

деревне Сеюдлу (на реке Шамкир), "Монах" (храм), крепость (крепость "Кероглы", XVI век) в деревне 

Галакенд, храм в селе Беюк Гарамурад (XVIII век). 

В результате агрессии Армении на территории района 8 августа 1992 года было сожжено 2 села - 

Мутудере и Гасымагалы, а также 78 жилых домов, 1 школа, 2 медицинских пункта. 
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Гейгельский район (бывший Ханларский) 

 

Дата образования – 08.08 1930 года 

Площадь – 0,92 тыс. км2 

Население – 64,6 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 70 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -38 

Количество поселков - 6 

Расстояние до города Баку –364 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Гейгельский район  57191 100,0 28599 50,0 28592 50,0 

городское население 23241 40,64 11598 40,55 11643 40,72 

сельское население 33950 59,36 17001 59,45 16949 59,28 

 

 

Гейгельский район был образован 8 августа 1930 года и назван Наримановским районом. 

Центр района "Еленендорф", был заложен немецкими колонистами 22 августа 1819 года на месте 

древнего села Ханлыглар, которое впоследствии составило основу города Ханлар (ныне Гейгель). В 

1938 году Наримановский район был переименован в Ханларский, центр района "Еленендорф" - в город 

Ханлар. 2 мая 2008 года Ханларский район был переименован в Гейгельский, а город Ханлар в Гейгель.  

80% населения района занимается сельским хозяйством. Из общей площади территории 102813 га 

- 13238 га пригодны для посевов.  

На территории района расположен государственный Гей-гельский заповедник. 

На территории района имеется около 30 исторических и архитектурных памятников местного 

значения. 8 из них - курган, лагеря Некрополь и Ачыг. Остальные - здания и мосты, построенные в 

древности. 

В городе Гейгель имеется немецкая церковь "Лютеран", построенная в 1854 году, два моста, 

относящиеся к XVI веку, три моста, построенные в 1896 году, Белый мост, относящийся к XII веку, 9 

архитектурных памятника искусства, сооруженных в XIX веке немцами; Скала в селе Зуранбанд, 

относящаяся к XII веку, монумент в селе Сарыгая, относящийся к XVI веку, мост в селе Дозулар, 

относящийся к XVI веку, два каменных моста в селе Топалгасанлы, история которых неизвестна; 

церковь Гавриэль, построенная в селе Шахрияр в 1674 году, мавзолей Анагид в селе Чайкенд и Церковь 

Святой Марии, Албанская церковь, построенная в 300 метрах от села Ени-Зонд, Албанская церковь в 3 

километрах, Девичьи башни, в селах Учбулаг и Балчылы; курган, относящийся к железному веку в селе 

Кушкю, кладбища периода конца бронзового века - начала железного века на территории сел Гушгара и 

Балчылы. 
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Гейчайский район 

 

Дата образования – 08.08 1930 года 

Площадь – 0,92 тыс. км2 

Население – 121,7 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 164 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -55 

Расстояние до города Баку –226 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Гейчайский район 109018 100,0 54040 49,1 54978 51,9 

городское население 35746 32,79 17461 32,31 18285 33,26 

сельское население 73272 67, 21 36579 67,69 36693 66,74 

 

 

Гейчайский район находится в центре Азербайджанской Республики, на севере Ширванской 

равнины, у подножия гор Большого Кавказа. Район, протягиваясь с севера на юг на 25 км, а с востока на 

запад на 40 км, охватывает площадь 736 км2. В составе района имеется 1 город, 55 сел. Центр района - 

город Гейчай находится в 216 км от магистральной дороги Баку-Газах, в 18 км от железнодорожной 

станции Уджар. Гейчайский район граничит с районом Исмаиллы на севере, с Кюрдамиром - на юго-

востоке, с Уджаром - на юге и с Агдашем - на западе. 

«Гейчай» является турецким словом, означающим название реки, на берегу которой он 

расположен. Она получила такое название из-за очень высоких целебных качеств и синего цвета воды. 

Город Гейчай начал строиться в 30-х годах XX века. Часть населения Шамахи, пострадавшего в 

результате землетрясения в 50-х годах XX века, переехала сюда. В 1867 году в составе Бакинской 

Губернии был образован Гейчайский уезд. Поселок Гейчай с 1916 года называется городом. В связи с 

районированием Азербайджана, в 1930 году был создан район Гейчай. 

Район делится на 2 геологические части - горная и низменная. К горной части можно отнести 

хребет Боздаг Гарамарьям, а к низменной - всю оставшуюся территорию. Геологическая структура 

территории относится к третьему периоду Кайнозойской эры, а низменная территория относится к 

четвертому периоду той же эры. Некоторые области территории покрыты современными отложениями. 

Всю поверхность территории района покрывают глина, глинистые земли, пески, толщиной 10-15 см. 

В долине реки Гейчай и возле села Джаирли добываются и используются в строительстве галька, 

гравий, песок. Помимо этого на территории села Карабаггал имеются богатые месторождения глины, из 

которой изготавливаются кирпичи. 

Климат Гейчайского района относится к типу сухих умеренно-теплых полупустынь и сухих 

субтропиков. Этот климат характеризуется слабой влажностью, умеренной зимой и сухим-жарким 

летом. Среднегодовое количество осадков в год 400-600 мм. 

По территории района проходят река Гейчай и канал Юхары Ширван. Растительный покров – это, 

в основном, луговые формы. В горной части имеются заросли кустарников. Животный мир не очень 

богат. 
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Основу сельского хозяйства района образуют зерноводство, хлопководство, животноводство, 

шелководство и плодоводство. 

Земли, пригодные для сельского хозяйства, составляют 44171 га, из которых 24403 га - орошаемые 

земли. Из пригодных для сельского хозяйства земель 23478 га являются посевными, 4700 га - садовыми, 

16686 га - пастбищными землями. 28078 га территории района находится в частной собственности, 

35397 га являются собственностью муниципалитетов, а 4777 - государственной собственностью. 

Гейчайский район очень хорошо развивался в 1970-1980 гг., когда и добился высоких результатов 

в области виноградарства, шелководства, животноводства и плодоводства. 

В те же годы были построены и сданы в эксплуатацию завод по переработке граната, фабрика 

обработки хлопка, молочный завод, хлебный завод, предприятие по переработке винограда, а также 

были созданы два строительных треста и четыре управления строительством. 

В районе действуют 36 дошкольных учреждений, 57 общеобразовательных школ, 13 домов 

культуры, 64 библиотеки, 1 музей, 57 здравоохранительных учреждений, 1 музыкальная школа, 16 

клубов. 

Гейчайская земля подарила истории республики известных общественных деятелей, писателей-

мастеров и работников искусства. 

Такие писатели и поэты, как Хабиби, Гантемир, Расул Рза, Али Керим, Анвар Мамедханлы, 

Искандер Джошкун, Анар Рзаев, Али Самедли, Ибрагим Гейчайлы относятся к их числу. 

Гейчайский район вырастил десятки научных докторов, профессоров, кандидатов наук, ученых. 

На территории Гейчайского района имеется ряд памятников, отражающих историческое прошлое 

азербайджанского народа. 

К ним можно отнести расположенную на территории села Араб Джабирли, спроектированную в 

XII-XIV веках и относящуюся к периоду Арабского Халифата крепость «Сурхай», найденные на 

территории сел Иджа и Арабджабирли, относящиеся ко II веку до н.э. останки глиняного кладбища, 

спроектированную в конце XIX века баню и 4 мечети. 

Архитектурные памятники района: 

1. Памятник гейчайцам, погибшим в 1941-1945 годах во время Великой отечественной войны; 

2. Памятники односельчанам в селах Шехадет, Череке, Халитли, Альпоуд, Ениарх, Меликкенд, 

Мускурлу, Малы-Шыхлы, Карамарьям, Лекчарлдаг и Чайархы, погибшим в 1941-1945 гг.; 

3. Комплекс, посвященный геокчайцам, погибшим во время Гарабахской войны; 

4. Комплекс, посвященный геноциду армян против азербайджанцев 31 марта 1918 года. 
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Геранбойский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,7 тыс. км2 

Население – 105,0 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 62 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 2 

Количество сел - 79 

Количество поселков - 6 

Расстояние до города Баку –317 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Геранбойский 

район 
94244 100,0 46848 49,8 47396 51,2 

городское население 20160 21,39 9945 21,23 10215 21,55 

сельское население 74084 78,61 36903 78,77 37181 78,45 

 

 

Геранбойский район впервые был образован решением Центрального Исполнительного Комитета 

Азербайджанской ССР от 8 августа 1930 года о создании административных участков и районов, с 

центром в селе Геранбой. Исполнительный Комитет Республики решением от 8 сентября 1938 года 

переименовал Геранбой в Гасым Исмайлов. Решением Верховного Совета Азербайджанской 

Республики от 12 февраля 1991 года наличие двух районов на одной территории было признано 

ненужным, Шаумяновский район был ликвидирован, и, городу было возвращено первоначальное 

название Геранбой. 

Ученые по-разному объясняют название "Геранбой". Соответствующим правде является то, что 

слово "Геранбой" связано с названием одного из 26 племен - "гель", "герь", описанных в "Географии" 

Страбона, состоящей из 17 книг. Считают, что Горан (Гелан, Геран) употребляется в значении 

местожительства племени гель, герь. 

О древней истории района, наличии здесь жизни до н. э. свидетельствуют относящийся ко второй 

половине II тысячелетия - началу I тысячелетия до н.э. Сафикурд, Борсунлу, относящийся к бронзовому 

и железному периоду курган Османтепе; относящиеся к VI-VII векам до н.э. предметы быта, найденные 

во время археологических раскопок в жилом месте под названием Горан. Жилые поселения сельского 

типа в Геранбое относятся к началу средних веков (V-VII) и средним векам (VIII-XIII). К жилым 

поселениям сельского типа начала средних веков (V-VII) относятся Сахсылы тепе, Гош тепе, а к 

средним векам - жилые поселения Керпиджли, Геменли и Моллаверди. Из жилых поселений городского 

типа к началу средних веков относятся 1-й и 2-й Кюрекчай и феодальная крепость Гюлюстан. 

Относящийся к II-V векам город Шатал был разрушен в результате нашествия монголов на 

Азербайджан. 

Подписанный 14 мая 1805 года Кюрекчайский договор между Россией и Гарабахским ханством 

был заключен на берегу Кюрекчая, проходящего через территорию района. А Гюлистанский договор, 

заключенный 13 октября 1813 года между Россией и Ираном, был подписан в селе Гюлистан данного 

района. 
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Находящийся на территории района заповедник Корчай был образован в 1961 году. Он находится 

в бассейне рек Корчай и Гянджа. Общая площадь заповедника составляет 1500000 гектаров. Водятся 

джейран, косуля, куропатка, турач. 

На территории района имеются такие исторические памятники, как относящаяся к средним векам 

крепость 1-й Кюрекчай (село Газимамед), спроектированная в средние века крепость 2 Кюрекчай (село 

Карадаглы), феодальный замок Гюлистан и крепость Шатал. В районе имеются такие архитектурные 

памятники, как относящийся к VII-XIII векам мавзолей Моллаверди, к XIII-XIV векам - Борсунлу, Худу 

Баба в селе Сафикурд, относящийся к XVIII-XIX векам мавзолей Рагимли (мавзолеи Мирза 

Адыгезалова), относящиеся к XVIII-XIX векам мечеть Кызылгаджилы, мечеть Борсунлу, подземная баня 

Борсунлу. 
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Гобустанский район 

 

Дата образования – 24.04.1990 года 

Площадь – 1,37 тыс. км2 

Население – 47,4 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 35 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел – 31 

Количество поселков – 1 

Расстояние до города Баку –101 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Гобустанский район 40112 100,0 19879 50,0 20233 50,0 

городское население 8086 20,16 4064 20,44 4022 19,88 

сельское население 32026 79,84 15815 79,56 16211 80,12 

 

 

Маразинский район существовал в 1920-1930 годах, как административная единица Азербайджана. 

В 1930 году был образован Шамахинский район, в состав которого вошла Мараза. В октябре 1943 года 

Маразинский район отделился от Шамахи и до 01.01.1960 года просуществовал как самостоятельный 

район. А в последний раз зона Мараза отделилась от Шамахи в апреле 1990 года, был создан 

Гобустанский район. 
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Губадлинский район 

 

Дата образования – 14.03.1933 года 

Площадь – 0,80 тыс. км2 

Население – 41,6 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 52 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел - 93 

Расстояние до города Баку –403 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 

Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Губадлинский район 35630 100,0 17660 50,0 17970 50,0 

городское население 8046 22,58 3987 22,58 4059 22,59 

сельское население 27584 77,42 13673 77,42 13911 77,41 

 

 

Губадлинский район был образован в 1933 году. Площадь района равна 802 км2, население – 36,3 

тыс. человек (на 1 января 2007 года). 

Район расположен на юго-западе Азербайджанской Республики. Рельеф горный и предгорный. 

Самая высокая точка - вершина Торагач. (на высоте 2003 метра от уровня моря). Климат умеренно 

континентальный. Через территорию района протекают реки Хекери и Бергушад. Губадлинский район 

граничит на западе на протяжении 120 км с Армянской Республикой, на севере - с Лачинским, 

Ходжавендским, на востоке с Джабраильским, а на юге - с Зангиланским районами. 

Население, в основном, составляют азербайджанцы. Заселены 93 села и центр района - город 

Губадлы. 

Большая часть сел находится вокруг рек Хекери и Бергушад. В горных, предгорных, покрытых 

лесами территориях также имеются села. 

Губадлы - сельскохозяйственный район. До оккупации здесь производились зерно, виноград, 

табак, бахча, было развито животноводство. 

Губадлы - одно из древних мест поселения людей. Даже если эта территория недостаточно изучена 

с археологической стороны, в здешних пещерах и укрытиях видны следы деятельности человека. 

Защитные башни, расположенные в непроходимых крепостях и укрытиях, и остатки караульных башен 

сохранились и по сегодняшний день. 

Древние святые места, храмы показывают заселение этой территории людьми еще задолго до 

ислама. Об этом свидетельствуют также не имеющие истории древние кладбища, отдельные поселения, 

найденные в них предметы быта и орудия труда. Найденные материальные предметы культуры 

показывают занятость с древности растениеводством и животноводством в этих местах. 

Памятники, найденные на территории города Губадлы - "Хирман йери", в селе Алигулуушагы - 

"Галача", "Кероглы галасы", в селе Мурадханлы - "Мал тепе", специалисты относят к бронзовому веку, 

началу древнего периода. 

Хотя и укрепления на крутых башнях на территории сел Сарай, Поладлы, Ходжамсахлы, 

Чардахлы, сохранившиеся до последнего периода относят к VII-IX вв., в действительности же, эти 
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укрепления являются составной частью караульно-охранной системы на границе государств Атропатена 

и Албания I столетия до н.э. 

В прошлом веке Губадлы неоднократно подвергался нападениям оккупационных сил Армении 

(1915, 1918, 1920). В этот период села Губадлы, вместе с Зангезуром, были сожжены, с мирным 

населением жестоко расправились. Вместе с тем, несмотря на все трудности и беды, каждый раз 

армянские войска изгонялись с наших территорий. 

Начиная с 1988 года на Губадлинский район, расположенный на границе с Арменией (120 км) и 

Нагорным Карабахом (45 км), с двух сторон начались нападения агрессора, в системной форме 

продолжались террористические нападения на население. 

За время Карабахской войны, в Губадлинском районе погибло 238 шехидов. 9 из них после смерти 

получили звания Национальных Героев Азербайджанской Республики. 

После оккупации Лачинского, Агдамского, Физулинского, Джебраильского районов фактически 

полублокированный Губадлинский район 30-31 августа 1993 года подвергся оккупации вооруженными 

силами Армении. В результате армянской агрессии более 30 тысяч человек жителей Губадлы были 

изгнаны из родных домов, они были размещены в городах и районах республики как вынужденные 

переселенцы. 

Армянскими оккупантами в районе была уничтожена частная и общественная собственность на 

сумму в 1,2 миллиардов долларов США (цены 1993 года). 

В воспитании интеллигенции, занимающей определенное место в культурной жизни 

Азербайджана, большую роль сыграла светская школа, открывшаяся в Губадлы еще в XIX веке. 2-

летняя русско-татарская школа, названная школой Гасан бека, была открыта в Губадлы в 1882 году. 

(Гасан бек был родом из Губадлы, скончался рано) 

 

 
Название религиозного и исторического 

памятника 
Принадлежность к периоду 

1. Крепость Гой V век 

2. Мост Лалезар 1867 год 

3. Мавзолей XVII век 

4. Мавзолей «1 XIV век 

5. Мавзолей №2 XIV век 

6. Поселение Хырман йери 
Конец бронзы, начало каменного 

периода 

7. Крепость Кероглы 
Конец бронзы, начало каменного 

периода 

8. Крепость 
Конец бронзы, начало каменного 

периода 

9. Укрытие IV век 

10. Холм Мал 
Конец бронзы, начало каменного 

периода 

11. Укрытие IV век 

12. Укрытие IV век 

13. Укрытие Кара-Гая - 

14. Кладбище XIV век 

15. Пещерный храм - 

16. Пещерный храм IV век 

17. Родник XIX век 

18. Родник - 

19. Крепость «Галалы» - 
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20. Крепость «Галалы» (с подземным ходом) V век 

21. Пресный родник - 

22. Родник XIX век 

23. Родник Мадат XIX век 

24. Мечеть XIX век 

25. Мечеть XIX век 

26. Поддельный мост Гаджи  XIX век 

27. Мавзолей Джаваншир XIV век 

28. Крепость «Галаджик» - 

29. Мавзолей XVIII век 

30. Мечеть XVIII век 

31. Мавзолей XVIII век 

32. Мечеть XVIII век 

33. Мечеть XVIII век 

34. Мечеть XVIII век 

35. Руины мечети XV-XVI века 

36. Храм - 

37. Мечеть XIX век 

38. Мост XIX век 

39. Каменная фигура барана XV век 

40. Каменный сундук - 

41. «Аг гасар» - 

42. «Пир» - 

43. Камень поклонения «Ойратма» - 

44. Памятник родник 1983 

45. Памятник родник 1984 

46. Памятник родник 1984 

47. Памятник шехидам (20 января) Февраль 1990  

 

В результате успешного контрнаступления азербайджанской армии в Карабахе, начавшегося 27 

сентября 2020 г. и длившегося до 9 ноября 2020 г., были освобождены город Губадлы и 41 село. 
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Губинский район 

 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 2,61 тыс. км2 

Население – 173,4 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 66 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел - 149 

Количество поселков - 7 

Расстояние до города Баку –168 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Губинский район 152452 100,0 76885 51,1 75567 48,9 

городское население 37952 24,89 19039 24,76 18913 25,03 

сельское население 114500 75,11 57846 75,24 56654 74,97 

 

 

История Губы, уходящая в средневековье, отмечалась еще в древних албанских и арабских 

источниках, в той или иной форме в различных произведениях европейских географов. Так, первая 

мечеть, построенная около города Мекки нашим пророком, называлась Губа. 

Построенная в XI веке правителем Азербайджана Анушираваном крепость называлась "Баде-

Фирузгубат"; в арабских источниках, относящихся к XII веку, Губа упоминается как "Куба"; в 

географическом словаре арабского ученого Хамавина (XIII век) среди городов Азербайджана 

упоминается "Кубба", а в других источниках XVI века Губа дается как "Гюббе". 

Фундамент Губы был заложен в XIV веке. 

В середине XVIII веков было образовано Губинское ханство, центром его сначала являлся город 

Худат, а затем - Губа. В период правления сына Гусейнали хана Фатали хана (1758-1789) влияние 

Губинского ханства усилилось. В 1806 году Губинское ханство было подчинено России и превращено в 

провинцию. Вновь образованный Губинский уезд в 1840 году был включен в Дербендскую губернию, а 

в 1860 году - в Бакинскую губернию. 

В 1930 году Губа превратилась в один из административных районов Азербайджана. 

Губа, имеющая древнюю историю, богата памятниками и этнографическими источниками. На 

территории района находится 134 историко-археологических памятника. В селе Хыналыг, считающемся 

самым высоким горным селом Европы, имеется храм Атешпарастлар, относящийся к IX веку, в селе 

Агбиль - мавзолеи, относящиеся к XVI веку, в городе Губе - мечети Сакина-ханум, Гаджи Джафар, 

Джума, баня Гюмбезли, относящиеся к XIX веку. 

В городе Губа возвышается бюст государственного деятеля, мыслителя А. А. Бакиханова, 

памятники Самеду Вургуну, В.  Маяковскому, памятник "Неизвестному солдату" в память о погибших в 

Великой Отечественной Войне. 
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Гусарский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,50 тыс. км2 

Население – 99,0 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 66 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел – 88 

Количество поселков – 1 

Расстояние до города Баку –180 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Гусарский район 87857 100,0 43447 49,9 44380 50,1 

городское население 18520 21,08 8982 20,66 9538 21,49 

сельское население 69337 78,92 34495 79,34 34495 78,51 

 

 

Гусарский район, расположенный на северо-востоке Азербайджанской Республики, был образован 

в 1930 году. В 1929 году Губинская провинция была упразднена и разделена на районы, одним из 

которых стал Гусарский район с райцентром Хил. В 1934 году центр района был перенесен в Гусар, и в 

1938 году он получил статус города. 

Возраст отложений, оставшихся на территории района (в верхнем и среднем течениях реки 

Тахирджал) равен 135-145 млн. лет. 

Имеется много версий по поводу значения топонима «Гусар». 

М. М. Ихилов в произведении "Народы лезгинской группы" показывает возникновение этого 

топонима от слова гутсар, что в переводе с лезгинского означает "Аллах". 

Также есть версия об употреблении в русском языке слова "гусар" в значении "кавалерист, 

носящий венгерскую одежду". По предположениям, образованный в 1783-1784 годах в России 

Гусарский Кавалерийский полк был расположен именно на этой территории, и эта местность была 

названа в честь этого вида войск. 

Согласно другой версии, Гусар был образован от слов гус/гуз (название древних тюркских племен) 

и ар (человек, мужчина, муж), и использовался в значении "гузские мужчины, мужья". 

Слово "гусар" встречается также в произведении А. Бакиханова "Гюлистани-Ирем". В той части 

произведения, где описываются события 1602 года, упоминается название села Гусар. 

Предполагается, что жизнь на территории Гусарского района существовала, начиная со II 

тысячелетия до н.э. В качестве древних поселений, имеющихся здесь, можно упомянуть относящийся к I 

тысячелетию до н.э. Махмудтапа (Гадазейхур), холмы Минсар, Говдушанские холмы (Бадиргала), 

относящиеся к бронзовому веку холмы Гафла, относящиеся к средним векам холмы Гызылгюль и 

Агахан (Ашагы Леер), холмы Галахур (Газра) и другие. 

На территории района имеется также ряд исторических памятников. Относящиеся к XIII веку 

руины стен крепости в селе Аниг, гробница, построенная в 1544 году над могилой шейха Ардабиля 

Шейх Джюнейда, погибшего после битвы с войсками Ширваншаха Халилуллаха I в 1460 году, 

относящиеся к XVIII веку сельские мечети Кохне Худат, Хурай, относящиеся к XIX веку Хиль, 

Гюндузгала и Гасангала сохранены до наших дней как исторические памятники района. 
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Город Гянджа 

 

Дата образования – V век д.н.э 

Площадь – 0,11 тыс. км2 

Население – 335,6 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 3051 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество поселков - 7 

Расстояние до города Баку –375 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Город Гянджа 313249 100,0 151277 48,0 161972 52,0 

городское население 313249 100,0 151277 100,0 161972 100,0 

 

 

Город Гянджа является вторым по величине городом Азербайджана. Город находится на реке 

Гянджа, на юге реки Куры, на богатой сельскохозяйственной территории. 

Существуют различные исторические предположения о формировании Гянджи как города. Одни 

ученые относят создание Гянджи к периоду до н.э., другие - к началу средних веков. 

В первой половине VII века Гянджа была разрушена Ираном, а во второй половине - арабами. В 

конце VII века Гянджа была превращена в центр сражения арабов и хазаров. Территория Азербайджана 

беспрерывно подвергалась различным нападениям, и, конечно же, в результате Гянджа была 

подвержена разрушениям. 

Являвшаяся центром Аранского ханства после Барды, Гянджа сыграла важную роль в 

международной торговле и была одним из мест частого перехода и остановок караванов. В то время в 

качестве денежных единиц использовались арабские динары и дирхамы. 

С X века, начиная с периода потери Бардой статуса 

столицы, Гянджа стала играть важную роль в социально-

экономической и культурной жизни страны. Торговля и 

искусство стали одним из важных факторов в жизни города. 

Здесь были все условия для развития искусства. Каменная, 

медная, железная руда добывались вокруг города Гянджа, и 

местные ремесленники снабжались сырьем. Гянджа на пути 

становления столицей уделяла особое внимание усилению 

военных сил. Кроме того, в этот период были построены 

стены крепостей, вокруг которых были вырыты рвы, что 

укрепляло защиту города. 

В IX-X веках в период ослабления Арабского халифата в Азербайджане стали создаваться 

независимые феодальные государства Ширваншахов, Шеддадидов, Саларидов и Раввадидов. В X веке 

Гянджа находилась под властью Саларидов. А еще позднее она стала столицей Шеддадидов. 
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Во время правления Фазлуна I (895-1030) Гянджа 

переживала свой высший период расцвета. В период 

Шеддадидов тут были сооружены крепость, дворцы, мосты и 

караван-сараи, здесь началось печатание денег. Была 

сооружена новая крепость, охватывавшая весь город. В 1063 

году кузнец Ибрагим построил знаменитые ворота Гянджи. В 

период превращения Гянджи в большой центр, территории ее 

также были расширены. Начали строиться новые торговые и 

промышленные зоны. Шелк и шелковые продукты вызывали 

интерес не только местных, но и заграничных покупателей. 

Гянджа могла считаться и религиозным центром, так как Албанский католический центр был перенесен 

из Барды в Гянджу. Гатран Тебризи писал в тот период о Гяндже: "Сейчас Гянджа словно напоминает 

рай". В середине XI века Азербайджан был подвержен оккупации Сельджуков. После захвата Тебриза, 

Тогрул I (1038-1068) направил свои войска в направлении Гянджи. Правитель Гянджи Шавир 

согласился стать вассалом Тогрула I. Шавир одарил Тогрула I дорогими подарками, в его честь 

слагались песни. 

Беспрерывные нападения Сельджуков в середине XI века получали постоянный отпор правителя 

Шеддадидов Фазлуна III, но вскоре и он сдался. В 1086 году правитель Сельджуков Мелик шах (1072-

1092) направил главу своей армии Бугека в Гянджу. Несмотря на сильное сопротивление местного 

народа, Сельджуки добились захвата города. Во время сражения правитель Гянджи Фазлун III был взят 

в плен, и после этого более чем на 100 лет, династия Шеддадидов прекратила свое правление. Мелик 

шах назначил правителем Гянджи своего сына Гияс-ад-дина Тапара. Гияс-ад-дин Магомед Тапар (1105-

1117) после выборов султана остался правителем Гянджи из Сельджуков. 

В первой половине XII века город несколько раз подвергался нападениям Грузии, в ответ армия 

Сельджуков, войдя в Грузию, разгромила ее. 

Гянджа до XI века, до победы над ней тюрков-сельджуков, являлась центром Кавказского 

Албанского христианства. В 1139 году в результате землетрясения построенный в V веке большой город 

был разрушен, и с начала XII века он был построен снова с небольшими изменениями. 

Расположение на основных караванных путях превратило этот город в важный торговый центр, но 

в 1231 году, подвергнувшись нападениям монголов, он снова был разрушен. В XV веке Гянджа вошла в 

состав государства Гаракоюнлу. А в XVI веке город был завоеван Сефевидами. 

С 1606 до периода объединения с Российской Империей в 1804 году, Гянджа входила в состав 

Иранской империи и была центром ханства. В 1826 году русские войска, сразив иранские силы, выгнали 

их с этой территории. Здесь было много беженцев различной национальностей, и даже немцев, что и 

послужило причиной развития промышленности и торговли Гянджи. 

Город Гянджа за короткий срок временно становится столицей созданного в 1918 году 

независимого Азербайджана. Исторические перемены подействовали также и на название города. 

Топоним "Гянджа" не был связан с лекарством, он взял корень от племен "Гянджак". Город с 1804 до 

1918 года назывался именем жены Александра I (Елизаветполь). Гянджа восстановила прежнее имя до 

1935 года, а с 1935 года стала называться Кировабад. Еще позже, с 1989 года город вернул прежнее имя 

и по сегодняшний день называется Гянджа. 

Дорога из Баку в Гянджу является одной из самых живописных дорог Азербайджана. Эта дорога 

известна расположением на ней горы Кепез и семи озер вокруг нее, особенно озера Гейгель. Эта 

территория является идеальным местом для плавания, прогулок, путешествия, семейных пикников. 

Этот город является Родиной таких великих поэтов, как Мехсети ханум Гянджеви и Низами - 

одним словом, центр литературы страны. Сегодня расположенные здесь Университет имени Гасана 

Алиева, Академия Наук, Медицинская Школа и Гянджинский Государственный Университет (бывший 

Педагогический Институт) являются примером продолжения здешних традиций. В четырех 

государственных и двух частных высших учебных заведениях учатся 24.000 студентов. 

 

Зоны отдыха 

 

Гаджикенд является горной зоной Большого Кавказа. Она находится в лесной местности на высоте 

1000 м над уровнем мирового океана. 

Красота природы территории Гаджикенда напоминает Альпийские горы Швейцарии и Испании. 

Здешний климат умеренный. Самые большие осадки выпадают в июне. Годовая норма осадков 600 мм, 
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зимы проходят умеренно и мягко, сильных морозов не бывает, а летом погода бывает прохладной. 

Воздух чистый. На этой территории, в основном, бывают слабые ветры. 

Озеро Гей-гель расположено в горной зоне Малого Кавказа, в среднем течении реки Агсу, на 

высоте 1556 м над уровнем моря, в 7 км от жилого пункта Агсу. 

Входит в заповедник «Гей-гель». Площадь равна 0,8 кв. м., длина 2,5 

км., в самом широком месте ширина равна 0,6 км., максимальная 

глубина 93 м., объем - до 30 млн. м3. 

Озеро Гей-гель было образовано в 1139 году во время 

землетрясения, когда часть горы Кепез (Альпараг) упала и перекрыла 

реку Агсу. Замерзает с начала декабря до начала апреля, а иногда - и с 

ноября до мая. Средняя температура поверхностных вод в июле-

августе доходит до 18-20о. 

Зеленовато-голубая вода озера Гей-гель является очищенной водой, имеющей в составе 

гидрокарбонат кальция. Средний состав минералов составляет 200-300 мг/л. Чистота доходит до 13 м. 

Озеро снабжает водой город Гянджу, поселок Гаджикенд, центр района Гей-гель (бывший Ханлар) 

и некоторые села. Окрестности озера вплоть до твердых гор окружают тесные дубовые и грабовые леса, 

имеющие богатую флору и фауну. 

С целью защиты окружающих Гей-гель лесов, фауны, сохранения чистоты вод озера в 1965 году 

был образован заповедник Гей-гель. Площадь заповедника 7500 га. В заповеднике имеются 423 вида 

растений, а также великолепный марал, косуля, горная и лесная белка, куропатка, соловей и др. 

В защиту и сохранение этого заповедника, его большое обогащение огромный труд вложил 

академик Гасан Алиев. 

На территории заповедника «Гей-гель» есть и другие озера (Марал гель, Кара гель, Айы гель, Чили 

гель, Гуш гель, Зели гель). 

Гей-гель является курортной зоной горного климата, жемчужиной Азербайджана. 

Решением Совета Министров Азербайджанской Республики от 18 апреля 1988 года город Гянджа 

был объявлен Государственным историческим заповедником. 

Указом № 420 от 20 ноября 1988 года были утверждены правила заповедника, согласно которым 

заповедник состоит из 2 частей. Из 1482 га площади города Гянджи, 610 га приходится на территорию 

Самухского района. А 2051 га является территорией исторически сформировавшейся Гянджи. 

 

Архитектурные памятники 

 

Одним из архитектурных памятников Древней Гянджи является мавзолей «Имамзаде», 

расположенный в 7 км от Гянджи. Местное население называет его «Пир», «Гей Имам», «Гей кюнбяз». 

Имеющий высоту 6-7 м., этот мавзолей является четырехугольным. Снаружи мавзолей украшен 

цветными рисунками. Он имеет привлекающую внимание купольную часть. Высота корпуса равна 2,5 

метрам, а внутренний и наружный диаметр около 4 метров. В центральной части наружной стороны 

мавзолея имеется эпитафия на арабском языке. 

В эпитафии написано: «Вот что вечно: Этот почтенный райский сад 

является мавзолеем 120-летнего деда (поклон ему), погибшего после 

переселения Имам Магомед Багир оглы (поклон ему) - Мовлана Ибрагима. 

Из этой эпитафии становится ясно, что мавзолей «Имамзаде» был 

спроектирован в VIII веке. 

Еще в советский период мавзолей «Имамзаде» являлся святыней 

азербайджанского народа, и, несмотря на все недовольства власти, именно в 

день смерти Имам Гусейна III в день Ашура этот храм заполняется тысячами 

людей. 

После получения независимости страны в храме и вокруг него были 

проведены реставрационные работы, дороги в храм были покрыты 

асфальтом, для паломников были созданы все условия. 

Джомарди - Гассаб - борец против идолопоклонничества, один из первых принявших исламскую 

религию в Азербайджане, заработавший большое уважение людей отважностью, доброжелательностью, 

щедростью, этот человек героически погиб в 644 году во время защиты города. 

Построенный в круглой форме, этот памятник сложен из кирпичей. Толщина стен равна 80 см. 
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В советский период храм был разрушен. В результате проведенных в последние годы 

строительных работ вместе с другими историческими памятниками района храм «Джомарди – Гассаб» 

был восстановлен и превратился в место поклонения жителей. 

Албанская церковь является памятником XVII века, состоит из 7 столбов, крыша состоит из 

камней и на ней располагается 8 угловых смотровых башен. 

Мавзолей Низами Гянджеви, являющегося одним из гениев мировой литературы, великим 

писателем и мыслителем азербайджанского народа, находится в 7 км к востоку от нынешней Гянджи, в 

месте под названием «Шихдюзю». 

Мавзолей шейха Низами на протяжении веков был священным местом не только для местного 

населения, но и для приезжих. 

Однако, несмотря на это, до последнего времени на могиле Низами не было никаких исторических 

сведений и памятника. Только в 1940 году во время раскопок гробницы был найден надгробный камень 

с надписью «Это лучистый гроб Шейха Шейхов Абу-Мухамед, Ибн-Ильяс, Ибн-Юсиф, Ибн-Зеки 

Низамеддин Муаяддина». По завершении строительства храма в 1947 году, в честь 800-летия со дня 

рождения Низами, состоялось открытие памятника высотой 15,2 м. 

В 1980 году по инициативе и настоянию руководителя республики Гейдара Алиева было решено 

восстановить памятник, и эта работа была завершена в 1991 году к 850-летию со дня рождения великого 

мыслителя. 

Комплекс мавзолея был построен в архитектурном стиле XII века и сочетает в себе национально-

художественные элементы. 

Авторами проекта являются заслуженный архитектор, член Международной Архитектурной 

Академии восточных стран Фарман Имамгулиев, скульптор, заслуженный художник Горхмаз 

Суджаддинов. 

Памятники государственной и местной значимости, в основном, расположены на территории 

Низаминского района города Гянджи. 

 

Памятники государственной значимости: 

 

- караван-сарай шаха Аббаса (XVII век); 

- караван-сарай хана Угурлу (XVIII век); 

- Баня Чокек (XVII век); 

- Джума мечеть (XVII век); 

- Минареты джума мечети (XIX век); 

- Руины крепостных стен Гянджи (XVI век); 

- Канцелярия Джавад хана (XVIII век); 

- Албанский храм (XVII век); 

- Мечеть Зарраби (XVIII век); 

- Хан багы (XIX век). 

 

Исторические и культурные памятники местной значимости: 

 

- Здание музея истории и краеведения (XIX век); 

- Мечеть Шахсеванлар (XIX век); 

- Здание генерал-губернаторства Елизаветполя (XIX век); 

- Баня европейского типа (XIX век); 

- Здание реальной школы (XIX век); 

- Албанский храм с 7 столбами (XVIII век); 

- Мечеть Газахлар (XIX век); 

- Мечеть Халфали (XIX век); 

- Церковь Александра Невского (XIX век); 

- Мечеть Гусейния (XIX век); 

- Мечеть Бала Багбан (XIX век); 

- Мечеть Гырыхлы (XIX век) 

- Мечеть Имамлы (XVIII век); 

- Мечеть Озан (XVII век) 

- Женская школа Шарафханлы (XIX век) 

- Женская гимназия (XIX век); 
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- Здание Национального Банка (XIX век) 

- Здание типографии Елизаветполя (XIX век); 

- Мечеть Кызыл Гаджилы (XIX век).  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 81 

 

Дашкесанский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,05 тыс. км2 

Население – 35,4 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 34 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -43 

Количество поселков - 5 

Расстояние до города Баку –397 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Дашкесанский 

район 
32694 100,0 16487 50,0 16207 50,0 

городское население 14213 43,47 7011 42,52 7202 44,44 

сельское население 18481 56,53 9476 57,48 9005 55,56 

 

 

Горы Дашкесана на протяжении многих лет использовались в качестве пастбищ. Одно из самых 

красивых пастбищ Южного Кавказа расположено в Дашкесане, а именно в Хошбулаге. Еще во время 

Каменного века люди охотились в этой местности. В III тысячелетии до н.э. люди поднялись на 

Хошбулагские пастбища, и с тех пор скотоводческая традиция продолжается по сегодняшний день. 

Дашкесанские пастбища находятся на высоте 2 тысяч метров от уровня моря, -потому 

скотоводческие племена перебрались сюда с целью защиты от нападении. И с тех пор территория 

Дашкесанского района использовалась в качестве местожительства. 

Бесконечные погребения курганного типа, найденные во время археологических раскопок в 

древних частях Дашкесана в 1959-1960 гг., показывают, что эти территории использовались местным 

населением в качестве пастбищ. На эту территорию можно попасть летом только одним путем - с 

северо-востока, через долину реки Куры. 

Из-за медленного распространения ислама на горных территориях Дашкесана большинство 

храмов составляли албанские - христианские храмы. 

В средние века на территории Дашкесанского района жители занимались горным промыслом. 

Дашкесанский район богат природными ресурсами. В период Советской власти здесь проводились 

работы по эксплуатации стратегических продукций Дашкесана - железной руды, алюминия, кобальта, 

мрамора и др. 

Дашкесанский район (Район Дастафур до 1956 года) - как административный район 

Азербайджанской ССР был образован в 1930 году. В 1962 году район был упразднен и подчинен 

Ханларскому району (ныне Гей-гель), а в 1965 году он был восстановлен. Район состоит из 1 города, 6 

поселков, 42 сел. Центром является город Дашкесан. 

На территории Дашкесанского района из исторических и культурных памятников сохранены 

церковь Чирчавенд (XV век) в селе Баян, мост над рекой Гушгарачайы (XIX век), в селе Гурубулаг 

"Дикдаш галачасы" (каменный век), "Аркиназ галачасы" (железный век), в селе Амирвар - крепость 

"Гейчелилар Юрду" (железный период), пещера "Кара инек" (XV век), в селе Хошбулаг - крепость 

"Молла Абдулла Булагы" (бронзовый период), в селе Загалы 120 Курганов и Каменных кладбищ 

(бронзовый период), в селе Заглик храм Албан (XV век), в селе Ахмедлы - гробница, в селе Дастафур 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 82 

над рекой Гянджа - сводчатый мост (Каменный период), Албанский храм (XV век), в селе Габагтапа - 

Албанский храм (XV век), памятник "Гелингая" (XV век). 
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Джалилабадский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,44 тыс. км2 

Население – 225,3 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 156 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 2 

Количество сел -118 

Количество поселков - 1 

Расстояние до города Баку –210 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Джалилабадский район 192320 100,0 94962 48,2 97358 51,8 

городское население 55910 29,07 27589 29,05 28321 29,09 

сельское население 136410 70,93 66373 70,95 69037 70,91 

 

 

Джалилабадский район является одним из жилых древнейших обиталищ Азербайджана. Город 

Хамешаре на территории района относится ко II тысячелетию до н.э. В древних источниках говорится о 

крепкой стене высотой в 3 метра, окружавшей город. После нашествий арабов на Азербайджан город 

Хамешаре был разрушен, в последующие годы известным был город Хасыллы. В 30-х годах XIX века в 

результате массового переселения сюда русских, город Астрахан-базар, заселенный и азербайджанцами, 

и русскими, превратился в центр губернии. 

Джалилабадский район был создан 8 августа 1930 года, до 2 июля 1967 года он назывался 

Астраханбазаром. Площадь района составляет 1,44 км2, а население – 186,7 тыс. человек. Район на 

севере граничит с Билясуварским районом, на востоке - с Нефтчалой, на юге - с Масаллы, на юго-западе 

- с Ярдымлы, а на западе с Исламской Республикой Иран. В районе находятся 2 города и 117 сел. Центр 

района - город Джалилабад, находится в 210 км от Баку. 

Территория - равнинная и низкогорная. Климат умеренный теплый с сухим летом. Средняя 

температура зимой равна 1-3о С, а летом 25-30о С. Количество годовых осадков - 400-600 мм. На 

территории района протекают реки Болгарчай, Мишарчай, Инджачай, Гейтепечай и другие. Почвы здесь 

аллювиально-луговые, каштановые, горные коричневые, лесные и других видов. 14,7 тысяч га занято 

лесами, также имеется птичье зимовье. Из животных здесь обитают заяц, кабан, барсук, волк, лиса, 

шакал, бобер и другие, а из птиц - орел, ворона, жаворонок, утка, гусь, лысуха, фазан, аист, дрофа и 

другие. 

На территории района находится 50 исторических, археологических памятников. Это: 

относящиеся к периоду энеолита поселения Эликем-тепе и Мишарчай; поселение Гурудере, 

относящееся к IV тысячелетию до н.э.; курган Йедди-тепе, относящийся к периоду бронзы, поселение 

Джинли-тепе, которое относится к III тысячелетию до н.э.; руины бывших городов Мугань и 

Беджираван, дворец Газан, курганы Беджираван, хижины Пиргасана, Пираханджара, Зардушта и другие. 
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Джебраильский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,05 тыс. км2 

Население – 81,7 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 78 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -92 

Количество поселков - 4 

Расстояние до города Баку –338 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Джебраильский 

район 
70585 100,0 34685 49,6 35900 51,4 

городское население 11376 16,12 5570 16,06 5806 16,17 

сельское население 59209 83,88 29115 83,94 30094 83,83 

 

 

Джебраильский район - административный район Азербайджана, созданный 8 августа 1930 года. 

Он расположен на юго-востоке Кавказа, на левом берегу реки Араз; на юге район граничит с Исламской 

Республикой Иран, на юго-западе - с Зангиланским, на западе - с Губадлинским, на севере - с 

Ходжавендским, на востоке - с Физулинским районами. Площадь района равна 1050 кв. км, центром 

является город Джебраил. 

Название города Джебраил связано с личностью по имени Джебраил, который заложил основу 

этого жилого пункта. По другим источникам и сведениям, название города Джебраил связано с именем 

ангела, который является самым близким к Аллаху. По-арабски слово Джебраил означает "слуга 

Аллаха". 

Эта версия связана с построением одного из мостов над рекой Араз, с его названием – 

Худаферинский, что означает "Слава Аллаху" (V век до н.э.). Именно по этой причине Хазрет Имам Али 

пришел поклониться к очагу "Дюль-Дюль" в Джебраиле, и "следы его лошадей" остались по сей день. 

На территории бывшего Джебраильского района находится Азыхская пещера, в которой было 

доказано существование и проживание здесь людей 1,5 млн. лет назад. Истоком всей человеческой 

цивилизации Европы считается именно эта пещера. Найденные в пещере человеческие останки дают 

основание утверждать, что к истории Джебраильского района относится история первых поселений 

людей, и это еще раз подтверждает связь между названием города и ближайшим ангелом Аллаха - 

Джебраилом. 

Во 2-ой половине XIX - начале ХХ века Джебраильское село называли также и "Грахдын". По 

рассказам, это было связано с созданием в 1831 году в селе Дашкесан Карантина, и с переселением этого 

учреждения в Джебраил. Местное население произносило слово "Карантин" как "Грахдын". По 

некоторым же источникам слово "Грахдын" в период правления Надир шаха в XVIII веке, было связано 

с родом Гыраглы-гырахлы, которые относились к приехавшим в Азербайджан тюркским племенам 

Джалаира. 
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С древности территория Джебраильского района подчинялась сначала Мидии и государству 

Ахеменидов (VII-IV века до н. э.), а потом - Албании. В период существования Албанского государства 

район входил в его состав под названиями Пазканк, Ахристан и Дизаг. В III-V веках Дизаг был завоеван 

Сасанидами. Боясь народных восстаний Сасаниды дали Албании независимость. В середине VII века 

территория района вошла в состав Арабского халифата. И до Бабека, и в период его жизни, и после, 

Джебраил являлся одним из районов, борющихся за свою независимость. В X-XI вв. (971-1086) эти 

территории входили в состав государства Шеддадидов, в XIV веке - государства Тимуридов (1387 год), 

в XV веке - государства Гара-коюнлу (1412 год), а в 1478 году этого века - в состав государства Аг-

коюнлу, в 1502 году - государства Сефевидов, во второй половине XVIII века и в начале XIX века - 

Карабахского ханства. 

В 1841 году территория Джебраила была подчинена Хазарской губернии с центром в Шамахе, а в 

1846 году - Шушинскому уезду. В 1873 году Джебраил и прилежащие к нему территории вышли из 

состава Шушинского уезда, и в составе Елизаветпольской губернии был образован Джебраильский 

округ. К этому времени площадь уезда составляла 63,3 тысячи км2, а население - 66360 человек, он 

охватывал нынешние Джебраильский, Физулинский, Ходжавендский, Губадлинский и Зангеланский 

районы. В 1905-1918 году уезд назывался Гарйагинским уездом. 

В XVIII веке в Джебраиле был создан еженедельный базар. С 1840 года здесь пользовались 

русскими деньгами. В уезде было 5 фабрик, производящих шелк. 

В 1876 году в Джебраиле была открыта русская школа, а в 1912 году - школа для девочек. 

В начале XIX-XX веков по территории Джебраильского района была проведена часть Русско-

Иранской железной дороги. 

23 августа 1993 года район был оккупирован армянами. В результате оккупации району был 

нанесен ущерб в размере 13928 миллионов долларов США. 

Беженцы Джебраильского района ныне живут в 58 районах республики - в палатках, грузовых 

вагонах и больницах. 

Джебраильский район богат памятниками религии и искусства. Среди исторических памятников 

искусства можно отметить такие, как баня Султана Меджида в городе Джебраил, восьмиугольный 

мавзолей и мавзолей Даирави в селе Худйарлы (XIX век), мавзолей Даиреви в селе Шихлар (XIV век), 

Худаферинский мост (средние века), Девичья башня на Горе Дири, мавзолей Башикесик в селе 

Дагтумас, могила на горе Гордубаба, религиозные святилища памятников "Гаджи Гараман", "Джебраил 

ата", "Дюль-Дюль", "Мазаннене". 

На территории имеются также древние археологические памятники. Это "Дивлер сарайы" близ 

села Дагтумас, "Джангулу" и "Гюльтепе" близ села Махмудлу, построения Сиклоп близ села Татар, 

"Агоглан" близ города Джебраила, "Тумас ата" близ села Дагтумас. 

В результате успешного контрнаступления азербайджанской армии в Карабахе, начавшегося 27 

сентября 2020 г. и длившегося до 9 ноября 2020 г., были освобождены город Джебраил и 90 сел. 
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Евлахский район 

 

Дата образования – 05.02.1935 года 

Площадь – 1,47 тыс. км2 

Население – 129,7 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 88 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -46 

Количество поселков - 3 

Расстояние до города Баку –287 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Евлахский район 117803 100,0 55535 46,1 62268 53,9 

городское население 64841 55,04 29552 53,21 35289 56,67 

сельское население 52962 44,96 25983 46,79 26979 43,33 

 

 

В 80-х годах Евлах был заложен как станция, и длительное время среди населения он был известен 

в качестве вокзала. В официальных же документах и источниках, относящихся к началу XIX века, 

упоминается деревня Евлах, входящая в состав Елизаветпольской губернии, а в 1920 году деревня Евлах 

входила в состав Джаванширского округа. 

Решением ЦИК Азербайджанской ССР 20 февраля 1935 года был образован Евлахский район. 

1 февраля 1939 года решением Верховного Совета Азербайджанской ССР в Евлахе был образован 

Городской Совет, и ему был дан статус города. 

26 декабря 1962 года, решением Х сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР, Евлахский 

район был упразднен, его территория вошла в состав Агдашского, Бардинского и Гасым-Исмаиловского 

районов, Евлах превратился в один из промышленных городов республики. 

Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 6 августа 1965 года город Евлах 

вошел в ряд городов, подчиняющихся республике, и в Евлахе приступили к строительству 

промышленных учреждений. 

После июльского пленума ЦК КП Азербайджана в 1969 году по инициативе общенационального 

лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева с 70-х годов в Евлахе постепенно начинают строиться 

крупные промышленные объекты, и город превращается в один из промышленных городов республики. 

В 70-80-е годы прошлого века в Евлахе начали действовать заводы по переработке хлопка, табака, 

2 железобетонных завода, заводы по ремонту тракторов, производству пива и других спиртных 

напитков, производственный комбинат "Карабах", комбинаты по производству зерновой продукции, 

промышленные комбинаты, крупные транспортные и строительные учреждения и т. д. 

Здесь были построены и сданы в эксплуатацию железнодорожные линии Евлах-Ханкенди, Евлах-

Балакен, Евлахский аэропорт, средняя комплексная школа деревни Халдан, получившая славу и за 

пределами республики, шахматная школа, Детская юношеская спортивная школа, 19 средних школ на 

10535 мест, 15 детских садов, больница, культурно-просветительские учреждения, многоэтажные жилые 

здания. 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 87 

В 1978 году в эксплуатацию была сдана Евлахская фабрика по первичной обработке шерсти, 

являющаяся самым крупным промышленным учреждением в Закавказье. В результате деятельности 

этой фабрики по объему произведенной продукции Евлах превратился в один из передовых крупных 

промышленных городов республики. 

На территории Евлахского района существует целый ряд памятников, доказывающих древность 

Евлаха. Курган Гоч-тепе, относящийся к концу III тысячелетия до н.э., расположен на территории между 

деревнями района Гарамамедли и Рустамли. Близ кургана расположен одноименный населенный пункт - 

деревня Гоч-тепе - относящийся к этому же периоду; в 1938 году деревня была ликвидирована, и 

население переселилось в деревню Гарамамедли. 

Территория, расположенная близ Ширванской части Евлахского района, в средних веках являлась 

частью, а именно округом, одного из крупнейших городов Азербайджана - города Араша. 

Предполагается, что центр этого города был расположен в 3 км к востоку от нынешней деревни Халдан. 

Остатки городской стены сохранились вблизи деревни Халдан. Территория, вокруг деревни Халдан, 

известна как Араш и по сегодняшний день, а деревня, близлежащая к древнему городу, называется 

Араш. 

На 18-м км магистральной дороги Евлах - Барда находится курган Заргар-тепе. Диаметр этого 

возвышающегося кургана, выполненного в конусообразной форме, равен приблизительно 58 м, высота - 

11 м, длина - около 120 м. 

Земельное покрытие кургана Уч-тепе составляет до 35 тыс. м, исследователями было подсчитано, 

что покрытие (с перерывами) этого кургана заняло около 3 лет. 

На территории Евлахского района охраняются гробница, предположительно относящаяся к 

Албанским гробницам, расположенная в 3-4 км от деревни Халдан; святилище на территории деревни 

Марзылы, относящееся к VII веку, известное в XVI веке как Святилище Шейха Хазра; остатки мечетей в 

деревне Малбинаси и мечети XVIII века, относящиеся к типам Гарабахских мечетей. 
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Загатальский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,35 тыс. км2 

Население – 129,8 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 96 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -60 

Количество поселков - 1 

Расстояние до города Баку –372 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Загатальский район 118228 100,0 58041 49,8 60187 50,2 

городское население 31038 26,25 14934 25,73 16104 26,76 

сельское население 87190 73,75 43107 74,27 44083 73,24 

 

 

Загатальский район расположен на северо-западе Азербайджанской Республики, на южном склоне 

гор Большого Кавказа, на Ганых-Айричайской долине. На юге граничит с Республикой Грузия, на 

севере - с Дагестанской Республикой, на западе и востоке - с Балакенским и Гахским районами 

Азербайджанской Республики. 

Центр - город Загатала. Город расположен на высоте 535 м от уровня моря, в 445 км от столицы 

Азербайджанской Республики - Баку, на берегу реки Тала, в 25-30 км от "Эскибазара", считавшегося в 

древние времена одним из самых больших торговых центров, расположенного на шоссейной дороге 

Евлах-Балакен, на Великом Шелковом пути. 

Загатальский административный район создан в 1830 году. Общая площадь района составляет 

1348 км. Территория состоит из горной и низменной части. По территории района протекает 7 рек: 

Ганых (Алазань), Талачай, Катех чай, Мухах, Бякмязчай и др. С 1840 году Загатала был преобразован в 

город. 

Относительно возникновения слова "Загатала" есть несколько вариантов. Современное слово 

"Загатала" - это видоизмененная форма слова "Сакатала" (равнина Сак). В VII веке до н.э. сакские 

племена, пришедшие в Переднюю Азию, поселились и на территории Албании от правого берега Куры 

до предгорий Кавказских гор. Загатальский район, будучи неотъемлемой частью древней Кавказской 

Албании, располагался на западе. 

Есть и второе предание относительно возникновения слова "Загатала". Будто в древние времена 

эта территория была покрыта густыми лесами, и человек по имени Закария вырубил леса, открыл Тала 

(поляну) и построил себе дом. Местное население назвало эту территорию "Закаритала", что означает 

Тала Закарии. Позднее было образовано село под названием Закаритала и с течением времени это 

название превратилось в Загатала. 

На территории района решением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 2 августа 

2001 года около ста памятников, охраняются государством. 
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Самыми древними из них являются крепость Пери, Джингезгала, Шейтан Галасы, крепость 

Загатала и др. В сельских местностях района есть более 10 албанских храмов, относящихся к VI-VIII вв. 

В селах Мамрух, Мазых, Мухах, Гебиздере, Юхары тала и Юхары Чардахлар есть Албанские храмы VI-

VIII вв.  

Крепость Загатала сооружена в 1830 году в городе Загатала. Здесь содержался гарнизон, 

оснащенный пушками. Крепость Загатала служила опорным пунктом во время восстаний против 

царской власти. Царское правительство выслало матросов-революционеров судна "Потемкин" в 

Загатала, где они были размещены в крепости Загатала. 

Крепость Загатала как исторический памятник охраняется государством. 

О революционной деятельности матросов в крепости Загатала писатель Гылман Илькин написал 

роман "Восстание в крепости", и на основе этого романа снят художественный фильм "Непобедимый 

батальон". 
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Зангиланский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 0,73 тыс. км2 

Население – 45,2 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 62 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -79 

Количество поселков - 5 

Расстояние до города Баку –385 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Зангиланский район 39362 100,0 19379   49,9 19983 50,1 

городское население 17673 44,90 8712 44,96 8961 44,84 

сельское население 21689 55,10 10667 55,04 11022 55,16 

 

 

Зангилан являлся районом, где соединялись восток и запад, один из основных торговых 

соединительных пунктов. Античность истории района доказывают существующие скалы, материально-

духовные памятники и образцы, найденные во время археологических раскопок, античная посуда и 

утварь. На территории района в 60-е годы ХХ века во время производственных работ было найдено 

большое количество гробниц (II тысячелетие до н.э.), а также предметы, большинство из которых 

принадлежало Александру Македонскому, относящиеся к IV-II тысячелетиям до н.э., что говорит о том, 

что эта территория играла большую роль в международной торговле. 

В начале XIX века после оккупации Россией Южного Кавказа была создана новая территориально-

административная единица. В 1868 г. создается губерния Елизаветполь. В ее состав входят провинции 

Шуша, Елизаветполь и Зангезур. Согласно новому распределению, территория Зангиланского района 

входит в состав провинции Зангезур. На карте, составленной в этот период, указываются лишь названия 

сел Бартаз и Ханлыг на территории Зангилана. 

В документах 1925 г. Зангилан указывается в составе Джабраильской провинции и на карте 

отмечаются села Генлик, Аладдин, Даллакли. 

В августе 1930 г. Зангилан, не имеющий единых границ на протяжении последних двухсот лет, 

становится независимым районом с определенными территориальными границами. 

В 1967 г. поселок Зангилан получает статус города. 

Зангиланский район расположен на западном конце республики, на севере от реки Араз. 

Территория района постоянно подвергалась территориальным делениям различных государств на 

протяжении всей истории. Во время оккупации Россией до 1828 г. часть района от Баситчая до запада 

входила в состав Нахчывана, восточная часть - в состав Карабахского ханства. 

Территория района расположена на участке Аразбою гор Малого Кавказа. Территория имеет свою 

природную красоту, полна отвесными скалами, маковыми полями, красивыми лесами. 

Территория района обладает сложным рельефом. Территория делится речными устьями и горными 

подножиями. 
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На территории района, в основном, присутствуют мезозойский рельеф, распространены меловые, 

вулканические и осадочные породы. Остатки Юрского и Мелового периода, распространенные на 

горных территориях, относятся к периоду 150-200 тыс. лет назад. На территории имеются вершины 

Барбар и Салафир (2270 м), эта горная цепь переходит в Аразское ущелье вблизи Агбенда, Вегнали. В 

направлении сел Собу-Топ-Даллакли другая цепь гор, начинающаяся с Шукуратазской возвышенности, 

опускается ближе к Аразу. 

Сусанские горы между реками Охчу и Баргушад опускаются в направлении юго-востока и 

образуют Агоюгскую равнину. Эта местность состоит из осадочных пород мелового периода. На обоих 

берегах реки Охчу имеются пещеры Карст. На северо-восточном участке района расположены 

Карабахские хребты. Эта цепь по мере уменьшения образует Гейанскую впадину. 

На горной территории района распространены леса. Широколиственные леса, распространенные 

на высоте 1800-2000 метров, постепенно уменьшаются и образуют субальпийские и альпийские луга. 

Территория района богата лечебными растениями и родниками. В районе имеются источники 

стройматериалов, мрамора, глины и т.д. 

Природные условия климата, сложный рельеф создали необычный климат. На территории вдоль 

Араза с полупустынями и сухими степями зима проходит сухой, на более высоких участках теплый 

мягкий климат, преобладают скорые горные реки Хакари, Охчу, Басит и Араз, а также река Араз, 

источник которой исходит из горных вершин. 

В бассейне реки Баситчай Зингилана на большой площади расположен лес-чинар. Эти редкие 

деревья, прожившие сотни лет, занимают второе место в мире и первое в Европе. 

29 октября 1993 г. район был оккупирован армянскими вооруженными формированиями. В 

результате оккупации по средним подсчетам району был нанесен ущерб в 1 млрд. 390 млн. долларов 

США. 

Кроме того, были разрушены памятники, стоимость которых исчисляется в несколько миллионов 

долларов. Среди них можно указать:  

 

1. Мавзолей Мамедбейли ХIII век 

2. Шарифанский монумент ХII век  

3. Круглый монумент Хаджаллы ХIV век 

4. Сельский мавзолей Еникенд ХIV век 

5. Крепость Бартаз Гыз ХIII век 

6. Музей Истории-Краеведения  

7. Музей каменных скульптур 

8. Камень Кероглу 

9. Музей Дружбы народов 

10. Мечети в 14 селах района 

 

В результате успешного контрнаступления азербайджанской армии на оккупированных территориях, 

начавшегося 27 сентября 2020 г. и длившегося до 9 ноября 2020 г.,  были освобождены город Зангилан, 

поселки Миндживан, Бартаз, Агбенд и 52 села. 
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Зардабский район 

 

Дата образования – 05.02.1935 года 

Площадь – 0,86 тыс. км2 

Население – 59,3 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 69 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -40 

Количество поселков - 1  

Расстояние до города Баку –231 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Зардабский район 52870 100,0 26341 50,0 26529 50,0 

городское население 11076 20,95 5414 20,55 5662 21,34 

сельское население 41794 79,05 20927 79,45 20867 78,66 

 

 

Зардабский район находится на территориях, граничащих с Уджарским, Кюрдамирским, 

Имишлинским, Агдашским и Агджабединским районами. Район был создан в 1935 году. В 1962-1964 гг. 

находился в составе района Уджар, с 1965 года вновь получил статус самостоятельного района. 

Площадь 860 кв. км, население до 50 тыс. человек. Центром района является город Зардаб. Около 38 

тыс. человек проживает в поселках и селах, 12 тыс. проживает в центре города. 

Территория района в, основном, располагается вдоль берегов реки Кура. Это составляет большую 

часть реки (80 км), проходящую через территорию Зардабского района. В районе 42 населенных пункта, 

включая 1 город, 1 поселок и 40 сел. Национальный состав района представлен, в основном, 

азербайджанцами. Кроме того, в районе проживает до 100 тыс. представителей русской, татарской, 

украинской и других национальностей. 

Население района, в основном, занимается сельским хозяйством, в особенности хлопководством, 

шелководством и животноводством. В последнее время в районе производство овощей, картофеля 

значительно увеличилось. 

Общенациональный лидер Азербайджанской Республики Г. Алиев побывал в Зардабе 29 мая 1978 

года, указав при этом на принятие оперативных мер, связанных с разливом реки Кура, а также выплатой 

соответствующих компенсаций пострадавшим в результате наводнения. 

 За время руководства республикой Г. Алиевым в 1969-1982 гг. Зардабский район превратился из 

маленького поселка городского типа в современный город. В этот период был изменен социальный 

статус района, были проведены обширные строительные работы. В эти годы в Зардабе были сданы в 

эксплуатацию Дом Культуры, рассчитанный на 500 человек, 3-этажные административные здания в 

центре города, более 21 тыс. кв метров были сданы в эксплуатацию населения. 

В тот период в районе было построено 17 средних, 4 основные, 2 начальные школы, 9 детских 

садов, 4-х этажное здание ПТУ, 5-этажные здания общежитий, шахматный клуб, 14 сельских домов 

культуры, 6 библиотек, 4 сельские больницы, 4 амбулатории, автоматические телефонные станции в 14 

селах, 2-этажный универмаг в центре города и др. 
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В районе начала действовать детская школа художества, был сдан в эксплуатацию музей истории 

и краеведения. 36-км дороги Зардаб-Уджар были покрыты асфальтом, в район был проведен газ. На реке 

Кура был построен большой мост, который связал райцентр с Агджабединским и другими районами 

республики. 

Зардабский район объединяет 41 муниципалитет, включая 1 город, 1 поселок и муниципалитеты 

39 сел. 

В районе с 1935 года издается газета "Экинчи". 

В центре района имеется 2 архитектурных памятника. Один из них - памятник видному 

просветителю, педагогу, ученому в области природоведения, основоположнику национальной печати и 

театра, Гасан Беку Зардаби. Второй установлен в память о солдатах, погибших в годы Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 гг. 
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Имишлинский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,82 тыс. км2 

Население – 131,4 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 70 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -48 

Количество поселков - 2 

Расстояние до города Баку –230 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Имишлинский 

район 
114183 100,0 56412 49,8 57771 50,2 

городское население 36613 32,07 17957 31,83 18656 32,29 

сельское население 77570 67,93 38455 68,17 39115 67,71 

 

 

Имишлинский район (до 1938 года назывался район Карадонлу) находится на Кура-Аразской 

низменности, на равнинах Миль и Мугань. 

В августе 1930 года был образован район Карадонлу. Учрежденный еще в период Царской России, 

уезд Карадонлу относился сначала к Сальянскому, а затем – к Джавадскому уезду. Карадонлу является 

одним из древних сел района. Расположение на торговых дорогах и дорогах караванов, на берегу реки 

Араз, обилие воды, плодородные земли являются условиями развития здесь производства сельского 

хозяйства, в особенности, растениеводства. Еще задолго до Октябрьской революции на этих 

территориях были проведены широкие мелиорационные работы, были построены ирригационные 

сооружения, и было развито интенсивное орошаемое растениеводство. В 1906 году в Карадонлу начала 

свою работу первая школа, здесь были построены жилые дома, гостиницы, мельницы, магазины. После 

образования района Карадонлу здесь были построены и другие объекты: больницы, различные 

социальные объекты. В 1933 году была построена МТС «Карадонлу». 

Проведение железной дороги Алят-Миндживан создало основу для перенесения райцентра к 

железнодорожной станции, и, с этой целью, на территории между селом Имишли и Карадонлу было 

спроектировано 2-этажное кирпичное здание, центр района был переведен сюда, а район стал 

называться Имишли. В те времена эта территория была покрыта лесами и зарослями кустарников, но 

новое население, очистив территорию, построило здесь здания и улицы. Село Имишли в качестве центра 

района стало быстро расширяться, здесь было построено много эксплуатационных зданий, вид села 

полностью изменился. 

В 1944 году Имишли получил статус поселка городского типа, а в 1960 году - городской статус. В 

1959 году на территории сегодняшнего Бахрам-тепе на реке Араз был спроектирован уникальный для 

того периода гидроузел. Каналы Баш Мугань и Азизбеков снабжают водой не только Имишлинский 

район, но и Саатлинский, Сабирабадский и Билясуварский районы. В то же время на территории 

поселка открылись мастерская песка-гравия, завод железобетонных продукций. 

Сегодня Имишли превращен в один из самых красивых городов. В этот период на землях 

территории Имишли были проведены широкие мелиорационные работы, были построены новые 
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оросительные сети, даны в пользование 10 тысяч га новых орошаемых земель, быстро развивается 

производство сельскохозяйственных продуктов. 

Территория Имишлинского района считается древним жилым пунктом нашей страны. Географо-

климатические условия территории, плодородные почвы, широкие пастбища еще с древности создавали 

условия для развития здесь растениеводства и животноводства. Предполагается, что ровный рельеф 

территории, расположение ниже уровня моря, частая смена русел рек Куры и Араза, создают неполадки 

для сохранения древних фундаментальных построек. Однако, несмотря на это, на территории района 

имеются элементы некоторых исторических памятников, относящихся к V-XV векам. 

В 1,5 км справа от шоссе Алят-Бахрам-тепе расположено местожительство Мухур тепе, 

относящееся к XIV веку. Здесь были найдены гробницы, бытовые предметы. 

Расположенные в 17 км от дороги Бахрам-тепе-Билясувар руины Галаджи относятся к XII-XIII 

векам. Расположенная в 2 км к северо-западу от поселка Бахрам-тепе мельница является историческим 

памятником IX-XIII веков. Вокруг территории села Гызылкенд имеются относящееся к средним векам 

поселение – Гызыл-тепе, курган Едди оймаг, в 1 км к северо-востоку от села Карадонлу находятся 

относящиеся к IX-XIII векам поселения, на юге села Аранлы - относящееся к началу средних веков 

поселение, а на севере - исторические памятники под названием Абыштепе. 
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Исмаиллинский район 

 

 

Дата образования – 24.11.1939 года 

Площадь – 2.07 тыс. км2 

Население – 87,4 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 42 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -105 

Количество поселков - 2 

Расстояние до города Баку –185 км 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Исмаиллинский 

район 
79330 100,0 39390 49,9 39940 50,1 

городское население 17321 21,83 8716 22,13 8605 21,54 

сельское население 62009 78,17 30674 77,87 31335 78,46 

 

 

Исмаиллинский район был образован в ноябре 1931 года с центром в селе Исмаиллы. До 

образования района большая часть его находилась в составе Гейчайского, часть - в составе 

Шемахинского, и небольшая часть - в составе Шекинского уезда. Территория района, как и все 

территории Северного Азербайджана, еще в IV столетии до н.э. относилась к Албании. Мехран 

Гирдыманский из рода Сасанидов даже образовал здесь свое княжество. Правитель Албании Вараз 

Григор и его сын Джаваншир (616-681 гг.) были из рода Мехранидов. В 638-670 годы Гирдыманским 

государством управлял Албанский правитель Джаваншир. Развалины построенного им Дворца на реке 

Агчай в 4 км к северу от деревни Талыстан до сих пор известны среди местного населения как крепость 

"Джаваншир". 

Площадь района составляет 2074 кв. км. На севере район граничит с Губой, на востоке - с 

Шамахой, на юго-востоке - с Агсу, на юге - с Кюрдамиром, на юго-западе - с Гейчаем и на юге - с 

Габалой. 

В районе находится 1 город, 2 поселка городского типа и 106 деревень. Вся эта территория 

управляется 34 областными представителями и 67 представителями муниципалитетов. 84,4% населения 

составляют азербайджанцы, 15,2% - лезгины, русские и представители других национальностей. 

Рельеф, в основном, горный. Высота поверхности меняется от 200 м до 33639 м (г. Бабадаг) над 

уровнем моря. По территории района протекают такие реки, как Гейчай, Гирдыманчай, Ахох, Айричай, 

Сулут и другие. Имеется также 2 искусственных водохранилища - Йекяхана и Ашигбайрам. 

Из 215875 га земельного фонда района 22058 га относятся к зимним, а 13555 га - к летним 

пастбищам. На использование в сельскохозяйственных целях выделено 96630 га, из которых 36463 га - 

это пригодные для посева земли. 

66799 га занимает лесной покров. На территории района действует Исмаиллинский 

Государственный Заповедник. Часть территории относится к Шахдагскому Национальному Парку. 

Природа района очень богата. Здесь растут такие виды деревьев, как дуб, каштан, фисташка, ольха, 

береза, тополь. Здесь обитают горный козел, олень, косуля, медведь, кабан, лиса, белка, рысь, волк, енот, 

лесная кошка, тетерев, орел и др. 
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Многие уголки района, особенно поселки Лахидж и Басгал, деревни Ивановка, Галаджик, 

Талыстан, Дияллы знамениты своей древней историей и неповторимой красотой. Культурное и 

историческое наследие поселков Лахидж и Басгал бережно охраняется. 

На территории района находится много древних памятников. 

В настоящий момент проводятся широкомасштабные мероприятия в области развития туризма. До 

1959 года Исмаиллы являлся селом, до 1967 года - поселком городского типа, а впоследствии стал 

городом. Исмаиллинский район занимает своеобразное место в хозяйственной жизни республики.  

В районе функционирует 13 дошкольных, 5 внешкольных воспитательных учреждений, 88 

общеобразовательных школ, 1 техникум и 1 школа искусства. 

В распоряжении населения находятся 60 библиотек, 37 домов культуры и клуб, 2 исторических 

музея краеведения. В районе действует 7 больниц с 515 палатами, 12 врачебных амбулаторий, 21 

фельдшерский пункт акушерства. 

50 жителей Исмаиллы в борьбе за независимость и целостность нашей Родины пали шехидами, а 

двое были удостоены звания Национального Героя. 

В Исмаиллинском районе существуют следующие заповедники: 

1. Лахиджский Государственный Культурно-Исторический заповедник. Был объявлен 

заповедником указом № 508 Совета Министров Азербайджанской ССР от 23 декабря 1980 года. На 

территории Лахиджа существуют Бадовунская, Аголуйская, Юхари Арагитская, Гаджи Махмудская 

мечети, бани Аслана, Джанбахыш, Гаджи Молла Гусейн, Гаджи Гахраман, водяная мельница, мост, 71 

жилых домов, около 100 исторических памятников. 

2. Баскальский Государственный Культурно-Исторический заповедник. Был объявлен 

заповедником указом № 316 Совета Министров Азербайджанской ССР от 28 июля 1989 года. 

3. Исмаиллинский Государственный Природный заповедник. Был объявлен заповедником указом 

№ 256 Совета Министров Азербайджанской ССР от 1 июня 1981 года, в то время площадь составляла 

5778 га. По указу Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 13 июля 2003 года. площадь 

заповедника была увеличена до 16740 га. 9600 га территории занимают леса. Охватывает несколько 

комплексов природных ландшафтов. 

В заповеднике растет, занесенный в "Красную книгу" дуб, фисташка, граб, различные виды 

кустарников и др. 

Также здесь можно встретить занесенных в "Красную книгу" виды рыб, в том числе и форель; 

косуль, оленей, рысь, горного козла и т.д. Заповедник богат такими видами животных, как волк, дикий 

кабан, енот, заяц, шакал, лиса и т.д. 
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Кюрдамирский район 

 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,63 тыс. км2 

Население – 117,9 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 72 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -59 

Количество поселков - 2 

Расстояние до города Баку –189 км 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Кюрдамирский 

район 
103380 100,0 51504 49,9 52356 50,1 

городское население 21037 20,25 10408 20,21 10629 20,30 

сельское население 82823 79,74 41096 79,79 41727 79,70 

 

 

Кюрдамирский район, входящий в состав Аранского экономического района, как центр был создан 

в 1930 году. 

Существует несколько версий об этимологии слова Кюрдамир 

Предполагается происхождение слова Кюрдамир от слов "Кюр" и "Дамир" (на Ширванском 

диалекте слово "Кюр" используется в значении взбалмошный, смелый, доблестный, а под словом 

"Дамир" имелся в виду предводитель, глава, полководец семи поселений, основанных в этом регионе, - 

смелый Дамир, доблестный Дамир, отважный Дамир) 

Также предполагается происхождение названия Кюрдамир от слов "Кюр даймир" (Кура не 

достигает). То есть, не терпящий бедствий при паводках реки Куры, этот район был назван Кюрдаймир. 

В последствии буква "й" была ассимилирована, и название территории преобразовалось в "Кюрдамир". 

Площадь района равна 163151 га, что составляет 1,9 % всей территории страны. Район состоит из 

23 административных единиц, 1 города, 2 поселков и 61 муниципалитета. 

116190 гектаров или же 71,2 % общих территорий находятся в пользовании самого района, а 

оставшиеся 46961 гектара или же 28,8% территорий являются территориями зимовки для скота 

Гахского, Габалинского, Исмаиллинского и Агсуинского районов. 

Из 83359 гектаров земель, пригодных для сельского хозяйства, 52709 гектаров занимают посевные 

площади, 1097 гектаров заняты многолетними травами, 28480 гектаров занимают пастбища. 

Наклон района составляет 1о, высота над уровнем моря 0 200 метров (на основе шкалы высоты и 

глубины), среднегодовая температура воздуха 17-18о С, годовое количество осадков равно 250-300 мм, 

скорость ветра 2-3 м/с, району присущ сухой субтропический климат 

На территории деревни Шыгырлы  обнаружено поселение "Гаратепе" и кладбище, а также 

находящийся на территории деревни "Арабгубалы" населенный пункт "Шахаргах", находящиеся на 

территориальной единице Ахтачи кладбище и "Гаратепе". 
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Кельбаджарский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 3,05 тыс. км2 

Население – 94,1 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 31 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -145 

Количество поселков - 1 

Расстояние до города Баку –445 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Кельбаджарский 

район 
80769 100,0 40528 50,0 40241 50,0 

городское население 10947 13,55 5485 13,53 5462 13,57 

сельское население 69822 86,45 35043 86,47 34779 86,43 

 

 

Кельбаджарский район, считающийся верхушкой юго-запада Азербайджанской Республики, 

находится на высоте 1500-3800 м над уровнем моря, в долине реки Тертер, на Большом Кавказе. 

Кельбаджар, являющийся памятником античного периода, имея очень богатую флору и фауну, поистине 

является природным музеем. На берегу озер "Карагель", "Залха", в горах "Айычингыл" и "Перичингыл" 

вырезанные наскальные описания были исследованы рядом ученых-исследователей, а также покойным 

Мирали Гашгаем. Было известно, что надписи и рисунки, вырезанные на базальтовых камнях, 

расположенных на высоте 3000 м над уровнем моря, резко отличаются друг от друга техникой размеров, 

композиций и рисования. Большинство этих памятников относятся к бронзовому веку (III тысячелетие 

до н.э.). В конце бронзового века были созданы доски с еще более сложной композицией, что означало 

начало возникновения культуры в этой местности. 

В 1976 году на территории Кельбаджара, где находились наскальные описания, было обнаружено 

древнее поселение. Найденное в том же месте сооружение (толщина стен 2 м) и найденная в том же 

месте глиняная посуда еще раз доказывают, что в III тысячелетии до н.э. в Кяльбаджаре были первые 

поселения людей. 

Поверхность Кельбаджара горная. Природные границы Кельбаджара образуют горы хребтов 

Далидаг, Кейти, Муровдаг, Кепез, Шярги Гейчагелю, Мыхтокен Гейчи, часть Карабахского 

плоскогорья. Высота самой высокой точки «Джамышдага» (вершина Муровдага) равна 3724 м. 

Как административный район Кельбаджар был образован 8 августа 1930 года. Территория его 

равна 1936 кв. км. На западе граничит с Гейчей. Население - 61 тыс. человек. В районе находятся 1 

город (Кельбаджар), 1 поселок городского типа (Истису) и 128 сел. 

На территории Кельбаджарского района находятся Албанский храм в селе Ванг, Албанская 

церковь в селе Черекдар (Церковь Гасан Джамала), крепость Лек в селе Ганлыкенд, крепость Улухан в 

селе Гарачанлы, Албанская церковь, расположенная в месте слияния рек Тертер и Буланыг; крепость 

Галабойну в селе Галабойну, крепость Джомард в селе Джомард, крепость Кешикчи в селе Джамышлы, 

мечеть в городе Кельбаджар, мечеть в селе Башлыбель, мечеть в селе Отаглы, мост Таглыдаш над рекой 

Тертер в селе Союгбулаг, музей Истории Кельбаджара, дом культуры имени Ашуга Шамшира, 
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святилище Сеид Асадуллы на плато Союдлу. Эти исторические памятники, находившиеся в 

оккупированной зоне, были разрушены вооруженными силами Армении. 

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 г. Президентом 

Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и Президентом Российской 

Федерации, 25 ноября 2020 г. Республика Армения возвратила Азербайджанской Республике 

Кельбаджарский район. 
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Лачинский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,84 тыс. км2 

Население – 78,6 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 43 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -125 

Количество поселков - 1 

Расстояние до города Баку –414 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Лачинский район 69087 100,0 34332 50,0 34755 50,0 

городское население 11690 16,92 5802 16,90 5888 16,94 

сельское население 57397 83,08 28530 83,10 28867 83,06 

 

 

Лачинский район расположен в юго-западной части Азербайджанской Республики, на горной 

территории. На севере граничит с Кяльбаджарским районом, на востоке - с Ходжалы, Шушой и 

Ходжавендским районом, на юге - с Губадлы, на западе - с Республикой Армения. 

В связи с созданием в 1923 году НКАО Шушинский округ был упразднен, на его месте был создан 

Агдам. 

В 1923 году на основе решения Центрального Исполнительного Комитета Республики земли 

Губадлинского, Кяльбаджарского, Лачинского округов были объединены в единый округ с центром в 

Пирджахане, а позднее – в Минкенде, Лачине. 

Место расположения и название города Лачин выбрал Таги Шахбази Симург. 

Лачинский район создан в 1924 году. Центр района - город Лачин. 

В развитии города Лачин большие заслуги принадлежат Таги Шахбази Симургу, Гуси Гаджиеву, 

Исмаилу Шарифову, Джанбахышу Абдуллаеву и десяткам других людей. 

В годы II Мировой войны из Лачинского района на фронт отправилось 3660 человек, из них 2426 

человек не вернулись. 

Закладка шоссейной дороги в Лачин началась в начале 1950-х годов. 

Расстояние до столицы республики - Баку по шоссейной дороге составляет 450 км, до 

железнодорожной станции Ханкенди - 60 км. 

С 1962 года началась электрификация, проведение радио и телефонных линий сначала в городе, а 

позднее – и в селах. 

Общая площадь района составляла 166488 га, из них 75781 га - земли, пригодные для сельского 

хозяйства, 12102 га - посевная площадь. 1515 га этих земель были орошаемыми. 

927 га территории района составляли приусадебные участки, 33205 - га - леса, 72000 га - пастбища. 

Основу экономики района составляло животноводство и земледелие. 

Решения ЦК КП Азербайджана "О мероприятиях по повышению экономики горных районов", "О 

мероприятиях по улучшению культурно-бытовых услуг трудящимся Лачинского района" от 16 ноября 

1971 года, а также решение ЦК КП Азербайджана "О 50-летии города Лачин" от 6 августа 1974 года 

способствовали улучшению социально-экономической и культурной жизни района, благосостояния 

населения; материально-техническая база хозяйства была укреплена, выпускникам средних школ были 
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предоставлены льготы при поступлении в вузы. Город и села были благоустроены, были установлены 

телевизионные станции, и телефонная станция на 1000 номеров, все села были радиофицированы, 

телефонизированы, электрифицированы, город Лачин и 53 села были снабжены газом. 

Благодаря вниманию и заботе великого лидера были построены и сданы в эксплуатацию десятки 

учебных, культурных, бытовых, медицинских объектов, комплексы животноводства и другие 

социально-культурные и сельскохозяйственные объекты. Были проведены шоссейные дороги в 

деревнях, дорога Шуша-Лачин была перестроена, сданы в эксплуатацию асфальтовые заводы, каменные 

карьеры, известковые, местные промышленные, ткацкие цехи, были открыты месторождения мрамора, 

открыты филиалы Сумгаитского алюминиевого и машиностроительного заводов, Бакинского 

медицинского техникума №1, сеть торговых, общественных, культурных, коммуникационных и 

коммунальных услуг была расширена. 

В результате проведенных мероприятий в районе начало функционировать 133 учреждения и 

предприятия, в том числе 23 строительных и 16 промышленных учреждений. 

В районе был 1 автовокзал, 82 автобусные остановки, автомобильные дороги протяженностью 

2130 км, 92 моста, водопровод длиной в 1187 км, 33 водохранилища, центральная канализация длиной в 

15 км, отопительная сеть длиной в 20 км; 14 бань, 8 бензозаправочных станций, воздушные 

электрические линии протяженностью 2636 км, газопровод длиной в 498 км, радиотелефонные 

коммуникационные линии длиной в 10200 км, 3 телевизионных станций и др. 

18 мая 1992 года Лачинский район стал жертвой предательства и был оккупирован армянскими 

вооруженными силами. 

В результате оккупации району был нанесен ущерб в размере 7,1 млрд. долларов США. 

264 человек стали шехидами, 103 человека - инвалидами, 65 человек были взяты в плен. Из 24374 

детей в возрасте от 1 года до 16 лет 18 стали шехидами, 225 - инвалидами, 1071 детей, в том числе, 31 

ребенок, потерял обоих родителей. 

Все природные богатства были уничтожены, кладбища наших предков были разгромлены, 65507 

человек были временно размещены в 59 городах и селах республики, 84 зимних пастбищах "Тахта-

керпю". 

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 г. Президентом 

Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и Президентом Российской 

Федерации, 1 декабря 2020 г. Республика Армения возвратила Азербайджанской Республике Лачинский 

район. 
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Лерикский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,08 тыс. км2 

Население – 85,8 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 79 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -161 

Количество поселков - 1 

Расстояние до города Баку –323 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Лерикский район 74522 100,0 36851 49,8 37671 50,2 

городское население 7301 9,80 3603 9,78 3698 9,82 

сельское население 67221 90,20 33248 90,22 33973 90,18 

 

 

Лерикский район был организован в 1930 году. До 1938 года он именовался Зувандским районом. 

Количество населенных пунктов - 161. В районе имеется 29 административных единиц, 1 поселок, 161 

село. 

Территория Лерикского района окружена Талышскими горами. На юге и юго-западе граничит с 

Ярдымлинским районом, на северо-востоке – с Лянкяранским, на северо-западе – с Масаллинским, на 

юго-востоке – с Астаринским районами. 

Вдоль границы Исламской Республики Иран протягиваются Талышские горы, к северу от них - 

горные массивы Пештасар и Буравар. Между горными массивами Талыш и Пешташар расположена 

Зувандская (Диабар) низменность. 

Наивысшие точки - Комургей (2492 метров) и Гызюрду (2433 метров) в Талышских горах. 

Растительный покров, в основном, состоит из редких лесов и кустарников, а также горных лесов. В 

лесах, в основном, растут фисташковое дерево, бук, граб, нил. 

Фауна: лиса, шакал, волк, медведь, заяц, лесная кошка. 

Часть Зувандской низменности расположена на территории Лерикского района. 

На территории Лерикского района, имеющего древнюю историю, были найдены предметы 

материальной культуры, относящиеся к каменному веку. Пещера Бузеир является одним из поселений 

древних людей каменного века. 

Начиная с XVIII-XIX веков, известные французские археологи Жак де Морган, К. Шаффер и его 

брат Генри проводили раскопки и во время археологических исследований назвали эту местность 

«археологическим раем», здесь были найдены ценные исторические экспонаты. 

Выдающийся археолог Г. Гуммель расценил культурно-материальные образцы, найденные в 

Лерике, как элементы неолита (нового каменного века), что подтвердило проживание древних людей на 

территории Лерика. Профессор Асадулла Джафаров проводил на территории Лерикского района 

исследовательские работы, в пещере Бузеир он впервые обнаружил следы проживавших здесь древних 

людей эпохи среднего палеолита. 
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Климат Лерика, являющегося горным районом, преимущественно мягкий теплый, мягкий 

холодный сухой и холодный. Для основной части территории района характерен мягкий теплый климат. 

Лето здесь - жаркое-сухое, весна - дождливая, зима - мягкая теплая. 

На территории Лерикского района зарегистрировано 134 исторических монумента, мавзолея. 

Четыре из них охраняются государством. В течение последних лет на средства общественности были 

отремонтированы мавзолеи Бабагил и Мир Марьям. 

Кладбища в селах Мистан, Джангамиран, Гивери, Вери, Шингедулан, Авиля, Вистан, Нувади, 

Оранд, Бабагил, Иев и др. богаты фигурками, монументами, походящими на голову человека и пр. 

Крепости - редкие исторические памятники Лерика. Они построены с целью обороны. 

Девичья башня построена близ села Кекону. Ее высота - 150 метров. Подняться на верх башни 

можно только с одной стороны. 

Крепость Оглан-гала расположена близ Девичьей башни. В свое время были построены ходы 

между Девичьей башней и Оглан-гала. История монумента еще полностью не изучена. 

В отдельных селах района зарегистрировано до 30 монументов. Бабагил (XIV-XVI века) находится 

на Лерикско-Лянкяранской дороге и является монументом республиканского значения. В результате 

проведенных исследований стало известно, что Бабагил, который был мудрым человеком и имел 

огромный авторитет, был похоронен здесь. 

Ходжа Сеид - исторический монумент XIV века. Расположен в селе Ханагах, вокруг него растут 

редкие виды деревьев. Имеется множество камней с надписями. Восстановление этого монумента 

республиканского значения входит в планы Министерства Культуры Азербайджанской Республики на 

2005 год. 

В деревне Лянкяран в XIX веке была построена мечеть. Стены из красного кирпича покрыты 

красным керамитом. Мечеть охраняется как монумент республиканского значения. 
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Ленкоранский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,54 тыс. км2 

Население – 230,2  тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 149 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 2 

Количество сел -83 

Количество поселков - 8 

Расстояние до города Баку –268 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Лянкяранский 

район 
205726 100,0 102195 49,7 103531 50,3 

городское население 82807 40,25 40347 39,48 42460 41,01 

сельское население 122919 59,75 61848 60,52 61071 58,99 

 

 

История города и района Лянкяран очень древняя. Еще в древности на прибрежной территории 

района, в горах и у подножий гор существовала жизнь, культурно-духовная жизнь и хозяйство. 

Несмотря на изменения, связанные с понижением и повышением уровня Каспийского моря, в 

целом, считают, что район имеет 2500-летнюю историю. 

В древности на этой территории проживали племена каспиев (хазары). 

Древние изделия, найденные во время археологических раскопок, подтверждают, что в этой зоне 

еще во время бронзового периода (I-III тысячелетия до н.э.), свидетельствуют о развитии здесь 

культуры. Кладбище Дивалонэ (гнездо дива), существующее в селе Дигях, относится к началу 

железного века. В 20-е годы ХХ века на территории района был найден Атешеэде, относящийся к III 

тыс. до н.э. Это было местом исполнения местными жителями религиозных обрядов. 

В районе имеется 86 исторических памятников. Среди них самыми знаменитыми являются 

Дивелонэ, Атешеэде (святые места поклонения), крепость Баллабур, древний Маяк, круглая крепость, 

мавзолеи Шейха Заида, Сеида Халифе, Ханский дворец и др. 

В 1961 году Астара, отделившись от Лянкярана, стала самостоятельным районом. 

В районе имеется 86 исторических памятников. Примером являются руины «Дивалонэ», 

Атешеэде, крепость Баллабур, кладбище Сыгон, мавзолеи Шейха Заида и Сеида Халифе, круглая 

крепость, бани Маяк, Гаджи Мирза, Гаджи Гурбан, мечеть Беюк Базар, мечеть Кичик Базар, дом-музей и 

памятник дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых дивизий Ази Асланова, Железный 

Мост, музей истории краеведения, здание Государственного Драматического Театра, исторический 

комплекс Шехидлер, монумент, посвященный геноциду азербайджанцев, монумент Ходжалинского 

геноцида, монумент - символ аксакала, памятник любителю театра, памятник неизвестному солдату, 

монументы в различных частях района в честь погибших во время II Мировой Войны, бюсты 

Национальных Героев Азербайджана Ровшана Абдуллаева, Аскера Алиева, Солтанага Байрамова, 

Этибара Алиева, Паши Тахмазова, 2 монумента Низами Гянджеви. Кроме того, на территории района 38 

видов деревьев, 8 га лесных площадей охраняются как памятники природы. 
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Масаллинский район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 0,72 тыс. км2 

Население – 227,7 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 308 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -100 

Количество поселков - 2 

Расстояние до города Баку –232 км 
 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Масаллинский 

район 
197147 100,0 98908 50,0 98239 50,0 

городское население 30969 15,71 15860 16,04 15109 15,38 

сельское население 166178 84,29 83048 83,96 82130 84,62 

 

 

Расположенный на юге республики, Масаллинский район является самым живописным и 

очаровательным уголком Азербайджана. Эта территория граничит с Лянкяранским, Лерикским, 

Ярдымлинским, Джалилабадским, Нефтчалинским районами. Масаллинский район находится в 232 км 

от дороги Баку-Астара. С востока район омывается Каспийским морем, на западе окружен Талышскими 

горами. Масаллы привлекает внимание древними крепостями, Янардагом, Истису, лесами, богатыми 

редкими растениями, хрустальными родниками. 

Масаллы имеет очень древнюю историю. Проведенные археологические раскопки, научные и 

письменные источники показывают, что на территории Масаллинского района 15-20 тыс. лет назад 

жили древние люди. Ценные сведения об истории Масаллы были даны видным азербайджанский 

историком Аббасгулу Ага Бакихановым в "Гюлистани-Ирем" (1841), Мирза Сеидали Кязимбек оглы в 

"Джавахирнамеи Лянкяран" (1896), Мирза Ахмедом Мирза Худаверди оглы в произведении 

"Ахбарнаме" (1882), а также некоторыми европейскими и русскими путешественниками. 

Об этимологии названия "Масаллы" на сегодняшний день было высказано много версий и мнений, 

по историческим источникам этот топоним объясняется, как «место, приведенное в пример». Есть также 

версия о возникновении названия Масаллы от слова "Мосуллу". 

В книге "Географические названия Азербайджана" ученых Р. Юзбашева и Ш. Шадиева, 

занимающихся топонимикой, отмечается: "Масаллы - место, относящееся к населению Масал". Доцент 

Бакинского Государственного Университета, доктор географических наук Н. Мамедов связывает 

название этой местности с личностью по имени Масал бек. В некоторых исторических источниках 

отмечается, что жители этой местности переселились сюда из Иранской провинции "Масал", 

впоследствии назвав эту местность Масаллы. Таким образом, в топониме "Масаллы" "Масал" означает 

территорию местности, а "Лы" - суффикс, указывающий на местность. 

В античный период Масаллинский район находился в составе Мидии, Мидии - Атропатены, позже 

округа Каспиана Кавказской Албании, с XVI века до середины XVIII века - государства Сефевидов, с 

середины XVIII века - в составе Талышского ханства. С середины XIX века территория Астаринского, 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 107 

Лянкяранского, Лерикского, Масаллинского, Ярдымлинского и Джалилабадского районов стала 

называться Лянкяранской губернией. 8 августа 1930 года был создан аграрный район Масаллы, и 

название Масаллы закрепилось на карте республики, как центр района. 

Интерес к Масаллинскому району, обладающему древней историей, богатой культурой, высоким 

интеллектуальным уровнем, на определенных этапах истории начал возрастать. Визит великих 

политических деятелей, деятелей государства и культуры в Масаллы являлся выражением этих 

отношений. В 1274 году пребывание здесь основателя династии Сефевидов Шейха Шафиаддина, в 1501 

году - Шах Исмаила Хатаи в селе Аркиван, в 1922 году пребывание в Масаллы великого 

государственного деятеля, писателя Н. Нариманова описаны во многих произведениях. Доктор Н. 

Нариманов, побывав в Масаллинском районе, говоря о природных возможностях и превосходствах этой 

территории, считал важным развитие здесь зерноводства и рисоводства. Общенациональный лидер 

азербайджанского народа Гейдар Алиев дважды был в Масаллы. Нынешний Президент Ильхам Алиев 

несколько раз приезжал в Масаллы. 

Зеркалом истории Масаллинского района является действующий с 1952 года в селе Хишкадара 

Музей истории краеведения. В отделах палеонтологии, этнографии, нумизматики, археологии музея 

имеется более 19 тысяч ценных экспонатов. Вблизи сел Аркиван, Хишкедара, Борадигяр, Татьян, 

Гаджитепе, Шахрияр, Хырмандалы, Махмудавар, Бамбаши, Чахырлы, Араб, Гызылагач, Гариблар, 

Онджагала, Кехна Алвады были найдены древние города, крепости, курганы, мавзолеи, гробницы. На 

этих территориях были обнаружены предметы материальной культуры, относящиеся к бронзовому, 

железному, античному периоду и средним векам. Все это выставлено в Музее истории краеведения 

Масаллы (Хишкадара). Создателем музея являлся покойный заслуженный педагог Рагим Тагиев. 

Территория Масаллы является местностью со 168 древними памятниками, крепостями, дворцами, 

храмами, банями, родниками. 51 из них являются историческими и архитектурными памятниками, 70 - 

археологическими, а остальные - памятниками XX века. 

Из ушедших в 1941-1945 году на Великую Отечественную Войну 10714 патриотов - масаллинцев 

вернулось только 4248. 1573 человека пропало без вести, погибло более 5 тысяч. За свободу Гарабаха 

сражались около 5 тысяч наших сыновей. Из них 150 стали шехидами, 30 пропали без вести, более 500 

человек было ранено. Из них Сафаралы Мамедов, Эльшад Гусейнов, Эльшад Ахадов, Сафа Ахундов 

были удостоены звания Национального Героя Азербайджана. Трое из сражавшихся массалинцев были 

награждены орденом "Азербайджан байрагы". 

В XX веке Масаллинский район подарил Азербайджану и всему миру более 230 докторов наук, 

кандидатов наук, 6 генералов, около 100 поэтов и писателей, авторитетных личностей, работающих в 

различных областях. В различные годы за вклад в отрасли народного хозяйства более 50 человек были 

удостоены звания Героя Социалистического Труда и ордена Ленина. 

В Масаллинском районе более 10 тысяч специалистов со средним и высшим образованием 

работают в областях науки, образования, здравоохранения, культуры, экономики. 

Территория района составляет 721 км2. В Масаллы на 1 км2 приходится 264 человека, что больше 

плотности мирового населения в 7 раз и плотности Азербайджана в 3 раза. По плотности людей на 1 км2 

Масаллы превосходит даже самую плотно заселенную Китайскую Народную Республику. 

В районе насчитывается более 10 национальных представительств, а также 466 вынужденных 

переселенцев и беженцев. 

Виляшчай является единственной глубокой горной рекой субтропической зоны. В исторических 

источниках Виляшчай упоминается еще несколько тысячелетий до н.э. Живший в 90-168 г. н. э. 

греческий географ Птолемей, составив карту Каспийского моря, показал впадение реки Виляшчай в 

Гызылагачский залив. Река берет исток на территории Ярдымлинского и Лерикского районов, со 

склонов Талышских гор. Длина 115 км, площадь бассейна 935 км2. В 1976 году по инициативе мудрого 

общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Масаллы началось 

строительство водохранилища Виляшчай. Водохранилище Виляшчай сегодня названо именем Гейдара 

Алиева. 

Земли Масаллы также известны наличием здесь живописных родников. Только в селе Аркиван, 

считающемся "музеем мировых родников", находится 47 родников. У каждого родника имеется свое 

название, свой вкус, своя история. 

Масаллинский район богат и подземными, и наземными ресурсами. Его Истису является краем 

волшебной красоты. Созданный природой Истису является одним из самых ценных ресурсов, который 

нам оставило в память наше прошлое. Горячие источники являются незаменимым лекарством для 

ревматизма, подвижных суставов, нервной системы, многих кожных заболеваний, а также от 

желудочно-кишечных и женских заболеваний. 
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Город Мингячевир 

 

Дата образования – 1948 год 

Площадь – 0,14 тыс. км2 

Население – 106,1 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 758 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Расстояние до города Баку – 323 км 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

город Мингячевир 96304 100,0 46492 48,9 49812 51,1 

городское население 96304 100,0 46492 100,0 49812 100,0 

 

 

Территория Мингячевира как места поселения очень древняя. Еще 5 тысячелетий назад в 

Мингячевире существовала жизнь. Местное население, занятое земледелием, ремесленничеством, 

рыболовством, коневодством и т.д., создало свой материальный и духовный мир. Позднее в следующих 

тысячелетиях, в особенности в античный период, наши предки создали албанскую историю, культуру, 

литературу. С этой точки зрения среди найденных материально-духовных ценностей большое значение 

имеют албанские надписи и надгробья (Мингячевирская-Судагыданская эпитафия). 

Впервые поверхностные исследовательские работы были проведены здесь в 1871 году археологом 

Ф. С. Байером, он описал Мингячевир как город, стоящий на столбах. После этого Мингячевир долгое 

время находился в центре внимания археологов. Лишь в 1935 году под руководством профессора Я.А. 

Пахомова здесь начались раскопки, были обнаружены два древних поселения и различные виды могил. 

Системное и плановое исследование города Мингячевира началось в 1946-1953 гг. после Великой 

Отечественной Войны, по решению Президиума АН Республики в связи со строительством здесь 

гидроэлектростанции, под руководством покойного ученого, историка С.М. 

Газыева, на юге горного хребта Боздаг, на берегах реки Кура. Было 

обнаружено еще два поселения и 4 больших кладбища, которые являются 

самым большим археологическим комплексом на Южном Кавказе. 

Во время археологических раскопок было найдено более 20 тыс. (в 

некоторых источниках более 40 тыс.) материально-духовных образцов, 

отражающих различные периоды, начиная с энеолита (с III тыс. до н.э. до 

XVII века). Среди них были могилы, курганы, катакомбы, предметы быта и 

украшения, монеты, различные виды оружия, изготовленные из меди, 

различные предметы, привезенные из дальних стран. 

В средние века Мингячевир как город стал еще больше развиваться. 

Турецкий путешественник XVII века Овлия Челеби в произведении 

"Сяйахатнаме", говоря о Мингячевире, упоминает о нем как о населенном 
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пункте, расположенном вблизи Боздага, утверждает, что здесь были цехи, производящие шелк, 

мастерские, медресе и мечети. 

В период расцвета Албанского государства Мингячевир славился как самый культурный центр. По 

инициативе албанского правителя Арсвахана и местного представителя духовенства Биньямина "после 

создания албанского алфавита, открытия школ в городе" Мингячевир стал развиваться еще 

стремительнее. 

Древний Мингячевир был одним из городов, расположенных на Шелковом пути, на протяжении 

тысячелетий посредством реки Куры отсюда вывозили различные товары в Грузию, оттуда по реке 

Риони – в прибрежные города Черного моря. Важные торговые караванные пути в страны Ближнего 

Востока проходили через эту территорию. 

Найденные во время археологических раскопок стеклянные изделия, посуда из золота и серебра, 

украшения, монеты ряда древних восточных городов, свидетельствуют о высоком уровне развития 

торговых, культурных связей Мингячевира. Мингячевир, расположенный на большом торговом пути, 

как важнейший пункт на Куре в XVIII-XIX вв., даже в ХХ веке не утратил своего значения. 

Сведения о древнем Мингячевире приводятся в произведениях Плутарха, Страбона, Птолемея и 

других всемирно известных историков, географов. 

Существуют различные версии о возникновении топонима "Мингячевир". Здесь в I веке до н.э. 

произошло сражение между римским полководцем Помпеем и албанским царем Орисом. По описаниям 

историков, албаны именно на территории нынешней плотины ожидали войска Помпея. Орис разделил 

часть войск на манги, при необходимости приказывал "Мангача, вур". 

На возникновение топонима "Мингячевир" оказало влияние и присутствие арабов в Азербайджане. 

Дочь арабского полководца Манучехра, посланного в Азербайджан для подавления восстания 

Эльханидов, погибает здесь, и ее отец хоронит дочь вместе с мечом и конем на берегу Куры. Есть 

основания, что топоним "Мингячевир" связан с именем 

Манучехра. 

Покойный академик З. Буньятов связывает слово 

"Мингячевир" с именем арабского полководца Мингечевир Аль-

Фаргани, посланного в Азербайджан для подавления в 839 году 

восстания Бабека. 

Одна из версий - это "Мин гяль чевир". Несмотря на красоту 

города, жить здесь было опасно. Непокорная Кура часто выходила 

из берегов, что приводило к бедствиям. (Сядь на лодку, но здесь 

не живи, повернись и уходи). 

Профессор Т Гаджиев отмечает, что древнее государство 

Мидия было построено именно на руинах Манны. По мнению Т. Гаджиева албанские племена "мик" - 

продолжатели племенного объединения "мак" (манг-манна). Слово "Мик" - фонетический вариант слова 

"мак", предположительно основа слова была "минг". 

Поэтому Т. Гаджиев вариант слова "манна", "минни" предпочитает видеть в форме "минги" 

(минге) и утверждает, что "Мингячевир" - это сочетание двух слов "минки" и "савир" - Минкисавир-

Минкижавир-Мингячевир. 

Савиры исторически проживали на Кавказе. Известный ученый Адждар Фарзали утверждает, что 

исторические места этой области - Севитские земли носили название Мингаси. Минга - это название 

древнего тюркского племени. Он утверждает, что древние поселения этой земли назывались Севит 

Таким образом, название Севит Мингя - Мингя Севит с течением времени трансформировалось в 

Мингячевир. 

Решением № 132 Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики "Об утверждении раздела 

исторических и культурных памятников, взятых под 

государственную охрану на территории Азербайджанской 

Республики, по их значимости" от 2 августа 2001 года, на 

территории Мингячевира зарегистрировано 5 памятников 

государственного, 2 памятника - местного значения. 

Здание Мингячевирского Государственного 

Драматического Театра - архитектурный памятник 

государственного значения. Здание построено в 1952 году 

как Дворец культуры энергетиков. В двухэтажном здании есть зал на 500 зрителей. Основной фасад 

здания находится на площади, окруженной зданиями, построенными в национальном архитектурном 
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стиле. В 1968 году во время создания Драматического Театра здание было передано в пользование 

театру. 

Сад культуры и отдыха, построенный в период первого градостроительства Мингячевира, сад-

парк, зарегистрированы как монументальные мемориальные комплексы. Впоследствии в архитектурное 

построение сада были внесены изменения. Вход в сад был изменен в оригинальном архитектурном 

стиле, и в 1986 году там был воздвигнут памятник народному поэту Самеду Вургуну. 

На территории города обнаружено три археологических памятника. Это - поселение, относящееся 

к периоду раннего и среднего бронзового века, поселение, относящееся к периоду поздней бронзы - 

раннего железа, некрополь, относящийся к периоду III-I вв. до н.э. - I-III вв. н.э. 

Одним из памятников местного значения в городе Мингячевире является памятник "Ана Ветен" 

(Родина-мать) на проспекте Низами, воздвигнутый в честь 30-летнего юбилея победы над фашизмом, 

другим - является расположенное на юго-западе поселение, относящееся к средним векам и 

считающееся археологическим памятником. 

В 2001 году в комплексе "Шехидляр Хиябаны" воздвигнут памятник "Геноцид и депортация 

азербайджанцев", который является первым на эту тему. Высота памятника - 13,5 м. Основным 

элементом, возвышающимся в форме восьмиконечной призмы, является горящая свеча. 

В нашей стране первый памятник, посвященный родному языку, воздвигнут в Мингячевире. 

Высота этого памятника, воздвигнутого в 2002 году, равна 9 м. Основным элементом памятника 

является учебник по родному языку. Элемент памятника - перо, что указывает на древность нашего 

языка. 

В 2003 году в городе было воздвигнуто еще 2 памятника. Это - "Истиглал" (Независимость) и 

"Мингячевир - место древнего поселения". 

Высота памятника "Истиглал" - 10,5 м. Флаг, 

развевающийся сквозь острые углы восьмиконечной звезды, 

указывает на то, что наша независимость приобретена с 

неимоверными трудностями. 

Памятник "Мингячевир - место древнего поселения" 

воздвигнут у въезда в город, его высота равна 19 м. В нижней 

части памятника даны элементы, указывающие на древность 

Мингячевира. На скамье дано изображение, взятое с надгробья 

(V-VI вв.), найденного в городе и рассказывающего об албанской 

культуре. Здесь даны изображения двух стоящих друг против друга жар-птиц. 

А на скамье изображен символический кувшин высотой 3,5 м, указывающий на период неолита. 

В городе воздвигнуто два обелиска высотой 15 м, отражающие настоящее и будущее 

Мингячевира, являющиеся символом электростанции. В верхней части обелисков сооружен элемент, 

указывающий на то, что Мингячевир является городом света. 
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Город Нафталан 

 

Дата образования – 28.04.1967 

Площадь – 0,04 тыс. км2 

Население – 10,2 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 255 чел. на 1 км2 (на 

01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -2 

Расстояние до города Баку – 338 км 
 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. В % чел. В % чел. В % 

Город Нафталан 8869 100,0 4309 49,0 4560 51,0 

городское население 7697 86,79 3724 86,42 3973 87,13 

сельское население 1172 13,21 585 13,58 587 12,87 

 

 

Город Нафталан расположен в 360 километрах от Баку, 18 километрах от Горанской 

железнодорожной станции, у подножья гор. Расположен на высоте 210-270 метров от уровня моря. Лето 

преимущественно жаркое, зима - мягкая. Средняя годовая температура 14,8о С. Скорость ветра 4 м/сек, 

общая площадь города 518 га, население – около 8 тыс. человек. 

Этимология слова "Нафталан" связана с нефтью, найденной на этой территории. Предполагается, 

что еще в древности люди, знавшие о лечебных свойствах нафталанской нефти, заполняли ее в кувшины 

и отправляли караванами в различные места, продавали ее. Предполагается, что название исходит 

именно отсюда. Первое письменное доказательство об использовании нафталанской нефти в лечебных 

целях относится к XII веку. К технической эксплуатации нафталанской нефти приступили в 70-е годы 

XIX века. 

В конце XIX века в период активного развития добычи нефти 

в Азербайджане, а именно в 1892 г. немецкий инженер Й. И. Эгер 

впервые пробурил скважины для добычи нафталанской нефти. Он 

также построил маленький завод для получения нафталанской 

мази из нафталанской нефти. На этом заводе изготавливались 

препараты, называющиеся "Нафталан" и "Когелон". 

Изготавливаемые лекарственные препараты при содействии 

Германии вывозились в Японию, Америку, Англию, Голландию и 

другие капиталистические страны. В то же время в те годы в Германии действовали два акционерных 

общества - "Магденбуг-Нафталан" и "Дрезден-Нафталан", которые также изготавливали лекарственные 

препараты. Знаменитый немецкий дерматолог П. П. Унна в 1903 году. отметил в качестве рекламы 

нафталанской нефти: "У кого есть нафталан, у того есть все". Из исторических фактов также известно, 

что в 1904-1905 гг. во время русско-японской войны в аптечках скорой медицинской помощи японских 

солдат были найдены банки, наполненные нафталанской мазью. А это указывает на то, что нафталанская 

нефть, не имеющая аналога в мире, обладает уникальным лечебным свойством. Азербайджанская 

нефтяная промышленность после национализации в 1920 году приступила к добыче нафталанской 
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нефти путем бурения. В то же время с 1928 года в Азербайджане проводились исследовательские 

работы по изучению лечебных свойств нафталанской нефти. 

Кроме того, в 1938 году Азербайджанский НИИ медицинского 

восстановления и лечения природными факторами создал 

экспериментальную лабораторию, которая начала изучение 

биологического и лечебного влияния нафталанской нефти. Кроме 

того, в 1965 году на Нафталанском курорте была создана научно-

исследовательская лаборатория. 

В изучении состава нафталанской нефти особые заслуги имеют 

академик Ю. Мамедалиев, профессор Пашаев, С. Гулиева и доктор 

медицинских наук Т. Гусейнов. 

До 1967 года. Нафталан, являвшийся курортным городом, в 

различные периоды находился в качестве поселка в составе Геранбойского и Евлахского районов. 

Нафталанский курорт был создан в 1935 году. В 1967 году в связи с тем, что Нафталан был одним из 

крупных лечебных центров бывшего Советского Союза, решением республиканской власти ему был дан 

статус города. Основное развитие Нафталанского курорта относится к периоду 1970-1980 гг. В тот 

период по инициативе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, 

руководившего республикой, Нафталанский курорт получил еще большее развитие. 19 февраля 1982 г. 

был издан Указ Совета Министров Азербайджанской ССР "О развитии Нафталанского курорта". В 

результате Нафталан получил еще большее развитие в качестве курортного города. В городе были 

построены многоэтажные жилые дома, были сданы в эксплуатацию комбинат бытового хозяйства, 

здание кинотеатра, аэропорт, автовокзал, четырехэтажные здания, телекоммуникационный узел и 

девятиэтажная гостиница. 

В то же время, по личной инициативе общенационального лидера азербайджанского народа 

Гейдара Алиева материально-техническая база Нафталанского курорта была значительно укреплена, и в 

городе были построены санатории - 480-местный санаторий "Миль", 560-местный "Чинар", 800-местный 

"Горан". 

Город Нафталан действовал в качестве поселка в составе Геранбойского и Евлахского районов до 

1967 года. 16 июня 1967 года Решением Верховного Совета Азербайджанской Республики Нафталан 

получил статус города. В настоящее время здесь охраняются памятники, воздвигнутые в память о 

погибших во время Великой Отечественной Войны и 20 января, а также памятник Н. Гянджеви, 

Н. Нариманову, С. Вургуну, парки. 

Расстояние между городом Нафталан и территорией Нагорного Карабаха - 6-8 км. Однако 

исторические и культурные памятники в городе были сохранены во время нападений армянских 

вооруженных формирований. 
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Нефтчалинский район 

 

Дата образования – 11.02 1940 года 

Площадь – 1,45 тыс. км2 

Население – 88,9 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 61 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -48 

Количество поселков - 3 

Расстояние до города Баку –176 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Нефтчалинский 

район 
79525 100,0 39067 49,1 40458 50,9 

городское население 37849 47,59 18617 47,65 19232 47,54 

сельское население 41676 52,41 20450 52,35 21226 52,46 

 

 

Нефтчалинский район был образован как административный район в составе Азербайджанской 

ССР 11 февраля 1940 года. До этого времени он находился в составе Сальянского района, и в течение 

года в составе района Хыллы, организованного 24 января 1939 года. Нефтчала являлся исключительно 

промышленным районом. Был ликвидирован в декабре 1959 года и присоединен к Сальянскому району. 

Через 4 года, в 1963 году, был отделен от Сальянского района и стал Нефтчалинской промышленной 

зоной. Подобная смешанная система управления не оправдала себя, и Нефтчалинский район был вновь 

упразднен в 1965 году и вошел в состав Сальянского района. Через 7 лет, 27 апреля 1973 года по 

инициативе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева он вновь стал 

самостоятельным районом. 

Основу хозяйственной деятельности района составляет производство нефти, газа, черной икры 

(нефть добывается в количестве 43-45 тыс. тонн в год, газ - 22-23 млн. м3., рыба - 15-16 тонн, икра - 1,5-

1,6 тонн). В сельском хозяйстве: развиты хлопководство (7-8 тыс. тонн в год), выращивание зерновых 

культур (80-85 тыс. тонн в год), животноводство. Наряду с этим производятся другие продукты 

сельского хозяйства. 

В районе имеется 34 мечети. В поселке Хыллы расположена мечеть Фатимеи Захра XIX века, в 

поселке Банка - административное здание Рыбного Комбината, построенного в 1898 г., церковь (З.О. 

Голтуг) XIX века, мавзолей Гейдара Алмазова на городском кладбище (1894 г.). 

Кроме того, в городе Нефтчала расположен комплекс, посвященный погибшим в 1941-1945 гг. 

(1985 г.), в поселке - Хыллы - памятник неизвестному солдату, в поселке Банка - памятник "Ана" (Мать), 

в селах Ашагы Гараманлы, Холгарабуджаг, Татармахла - монументы шехидам Великой Отечественой 

Войны, в центре - монумент шехидам "20 января" (1998), монумент, посвященный  памяти шехидов 

района, на кладбище Банка установлен монумент в честь турецких солдат, погибших в 1918 г. (2004), во 

дворе Нефтчалинской районной центральной клиники - памятник Гейдару Алиеву (декабрь, 2004 г.). 

Городской дворец культуры на 750 человек, Музей истории краеведения, шахматная школа, 

административное здание рыбного комбината в поселке Банка, относящееся к XIX веку, монумент в 
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честь шехидов района и турецких солдат являются образцами исторических и архитектурных 

памятников искусства. 
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Огузский район 

 

 

Дата образования – 08.08 1930 года 

Площадь – 1,08 тыс. км2 

Население – 44,7 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 41 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -33 

Расстояние до города Баку –268 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Огузский район 40284 100,0 20172 50,0 20112 50,0 

городское население 6891 17,11 3358 16,65 3533 17,57 

сельское население 33393 82,89 16814 83,35 16579 82,43 

 

 

Огузский район был образован 8 августа 1930 года под названием Варташен. До 1961 года центром 

района являлось село Варташен, в 1961-1969 годах оно стало поселком городского типа, а с 1969 года 

Варташен получил статус города. В феврале 1991 года на первой сессии Верховного Совета 

Азербайджанской Республики название района было переименовано в Огуз, а село Варданлы стало 

называться Керимли. 

Огуз является краем с древней и богатой историей. Живший в I веке до н.э. историк Страбон, 

автор произведения «География», состоящего из 17 книг, дал конкретные сведения о Кавказской 

Албании и показал, что нынешняя Шеки-Загатальская зона, куда входит и Огуз, 20-25 веков (2500 лет) 

назад была благоустроенным жилым поселением с плотным населением. 

Материально-культурные образцы, найденные во время раскопок, проводимых на территории 

района известным археологом, уроженцем Огуза Салехом Газыевым в 1956-1959 годах, подтвердили, 

что на этой территории в период неолита и энеолита (то есть 6-7 тысяч лет назад) жили люди. 

В 1948 году Салех Газыев на юге от сел Варданлы (сегодня Керимли) и Гарабалдыр провел 

раскопки и обнаружил древнее поселение и кладбище. 

Он обнаружил в древних могилах и каменных памятниках образцы материальной культуры, 

которым 2500-3000 лет, и представил их научному миру – бронзовый нож, кинжал, копье, каменная 

женская фигура, глиняный треножник, многочисленные украшения (пояс, браслет, кольцо, бусы) 

керамические примеры и др. Некоторым из них уже 500 лет. На севере сел Фильфилли и Баш Дашагыл 

по сей день сохранились неисследованные, отличающиеся своей длиной от современных могил, могилы 

древних Огузских племен, о которых упоминается в дастане «Китаби-Деде Горгуд». Относящиеся к 

древнему периоду некрополи сел Керимли, Гарабалдыр, Джалуд и города Огуз, крепость Говур (VII в.) в 

Хачмазе; построенная в IX веке башня Мухас, храмы на территории города Огуз и села Джалуд, 

относящиеся к началу средних веков, дают сведения об историческом прошлом района. Происхождение 

топонимов Варташен, Огуз, Маза, Вангай, Падар, Сазур, Шехра и др. относится к периоду 12-14 тысяч 

лет тому назад, они созвучны с «Авестой», подтверждают то, что территория района является частью 

Родины древнего Заратустры. 
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Сегодняшняя территория Огузского района в различные периоды истории находилась в составе 

Габалинской области, Шекинского ханства, Нухинского уезда. В середине XVIII века Шекинское 

ханство было поделено на 8 частей, двумя из которых были Падар и Хачмаз, которые образовывают 

нынешний Огуз. 

Зия Буньятов в произведении «Азербайджан в VII-XI веках», опираясь на арабского автора 

Белазурию, упоминает название Филанского шахства. 

А Фируддин Гадиров в книге «Северные оборонительные крепости Азербайджана», опираясь на 

ибн аль-Фагиха, пишет, что с целью защиты Сасанидов от нападения хазаров между Дербентом и 

Дарьялом было построено до 360-ти крепостей, большинство из которых находилось на территории 

земель Филана и Сахиб-ас Сарира. Фирудин Гадиров, ссылаясь на В. Ф. Минорского, отмечает, что 

Филанская земля находилась на востоке Шеки. В своих трудах В. Ф. Минорский упоминал названия 

Филь, Фильфили, Фили-Дзах. Эти факты говорят о том, что накануне и в период арабской оккупации, в 

VII-VIII вв. н. э., Филанское шахство было одной из северных провинций Кавказской Албании: 

территория этого маленького феодального государства на сегодняшний день охватывает село Фильфили 

Огузского района и некоторые села вокруг него. 

Школы, действующие в селах Падар (1883), Хачмаз (1883) и в сегодняшнем центре (1887), 

являются самыми древними очагами образования в Азербайджане. В сельской школе Хачмаза в 1890-

1892 годах преподавал известный просветитель Рашид бек Эфендиев. 

Огузский район на протяжении истории отличался также этническим богатством. Греческий 

ученый Страбон, немецкий историк Муса Каланкатуйклу и другие писали в своих произведениях, что в 

Кавказской Албании (сегодняшний Огузский район входит в ее состав)в I веке н.э. жило 26 племен. Из 

ряда этих 26 племен утины (удины) и легины (лезгины) сохранили свое этническое существование в 

Огузе по сегодняшний день. Ведущее племя албанов и другие тюркоязычные племена, играя основную 

роль в этногенезе современного азербайджанского народа, сформировали его. В настоящее время в 

районе вместе с азербайджанцами живут представители нижеследующих народов: лезгины, 

месхетинские турки, русские, евреи, утины (удины), тертеры, украинцы, курды, аварцы, грузины и др. (в 

целом представители 26 народов). 

Огуз является сельскохозяйственным районом. Растениеводство, животноводство и разведение 

фруктов и овощей являются основными областями его экономики.  

На территории района обнаружены и отмечены 39 археологических и архитектурных памятников. 

Большинство из них относится к раннему средневековью и средним векам. Решением № 132 Кабинета 

Министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года 31 памятник вошел в ряд 

археологических и архитектурных памятников государственной и местной значимости.  

8 из этих памятников по сегодняшний день являются действующими. Это - албанский храм (XVII 

век), памятник погибшим на войне в 1941-1945 годах (1975), Мечеть (Синагога) (1849), мост Дашус 

(Гаджи Рашид) в селе Хачмаз (XIX век), мечеть Джума (XIX век), Хачмазская мечеть (XIX век), в селе 

Синджан, Мечеть и минарет (XIX век) и Мавзолей в селе Керимли (XV век). 
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Саатлинский район 

 

Дата образования – 25.05 1943 года 

Площадь – 1,18 тыс. км2 

Население – 109,1 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 92 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -43 

Расстояние до города Баку –182 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Саатлинский район 92572 100,0 46553 50,0 46019 50,0 

городское население 17442 18,84 8681 18,65 8761 19,04 

сельское население 75130 81,16 37872 81,35 37258 80,96 

 

 

Саатлы является административным районом Азербайджанской Республики, расположенным в 

центре Муганской равнины, на обоих берегах реки Араз. 25 мая 1943 г. Решением № 30/21 

Исполнительного комитета Верховного Совета Азербайджанской ССР Саатлы был основан как 

самостоятельная единица. В 1963 году Саатлинский район, присоединенный к Сабирабадскому району, 

вновь приобрел статус самостоятельного района 14 января 1965 года Саатлинский район, 

расположившийся на Муганской равнине, находится на 28 м. ниже уровня моря. В Саатлинском районе, 

состоящем из 1 города и 43 сел, в настоящее время проживает 89,7 тыс. человек. Центром района 

является город Саатлы, расположенный в 180 км от столицы. 

Этноним Саатлы был основан в области, называемой Чухур Саад, расположенной на правом 

берегу реки Араз и нижнем устье Арпачая в конце XIV века. В 30-е годы XV века большая часть 

населения, проживающая на берегу Араза и нижнем устье Арпачая, начала переселяться на соседние 

территории. Часть саатлинцев поселилась в Газахской зоне, а в 1795-1798 гг.часть саатлинцев 

поселилась в Карабахе. Название саатлинского племени является этническим названием племени 

Саадлы - азербайджанских тюрков, проживающих на территории Агридага с древних времен и носящих 

имя эмира Саада. 

На территории Саатлинского района с присущим ему мягким сухим климатом летом с областью 

полупустынь и сухих степей было доказано то, что здесь проживал древний человек. В селах Азадкенд, 

Фаталикенд, Джафархан, Варханкенд, Алисолтанлы были найдены археологические монументы, 

относящиеся к II-III тысячелетию до н.э. 

Расположение Саатлинского района в центре Муганской низменности, полноводный Араз, 

создают все возможности для того, чтобы местное население здесь занималось животноводством и 

птицеводством. В селе Джафархан района Саатлы еще в начале XX века была открыта станция, 

(впоследствии переименованная в "Муганскую испытательную мелиорационную станцию") с целью 

предотвращения осолонения почв района, проведение мелиорационных работ здесь играет важную роль. 

В особенности в 50- гг. XX века деятельность этой станции расширилась, в районе был создан научный 

комплекс в истинном смысле этого слова. Наши видные ученые Д. А. Алиев, С. Х. Гусейнзаде, 

В. П. Валабев и другие долгие годы проводили свои исследования на данной Муганской испытательной 

мелиорационной станции в Джафархане. 
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Создание Саатлинского района попало на период войны 1941-1945 гг. В эти годы на фронт ушло 

1600 человек, они с честью сражались в 77, 223, 402 и 416-й дивизиях. 533 из них погибло на фронте. В 

1949 году в Саатлы прибыла значительная часть азербайджанского населения, изгнанного из ряда 

городов и районов Армянской ССР. В 1953 году население 7 сел Джалилабадского района, переселенное 

с территории, граничащей с Ираном, согласно Указу Центрального Комитета; в 1958-1989 гг. из 

республик Средней Азии - ахисские тюрки, а также определенная часть наших соотечественников, 

изгнанных из Западного Азербайджана армянами, была расселена в Саатлинском районе. 

Также как и в других регионах Азербайджанской Республики, во всех областях социально-

экономической и политической жизни Саатлинского района ощущалось возрождение и развитие, 

улучшение уровня жизни населения активно наблюдалось после 1970 года. В период работы 

общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алирза оглу Алиева на посту первого 

секретаря ЦК КП он побывал в Саатлы 3 раза - в 1974, 1976 и 1980 гг, а в период правления республикой 

в качестве Президента Азербайджана в 1998 г посетил Саатлы, дал ценные рекомендации и указания по 

улучшению экономического уровня района, уровня жизни населения. 

В 70-80 гг. XX века в Саатлинском районе было построено и сдано в эксплуатацию 19 школьных 

зданий на 8573 мест, центральная больница на 390 коек, дворец культуры на 450 человек, 11 сельских 

врачебных пунктов, музыкальная школа, дошкольные учреждения на 450 детей, 2 пятиэтажных жилых 

здания , двухэтажный универмаг, универсам, ряд исполнительных зданий, хлопкоочистительный и 

молочный заводы, хлебопекарня, а также создано много промышленных, транспортных организаций. 

В годы независимости в районе широкое распространение получили строительно-

восстановительные работы. В те годы было построено два моста над рекой Араз протяженностью в 238 

и 320 м., мечеть "Жаме" на 800 человек, 8 новых школьных зданий на 2030 человек, два дома торжества 

на 750 мест, комплекс монументов в память шехидов, комплекс памяти о геноциде азербайджанцев 31 

марта, парк «Гейдар», парк «Мугань» и парк «Фонтанов», 5 новых медицинских учреждений, стадион, 

спортивные площадки, бройлерная фабрика, многочисленные социальные объекты и частные 

производственные объединения. 

В 2004 г. на площади, носящей имя общенационального лидера Азербайджанского народа, был 

открыт комплекс - монумент великому Гейдару Алиеву. 

Основу экономики Саатлинского района составляет сельское хозяйство. Сельские жители района 

занимаются зерноводством, хлопководством, выращиванием бахчевых культур и овощей.  

Благоприятный климат и природные условия Азербайджана создали условия для поселения людей 

вокруг реки Араз в древние времена. Так, археологические монументы Саатлы, найденные вдоль обоих 

берегов реки Араз, состоят из поселений и кладбищ древних людей. 

Основу археологических находок составляют некрополи, найденные учеными в начале XX века. 

Решением № 132 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 г. 

следующие археологические памятники охраняются государством:  

1. Джафарханский некрополь охватывает античный период, на территории села Сарыджалар, 

2. Некрополь могил Кечигыран охватывает период II тысячелетия н.э., вблизи села Азадкенд, 

3. Некрополь Азадкенд охватывает период II-I тысячелетия н.э., на территории ела Азадкенд, 

4. Некрополь Гаралар I охватывает период III-I тысячелетия н.э., на территории села Гаралар, 

5. Некрополь Гаралар II охватывает период III-II тысячелетия н.э., на территории села Гаралар, 

6. Некрополь Гаралар III охватывает период IX-ХVII тысячелетия н.э., на территории села Гаралар, 

7. Некрополь Мугань охватывает VI-I века н.э., вблизи Муганьского канала, 

8. Некрополь Абасбейли охватывает период II-III тысячелетия н.э., находится у устья реки Сарысучай-

Джергелана, 

9. Некрополь Маммадабад охватывает период II-III тысячелетия н.э., находится на территории села 

Маммадабад. 
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Сабирабадский район 

 

Дата образования – 08.08 1930 года 

Площадь – 1,47 тыс. км2 

Население – 178,8 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 122 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -74 

Расстояние до города Баку –170 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Сабирабадский 

район 
151713 100,0 75019 49,0 76694 51,0 

городское население 28281 18,64 13785 18,38 14496 18,90 

сельское население 123432 81,36 61234 81,62 62198 81,10 

 

 

Сабирабадский район расположен на севере Муганской низменности, являющейся одной из 

земель, составляющей весь Азербайджан, где соединяются реки Кура и Араз. Площадь – 1,47 км2, 

население – 147,9 тыс чел. Расположен в 170 километрах от города Баку, находится в 28 метрах ниже 

уровня моря и 16 метрах ниже уровня океана. Район граничит с Кюрдамирским районом на севере 

протяженностью 30 километров на северо-западе - с Шемахинским районом протяженностью 5 

километров, на западе - с городом Али-Байрамлы протяженностью 24 километров, на юго-западе - с 

Сальянским районом протяженностью 48 километров, на западе - с Билясуварским районом 

протяженностью 18 километров, на востоке - с Саатлинским районом протяженностью 136 километров и 

Имишлинским районом протяженностью 8 километров. С севера на юг протяженность составляет 66 

километров, с востока на запад - 24 километра. Часть территории района расположена на правом берегу 

реки Кура на Ширванской низменности. Производимые в районе песок, глина используются в 

строительных целях. Благодаря наличию в районе пастбищ и водных ресурсов с древних времен 

здешнее население занимается животноводством. Именно подобные климатические условия и 

возможности способствовали поселению племен на Муганской низменности. Плодородность Муганской 

низменности всегда привлекала иностранных интервентов, и тем самым эта местность была превращена 

в крепость, которая впоследствие была названа Галагайын («Крепкая крепость»). 

В конце XIX века на берегах рек Кура и Араз было построено село, именовавшееся 

Петропавловкой. В 1887 году украинские сельчане переселились в Мугань и поселились в этом селе. В 

1901 году на этой территории существовало всего 87 производств. В начале прошлого века началось 

экономическое развитие Сабирабада (в то время он назывался Галагайын). В 1913 году здесь начали 

действовать хлопкоочистительный завод, 2 кустарных промышленных производста-мельниц. После 

1920 года поселение, называемое Петропавловкой, начало развиваться. 8 августа 1930 года 

Петропавловка превратилась в районный центр. 2 октября 1931 г. город был переименован в честь 

знаменитого поэта Азербайджана М. А. Сабира - Сабирабад. 7 ноября 1952 года район получил статус 

поселка, а 4 декабря 1959 года - статус города. Остатки города Шехергах, обнаруженного в селе Зенгене 
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близ Сабирабада и города Джавад, расположенного вблизи села Джавад, относятся к периоду средних 

веков. 

Сабирабадская территория богата различными поселениями и кладбищными монументами, 

относящимися к древнему периоду и средним векам. Поселения Суговушан, Сурра, Галагайын, Джавад, 

Гаратепе, Шахаргах, Гарадашлы, пир Баба-Саид (XIV век), баня (1900 г.), городская мечеть (1903 г.) 

относятся к этим памятникам. В этом районе в результате археологических раскопок были найдены 

остатки двух древних городов. 

Климат района - сухой субтропический. Здесь в течение всего года наблюдается сухое лето, 

мягкий полупустынный климат. Это оказывает благоприятное действие на растениеводство. Земли, в 

основном, - сероземы. Сероземы чаще встречаются в селах Сурра, Гаратепе, Уладжалы. Засоленные 

земли, в основном, расположены на восточных территориях района - селах Моранлы, Чолбешдели, 

Низами. Причиной засолонения земель является нахождение территории на 16 метров ниже уровня 

океана и поднятие подземных вод. На берегу реки Кура расположены тугайные леса. В районе слабо 

развита речная сеть. Река Араз, протекающая по восточной части района, вливаясь в реку Кура, 

составляет основу гидрографической связи территории. На территории района река Араз протекает 

протяженностью 3 км, река Кура - 220 км. 

Основные направления хозяйства района – развитие животноводства и растениеводства.  

На территории района существует 4 исторических архитектурных памятника. 

Согласно каменным записям на монументе "Баба Самит", расположенном на территории села 

Шыхлар, он был построен в 993-м году хиджры в месяце Зюлгедде (1585-ый год). Монумент имеет 

огромное значение с точки зрения исторической архитектуры. 

На каменных записях в мечети "Галагайын" в селе Галагайын говорится о том, что мечеть была 

построена в 1247-м году хиджры со стороны Гаджи Зейналабдина. В мечети сохранена данная книга. 

"Мечеть Шамахы", расположенная на улице Г. Намазалиева, тупик 1, была построена в 1903 году. 

Несмотря на то что были проведены многочисленные восстановительные работы, эта мечеть также 

имеет большое археологическое значение. 

"Старая баня" на улице Физули была построена в 1900 году. Монумент сохранил свой 

первоначальный вид. 
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Сальянский район 

 

Дата образования – 08.08 1930 года 

Площадь – 1,60 тыс. км2 

Население – 139,9 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 87 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -48 

Количество поселков - 2 

Расстояние до города Баку –126 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Сальянский район 121871 100,0 60338 49,1 61533 50,9 

городское население 40830 33,50 19715 32,67 21115 34,31 

сельское население 81041 66,50 40623 67,33 40418 65,69 

 

 

Существует множество версий этимологии слова "Сальян". Согласно научным исследованиям, 

можно сказать, что в составе тюркоязычных племен существовало племя "сал". Они в свое время 

проживали на берегу Волги, одной из равнин той местности являлась равнина "Сал". 

Кроме того, одно из течений реки Дон, протекающей с равнин Восточной Европы, называется 

рекой Сал. В прошлом сальянские поселения размещались на этой территории и назывались племенами 

"сал". 

Согласно одному из фактов, историк Мемандр, говоря о событиях 558-го года, пишет о ведении 

войны племен Сал на лугах Южной России с тюркским племенным объединением, называемым авар. 

Вероятно, определенная часть салов посетились вместе с аварами в Азербайджане. Об этом говорит 

историк XIV века Хамдулла Газви, указывая на город "Абар" на берегу реки Кура. 

Сальян еще в XIII веке привлекал к себе внимание и являлся большой заселенной площадью. 

Приблизительное время заселения - XV век. 

Торговые связи Ширваншахов с Муганью, Тебризом, Ираном пролегали через Сальян. В XVII-

XVIII века торговые пути с Ираном, Северным Кавказом, Туркестаном и Россией в течение долгого 

времени проходили через Сальян. Из Сальяна в эти города переправляли для продажи рыбу, икру. 

В XVIII веке в Сальяне изготавливались серебряные, медные деньги. 

В 1795 году 12-тысячное войско Ага Мухаммед Шаха Гаджара атаковало Шамаху и полностью 

разорило Сальян из-за проявленного противостояния. 

В феврале 1868 г. в составе Бакинской губернии была создана Джавадская местность, куда входил 

Сальян в качестве административной единицы и превратился в культурный центр. В начале XX века 

здесь было создано 3 мелких хлопкоочистительных предприятия мощностью 3-4 тонн, небольшие 

отопительные электростанции, 4 начальные школы и библиотека. 

Как известно, в 1863 году в городе было 1292 постройки, население составляло 10634 человек. 

В это время в городе действовало 20 мелких вязальных предприятий, 200 магазинов, 5 торговых 

банков, 3 караван-сарая, корабельный мост, почтовая станция, карантинный пункт, 11 медресе. 

Во всей Южной России и на Кавказе впервые в 1894 году. в Сальяне была открыта 

метеорологическая станция. 
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Сальян также стал торговым центром, расположенным на Шелковом Пути. Еще во II веке н.э. 

торговцы из Китая и Индии, проплывая через нынешний Туркменбаши (Красноводск) по морскому 

пути, проходили через Каспийскую впадину (нынешний поселок Банка) в Куру, территорию всего 

Азербайджана, а также территорию Сальяна, проходили реку Риони в Грузии, а оттуда достигали порта 

Поти на берегу Черного моря, переходили Черное море и попадали в Азовское море. 

Сальян в течение длительного времени был просветительским, культурным центром Мугани и 

юго-востока Мугани. 

В 1881 году общая площадь города составляла 800 десятин. 

Сальян в XIX веке стал центром Джавадского поселения, в целом культурным центром Муганско-

Сальянской зоны. 

Сальян считался городом с 1916 года. 

В районе население, в основном, занимается сельским хозяйством. Так, в районе развивается 

зерноводство, хлопководство и животноводство. Кроме того, в районе выращиваются бахчевые и овощи. 

В то же время население также занимается виноградарством (столовые сорта) и садоводством. 

В настоящее время заповедник, расположенный на территории Сальянского района, называется 

Ширванским Национальным Парком. 

Впервые заповедник был назван в честь местности Бандован в 1961 году, на его основе в 1969 году 

был создан Ширванский Государственный Заповедник. Первым директором заповедника являлся 

житель села Гарагашлы Аббасали Исаев. Этот заповедник площадью 27 га был создан с целью охраны 

джейранов и увеличения их количества в Азербайджане. 

Указом Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 5 июля 2003 года на 54373,5 

га административных единиц районов был основан Ширванский Национальный Парк Азербайджанской 

Республики. 

Основной целью создания Национального Парка являлось сохранение джейранов, внесенных в 

"Красную Книгу" Азербайджанской Республики, проведение экологического мониторинга, просвещение 

населения с экологической точки зрения, создание всех условий для развития туризма и отдыха. 

Здесь нет рек и озер, территорию водой обеспечивает Каспийское море, на севере - коллектор 

«Основной Ширван» и ряд других коллекторов. Здесь очень важно для джейранов и птиц, чтобы вода в 

Каспии, каналах и озерах не замораживалась. В настоящее время на территории Национального Парка 

обитает более 8 тыс. джейранов и 230 видов птиц. 
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Самухский район 

 

Дата образования – 18.02 1992 года 

Площадь – 1,45 тыс. км2 

Население – 58,8 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 41 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -28 

Количество поселков - 6 

Расстояние до города Баку –362 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Самухский район 53708 100,0 26573 50,0 27135 50,0 

городское население 20358 37,90 10078 37,93 10280 37,88 

сельское население 33350 62,10 16495 62,07 16855 62,12 

 

 

Название Самуха относится к Самухскому городу, расположенного в лесах Самуха. Территория 

этого города охватывает территорию между Ганлы Гобу и Габырры на обоих берегах Куры. 

Существует множество различных мнений о происхождении названия «Самух» Так, Р. Юзбашев 

связывает слово "Самух" с теплым летним ветром. 

В работах некоторых исследователей говорится о том, что топоним Самух был албанским словом, 

означает лесную местность, место охоты. 

В монографии "Ономастика азербайджанского языка" слово Самух определяется как зоонимное 

слово, связывается с названием лошади. 

В других источниках говорится, что слово "Сам" означает дерево, пропускаемое между рогами 

буйвола, а слово Самух образовалось вследствие того, что на этой территории таких деревьев было 

очень много. 

Самухский район был создан 18 февраля 1992 года, центром его стал поселок городского типа 

Сафаралиев, который был переименован 31 декабря 1992 года в Набиагалы. 

Район Сафаралиев был выведен из состава городских районов Кировабада Решением № 11 

Верховного Совета Азербайджанской ССР от 24 января 1940 г. и вошел в состав районов Республики. В 

1948 г., в связи со строительством Мингечаурской гидроэлектростанции, Самухский район был 

упразднен и присоединен к району Сафаралиев. 

В Самухском районе имеется 24 административные единицы, 36 жилых участков: 6 поселков, 30 

сел. Районное население состоит, в основном, из азербайджанцев, 0,22 % населения составляют русские, 

1,2% - тюрки, 1,74% - курды и др. национальности. 

Самухский район входит в Гнджа-Газахский раздел и Средне-Куринский экономический район. 

Площадь равна 1455 км2. 

Территория района граничит с городом Гянджа, Шамкирским, Товузским, Евлахским, 

Геранбойским районами и Республикой Грузия. Через территорию района протекают реки Кура, 

Габырры (Иори), Алазань (Ганых), Гянджа и Гушгара. 
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Территория Самухского района, в основном, представлена равнинами. Часть района окружена 

Куринской низменностью, соединяется с физико-географической областью Джейранчеля, затем массив 

Боздага и Алазань на севере. 

В системе образования района действует 23 средние и 12 основных школ, Детско-юношеская 

спортивная школа, 16 дошкольных учреждений, Детский творческий центр, Станция юных техников, 

Центр Экологии и Практики. В сфере культуры действует Центральный дом культуры, 14 клубов, 32 

библиотеки, 3 детские музыкальные школы. В сфере здравоохранения населению оказывают услуги 

Центр гигиены и эпидемиологии, Центральная районная больница, 4 больницы, 5 медпунктов, 25 

фельдшерских пунктов. 

Самухский район известен как район с развитым растениеводством и животноводством. На землях 

этого района выращиваются хлопок, зерно, бахчевые, виноград и кормовые культуры. Широко развито 

животноводство. На землях района наряду с хлопководством развивается виноградарство. Развитие 

виноградарства в районе, в основном, было начато немцами в начале прошлого века. С целью 

производства винограда промышленным способом в селах Гараери и Алиушагы было построено 2 

винных завода. 

Решением Президента Азербайджанской Республикой от 16 декабря 2004 года с целью сохранения 

природного состояния особо охраняемых территорий Азербайджанской Республики, редких природных 

комплексов и объектов, на Самухской административной территории на площади в 1686 га был создан 

Государственный Природный Заповедник "Эльдарской сосны". 

Создание заповедника даст возможность сохранить генофонд Эльдарской сосны, полностью 

изучить местность, и предотвратить процессы эрозии. 

В селе Колайлы растет чинар "Дюл-дюл", возраст которого 1300 лет. На территории села 

Чобанабдаллы находятся мост Чобан Абдал, оджаг Чобан Абдал, на берегу Куры мавзолей 

Сираджаддин Ага, руины немецких поселений в селе Гарайери, построенная  в поселке Набиагалы 

мечеть Гаджилар и др. 

В селе Лак у дома культуры установлен бюст М. Ф. Ахундова. 

Археологические и исторические памятники, зарегистрированные на территории Самухского 

района:  

Поселение Шахарбурну (в селе Гарасаггал); 

Тюрба (в селе Гарасаггал); 

Курганы (в селе Набиагалы); 

Мечеть (в селе Набиагалы); 

Мечеть (в селе Ахмедбейли); 

Мельница (в селе Ахмедбейли); 

Мост (в селе Чобанабдаллы); 

Кладбище (у входа в село Хаджыалылы, слева); 

Тюрба (в селе Физули); 

крепость Короглу; 

Елляр ойугу; 

Тюрба Имамзаде (принадлежит Гяндже, но расположена на территории Самухского района); 

Зирзями (в поселке Гараери в 1895 г. построен немцами); 

Поселок городского типа (в селе Чобанабдаллы). 

В 9 селах и поселках района возвышены монументы, построенные в честь 50-летия победы в войне 

1941-1945 гг. (в поселках Набиагалы, Гараери, селах Колайыр, Серкар, Зиядлы, Чобанабдаллы, Лек, 

Зиядлы, Ахмедбейли) и монументы, воздвигнутые в память о шехидах 20 января (в поселке Институт, 

селах Колайыр, Серкар). 

Во время археологических раскопок найденные на правом берегу исторические монументы 

"Лиман" относятся к III-V вв. Найденная "Глиняная постройка" в южной части Самухского поселка 

относится к ХIII-ХV вв. 

"Курганы", относящиеся к бронзовому периоду, были найдены в селе Чобанабдаллы. Поселение 

"Динараг" найдено в том же селе Чобанабдаллы. Кроме того, в этом же селе найдено поселение "Нарлы 

горуг" Во время археологических раскопок в селах Чобанабдаллы и Зазалы найдены изделия, предметы 

обихода. Кор - ХIV век, Гызыл Галджылы - ХIV, Хан - ХIV, Балабахман - ХV, Хан - ХV (это второй 

Хан), Кархана - ХV, Аразбар - ХV, Шатыр - ХVI, Ханлыг - ХVI, Чоляк - ХVI век.  
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Сиязаньский район 

 

Дата образования – 02.04 1992 года 

Площадь – 0,70 тыс. км2 

Население – 42,6 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 61 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -32 

Количество поселков - 1 

Расстояние до города Баку –103 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Сиязаньский район 37654 100,0 18512 49,9 19142 50,1 

городское население 24703 65,61 12070 65,20 12633 66,00 

сельское население 12951 34,39 6442 34,80 6509 34,00 

 

 

Сиязаньский район расположен на Самур-Дивичинской низменности, на берегу Каспия, близ 

Большого Кавказа. На западе низменность переходит в ряд гор Главного Кавказского хребта, 

расположенного вдоль Каспийского моря, высота над уровнем моря - 28 метров. Обнаруженные на 

территории района отложения относятся к периодам Палеолита и Неолита. 

Поверхность юго-западной части низменности образует полупустынный ландшафт. Горным 

участкам, где распространены серые луговые, каштаново-коричневые виды почв, присущи лесные 

луговые ландшафты. Реки Ата-чай и Гиль-чай, протекающие по территории района, берут начало в 

горных частях и питаются, в основном, дождевыми и снеговыми водами. 

На территории района есть нефть, природный газ, известь, камень, гравий, глина и другие 

природные ресурсы. Сиязаньский район расположен на востоке Азербайджана, на берегу Каспийского 

моря, в 100 километрах от столицы государства - города Баку, граничит с районами Хызы и Дивичи. 

Впервые Сиязаньский район был образован 11 февраля 1940 года, а в 1959 году - был упразднен и 

включен в состав Дивичинского района. 

2 апреля 1992 года решением Верховного Совета Азербайджанской Республики были 

восстановлены границы Сиязаньского района 1959 года. В 1950-1970 годах интенсивное развитие 

добычи нефти в Сиязаньском районе привело к разрушению горных сел района. Железнодорожная 

станция Гызыл-Бурун, увеличившись за счет этого процесса, послужила причиной образования 

Сиязаньского района. 

В результате проведения земельных преобразований часть населения вернулась в свои родные 

деревни. На сегодняшний день 35,2 тысячи человек или 59,2% населения проживает в городе Сиязань. В 

районе проживает до 50 семей лезгинов, русских и азербайджанцев. 

В районе насчитывается 96 семей беженцев и вынужденных переселенцев. Во время войны против 

армян за целостность территорий нашей республики погибло 71 шехидов, 48 людей стали инвалидами. 
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Железная дорога, соединяющая нашу страну с соседней Российской Федерацией, автомобильная 

дорога Баку-Губа, Самур-Абшеронский канал, первый и второй Бакинский водный (Шолларский) канал 

проходят через территорию района. 

Основу экономики Сиязаньского района составляет нефтегазодобывающая промышленность. 

Кроме этого в районе производятся строительные материалы: галька, гравий, а также кирпич. 

Сельское хозяйство развивается динамично. Основу производства этой области составляют 

продукты животноводства и зерноводства. В последние годы, в связи с развитием в районе 

птицеводства, увеличилось производство птичьего мяса и яиц. 

В районе действуют следующие учреждения по производству промышленных продукций:  

По добыче - Нефтегазодобывающее учреждение "Сиязаньнефть". 

Памятник мирового значения Защитная стена, параллельная Бешбармаг, относится к IV-VII векам. 

Это укрепление протягивалось от подошвы горы Бешбармаг до Каспийского моря. Сохранилась лишь 

часть стены. У подошвы горы каменное укрепление, на равнинах - укрепление из крупного кирпича-

сырца состоящее из 2-х стен, отдаленных друг от друга на 200 метров. Защитный комплекс укреплений 

Гиль-гильчая относится к V веку. Памятник, проходя через села Еникенд, Колани, Эйнибулак, Дашлы, 

Джалган, Гала-алты данного района, соединяется с крепостью Чираг. 

Гробница Пир Халила - XVIII век. Гробница находится в поселке Гиль-гильчай. Полностью 

сохранилась до сегодняшнего дня. Остатки крепости - крепость Диндар - средние века. Крепость 

находится приблизительно в 3 км западнее села Садан данного района, на вершине горы. Сохранились 

только лишь остатки одной из башен крепости. Гробница Шейха Гейдара - XV век. Гробница находится 

к западу от руин села Шихлар, внутри сельского кладбища. Гробница была разрушена.Остатки караван-

сарая - XV-XVII века находятся в 87 км правее шоссе Баку-Дивичи. Шахаргах - средние века, находится 

в северной части города Сиязань.  
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Город Сумгаит 

 

Дата образования – 22.11 1949 года 

Площадь – 0,09 тыс. км2 

Население – 345,3 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 3837 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество поселков - 2 

Расстояние до города Баку –31 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

город Сумгаит 309446 100,0 151769 48,0 157677 52,0 

городское население 309446 100,0 151769 100,0 157677 100,0 

 

 

22 ноября 1949 года Решением Президиума Верховного Совета Азербайджанской Республики 

Сумгаиту был дан статус города. 

Если в 1939 году население Сумгаита составляло 6400 человек, то уже в 1949 году здесь 

проживало 17200 человек. 

В 1952 году начало свою деятельность первое предприятие нефтехимической промышленности - 

Завод Синтетического каучука, и это учреждение в августе того же года из нефтяных продуктов впервые 

произвел этиловый спирт, а в сентябре этого же года - синтетический каучук. 

23 октября 1953 года мартеновский цех трубопрокатного завода произвел первый сплав стали. 

8 марта 1955 года к работе приступил первый в Закавказье Сумгаитский Алюминиевый завод, и 

дал свою первую продукцию. 

В 1957-1959 годах наряду с промышленными учреждениями, в использование населению 

Сумгаитского района был передан ряд научно-исследовательских 

учреждений, красивых многоэтажных зданий, очагов культуры и быта, 

были построены школы и детские сады. А также:  

- в 1952 году впервые вышел в свет первый номер газеты 

"Социалистический Сумгаит" на Азербайджанском языке. 

- в 1957 году к своей деятельности приступил НИИ 

"Нефтехимияавтомат". 

- в 1958 году открылся филиал промышленного института имени 

М. Азизбекова. 

- в 1958 году начала действовать железная дорога Сумгаит-Баку. 

- в 1958 году был возведен дворец культуры имени С. Вургуна. 

- в 1959 году был сдан в пользование дом связи. 

- в 1959 году начала работать первая трамвайная линия. 

- в 1959 году была сдана в пользование первая смена АООТ. 

- в 1959 году в Сумгаите приступила к деятельности радиостанция. 

В 1954 году в Сумгаите был разработан главный план проекта, и в этом проекте 

предусматривалось увеличение численности населения города Сумгаита в 1970 году до 85000 человек. 

Однако в 1970 году численность населения возросла до 135100 человек. 
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В 1960 году здесь началось строительство самого крупного в Европе нефтяного химического 

комбината. После того, как комбинат приступил к деятельности, здесь начали производить различные 

нефтепродукты. 

В 1961- 1968 годах в Сумгаите открылись новые учреждения:  

- в 1961-1964 годах приступил к работе Суперфосфатный завод, 

- в 1968 году приступил к работе комбинат полимерных строительных материалов. 

В Сумгаите было построено и сдано в пользование несколько домов культуры, были построены 

широкие парки, были возведены памятники видным деятелям азербайджанского народа. В том числе:  

В 1951 году были построены дома культуры имени Дж. Джаббарлы, в 1958 году - имени С. 

Вургуна и в 1985 году - имени У. Гаджибекова, в 1966 году в пользование населению был сдан стадион 

имени М. Гусейнзаде, также был построен прибрежный парк отдыха имени Насими, городской парк, 

парк "Людвигсхафен", в связи с дружественными отношениями с городом Людвигсхафен, Гейдар-Парк. 

В центре города в различное время были возведены памятники видным народным деятелям, таким как 

Н. Нариманов, Дж. Джаббарлы, Дж. Мамедкулизаде и И. Насими. 

С 1969 года в Сумгаите действует Музыкальный Государственный Драматический Театр имени 

Г. Араблинского. В театре было подготовлено более 170 представлений. Такие видные мастера 

искусства республики, как Афаг Баширкызы, Марахим Фарзалибеков (режиссер) являются 

выпускниками именно этого Сумгаитского театра. На сегодняшний день в театре трудятся 1 народный 

артист и 3 заслуженных артиста. 

В Сумгаите действует 47 общеобразовательных школ и 2 школы-интерната, частный турецкий 

лицей, 4 профессионально-технические школы, 57 дошкольных учреждений, 8 домов культуры, 6 

городских клубов, 20 государственных библиотек, 5 музыкальных школ, 4 средние специализированные 

школы, 1 художественная галерея, 4 кинотеатра, 1 исторический музей, 1 гостиница. 

В районе действует Сумгаитский Государственный Университет, Сумгаитский филиал Института 

Усовершенствования Педагогов, Государственный Технический Колледж, Медицинская Школа, 

Музыкальный Техникум, Педагогическая Семинария и музыкальные школы. 

В городе имеется 30 пунктов здравоохранения. В этих здравоохранительных учреждениях 

трудится 5599 работников медицины, в том числе, 1109 врачей, 2616 медицинских работников. 

Квартирный фонд города равен 1,8 млн. кв. м, тут имеется 1225 зданий, 13 общежитий. Более 60% 

квартирного фонда было приватизировано населением. 

Исторические памятники культуры: 

1. Эмблема города Сумгаита - 1964 год, была посвящена 15-летию Сумгаита, 

2. Бюст Н. Нариманова - 1964 год, авторы - М. Миргасымов, И. Исмаилов и Ф. Леонтьев, 

3. Бюст Дж. Джаббарлы - 1968 год, в 1-ом микрорайоне, перед клубом Молодежи. Автор-скульптор - 

Е. Гусейнов, архитектор - Я. Рагимзаде, 

4. Голубь Мира - 1978 год, находится на улице Мир, автор - В. Назиров, 

5. Баня в поселке Джорат - XVI век, 

6. Баня в поселке Джорат - XVII век (на морском побережье), 

7. Мечеть в поселке Джорат - XVII век, 

8. Мечеть в поселке Джорат - XVII век, 

9. Шехидляр хиябаны - 1988 году, 

10. Монумент в память Шехидам - 1988-1990 года, 

11. Мемориальный комплекс в память шехидам 20 января, автор - Г. Бабаев, И. Мамедханов, 

12. Уголок поэзии - 1970 год. 5-й микрорайон, барельефы С. Вургуна и Дж. Джаббарлы. Авторы - 

В. Назиров, А. Гулиев, 

13. Мозаика - 1977 год, 36-й квартал, авторы В. Назиров, М. Гафаров, 

14. Бюст М. Мушвига - 13-й микрорайон, двор средней школы -34. 1993 год, автор - А. Гулиев, 

15. Мозаика на фасаде кинотеатра «Карабах» - 1990 год, 10-й микрорайон, авторы - В. Назиров, 

Я. Мехтиев, 

16. Мемориальные доски в честь Н. Гянджеви, Н. Нариманова, С. Вургуна, Дж. Джаббарлы, 

17. Мемориальные доски в честь А. С. Пушкина, З. Гасановой, 

18. Памятный факел на берегу моря, 

19. Памятные доски и комплексы в память погибшим Шехидам в каждом уголке города, в каждом 

микрорайоне, 

20. Старое кладбище в поселке Джорат. Могилы, гробы, 

21. В поселке Г. Зейналабдин – водонасосная станция, проведенная лично Г. Зейналабдином. 1916 год, 

22. Комплекс Шехидам в поселке Г. Зейналабдин, 
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23. Комплекс -Деде Горгуд- в поселке Г. Зейналабдин, 

24. Улица Дж. Мамедкулизаде, бюст Дж. Мамедкулизаде (25.05.2003), автор - В. Назиров, 

25. Насиминский парк - памятник в честь Насими (07.10.2003), 

26. Центральный проспект в память о Гейдаре Алиеве. 
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Тертерский район 

 

Дата образования – 27. 01. 1934 года 

Площадь – 0,96 тыс. км2 

Население – 104,7 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 109 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 2 

Количество сел -74 

Количество поселков - 1 

Расстояние до города Баку –332 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Тертерский район 97270 100,0 47689 49,0 49581 51,0 

городское население 29786 20,62 14503 30,41 15283 30,82 

сельское население 67484 69,38 33186 69,59 34298 69,18 

 

 

Тертер - административный район Азербайджанской Республики. В апреле 1920 года была 

образована Джаванширская область. В том же году был создан Тертерский округ, который в 1920-22 гг. 

находился в подчинении Джаванширской области, в 1922 году округ был переименован в 

Джаванширский округ. С 7 июля 1923 года по апрель 1929 года он находился в составе 

административного Агдамского округа, с 8 апреля 1929 года по 8 августа 1930 года находился в 

подчинении Карабахского округа. 

Тертерский район был основан 8 августа 1930 года 24 февраля 1931 года Тертерский район был 

упразднен и передан в административное подчинение Бардинскому району. 27 января 1934 года вновь 

был создан Тертерский район, а затем 5 августа 1949 года был переименован в Мир-Баширский район. 4 

января 1963 года Мир-Баширский район был упразднен и передан в административное подчинение 

Бардинскому району. 6 января 1965 года вновь был создан Мир-Баширский район. 7 февраля 1991 года 

Мир-Баширский район был переименован в Тертерский район. 

Территория района – 0,96 тыс. км2. В районе расположены один город и 50 сел. 

Решением № 327 Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 13 октября 1992 г. 

Агдеринский район Азербайджанской Республики был упразднен и поселок Агдере и 28 сел района 

были отданы в подчинение Тертерскому району. В настоящее время в районе имеется город, 2 поселка и 

77 сел, включая жилые поселения, расположенные на территории Агдеринского района. Население 

района составляет 104,7 тыс. человек, включая население населенных пунктов Агдеринского района. 

Тертерский район расположен в западной части Кура-Аразской низменности. Поверхность 

равнинная. Протягивается от запада к востоку. Полезные ископаемые - нефть и стройматериалы, такие 

как песок, грунт и др. Через территорию района протекают реки Тертер и Инджачай, с южной границы - 

Хачынчай. Территория состоит из сероземов и луговых почв. 

Население района, в основном, занимается растениеводством и животноводством.  
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В районе имеется 24 исторических и архитектурных памятника. Из них 1 - памятник мирового 

значения, 15 - археологические памятники государственного значения, 7 - архитектурные памятники 

местного значения, 1 - археологический памятник местного значения. 

Эти памятники расположены в городе Тертер, селах Бурудж, Гаджыгервенж, Эвоглу, Гусанли, 

Саров, Борсунлу, Баим Саров, Хорузлу, Демирчилер. На указанных территориях имеются 3 мечети, 15 

курганов, 2 некрополя, 2 поселения, 1 мавзолей. 

3 октября 2020 г. села Суговушан и Талыш, а 9 октября 2020 г. село Чайлы Тертерского района 

были освобождены от оккупации. 
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Товузский район 

 

Дата образования – 08.08 1930 года 

Площадь – 1,94 тыс. км2 

Население – 177,2 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 91 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 2 

Количество сел -102 

Расстояние до города Баку –439 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 

Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Товузский район 157875 100,0 79078 50,1 78797 49,9 

городское население 
26968 17,08 13198 16,69 13770 17,48 

сельское население 
130907 82,92 65880 83,31 65027 82,52 

 

 

Исторически Товузский район, будучи одним из древнейших поселений людей, являлся местом 

проживания исторических аборигенов, племен и народов, чему свидетельствует наличие на территории 

района большого количества древнейших памятников. Товузский район был образован 8 августа 1930 

года на основе территориальной единицы, входившей в административно территориальное деление 

СССР, известной на протяжении истории как Шамшадил, Шамшаддин, а затем Тоуш. Район имеет 

благоприятное экономическое и географическое расположение на северо-западе Азербайджанской 

Республики. Общая площадь района составляет 1903 кв. км, что составляет 2,2 % площади страны, или 

15,2 % Гянджа - Газахского экономического района. 

Товузский район граничит с Армянской Республикой (69 км), Республикой Грузия(23 км); а также 

с районами Азербайджана: Агстафинским - на западе, Шамкирским - на востоке, Гедабекским - на юге, 

и маленькая часть на севере - с Самухским.. 

По своим особенностям рельеф территории подразделяется на 4 зоны: среднегорную, 

низкогорную, предгорную и высокогорную. Южная часть района относится к среднегорному и 

высокогорному рельефу, центральная часть - к низкогорному и предгорному рельефу, а восточная часть 

относится к предгорному и равнинному рельефу. Среднегодовая температура воздуха равна 8-13оС, в 

январе температура меняется в пределах 1-4оС, а в июле - в пределах 18оС. Среднегодовая 

относительная влажность равна 71 %. Годовое количество осадков составляет 400-700 мм. 

Среднегодовая скорость ветра - 3,4 м/сек. 

Товузский район является одним из важнейших сельскохозяйственных районов страны. Аграрные 

преобразования, в частности земельные преобразования, оказали свое влияние на структуру 

растениеводства. Больше всего в районе производится картофель. За последние 4 года одну треть 

общего объема картофеля, выращиваемого в стране, составляет картофель, выращенный товузцами. 
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На территории района имеется 59 памятников истории и культуры, подтвержденных Решением 

№132 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года. 
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Уджарский район 

 

Дата образования – 24.01 1939 года 

Площадь – 0,83 тыс. км2 

Население – 89,5 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 108 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -29 

Расстояние до города Баку –234 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Уджарский район 78135 100,0 38752 49,9 39383 50,1 

городское население 16826 21,53 8155 21,04 8671 22,02 

сельское население 60936 78,26 30402 78,85 30534 77,68 

 

 

Уджарский район был образован 24 января 1939 года. Территория равна 0,85 тыс. км2. Население 

его на 1 января 2007 года составляло 76,3 тыс. человек. Плотность населения - 90 человек на 1 м2. 

Расстояние между Уджаром и Баку - 234 километра. Центром района является город Уджар. До 24 

января 1939 года Уджар входил в состав Геокчайского района. О названии района, древней истории его 

создания сложились различные мнения: О нем упоминается в книге арабского географа Аль-Ситакрина 

"Пути страны". Уджар отмечается в книге, как средневековый город Азербайджана. 

Название Уджар встречается в записях азербайджанского поэта XV века Бадр Ширвани. 

Существует мнение, что название района образовалось от слова "Учар" с азербайджанского языка. В 

соответствии с этим, предполагается, что название района было взято от названия древнего племени 

"Учар", проживавшего в Ширване. Существует также мнение о создании названия Уджар от слова 

"Уджгар" (окраина). В настоящее время, несмотря на расположение Уджарского района в центральной 

части нашей республики, существует версия о происхождении названия района от его древнего 

расположения в самой окраинной части от Ширваншахской столицы - Шамахи, то есть от слова 

"Уджгар" (окраина). 

Уджарский район расположен в 234 километрах к западу от Баку, с центром в городе Уджар, 

находится на пересечении железной дороги Баку-Тбилиси и автомобильных магистралей Баку-Гянджа и 

Геокчай-Зардаб. 

Поверхность района низменная. Восточная и юго-восточная часть территории находится ниже 

уровня мирового океана. Распространены антропогенные отложения. Имеются серо-луговые почвы. 

Общий земельный фонд составляет 83398 га. 

Источниками воды являются канал Юхары Ширван и река Карасу, которые являются притоками 

Турианчая и реки Геокчай. 

Имеются тугайные леса. Животные - волк, шакал, лиса, полевая мышь, песочная мышь, 

болотистый бобр и другие. Птицы - турач, фазан и другие. 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 135 

Уджарский район окружен с севера Геокчайским районом, с востока - Кюрдамиром, с юга - 

Зардабом, с запада - Агдашем. Географическое расположение района благоприятное. Прохождение 

через Уджар железной дороги Баку-Тбилиси и автомобильных магистралей, а также восстановление 

Великого Шелкового пути увеличивает экономическое значение месторасположения района. 

Климат с теплым засушливым летом, полупустынный и сухой - луговой. Основные 

сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в районе - зерно, хлопок, овощи. 

Основные области занятости населения: растениеводство, скотоводство, торговля. 

К основной хозяйственной деятельности района относятся хлопководство, зерноводство и 

животноводство. 

В настоящее время в Уджарском районе охраняется 8 памятников. Эти памятники были взяты на 

учет отделом культуры района, считаются памятниками республиканского значения. 

Ими являются:  

1. Памятник погибшим во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. Находится 

перед домом культуры, был спроектирован в 1976 году. 

2. Памятник погибшим во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. Памятник 

находится в селах Шахлыг, Аликенд, Рамал. Был спроектирован в 1986-1987 годах. 

3. Монументальный памятник под названием "Шехид анасы" ("Мать шехида"). Памятник 

расположен в городе Уджар в Шехидляр хиябаны. Памятник был построен в 1994 году. 

4. Памятник в честь 416 Таганрогской Дивизии. Памятник расположен во дворе 3-й школы.  

5. Монументальный памятник "Неизвестному солдату". Памятник находится на территории 

хлопкоочистительного завода Уджара. Сооружен в 1981-1982 гг. 

6. Памятник великому азербайджанскому писателю, общественному и политическому деятелю 

Н. Нариманову, расположен на железнодорожной станции Уджар. Был сооружен в 1990-1992 гг. 

7. Памятник "Водяная вышка". Памятник находится на территории железнодорожного вокзала. 

Был сооружен в 1949-1950 гг. 

8. Памятник "Водяная вышка". Памятник находится на улице Ш. Фарзалиева. 
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Физулинский район 

 

Дата образования – 04.01 1963 года 

Площадь – 1,39 тыс. км2 

Население – 133,8 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 96 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 2 

Количество сел - 32 

Количество поселков - 16 

Расстояние до города Баку –310 км 

23 августа 1993 года район был оккупирован 

армянами. 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Физулинский район 115495 100,0 56723 49,0 58772 51,0 

городское население 27601 23,90 13387 23,60 14214 24,18 

сельское население 87894 76,10 43336 76,40 44558 75,82 

 

 

Физулинский район, являющийся одним из крупнейших населенных пунктов нашей Республики, 

был образован в 1827 году. В 1930 году здесь на основе сформировавшегося к тому времени 

населенного пункта Гарабулаг был создан район, который сначала назывался "Гарйагин". Центром 

района являлся поселок Гарйагин, район охватывал села Гозлучайбою, Кенделенбою, Аразбою и 

Физули-Агдамскую магистральную дорогу. 

В 1959 году в честь 400-летнего юбилея со дня рождения великого поэта Мухаммеда Физули 

название района Гарйагин переименовали в Физули. 

Площадь района равна 1,39 тыс. км2, население – 148,5 тыс. человек. 

Сегодня на освобожденной территории находится 13 поселков и 22 деревни. Согласно Указам 

Президента Республики № 577 от 7 сентября 2001 года и № 700 от 13 мая 2002 года на средства 

Государственного Нефтяного Фонда на территории 12 освобожденных от оккупации поселков были 

построены новые поселки для семей вынужденных переселенцев. 

С 1970 года Физулинский район начал интенсивно развиваться, процветать и превратился в район 

современного промышленного и сельского хозяйства. До оккупации армянами в районе имелись заводы 

по очистке хлопка, производству масло-молочных продуктов и железобетонных изделий, комбинат 

зерновых продуктов, вязальная фабрика, каменные карьеры, 11 учреждений по переработке винограда, 

более 100 крупных учреждений и организаций, драматический театр, дом культуры, массовая 

библиотека, центральная районная больница и т д. 

До армянской оккупации основными областями сельского хозяйства являлись виноградарство, 

шелководство и животноводство. Здесь находилось 15 колхозов и 26 совхозов.  

23 августа 1993 года район был полностью оккупирован. В январе 1994 года под руководством 

общенационального лидера Гейдара Алиева из-под оккупации было освобождено 22 населенных пункта. 

Сейчас территория района заселена 54000 человек. Освобождены 30000 км2. Плотность 107 человека на 

1 км2. 

С 1997 года на освобожденной территории стали проводить новые преобразования, землю раздали 

сельским жителям. 
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До оккупации в районе действовало 86 общеобразовательных и 2 технические 

специализированные школы, 65 детских садов, 90 библиотек, 79 клубных учреждений, 1 исторический 

музей, 9 музыкальных школ, 7 больниц, 16 медпунктов, 9 фельдшерско - акушерских пунктов. 

Из них 38 общеобразовательных учреждений, 2 технические специализированные школы, 15 

детских садов, 28 библиотек, 19 клубных учреждений, 5 музыкальных школ, 7 больниц, 16 медпунктов, 

9 фельдшерско - акушерских пунктов ныне действуют на освобожденной территории района. 

Было восстановлено 21 здание школ, было построено 8 новых зданий школ, восстановлено 11 

медицинских учреждений, построено 8 новых медицинских учреждений, восстановлено и отдано в 

пользование более 3 000 домов, разрушенных и сожженных армянами. 

Помимо вышеперечисленного, за этот период также были восстановлены объекты культуры, 

административные здания. 

Работы по восстановлению и строительству еще продолжаются. 

Физулинский район богат своими памятниками истории и искусства. Среди памятников искусства 

следует подчеркнуть такие памятники, как мавзолей Ахмедалылар, относящийся к XIII веку, мавзолей 

Баби, относящийся к XIII веку, мечеть Ашагы Вейсалли, мечеть Гаджи Гияседдин в селе Гаргабазар, 

относящаяся к XIII веку, Караван-сарай XVIII века, мавзолей XVIII века, мечеть XVIII века в селе 

Гочахмедли и др. 

В свое время десятки людей этого района удостаивались звания Героев Социалистического Труда. 

Шамама Гасанова, будучи депутатом VII съезда Верховного Совета СССР и IX съезда Верховного 

Совета Азербайджанской ССР, дважды удостаивалась звания Героя Социалистического Труда. Ильяс 

Эфендиев и Эльчин Эфендиев - народные писатели, Ислам Рзаев и Гандаб Гулиева - народные артисты. 

Эта земля подарила более 300 кандидатов и докторов наук. 

Важное место в экономике района занимает зерноводство, животноводство, хлопководство, 

виноградарство, выращивание сахарной свеклы, продуктов садоводства, овощеводства и кормовых 

растений. 

На сегодняшний день каждый год на 8-8,8 тысячах га выращиваются зерновые злаки. В среднем, 

на этих землях собирают 22-23 центнера продуктов. 

Одной из отраслей сельского хозяйства является животноводство. Вот уже долгие годы население 

занято в этой сфере. 

Памятники религии и искусства, ныне находящиеся в оккупации: 

1. Караван-сарай в селе Гаргабазар, относящийся к XVII веку. 

2. Здание мечети в селе Гаргабазар, относящееся к XVIII веку. 

3. Мавзолей Джалил в селе Гаргабазар, относящийся к XVIII веку. 

4. Мавзолей Мирали в селе Ашагы Вейсалли, относящийся к XIII веку. 

5. Здание мечети в селе Гачахмедли, относящееся к XIII веку. 

6. Жилое здание в селе Гачахмедли, относящееся к XIII веку. 

7. Здание мечети в селе Хорадиз, относящееся к XIX веку. 

8. Мавзолей Имамзаде в селе Хорадиз, относящийся к XIX веку. 

9. Здание мечети в городе Физули, относящееся к XIX веку. 

10. Мавзолей Ибрагима в селе Ашагы Айбасанды, относящийся к XVIII веку. 

11. Здание мечети в селе Гаджар, относящееся к XIX веку. 

12. Здание мечети в селе Беюк Пирахмедли, относящееся к XIX веку. 

13. Здание мечети в селе Мердинли, относящееся к XIX веку. 

14. Мосты в селах Сараджик и Горазыллы, относящиеся к XIX веку (мост Алы, мост Карим) 

15. Кладбище, как памятник, в селе Ашагы Вейсалли, относящееся к XII веку. 

Памятники религии и искусства на освобожденной из оккупации территории:  

1. Мавзолей Шейх Баби Ягуб в селе Баби, относящийся к XIII веку. 

2. Мавзолей Аргалы в селе Ахмедалылар, относящийся к XIII веку. 

3. Здание мечети в селе Беюк Бахманлы, относящееся к XIX веку. 

На оккупированной территории осталось около 10 археологических памятников жилого и 

курганного типов. 

Исторические памятники, находящиеся как на оккупированных, так и на освобожденных 

территориях, были разрушены и уничтожены армянами. 

В результате успешного контрнаступления азербайджанской армии в Карабахе, начавшегося 27 

сентября 2020 г. и длившегося до 9 ноября 2020 г., были освобождены город Физули и 53 села. 
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Хачмазский район 

 

Дата образования – 08.08 1930 года 

Площадь – 1,06 тыс. км2 

Население – 179,8 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 170 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 2 

Количество сел - 137 

Количество поселков - 12 

Расстояние до города Баку –157 км 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Хачмазский район 159245 100,0 78753 49,1 80492 50,9 

городское население 62622 39,32 30479 38,70 32143 39,93 

сельское население 96623 60,68 48274 61,30 48349 60,07 

 

 

Хачмазский район является одним из древних обиталищ жизни в Азербайджане, был образован в 

1930 году. В 1936-1937 гг. Хачмаз действовал как поселок городского типа. В 1963 году Хачмазский 

район был упразднен, и территория его была включена в состав Губинского и Гусарского районов. В 

1965 году район был вновь восстановлен. 

В районе находятся 2 города, 2 поселка городского типа, 145 сельских населенных пунктов. 

На территории района имеются курганы Серкер-тепе, Дейирман-тепе, Джанахыр, Хасполадоба, 

мечеть и мавзолей Шейха Юсифа в селе Шихлар, относящиеся к XV веку, мечеть-медресе Шах Аббас в 

селе Гарагурдлу, относящаяся к XV-XVI векам. Ниязабадский порт с XVI века играет важную роль в 

создании отношений между Азербайджаном и соседними странами. 

Общественно-политические и социально-экономические события конца 80-х и начала 90-х годов 

оставили свой отрицательный след в экономике района. Однако, благодаря мудрой и успешной 

политике вновь возвратившегося в 1993 году к власти Гейдара Алиева, все районы страны, в том числе и 

Хачмаз, начали вновь процветать. 

На территории района имеется 63 исторических памятников культуры. Среди них 3 поселения 

периода меди (Серкер-тепе, Моллабюрхан, Гасангала), 4 кургана и другие. 

Памятный комплекс в честь погибших шехидов, возвышается в Парке культуры и отдыха имени 

Гейдара Алиева - в городе Хачмаз, Хачмазский железнодорожный вокзал, которому более 100 лет, дома 

культуры в городах Хачмаз и Худат, Худатский городской парк и т. д. 

В зоны отдыха Ялама-Набранского региона каждый год на отдых приезжают десятки тысяч 

человек. 

В Хачмазском районе возвышаются памятники таким историческим личностям Азербайджана, как 

Шаху Исмаилу Хатаи, Н. Нариманову, Хуршидбану Натаван, Низами Гянджеви, Самеду Вургуну, 

Насреддину Туси, а также памятники Героям Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов; 

погибшим 31 марта, в день геноцида Азербайджанцев, и бюст Национального Героя Азербайджана 

Явера Шахбазова. 
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Ходжавендский район 

 

Дата образования – 26.11 1991 года 

Площадь – 1,46 тыс. км2 

Население – 44,1 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 30 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел - 80 

Количество поселков - 2 

Расстояние до города Баку –334 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Ходжавендский район 41599 100,0 20243 49,7 21356 51,3 

городское население 9437 22,69 4600 22,72 4837 22,65 

сельское население 32162 77,31 15643 77,28 16519 77,35 

 

 

Указом № 279-XII от 26 ноября 1991 г. Азербайджанской Республики Нагорно Карабахская 

Автономная Область была ликвидирована. Этим Указом город Мартуни был переименован в город 

Ходжавенд, а район Мартуни - в Ходжавендский район. Район Гадрут был ликвидирован и вошел в 

состав Ходжавендского района. 

Основными направлениями хозяйственной деятельности района являются животноводство, 

птицеводство, зерноводство, бахчеводство и овощеводство. 

На территории района близ села Салакетин на берегу реки Гуручай расположена Азыхская 

пещера, возраст которой 1,5 млн. лет, а также крепость "Ртиш" на территории села Туг, относящаяся в (I 

- VIII вв.), крепость "Эргюнеш", мавзолей поэта, историка XIX века Мир Мехти Хазани, мавзолей 

Рзагулу бека вокруг местности села Дюдюкчу, относящийся к (XVIII в.), местность "Ашыглы Гоша", 

принадлежащая азербайджанскому народу (на территории села Ходжавенд), Албанский монумент в селе 

Беюк Таглар (1241 г.), монумент Гырмызы в селе Туг (X век) и т.д. Все эти памятники находятся под 

оккупацией армянских вооруженных сил. 

В результате успешного контрнаступления азербайджанской армии на оккупированных 

территориях, начавшегося 27 сентября 2020 г. и длившегося до 9 ноября 2020 г., были освобождены 

поселок Гадрут и 35 сел. 
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Ходжалинский район 

 

Дата образования – 26.11 1991 года 

Площадь – 1,00 тыс. км2 

Население – 28,8 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 29 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -50 

Количество поселков - 1 

Расстояние до города Баку –375 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Ходжалинский 

район 
26047 100,0 12751 49,8 13296 50,2 

городское население 7711 29,60 3794 29,75 3917 29,46 

сельское население 18336 70,40 8957 70,25 9379 70,54 

 

 

Ходжалинский район был образован 26 ноября 1991 года на основе Аскеранского района. 

Территория района была оккупирована армянскими оккупационными силами в 1991-1992 гг. Площадь - 

0,94 тыс. км2, население 25,3 человек (на 2007 г.). В районе был 1 город, 2 поселка, 50 сел. Центр - город 

Ходжалы. Расположен в 18-ти км от города Агдам, 14-ти км от города Ханкенди, на Карабахском 

хребте. 

Территория района, в основном, горная. Самые высокие точки - Гызгала (2843 м.) и Гырхгыз (2824 

м). Исключая горные территории, климат – мягкий теплый. Высокогорные территории - субальпийские 

и альпийские луга. Основные реки - Бадара и Гаргар. Имеются горно-лесные и горно-луговые зоны. До 

40% территории богаты фисташковыми, липовыми, кленовыми и другими деревьями. 

В районе сельское хозяйство занимает особое место. Здесь развито животноводство, 

виноградарство, зерноводство, садоводство и т.д. Земли, пригодные для пашен, составляют 47 тыс. га. 

До оккупации здесь действовало 10 колхозов и 6 совхозов. 

Территория Ходжалы богата древнейшими архитектурными и культурными памятниками. К 

архитектурным памятникам относятся мазволеи (XIV в), круглый мавзолей (1356-1357 гг.), вокруг 

которых имеется множество некрополей, курганов и т.д., относящихся к периоду конца бронзового - 

начала железного периода. 

Ходжалинское кладбище - монумент, относящийся к периоду конца бронзового - начала железного 

(VIII-VII вв. до н.э.) веков. Оно было обнаружено в XIX веке. Состоит из каменных ящиков и курганов. 

Здесь обнаружена домашняя утварь, оружие (мечи, луки, стрелы, топора), украшения из золота, бронзы, 

ракушек, стекла, бронзовые орудия труда. В большом количестве имеются надгробные камни "Гоч ве 

шехер", святилища - Сеида Джалала, Джахан нэнэ и др. 

Между городом Ходжалы и поселком Аскеран на правом и левом берегах реки Гаргар 

расположена "Аскеранская крепость", относящаяся к XVIII веку. Крепость, состоящая из двух частей, 
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была построена Карабахским ханом - Панахали ханом. Крепость на правом берегу имеет двойные 

каменные стены. Крепость на левом берегу - четырехугольная. Толщина стен - 2-3 м. В 1810 году 

переговоры между Россией и Ираном о мире проходили в "Аскеранской крепости". 

В поселке Кяркиджахан района имеется 3 кладбища. Здесь имеются гробницы, относящиеся к 1400 

году, Албанская крепость, именуемая "килсели", гробницы, остатки мусульманских кладбищ, которым 

более 800 лет, албанские святилища др. 

На территории села Косалар района имеются исторический монумент "Комната Мухаммед ага", 

"Дарылы Пир", "Алам агаджы" и каменные гробницы. 

На территории села Мешали существовало священное место поклонения "Сеид гебри" (разрушен 

армянами), "Едди килсе" (Албанская церковь). Кроме того, было еще 4 албанские церкви. 

В результате оккупации Армении были разрушены исторические, культурные, религиозные 

памятники, города и села, Ходжалинского района. Разрушены также древнейшие исторические 

монументы Ходжалы - кладбища в поселке Кяркиджахан, селах Косалар, Джамилли и Мешали, 

памятники культуры, например, "Сеид гебри" в Мешелик и др., 1 город, 1 поселок, 8 сел, 2495 жилых 

домов, 31 промышленный объект, 15 сельскохозяйственных объектов, 20 учреждений образования, 14 

здравоохранительных учреждений, 5 объектов связи и др. 

В результате успешного контрнаступления азербайджанской армии на оккупированных 

территориях, начавшегося 27 сентября 2020 г. и длившегося до 9 ноября 2020 г., Вооруженные силы 

Азербайджана освободили 9 сел Ходжалинского района. 
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Хызынский район 

 

Дата образования – 24.04 1990 года 

Площадь – 1,67 тыс. км2 

Население – 17,1 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 10 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -25 

Количество поселков - 3 

Расстояние до города Баку –104 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Хызынский район 14731 100,0 7210 49,1 7521 51,9 

городское население 7471 50,72 3681 51,05 3790 50,39 

сельское население 7260 49,28 3529 48,95 3731 49,61 

 

 

Хызы Бермек, являющийся одним из прекрасных мест Азербайджана, расположенный на 

высокогорьях и зеленых лугах, обладает богатой, многовековой историей. Бермек является названием и 

горы, и племени. 

Ряд источников, связанных с Хызы, включая арабские источники, называли население, 

проживающее здесь, "ахли Хизон", то есть население Хызы. Историки средних веков население Хызы в 

то же время называют Бермеклинцами, а его территорию - Бермек. Кроме историков в исследованиях 

литературоведов можно встретить информацию о Хызы. Выдающийся ученый области фольклора, 

профессор Мамедгусейн Тахмасиб написал монографию "Народные дастаны", где в дастане "Нард" 

(этот дастан относится к XIII веку) говорится о Хызы и Хызыгала. Из сведений о населении Хызы и их 

характере становится очевидным, что население нынешнего Хызы не являлось народом, переселенным с 

других мест, а являлось местным населением. 

Этимология и словарное значение названия Хызы нашло свое отражение в характере местного 

народа. Словарное значение Хызы - рано просыпающийся, быстро танцующий, скорый, быстрый. Это 

название можно также связать с рельефом Хызы. Как только встает солнце, оно падает на села Хызы и 

вокруг него. 

Говоря об исторических фактах, необходимо особо отметить произведение А. Бакиханова 

"Гюлистани Ирем". В его произведении предлагается ценная информация о местности "Хызы Бармак" 

Губинского ханства. В монографии "Об этнической истории Азербайджана" Гиясаддина Гейбуллаева и 

других его произведениях рассказывается о договоре, заключенном между Аранским государством и 

Хизоншахлыгом (Хызынское шахство) 644 года. Интересные сведения о приходе арабов в Хизоншахлыг 

можно встретить в монографии Зии Буньятова "Азербайджан в VII-IX веках". 

Хызынский район до 1928 года находился в составе Баку, затем стал действовать как независимый 

район. В районе расположено 72 села, население до 24 тыс. человек. Впоследствии в связи с 

районизацией, в 1940 г. во время создания Сиазаньского района, в его состав вошли Гилези, Аг-Сиязан, 

Зергерли и т.д. В этот период существовали Даг Гушчу, Арзкуш, Гызылгазма и 60 сел, 53 колхоза. 

Население составляло 14647 человек. Район действовал до 1963 года. В конце 1956 года город был 
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присоединен к Сумгаиту. В 1963 года был образован Абшеронский район. Хызынская зона вошла в 

состав этого района. 

В августе 1990 года Хызынский район был вновь восстановлен. Центр расположен в поселке 

Хызы. В настоящее время количество существующих деревень составляет 24. Действует 12 

представительств, 13 муниципалитетов. В районе действует 2 дома культуры. Дом культуры в 

Хызынском районе действовал с 1926 по 1956 года. До 1993 года его деятельность была приостановлена, 

а в 1993 году деятельность была восстановлена. 

В районе действуют 6 клубов, 4 художественных коллектива, дом-музей Дж. Джаббарлы, 13 

библиотек (1 централизованная библиотечная система, 12 сельских библиотек). 

Основную сферу деятельности района составляют животноводство и зерноводство. 

Хызынский район - одна из зон нашей страны, обладающая необычной красотой, занимающая свое 

особое место. В прошлом территория района занимала площадь в 9921 га. На его территории находится 

Алтыагаджский Государственный Заповедник. В настоящее время территория заповедника увеличена до 

11035 га, или 110,35 км2. Указом № 365 от 31 августа 2004 года Президента Азербайджанской 

Республики он объявлен "Национальным парком". 
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Шабранский (бывший Девечинский) район 

 

Дата образования – 08.08.1930 года 

Площадь – 1,09 тыс. км2 

Население – 59,9 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 55 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -68 

Расстояние до города Баку –122 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Шабранский район 51533 100,0 25948 50,0 25585 50,0 

городское население 22308 43,29 11323 43,64 10985 42,94 

сельское население 29225 56,71 14625 56,36 14600 57,06 

 

 

Шабранский район был образован 8 августа 1930 года. Однако в 1963 году он был упразднен, 

вошел в состав Абшеронского района, а уже в 1965 году район был вновь восстановлен. В 1992 году 

решением Верховного Совета Азербайджанской Республики на основе Шабранского района был 

образован новый Сиязаньский район, к которому отошла часть территории Шабранского района. 

На сегодняшний день площадь района составляет 1,09 тыс. км2, а население – 49,7 тыс. человек. В 

районе имеется 1 город и 68 деревень. Эти населенные пункты управляются посредством 11 

представителей территории и 36 органов муниципалитетов. Центром является город Девечи, 

расположенный в 120 км от Баку. 

96,3 % населения составляют азербайджанцы. 44,5 % населения живет в городе, а остальные 55,5 

% - в деревнях. На сегодняшний день на территории района временно обосновалось 98 семей - 355 

вынужденных переселенцев. 

Большая часть района - горная. В 40 км от Шабранского района расположено Каспийское море, 

район граничит с Губинским, Хачмазским, Шамахинским, Сиязаньским районами. На горных 

территориях и прикаспийских равнинах 27000 га занимают леса, что играет важную роль для района, 

богатыми климатическими и природными дарами. По территории района протекают реки Шабран и 

Девечи, а на северной и южной границах - реки Вельвелячай и Гильгильчай, которые непосредственно 

впадают в Каспийское море. Прикаспийская низменность (Самур - Девечинская низменность) находится 

на высоте - 28 метров ниже уровня мирового океана. 

Шабранский район расположен на северо-востоке Большого Кавказа. Район расположен близ 

Большого Кавказского хребта. На территории района также имеются грязевые вулканы. В горных частях 

распространены породы мелового, палеогенового и неогенового периодов, а в низменных частях 

встречаются породы антропогенного периода. Территория богата нефтью, газом, гравием, песком, 

глиной и другими полезными ископаемыми. Населением широко используются лечебные минеральные 

воды, санаторий "Галалты", горячие источники Халтан в оздоровительных целях. 

В низменностях и низкогорьях климат умеренный теплый, субтропический, а в горных частях - 

умеренный холодный. Лето в районе сухое, количество выпадающих в год осадков не более 300-600 мм. 

В горных местностях распространены коричневые горно-лесные, горные каштановые, светло-
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каштановые почвы, а в низменных - солончаковые, серые, бурые и другие. На берегу моря 

распространены песчаники. Растительный покров состоит их зарослей кустарников, редких лесных 

лугов, полупустынь, покрытых полынью или полупустынь, покрытых и полынью и солончаками. Район 

богат животным миром и птицами различных видов. 

44,08 % территории района или 44085 га земли отведены под сельское хозяйство, 16,1 % или 16,8 

тысяч га из них заняты растениеводством, а 5,1 тысяч га или 5,6% покрыты многолетними растениями. 

Важное место в экономике района занимают зерноводство, овощеводство и животноводство. В 

результате аграрных преобразований в районе была проведена приватизация, после чего 21787 га земель 

было отдано в распоряжение 6858 семей, 35291 га земель - перешли в собственность муниципалитетов, а 

42977 га - остались в собственности государства. 11559 га земли засеяны зерновыми растениями, 785 га 

- овощами, 114 га - картофелем и 12 га - садоводческими культурами. По территории Девечинского 

района проходит Самур - Абшеронский канал. Орошаемые земли составляют 18,4 га. Для орошения в 

районе было проведено 358 км открытых каналов, 562 км коллекторов для орошения, дренажи. В 

последнее время интенсивно развивается животноводство. В частной собственности населения состоит 

2268 голов крупного рогатого скота, 33400 голов мелкого рогатого скота. Промышленность района, в 

основном, сосредоточена на переработке и ткачестве. В районе действуют АООТ Девечинская 

Мельница, птицеводческая фабрика "Девечи - Бройлер", ковровый цех "Пирабадил" и другие частные 

предприятия. 

По территории Шабранского района проходят магистральная автомобильная дорога Баку - Ростов, 

железная дорога Баку - Москва. Помимо этого, по территории района также проходят канал Баку - 

Шоллар. На территории района действует 49 общеобразовательных школ, 20 средних, 17 базовых, 12 

начальных, 4 дошкольных и 5 пришкольных воспитательных учреждений, а также 1 

специализированная техническая школа. В общеобразовательные учреждения вовлечены 9688 человек, в 

ясли и детские сады - 305 человек, в детскую спортивную юношескую школу, шахматную школу, 

детский центр творчества, станцию экологического обучения и практики, творческий технический центр 

- 3243 детей. Их обучением и воспитанием занимаются 935 педагогов. В районе имеется 3 больницы, 9 

докторских амбулаторий, 29 фельдшерских пунктов акушерства, центр гигиены и эпидемиологии. 

Здоровьем населения занято 50 врачей, 169 работников медицинской службы. В Девечинском районе 

также действует оздоровительный пансионат "Галалты". 

На территории района были сданы в пользование 9 домов-музеев, 17 клубов, 54 библиотеки, 

кинотеатр, парк имени Гейдара Алиева, исторический музей краеведения, посвященный 75-летию 

Гейдара Алиева, дом-музей Газанфара Мусабекова в деревне Пирабадил, семилетняя музыкальная 

школа имени Тофика Гулиева. В память о 95 шабранцах, погибших в ходе сражений за Гарабах, создана 

Аллея шехидов, возведены памятники на их могилах. В средних школах № 2 и № 3 Девечинского 

района сооружены бюсты Национальным Героям, лейтенанту Роману Юсифову и рядовому Самиру 

Зульфугарову, отдавшим жизнь за целостность Родины, а также был создан «Музей Славы». 

 

Инвентарный 

№ Памятника 
Название памятника Период 

Место 

расположения 

Памятники архитектуры мирового значения 

4,7 Чираггала V-VI века Шабранский район 

Археологические памятники 

63 Шабран Средние века 
Деревня Шахназарли 

Шабранского района. 

Памятники архитектуры республиканского значения 

480 Гюлюстани - Ирам 
XVIII-XIX 

века 

Деревня Гендоб 

Шабранского района 

Археологические памятники 

961 Жилой объект Алмастепе 
Раннее 

средневековье 
Запад деревни Гендоб 

962 Жилой пункт Агмул Раннее железо 
Деревня Баш 

Амирханлы 

963 Жилой объект Чаггаллитепе Ранняя бронза 
Юго-запад деревни 

Айгюнлу 
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Памятники архитектуры местного значения 

4193 Мечеть XIX век  Деревня Айгюнлу 

4194 Мечеть XIX век 
Деревня Баш 

Амирханлы 

4195 Мечеть XIX век Деревня Зейва 

4196 Мечеть XIX век Деревня Ладжади 

4197 Церковь XIX век Деревня Гилвар 

Сады-парки, монументальные и памятные памятники 

5632 Гюлистани - Ирем 
XVIII-XIX 

века 

Деревня Гендоб 

Шабранского района 

5633 Памятник Н. Нариманову   

Город Девечи, перед 

зданием 

Исполнительной 

Власти 

5634 Бюст М. Назирову   Город Девечи 

5635 

Памятники в честь 

соотечественников, 

погибших в ходе Великой 

Отечественной Войны 

  Город Девечи 

Археологические памятники местного значения  

5804 Поселение Рустепе Средние века 
1 км к югу от города 

Девечи 

5805 Поселение Гюлистантепе Средние века 
Южная часть деревни 

Гендоб 

5806 Поселение Кемуртепе Средние века Юг деревни Гендоб 

5807 Поселение Баш Амирханлы Средние века 
Деревня Баш 

Амирханлы 

5808 Поселение Дагбилиджи Средние века Деревня Дагбилиджи 

5809 Поселение Кендин далы Средние века 
Юго-восток деревни 

Чель Гушчу 
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Шамахинский район 

 

Дата образования – 08.08 1930 года 

Площадь – 1,67 тыс. км2 

Население – 106,4 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 64 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -57 

Количество поселков - 5 

Расстояние до города Баку –135 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Шамахинский район 91605 100,0 44726 49,1 46879 50,9 

городское население 43307 47,28 20821 46,55 22486 47,97 

сельское население 48298 52,72 23905 53,45 24393 52,03 

 

 

Шамаха, расположенная на юго-восточных склонах гор Большого Кавказа, в 118 километрах от 

столицы республики, - один из городов с наиболее древней историей. Впервые это название было 

использовано греческим географом Птоломеем в его произведении "Самахея" и "Кемахея", о Шамахе 

отмечается в арабских, фарсидских, тюркских, русских источниках древнего периода и европейскими 

учеными средних веков. 

Шамаха долгие годы являлась территорией, принадлежащей арабскому халифату. После 

ослабления халифата в Шамахе было образовано феодальное государство, то есть государство 

Ширваншахов. Государство Ширваншахов, занимающее особое место в истории государственности 

Азербайджана, существовало примерно с 1531 до 1538 гг. Процветание государства Ширваншахов 

относится к правлению Шаха Ибрагима I. В 1382-1417 гг. Шамаха сильно развивалась и с 

экономической, и с культурной точки зрения и установила торговые отношениями с рядом зарубежных 

государств. 

После разрушения государства Ширваншахов эта территория управлялась бейлярбеками. 

Несмотря на это, Шемаха восстала, начала развиваться экономика и культура. В Шамахе, 

объединяющей запад, восток и юг, в результате убийства русских торговцев началась Ирано-Русская 

война. Великий Петр двинулся на Шамаху. В середине XVIII века Шамаха, была ханством, а в начале 

XIX столетия вошла в состав России. После этого Шамаха превратилась в центр губернии. 

Шамаха с древних времен привлекала внимание. Так, здесь проживали и побывали самые 

знаменитые люди мира - писатели, научные деятели. Например, по информации путешественников 

немца Адама Олеари и турка Овлия Челеби, в 1643-1650 гг. в Шамахе существовало 70 мечетей, 44 

карвансарая, 40 мэдресе, 7 бань, десятки площадей и рынков. Великий французский писатель Александр 

Дюма также побывал в Шамахе: "Далеко от Парижа, в Шамахе я увидел портреты Монтерон, Джаффы, 

Фонтелблоуна, людей, говорящих на французском. Все это оставляет незабываемый отпечаток". 

В 1920 году Азербайджан был оккупирован русскими большевиками, Шамаха вновь стала центром 

губернии. В 30-е гг. прошлого века Шамаха превратилась в район. Однако, истинным периодом начала 
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функционирования Шамахи как района были 1970-1980 гг. Несомненно, это связано с именем создателя 

независимой Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым. 21 января 1978 ода. по личному 

указанию главы Азербайджанской ССР было принято важное решение "О проведении необходимых мер 

для развития экономики и культуры Шамахинского района". На самом деле современная Шамаха 

именно после этого решения была вновь отстроена, ее инфраструктура укреплена, обеспечено 

экономическое и культурное развитие 

Шамаха, входящая в состав Горно-Ширванского экономического района, особо специализируется 

на животноводстве. В районе сельские жители занимаются зерноводством, виноградарством, 

животноводством, разведением баранов и пчеловодством. 

В 2004 году с площади 13278 га было собрано 30672 тонн зерна, что значительно выше 

показателей предыдущих лет. Осенью прошлого года площадь в 17114 га была засеяна зерном. 

Шамахинское население занимается виноградарством и виноделием с древних времен. В 70-80-е 

годы прошлого столетия в Шамахе в течение года производилось 100-250 тыс. тонн 

высококачественного винограда. Однако, впоследствии эта отрасль, в которую было вложено столько 

трудов и усилий, была полностью разрушена по вине Горбачева. В настоящее время в результате 

целенаправленных мер вновь создается основа виноградарства и виноделия.  

Одной из знаменитых местностей данного района является Пиркулинский Государственный 

Природный Заповедник. Заповедник был создан Указом № 549 Совета Министров Азербайджанской 

ССР от 25 декабря 1968 г. на восточном участке южного склона Большого Кавказа. Целью создания 

было сохранение типичных горно-лесных ландшафтов, ценных растений и животных, в то же время 

защита воздуха от загрязнения, создание астроклиматических условий для Шамахинской 

Астрофизической Обсерватории. Площадь заповедника в момент его создания - 1521 га. В 2003 г. 

Указом № 7 Кабинета Министров Азербайджанской Республики его площадь расширилась и достигла 

4474 га. Район объединяет леса таких красивых участков, как Джанги, Нахмедбаг, Бадо, Пиргулу, 

Арахчын, Гюней, Сиядахар, Саяд, Меджбил. Историческая крепость Бугурд расположена на территори 

Сиядахар заповедника. Улу-дюзю, Бюловдаш, лес Хырда, территории, называемые Шахбейди, 

окружают заповедник, Улу-дюзю, считающийся одним из 2 охотничьих хозяйств (5323,5 га), действует в 

ведении заповедника. Пиркулинский Государственный Природный Заповедник расположен на 

территории крепости Гюлистан. Один из самых крупных научных центров нашей республики, всемирно 

известная Шамахинская Астрофизическая Обсерватория граничит с территорией Пиркулинского 

заповедника. 

В районе Шамаха имеется 71 памятник культуры и археологии, являющиеся причиной 

пристального внимания постоянных туристов. Из этих памятников можно отметить мечеть Джума (VIII-

XV века), крепость Гюлистан (IX-XI века), крепость Бугурт (XII-XV), Шаххандан (XVII век), Едди (XV-

XVII века), мавзолеи Кяляхана (XVII век), мавзолей Пирмердекан (XIII век) и др. По историческим 

данным крепость Гюлистан была построена со времен Язид ибн Мазядина и с целью обороны 

государства Ширваншахов. Как говорят, Шах Исмаил I атаковал Ширван, захватил Шамаху, однако не 

смог захватить эту крепость. Гюлистанская крепость среди народа именовалась Девичьей башней. 

Крепость Бугурд расположена в селе Гялибугурд Шамахинского района. Археологические 

раскопки подтверждают отношение данной крепости к XI-XIII векам. Этот монумент также 

использовался для обороны государства Ширваншахов. Как говорят, все ценности Ширваншахов также 

хранились в крепости Бугурд. Во время Сефевидско-Османской войны османцы заполучили данную 

крепость и превратили ее в основной оборонный пункт. До конца XII века Бугурдская крепость 

использовалась в этом качестве. Мавзолеи Келехана (8 мавзолеев) были построены в XVII веке. Среди 

религиозных построек в Шемахе особую роль играет мечеть Джума. Она была построена в период 

правления Абу Мюслима, брата Халифа I Валида, в VII веке. Как говорят, мечеть Джума в Шамахе 

является одним из самых ранних религиозных строений на Закавказье. Нынешний вид мечети Джума 

был восстановлен в 1902 году. Во время раскопок, проводимых летом 1971 году во дворе мечети Джума 

был обнаружен фундамент основного двора и мэдресе. 
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Шамкирский район 

 

Дата образования – 08.08 1930 года 

Площадь – 1,66 тыс. км2 

Население – 219,5  тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 132 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -58 

Количество поселков - 7 

Расстояние до города Баку –399 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Шамкирский район 191428 100,0 96183 50,2 95245 49,8 

городское население 66667 34,83 33368 34,69 33299 34,96 

сельское население 124761 65,17 62815 65,31 61946 65,04 

 

 

О значении топонима Шамкир существует множество мнений. В арабских и фарсидских 

источниках средних веков указано слово Шамкюр, в тюркских источниках - Шамкюр, Шамкир. В 1924 

году в Стамбуле Зейналоглу, выпустивший книгу "История Азербайджана", так объяснял значение: 

Шамкир означает Шамс-Солнце, Кура-Найденный, то есть «найденные Солнцем». 

Языковед Джахангиров это название связывает с "Шамкюр", то есть "обломок Куры". 

Шамкир относится к периоду средних веков. Построения древнего города Шамкир расположены 

на берегу реки Шамкир. Площадь скалы города равна 20 га. Город соединен с крепостью при помощи 

двух мостов на правом берегу реки. Остатки этого моста сохранены до сегодняшнего дня. 

В середине VII века Шамкир был захвачен арабами. Арабский халифат назвал Шамкир в честь 

Мутаваккиля Мутаваккилийа. Название города впоследствии было возвращено. 

О Шамкире все ученые единого мнения о том, что период расцвета города относится к периоду IX-

XII веков. В этот период Шамкир был захвачен Сельджуками. В X-XII века Шамкир пережил свой этап 

возрождения. В XII веке в период правления Эльдегизидов Шамкиру уделялось особое внимание. В XIII 

веке одним из городов, перенесшим кровавую битву с монголами являлся город Шамкир. Население 

города оказало достойный отпор врагу. 

В начале XVI века Шамкир перешел во владение главы Зюльгедезского племени Азербайджана. В 

период ханств Азербайджана Шамкир находился в составе Гянджинского ханства. В 1803 году Шамкир 

был захвачен солдатами царской России и перешел в ее управление. 

События 1826-1828 гг., то есть одна из страниц кровавой Русско-Иранской войны также 

происходили в окрестностях Шамкира. 

3 сентября 1826 года вблизи Шамкира во время битвы с иранским войском была одержана победа. 

Во второй половине XIX века по разрешению царского правительства группа немецких колонистов 

поселилась в Шамкире. С того периода они стали именовать Шамхор - Анино. В 1938 году было 

восстановлено старое имя города. В 1991 году вновь переименован в Шамкир. 
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Основным направлением хозяйственной деятельности Шамкирского района является сельское 

хозяйство (зерноводство, овощеводство, фруктоводство и пр.). Кроме этого, в районе производятся 

мясо, молоко, яйца, мука. Наряду с сельским хозяйством, в районе проводятся определенные работы в 

направлении развития промышленности, строительства и торговли. 

В городе Шамкир известны комплекс Габала, построенный в 1975 году, здание мечети, 

построенное в селе Дуярли в 1975 году, комплекс Габала, построенный в 1980 году в поселке Чинарлы, 

монументы "20 января", установленные в 1990 году в городе Шамкир, части Сархан и Нахырчылар; 

памятник Ашыгу Гусейну Шамкирли, установленный в 1991 году, бюст Алиага Шихлинского, мечеть в 

селе Кечили, построенная в 1992 году, монумент Короглу, установленный в селе Мухтариййа в 1993 

году, бюст национального героя Азербайджана Заура Сарыева; родник Гейдара Алиева в Шамкире в 

1998 году, монумент геноцида 31 марта и родник Гуртулуш, мечеть, построенная в селе Алиягублу в 

1998 году, монумент геноцида 31 марта, построенного в селе Гапанлы в 2001году, монумент Яхьябею 

Дильгаму, в селе Деллер-Джырдахан (2001 г.), памятник Ашыгу Алескеру, в Ченлибеле в 1997 году. 

На территории района существуют городские поселения, относящиеся к IX-XI вв., Шамкирский 

мост (IX-XI вв.), Шамкирская крепость в селе Мухтариййа, городские построения Байдар (XI-XII вв.) в 

селе Байрамлы, Девичья башня в селе Сейфали (XI-XII вв.), мечеть в селе Аббаслы (XVI-XVII вв.), 

Девичья башня в селе Татарлы (XI в.); мост в селе Технели (XVI-XVII вв.), крепость Короглу в городе 

Шамкир (XVII в.), крепость Галабойну в селе Атабей, Пир (Даг-Дашбулаг), (начало средних веков), 

построенная в 1909 году, Немецкая церковь (город Шамкир), кладбище (село Новые Сейфили), 

относящееся к периоду (XI-XII вв.), мост над рекой Заям, относящийся к периоду (XVI-XVII вв.). 
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Шекинский район 

 

Дата образования – 08.08 1930 года 

Площадь – 2,43 тыс. км2 

Население – 188,1 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 77 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -68 

Количество поселков - 2 

Расстояние до города Баку –305 км 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Шекинский район 170733 100,0 84556 49,1 86177 50,9 

городское население 65285 38,24 31464 37,21 33821 39,25 

сельское население 105448 61,76 53092 62,79 52356 60,75 

 

 

Город Шеки входит в городскую административную единицу. По району имеется 33 сельские 

административные единицы, которые включают в себя 69 сел и 1 поселок. Поселок Туран объединяет в 

себе еще один поселок и село. 

Шеки - один из древнейших городов района. Его название упоминается в источниках средних 

веков, как Шаки, Шака, Шакки и др. 

Город Шеки долгие годы именовался Нухой. Один из древнейших авторов Птолемей отмечал о 

существовании некоего поселения, называемом "Нига" среди албанских городов. По словам 

А. Бакиханова, Нуха - это тот же город Нахийа и Нагия, который относился к древним ширванским 

городам. А. Крымский также утверждает, что Нига является городом Нуха. 

Название Шеки связано с названием сакских племен, движущихся с северных берегов Черного 

моря через Дербентский проход и Южный Кавказ, оттуда в Малую Азию в VII веке до н.э. Они 

захватили наилучшие земли на Южном Кавказе и назвали эту местность Сакасеной. Одним из 

местностей, где поселились Сакы, был Шеки. 

Шеки в V веке был одним из крупных городов албанского государства. Древние албанские 

территории находились именно здесь. С административной точки зрения, Кавказская Албания делилась 

на 11 областей. Одной из них являлась Шекинская область, расположенная на северо-западе. Накануне 

арабской интервенции Шеки стал одним из важнейших с политической и экономической точки зрения 

городов. В результате набегов арабов Шекинская область вошла в состав одного из эмиратов арабов. В 

период ослабления арабского халифата в Шеки было создано независимое княжество. 
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Во второй половине XIV века после поражения государства Шулаки наряду с государством 

Ширваншахов Шеки также получил свою независимость, и к власти пришли Орлаты. 

В 1551 г. шах Тахмасиб положил конец независимости Шеки. Шеки был присоединен к 

государству Сефевидов. 

Шекинское ханство, образованное в 1743 году, было наиболее сильным в Азербайджане. 

В результате наводнения на реке Киш город Шеки можно сказать полностью был уничтожен, 

часть населения города погибла, другая часть переселилась в другие места, часть - осталась на 

территории нынешнего города. 

Согласно Куракчайскому договору 1805 года, Шекинское ханство попало в вассальную 

зависимость от России. Гюлистанским договором 1813 года территория полностью присоединилась к 

России. В 1819 году в Шеки было ликвидировано ханское правление. Вместо ханства была создана 

Шекинская губерния. 

В 1840 году в составе Каспийской губернии была образована Шекинская провинция. Провинция 

вошла в состав Шамахинской губернии в 1846 г. и названа провинцией Нуха. 

Во второй половине XIX века органы царской власти для установления правления разделили город 

на две части (Шеки и Гышлаг). В этот период территория Гышлаг еще не была присоединена к 

территории города. Части крепости, территории вокруг крепости, торговые и промышленные 

предприятия считались центром города и делились на две части: верхняя или торговая часть, и нижняя 

часть. Участками вокруг города считались Юхарыбаш, Гянджалибаш и Нуха-Гышлаг. Юхарыбаш был 

основан еще в конце XVIII- начале XIX века в направлении к востоку от крепости. 

Территория Шеки постепенно расширялась, и органы царской власти создали еще два 

административных участка в городе, и в 1860-1865 гг. город состоял уже не из двух, а из четырех 

областей. В первую область входили крепость и территории вокруг нее, во вторую область - территория 

вокруг города, и население этой области, в основном, занималось сельским хозяйством. В третью 

область входили даббагхана. Сюда также входили разные отрасли ремесла. О четвертой области 

никаких источников информации не существует, по-видимому, в эту область входили основная улица и 

территории вокруг нее, где располагались торговцы и ремесленники. 

В 1859 году провинция Нуха вошла в состав Бакинской губернии, в 1868 году - в состав 

Елизаветпольской губернии. 

5 мая 1920 года в Шеки была установлена Советская власть. В 1930 году были проведены 

определенные изменения в территориальном разделе Азербайджанской ССР: был образован Нухинский 

район. 4 января 1963 года Нухинский район был упразднен и передан Варташенскому району. В 1965 

году. вновь был образован самостоятельный Нухинский район. В 1968 году этот район был 

переименован в Шекинский. 

Шеки расположен на высоте 500-850 м выше уровня океана. Снежные вершины Большого Кавказа 

в некоторых местах достигают 3000-3500 м. В горах распространены юрские, меловые, на горных 

склонах - неогенские и антропогенные отложения. Годовое количество солнечных дней составляет 2350 

часов. 40% солнечных часов падает на солнечные месяцы. В течение года на поверхность земли падает 

122 ккал солнечной радиации на 1 см2. Климат Шеки составляют циклоны и антициклоны, различные 

воздушные массы и местные ветры. Зимой вхождение арктических и мягких воздушных масс 

способствуют протеканию теплой зимы. Летом в Шеки дуют горные ветры. Тому причиной является 

разница давления между горами и впадинами. Большой Кавказ пресекает прохождение холодных 

ветров, идущих с севера. Среднегодовая температура в Шеки - 12о С. В июне-августе средняя 

температура равна 20-25о С. 

Сильные ветры (скорость до 15 м/сек) дуют в Шеки редко, в течение года всего 10-12 дней. 

Слабые ветры со скоростью ниже 1 м в секунду наблюдаются в Шеки довольно часто. Количество 

дождей - 730 мм. Половина из них падает на май, июнь, сентябрь, октябрь. Меньше всего осадков 

выпадает в августе (35 мм), январе (29 мм) и феврале (36 мм). В селе Киш осадки выпадают до 775 мм, 

на Ханской местности - более 1000 мм. Такие природные явления, как град, ураган, сильный дождь 

обычны для Шеки и гор, окружающих Шеки. 

Потопы наблюдаются часто. Бассейн реки Киш, расположенный на западе от города, является 

одним из крупных в мире по количеству растекаемой воды. В месте, называемом Гуручай, в конус реки 

Киш в течение долгих лет приносились песок, камни, грязь, и поэтому в области Доду оно относительно 

выше уровня города. 

Ураган и град - эти два природных явления взаимосвязаны. Горный рельеф, высокая температура 

воздуха в летние месяцы и высокий уровень испарения являются основными причинами возникновения 

градов. Самые крупные градовые облака в мире были отмечены в Шеки в 1850 году. Это явление было 
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отмечено в журнале МВД, выпускаемом в Тбилиси. В журнале говорилось, что ледяные куски массой до 

10 кг падали на крыши домов. Среднегодовое количество дней с градом в Шеки равно 1,4, то есть в 10 

лет - 14 раз. 

Расположение Шеки на высоте 500-850 метров выше уровня моря, горные леса вокруг местности 

предотвращают сильное нагревание города. Горные леса позволяют защитить город от потопов, 

украшают вид города. 

Бурые почвы, леса, горы, луга распространены по всей территории. В лесах растут бук, орех. Богат 

животный мир. 

Основные реки города - Киш и Гурджана. Киш - правый приток реки Айричай, длиной 33 км, 

площадь бассейна 265 км2, берет свое начало в южной части склонов Большого Кавказа на высоте 2900 

м. Киш является одной из рек Закавказья, наиболее подверженной потокам-наводнениям. Верхнее 

течение именуется Дамарчыном. 

Шелководство считается одной из ведущих отраслей, так как оно обеспечивает население работой. 

Шеки всегда занимал одно из ведущих мест по производству продуктов сельского хозяйства по всей 

стране. 

Древний город Шеки занимает особое место в мировом культурном наследии своими 

историческими архитектурными памятниками. Решением Совета Министров Республики от 24 ноября 

1967 года участок города, называемый "Юхарыбаш" был объявлен историческим архитектурным 

памятником. Архитектурный памятник - дворец Шекинских Ханов также включен в список 

исторических и архитектурных памятников мирового значения. 

Дворец шекинских ханов, крепостные сцены, оставленные нам предками, являются 

архитектурным достоянием. Мечеть Джума, являющаяся местом поклонения царей, мечеть Омара 

Эфенди, мечеть Хан и ряд других мечетей, также расположены на территории заповедника. 

Расположение здесь шелковых и ткацких фабрик свидетельствует о развитии искусства ткачества с 

древних времен. 

Два из пяти построенных в те годы караван-сараев сохранены по сегодняшний день. Верхний 

караван-сарай, используемый сегодня в качестве гостиницы, до сих пор является местом, 

привлекающим туристов и путешественников. 

Построенные в особом архитектурном стиле мосты на реке Гурджана, разделяющие Юхарыбаш на 

две части, соединяют эти территории. 

На этой территории находятся бани, которые являются историческими архитектурными 

памятниками. 

Здесь расположены такие достопримечательности, как дома-музеи М. Ф. Ахундова, Р. Эфендиева, 

С. Рахмана и Государственная Художественная Галерея. 

Аллея Шехидов и памятник, сооруженный в память о погибших солдатах в годы Великой 

Отечественной Войны (1941-1945 гг.) также находятся на территории этого заповедника. 

 

Крепость Шеки-Нарынджа 

 

Наличие в Шекинском районе наряду с другими материально-культурными памятниками 

оборонительных сооружений свидетельствует о большом стратегическом значении, древней истории, 

богатой практике строительства.  

Одним из таких сооружений является Крепость Шеки-Нарынджа. Она расположена в северо-

восточной части города на высоте 710 метров на западе, 750 метров - на севере, на живописном участке. 

Крепость сооружена во времена основоположника первого независимого ханства Азербайджана, 

Шекинского хана Гаджи Челеби (1743-1755 гг.). 

Общая длина ее стен с внешней стороны составляет 1300 метров. Из-за рельефа и оборонительного 

значения высота крепости на юге составляет 8 метров, на севере - 4 метра. Толщина стен равна 2,2 

метра, что еще больше подтверждает ее прочность. 

Дворец шекинских ханов "Хан сарайы" также расположен на северо-востоке от этой крепости. 

 

Дворец шекинских ханов 

 

Дворец шекинских ханов, являвшийся летним дворцом шекинских ханов, вошедший в список 

памятников мира, был сдан в пользование в 1761-1762 гг. в период правления внука основоположника 

первого Азербайджанского ханства Гаджи Челеби Гусейн хана. Из-за того, что Гусейн хан писал стихи 

под псевдонимом "Мюштаг", в некоторых источниках этот дворец отмечается и как "Муштаг сарайы". 
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Дворец ханов - двухэтажный, состоит из шести комнат, 4 коридоров, двух зеркальных балконов. 

Главный фасад здания состоит из витражных окон и дверей, не имеющих аналога в мире, 

разделенных на мельчайшие, геометрические фигуры, деревянные 

части которых заполнены разноцветными стеклами. Каждый 

квадратный метр витражей в среднем состоит из 5000, а в сложных 

местах - из 1400 деревянных и стеклянных витражей. В строительстве 

здания не было использовано ни гвоздей, ни клея, части дерева и 

стекла вдеты друг в друга. 

Орнамент дворцовых стен, широта стоек, узорчатые витражи, 

обжигания каленым железом, разные узоры и т.д. пленяют взоры 

посетителей. 

Внутри здания большое место уделено геометрическим узорам, 

изображениям растительности, птиц и сюжетным изображениям, 

сценам борьбы и охоты. Изящно сооруженные зеркальные камины 

являются образцами искусства. 

Рассматривая богатство узоров, цветовые оттенки, резьбу, композиции восхищаешься 

мастерством, вкусом и трудом наших прадедов. Всемирно известный турецкий поэт Назым Хикмет, 

осмотрев дворец, написал: "Если бы в Азербайджане не было других сооружений, только дворца 

шекинских ханов хватило бы, чтобы показать его миру". 

 

Юхары Караван-сарай 

 

Шеки, являвшийся древним городом мастерства, шелководства, торговли, соединял торговые 

центры других зарубежных стран, так как через его территорию проходил Великий Шелковый путь. 

Здания караван-сараев, построенные в XVIII-XIX вв., предназначались не только для остановки 

здесь караванов и путешественников, но и для ведения различных торговых операций. 

Юхары Караван-сарай, известный во всем Закавказье своим величием и благоприятными 

условиями для торговли, - один из двух караван-сараев, дошедших до наших дней. Особый колорит 

Юхары Караван-сараю, площадь которого составляет 6000 м2, придает использование в его 

строительстве кирпича и речного камня, что свойственно Шекинской архитектуре. 

Построение в соответствии с рельефом сооружено на высоте 14 метров во внешней части, и на 

высоте 8 метров - во внутренней. У караван-сарая, состоящего из более 300 комнат и подвала, есть 2 

въездных ворот. Здание - трехэтажное. Купец собирал свои вещи в подвал, на первом этаже торговал, а 

жил на втором этаже. 

Верхняя внутренняя часть ворот состояла из кирпичных куполов. Богато украшенная арка самого 

большого кирпичного купола на Ближнем Востоке, из-за наклонности рельефа сооружена в углу здания, 

на уровне третьего этажа. 

Простой двор, балконы, выходящие во двор, бассейн и окружающая их растительность составляют 

общую композицию караван-сарая. 

Юхары Караван, который по сей день сохранил свою красоту, архитектурный стиль и который 

сегодня используется как гостиница, является образцом, свидетельствующим о богатом материальном и 

духовном наследии города. 

 

Ашагы Караван-сарай 

 

Ввиду того, что Шеки был древнейшим торговым и ремесленным городом, здесь было сооружено 

много рынков и караван-сараев. 

Из пяти караван-сараев, сооруженных в XVIII-XIX вв., до наших дней дошли только два - Юхары 

Караван-сарай и Ашагы Караван-сарай. 

Шекинские караван-сараи так же, как и все другие, были сооружены, в соответствии со своими 

функциональными особенностями, для остановки здесь караванов и путешественников. Однако, в 

отличие от других караван-сараев, здесь помимо комнат отдыха были построены специальные комнаты 

для проведения торговых операций, заключения соглашений. 

Здешние караван-сараи своим плановым построением, большими площадями, удобством для 

отдыха и торговли характеризируют Шекинскую архитектуру. 

Высота Ашагы Караван-сарая, который по площади чуть больше Юхары Караван-сарая, в части, 

выходящей на улицу равна 12 метрам, на западе и востоке - 10 метрам. 
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В Ашагы Караван-сарае, охватывающем территорию площадью 8000 км2, расположены 242 

комнаты и 4 ворот. Этот караван-сарай отражает в себе стиль шекинских мастеров. 

Главный фасад караван-сарая, юго-восточная часть которого - трехэтажная, а часть, выходящая во 

двор - двухэтажная, выходит к реке. Это придает зданию тишину и свежесть. 

В центре двора, окруженного сводчатыми столбами балконов, находится бассейн. 

При строительстве караван-сарая были учтены и удобство прибывших купцов, и безопасность как 

их жизни, так и товаров. Ворота с гостеприимством открывались для всех купцов и проезжих, но когда 

они закрывались, то караван-сарай превращался в неприступную крепость. 

 

Мечеть Гильахли 

 

Одним из древних историко-архитектурных памятников Шеки является мечеть Гильахли. 

Относящаяся к XVIII веку, эта мечеть расположена в северо-восточной части Шеки, на берегу реки 

Гурджана, протекающей через город, на высоте 20-25 метров от ее уровня. 

Внутренняя часть мечети, построенной в традиционном шекинском архитектурном стиле, 

характерном простым жилым домам, напоминает дворец шекинских ханов. Когда смотришь на узоры, 

изображения на стене, создается впечатление, что внутренние стены дворца и мечети являются 

результатом труда одного и того же мастера. 

Став жертвой атеизма, мечеть Гильахли была уничтожена. 

К счастью, минарет мечети Гильахли сохранился до наших дней. Из-за 

того, что минарет башни высотой 13,5 метров расположен на возвышенности, 

отсюда открывается прекрасный вид окрестностей. Опорная стена, в 

горизонтальной форме прилегающая к мечети, говорит о ее устойчивости. Часть 

мечети до опорной стены построена из камня, а верхняя часть - из красного 

кирпича. 

Для того чтобы подняться на минарет, предназначенный для духовных 

лиц, на опорной стене построено более 20 каменных ступеней, с целью защиты 

от солнца, дождя и холода по сторонам поставлены деревянные доски. Для 

прохождения солнечных лучей здесь проделаны маленькие окна. В конце 

лестницы для перехода в минарет поставлена дверь. 

 

Мечеть Хан 

 

Эта мечеть сооружена в 1745-1750 гг. со стороны Гаджи Челеби, поэтому в народе ее прозвали 

"Мечеть Хан". 

В строительстве мечети использовали такие местные стройматериалы как речной камень, кирпич, 

известь, керамит, дуб, бук, тополь. 

В мечети есть старая галерея. Минарет придает мечети еще большую красоту. Из-за того, что 

внутренняя часть здания имеет простой вид, цветные витражи-панно придают особую красоту 

интерьеру здания, а чинары и бассейн во дворе мечети - общему виду здания. 

Рядом с мечетью есть кладбище, с надгробьями, мастерски украшенными узорами. Ввиду того, что 

здесь похоронены члены семьи хана, это кладбище называется "Хан гябиристаныгы" (Ханское 

кладбище). Мечеть, минарет, купола на кладбище, надгробья с мастерски и каллиграфически 

вырезанными надписями как исторические памятники находятся под охраной государства. 

 

Мечеть Омара Эфенди 

 

Фасад мечети Омара Эфенди, построенной в XVIII-XIX вв., своими узорами из кирпича 

привлекает внимание. Кирпичный карниз, верхняя часть окна, выступающая вперед от поверхности 

стены, межоконные стены, состоящие из заменяющих друг друга кирпичных и каменных рядов, 

завершают архитектурный вид фасада. 

Узоры из кирпича на минарете, отражают в себе специальный архитектурный стиль, умения и 

способности шекинских мастеров. 

Строительство здания по своей специфике, художественному оформлению осуществлено в духе 

шекинской архитектуры. 
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Алтарь, считающийся элементом оформления интерьера, разработан с особым мастерством. 

Религиозные люди совершают ритуальное омовение перед намазом водой из бассейна, находящегося во 

дворе мечети, молятся в просторном и светлом зале. 

 

Джума мечеть 

 

В строительстве Джума мечети, являющейся памятником XVIII-XIX вв. использованы местные 

материалы. Она состоит из салонов с колоннами, разделена камнями и деревьями на разделы, что 

позволяет перекрыть перевал в здании. 

Минарет мечети, который выделяется своей высотой на фоне низких жилых домов и 

растительности, занимает особое место в композиции мечети. Минарет высотой 28,5 метров- это 

отдельное сооружение, построенное в нескольких метрах от мечети. Минарет, верхняя часть которого 

уже, чем нижняя, украшен рельефными узорами. Почетная часть минарета разработана с особым 

мастерством. 

Вид внутренней части мечети простой. Эту часть мечети используют для совершения молитв, а 

келья мечети используются в качестве медресе. "Н" - образный комплекс мечети - двухэтажный. 

Основной фасад украшен узорами из кирпича. 

 

Музей истории краеведения имени Рашид бека Эфендиева 

 

Этот музей создан в сентябре 1925 года по решению Комиссариата Просвещения. Этот 

исторический памятник был построен с целью казармы в 1895 году. 

Общая площадь музея - 924 м2. На 724 м2 размещены залы экспозиции. 

В музее собрано более 5000 материальных и культурных памятников, отражающих нашу историю 

и культуру. 

 

Дом-музей Рашид бека Эфендиева 

 

Дом-музей Р. Эфендиева функционирует в городе Шеки Решением № 51 Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики от 31 марта 1991 года. 

Здание, в котором размещен музей, сооружено в XIX веке, с учетом национального колорита, с 

использованием речного камня и кирпича. 

Музей располагает 2281 экспонатом. Он состоит из четырех отделов. В первом отделе находятся 

бюст Р. Эфендиева и экспонаты, отражающие его деятельность. Во втором отделе хранятся предметы 

быта, принадлежащие семье Р. Эфендиева. Третий отдел представлен как рабочий кабинет Р. 

Эфендиева. В четвертом отделе содержатся фотографии сына Р. Эфендиева - Мамед бека Эфендиева и 

почетные указы, а также книги, принадлежащие его внуку Иззету Набиеву. 

 

Дом-музей М. Ф. Ахундова 

 

Дом-музей М. Ф. Ахундова создан в 1940 году в доме № 1 по улице М. Ф. Ахундова, в котором он 

родился в 1812 году. Предположительно, это здание построено в 1800 году. Позднее дом-музей 

М. Ф. Ахундова был расширен, часть экспонатов была размещена в новом, дополнительно построенном 

здании. Таким образом, дом-музей М. Ф. Ахундова состоит из 2 зданий: зала экспозиций, посвященных 

жизни и деятельности литератора, и дома, в котором он родился. В музее 248 экспонатов. 

 

Шекинская Государственная Картинная Галерея 

 

Шекинская Государственная Картинная Галерея создана в 1982 году Решением Министерства 

культуры. Шекинская Государственная Картинная Галерея размещена в здании, которое раньше было 

казармой царской России, и находится между крепостными стенами в "Государственном Историческом 

Архитектурном заповеднике" в поселке Юхарыбаш. Здание построено более 100 лет назад.  

 

Музей народного прикладного искусства 

 

Музей народного прикладного искусства создан 9 июня 1985 года. Этот музей размещен в древнем 

Албанском храме, который в народе прозвали "Круглым храмом".  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 157 

Музей народного прикладного искусства дает сведения о мастерах и различных видах 

деятельности, которые были известны в то время в Шеки. Здесь демонстрируются образцы прикладного 

искусства. Музей состоит из четырех экспозиционных залов. В первом зале демонстрируются различные 

предметы, найденные в Шеки во время археологических раскопок. Здесь есть различная посуда, 

драгоценные украшения и наконечники копий, найденные в могилах женщин и мужчин. Здесь 

демонстрируются образцы гончарного дела, столярничества, витражей и др., дается подробная 

информация о мастерах, занимавшихся этими видами деятельности. В третьем зале, в основном, 

демонстрируются, мужская и женская одежда, национальные музыкальные инструменты, образцы, 

касающиеся шелководства. Четвертый зал называется "Комната Шеки". Здесь демонстрируются 

интерьеры древних шекинских домов. В соответствии с национальными обычаями экспозицию 

составляют полки, кровати, матрацы, сундуки, прялки и т.д. В музее демонстрируется более 500 

экспонатов. 

 

Храм Киш 

 

Этот храм расположен в селе Киш. Руины крепостных стен, охватывающих территорию храма, в 

некоторых местах сохранились и по сей день. Эти крепостные стены указывают на то, что сам храм 

охватывал большую территорию, чуть ли не равную территории поселка Мафлар. Все это 

свидетельствует о том, что он исторически был религиозным центром.  

 

Крепость "Гялярсян-Герарсан" 

 

Местное население называет ее "Гызлар". Гыз означает неприступность и непобедимость. 

Крепость "Гызлар" сооружена на северо-востоке от села Киш, на берегу реки Дамарчын, являющейся 

правым притоком реки Беюкчай, на высоком холме. Сзади, спереди, со стороны реки напасть на 

крепость было невозможно. Расстояние от крепости до села Киш называется Гала дюзю. Река 

Догрунджа, разделяющая северо-восточный конец села Киш и Гала дюзю, там же впадает в реку 

Беюкчай. 
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Город Ширван (бывший Али-Байрамлы) 

 

Дата образования – 1954 год 

Площадь – 0,07 тыс. км2 

Население – 87,4 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 1249 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 года) 

Количество поселков – 2 

Расстояние до города Баку –113 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

город Ширван 77060 100,0 37698 49,7 39362 50,3 

городское население 77060 100,0 37698 100,0 39362 100,0 

 

 

Город Ширван, а также связанное с ним прошлое является доблестной страницей нашей истории. 

До средних веков II и III тысячелетия до н. э. Ширван объединял все части Азербайджана за счет своей 

территории, через которую проходили самые древние караваны. Развалины находящихся вблизи участка 

караван-сарая и жилых помещений уцелели до сегодняшнего дня и являются доказательством всего 

вышесказанного. До 2 мая 2008 года город Ширван назывался Али-Байрамлы. 

В различные периоды эта территория находилась под властью Ширваншахов, Ширванского 

беглярбекства, Шамахинского ханства, отчасти Джавадского ханства. 

Для объединения маленьких азербайджанских феодальных государств, с целью создания сильного 

Азербайджанского государства впервые Шах Исмаил Хатаи во II половине 1500 года, двигаясь по 

проходящей сегодня по территории Ширвана караванной дороге, провел зиму в Махмудабаде. 

Следы первых нападений царской империи с целью оккупации Азербайджана все еще остались на 

этой территории. В апреле 1796 года с целью осуществления оккупационной миссии Екатерины II, 

генерал В. Зубов нападает на Азербайджан с 30 тысячным войском и Каспийским флотом. Он 

захватывает Баку, Сальяны и Дербент. На левом берегу реки Куры он строит лагерь. На территории, 

близкой к нынешнему Ширвану, имевшей большое стратегическое значение, был предпринят план с 

целью создания города в честь Екатерины II. Но смерть Екатерины II, отзыв войска Павлом I нарушили 

планы Зубова. 

Последним поселением этого периода на нынешней территории города Ширвана в XX веке 

является село Арабшахвердили. Это поселение впоследствии было названо в честь генерала оккупанта 

"Зубовка". 

В 1902 году на реке Кура стала работать оросительная станция. 

В 1911 году началось строительство железной дороги Баку-Джульфа, а в 1917 году на Куре был 

построен деревянный мост. 

Во время атаки армянских дашнаков в 1918 году деревянный мост был сожжен, но в 1924-1927 

годах был построен металлический сводчатый мост. Функционирующая железнодорожная станция в 

Зубовке была переименована в "Папанино". В 1916 году на Муганском берегу Куры был заложен 

фундамент строительства хлопкоочистительного завода, в 1925 году строительство было завершено, что 

очень расширило Зубовку. В 1920 году начала свою деятельность первая начальная школа. 
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В 1930 году в Зубовке было увеличено число населения и были проведены небольшие работы по 

благоустройству. 

Сальяны, объединив совет 12 сел и 2 поселков, 30 августа 1930 года образовали район Али-

Байрамлы. Центр района находился в поселке Зубовка. 

В 1938 году центр района – поселок Зубовка – сменил свое название и стал называться Али-

Байрамлы. 

В 1941 году была проведена железная дорога Али-Байрамлы-Газимамед. 

В результате удачных геологических работ, начатых во II половине XX века, 18 июня 1955 года в 

области Кюровдаг на месторождении Ширван забил нефтяной фонтан. Тем самым на нефтяной карте 

Азербайджана было отмечено месторождение "Ширваннефть". 

В 1959 году был заложен фундамент первой в Европе Али Байрамлинской Государственной 

Районной Электрической Станции Открытого Типа, первый блок был полностью готов к использованию 

в 1962 году. 

В 1961 году на автомобильной дороге Али-Байрамлы-Сабирабад на Куре был построен мост. 

4 января 1964 года район Али-Байрамлы был упразднен, и около 100 сел, относящихся к нему, 

перешли в подчинение Сальянам, Сабирабаду и Шамахе, а Али-Байрамлы получил статус города в 

составе республики. 

В городе расположены "Аллея шехидов", Памятник "20 Января", комплекс "Горящее сердце", 

памятник Герою Советского Союза Ширину Шукюрову, "Грустная мать", "Комплекс в 55-летию победы 

над фашизмом", а также памятники поэтам Азербайджана Мухаммеду Физули и Самеду Вургуну, 

барельеф Н. Нариманову, комплекс памятников Деде Горгуд, Музей истории краеведения. 
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Шушинский район 

 

Дата образования – 08.08 1930 года 

Площадь – 0,31 тыс. км2 

Население – 33,7 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 112 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -37 

Количество поселков – 1 

Расстояние до города Баку –373 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Шушинский район 28560 100,0 13934 49,9 14626 50,1 

городское население 21185 74,18 10285 73,81 10900 74,52 

сельское население 7375 25,82 3649 26,19 3726 25,48 

 

 

Шуша, с живописными лесами, холодными родниками, является историческим городом. Основу 

города Шуши заложил Карабахский хан Панах хан. Панах хан родился в 1693 году в селе Сарыджалы 

Джаванширского края. Еще с юношеских лет, проходя службу в войсках иранского шах Надира, Панах 

хан, завоевал славу. Принимая во внимание храбрость Панах хана, Надир шах назначает его 

полководцем. Однако завидующие Панах хану придворные убеждают Надир шаха, что Панах хан хочет 

убить Шаха и вступить на иранский престол. Поверив в эту ложь, тот убивает брата Панах хана. Попав в 

затруднительное положение, Панах хан убегает из дворца. 

В результате дворцовых распрей 19 июня 1747 года Надир шах Афшар был предательски убит в 

своей палатке. После смерти Надир шаха Иран был раздроблен. В это время в Азербайджане создаются 

Гянджинское, Шекинское, Ширванское, Бакинское ханства. Панах хан с помощью таких племен, как 

Джаванширы, Отузикиляр и др., заложил основу Карабахского ханства. 

Панах хан, зная о том, что, в конце концов, Карабахское ханство будет подвержено нашествию со 

стороны Ирана, решил построить неприступную крепость. Для строительства такой крепости люди хана 

находят местность, где расположена Шуша. 

Таким образом, в 1750 году в самом живописном уголке Карабаха, на вершине горы был заложен 

фундамент новой крепости. По распоряжению Панах хана из Тебриза, Ардебиля и других городов были 

приглашены известные мастера для строительства крепости для хана. 

Панах хан окружил северную и восточную часть крепости стенами. Крепость имела ворота под 

названиями "Иреван" и "Гянджа". По утрам ворота открывались, а вечером, когда их закрывали, в город 

никого не впускали. Местное население назвало город в честь Панах хана Панахабадом. Под этим 

названием в то время впервые в Азербайджане стали чеканить 15-копеечную монету. 

Как утверждают историки, позднее название утратило свою значимость, город был переименован 

в "Шуша Галасы". 
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Как считают многие историки, поскольку город Шуша был расположен на вершинах скал, 

название города было взято отсюда - "Шиш", что означает «острый». 

По преданию, Ага Мухаммед шах Гаджар, окружив город, послал Ибрагим хану такое письмо: "В 

то время как судьба приносит клеймо козней, ты, как глупец, разместился внутри Шиши". Ибрагим хан 

посредством Вагифа посылает Гаджару такой ответ: "Если меня оберегает всевышний (Аллах), он 

обережет от козней и Шиш". 

После смерти Панах хана его сын Ибрагим Халил хан с 1760 по 1806 год был правителем 

Карабаха. 

В 1795 году иранский шах Ага Мухаммед шах Гаджар с целью оккупации Шуши отправил в город 

8-тысячное войско под командованием своего близкого родственника Сулейман хана. 

Поле этого события, в августе 1795 года Ага Мухаммед шах Гаджар с 85-тысячным войском 

перешел реку Араз и напал на Шушу. Защитой города руководил сам Ибрагим хан. Он в течение малого 

промежутка времени сумел собрать 15-тысячное войско. Ага Мухаммед хан, приблизившись к Шуше, 

окружил город кольцом. Город в течение 30 дней оставался в окружении. Войска Гаджара несколько раз 

нападали на город, однако взять его не смогли. Несмотря на то, что войска Ага Мухаммед шаха в 

течение 33 дней держали город в осаде, они не сломили дух населения. 

В 1797 году Ага Мухаммед шах с 100 тысячным войском вновь напал на Шушу. В это время 

положение в Карабахе было тяжелым. Войска Ибрагим хана, не вытерпев голода, разошлись. В таком 

положении хан вместе с семьей и близкими родственниками были вынуждены найти убежище у 

аварского хана Уммы. 

Из-за того, что крепость была оставлена, Ага Мухаммед шах, не встретив какого-либо 

сопротивления, взял город. В ту же ночь, 12 мая 1797 года, он был убит своим сторожем Сафарали 

беком и служащим Аббас беком. После этого события иранская армия отступила в Иран. Через два 

месяца Ибрагим хан вернулся в Шушу. Ночью 2 июня 1806 года группа майора Лисановича, ворвавшись 

к Ибрагим хану, убивает всю семью хана. 

12 октября 1813 года в селе Гюлистан Карабаха между Иранским шахом и Россией был заключен 

договор. По условиям этого мирного договора Иранское правительство подтверждало, что Карабахское 

ханство с центром Шуша, вместе с некоторыми другими ханствами переходит под власть России. 

Со второй половины XIX века город Шуша начинает играть важную роль в политической, 

экономической и культурной жизни Азербайджана. С тех пор Шуша по торговле, развитию культуры и 

искусства занимала первое место в Азербайджане, а в Закавказье - второе место после Тифлиса. Не 

случайно Шушу называли "Маленьким Парижем". 

Развитие экономики, живописное географическое расположение административного центра - 

Шуша повлияли на то, что город долгое время был центром науки, поэзии, музыкальной культуры 

Азербайджана. Впервые в истории азербайджанского народа театр, цирковые представления, 

европейские и восточные концерты, музыкальные, научные, просветительские собрания, а также 

типография, библиотека, Реальное училище, Городское училище, семинария и ряд культурно-

просветительских учреждений, - все это было впервые открыто в Шуше. Первые театральные 

представления в Шуше были поставлены в 1848 году. В то время в театре ставились комедии Мирзы 

Фатали Ахундова. 

Шуша - один из центров культуры Азербайджана. Шуша - город здоровья, край талантов. Ни один 

город Азербайджана не вырастил столько талантов. По данным Национальной Академии Наук 

Азербайджана в XIX веке в Шуше жили и творили 95 поэтов, 22 музыковеда, 38 ханенде, 19 писцов, 12 

переписчиков, 5 астрономов, 18 архитекторов, 16 врачей, 42 учителя. Эта большая группа интеллигентов 

сыграла большую роль в превращении Шуши в центр культуры. 

Большую роль в развитии Шуши в ХХ веке как курортного города сыграл общенациональный 

лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. После назначения его на должность первого секретаря 

ЦК КП Азербайджана, он подписал ряд указов и распоряжений, сыгравших большую роль в развитии 

социально-экономической и культурной жизни города (указ № 360 Совета Министров от 4 ноября 1976 

года "О мероприятиях в области еще большего развития курортного комплекса Шуши"; указ № 280 

Совета Министров Азербайджанской ССР от 10 августа 1977 года "Об объявлении "Ичери Шехер" в 

Баку, исторической части Шуши и Ордубада историко-архитектурными заповедниками"; распоряжение 

№ 629 Совета Министров Азербайджанской ССР от 10 декабря 1981 года "О создании в Шуше 

Картинной галереи", распоряжение № 413 Совета Министров Азербайджанской ССР от 1 января 1978 

года "О завершении работы в области строительства памятников и обелисков, посвященных 

выдающимся революционерам, государственным деятелям, общественным деятелям и важным 

историческим событиям"). 
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Однако в день оккупации города Шуши со стороны армянских вооруженных формирований все 

историко-архитектурные памятники искусства и религиозные памятники, построенные в течение 3-х 

веков, были уничтожены, город был превращен в руины. Во время войны 197 шушинцев стали 

шехидами, 300 человек, получив различные увечья, стали инвалидами. 

Исторические памятники культуры и архитектуры: 

1. Крепостная стена (протяженность 8 км) 

2. Башни, построенные на крепостных стенах (17) 

3. 17 поселков в древнем стиле 

4. 17 мечетей 

5. 17 родников 

6. 17 бань 

7. Родник Мейдан 

8. Родник Иса 

9. Родник Сахсы 

10. Галерея Туршсу 

11. Карвансарай (4) 

12. Мост Шахлыг 

13. Гянджинские ворота 

14. Кладбище Мирза Гасана 

15. Родник Шор 

16. Кладбище Мирфасех 

17. Базар Раста 

18. Площадь Торпаг 

19. Караван-сарай Корун в Зарыслы 

20. Мост в Тезе мехелле 

21. Памятник У. Гаджибекову 

22. Бюст Бюльбюля 

23. Бюст Г. Гаджибекова 

24. Джыдыр дюзю 

25. Лес Топхана 

26. Башня Агабеюк Ханым 

27. Школа для девочек в Малыбейли 

28. Мучная мельница 

29. Сад Кебле Шахрияра 

30. Сад Мирфасеха 

31. Пещера «Хазрет Али» 

32. Гызыл гая 

33. Родник Сякили 

34. Булаг Готур 

35. Сад Шамиля 

36. Грушевый сад Гаджиева 

37. Крепость Агабеим Ага 

38. Дворцовый комплекс Бахмана Мирза Гаджара 

39. Дворец Бахмана Мирзы 

40. Баня «Баб», построенная Бахманом Мирза Гаджаром 

41. Комплекс мавзолеев Гаджаров 

42. Дворец Гулам Шаха 

43. Дворец Асад бека 

44. Дворец Мамай Бека 

45. Базар Шейтана 

46. Легендарная крепость Лейли 

47. «Шефа Оджагы» с двумя минаретами в поселке Чухур 

48. Дворец Мухаммеда Гасана Ага 

49. Комплекс Диван Карабахского ханства 

50. «Хазрет Аббас Шефа Оджагы» 

51. Комплекс каменных лестниц 

52. Имущество Кази Гарабаша 
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53. Родник Шуша-Овдан 

54. Дом поэзии Вагифа 

55. Мавзолей М П. Вагифа 

56. Здание, в котором преподавал М. П. Вагиф 

57. Бюст М. П. Вагифа 

58. Дом М. П. Вагифа 

59. Дворец Хан гызы Хуршид Бану Натаван 

60. Комплекс родников Хан гызы Хуршид Бану Натаван 

61. Бюст Х. Б. Натаван 

62. «Гарама», построенная Х. Б. Натаван 

63. Тюрьма, построенная Х. Б. Натаван 

64. Мечеть Ашагы Гевхар Ага 

65. Мечеит Юхары Гевхар Ага 

66. Мечеть Малыбейли 

67. Мечеть Гайбалы 

68. Мечеть Шырлан 

69. Албанская церковь 

70. Русская церковь 

71. Имущество Гаджи Гулама 

72. Имущество М. М. Навваба 

73. Мемориальный комплекс М. М. Навваба 

74. Имущество Наджафгулу Аги 

75. Дом Ага-Абдуррахим Ага 

76. Имущество Гаджи Башира 

77. Имущество Джаббара Гарягды оглы 

78. Имущество Мирза Гусейна 

79. Имущество Миралибека 

80. Имущество Сеида Меджида 

81. Имущество Калба Ширина 

82. Имущество Епанник Гара Зейнала 

83. Имущество Фарзалы бека 

84. Имущество Аллахверянли Кебла Ширина 

85. Дом Кал Гасана в поселке Чухур 

86. Дом Хаятлылар Мехди в новом поселке 

87. Дом ребенка Курда в поселке Чухур 

88. Имущество Мешади Гахрамана 

89. Дом Мешади Теймура в поселке Гуйруг 

90. Комплекс домов Мехмандаровых 

91. Дом Зехраббековых 

92. Имущество Ибрагим хана 

93. Замок Садыгджана 

94. Дом Улуг бека 

95. Имущество Садыг бека в поселке Гуйруг 

96. Дом Джалал бека 

97. Имущество Наджаф бека Везирова 

98. Имущество Фирудин бека Кочарли 

99. Имущество Сулеймана Сани Ахундова 

100. Дом Исмаил бека 

101. Имущество Мешади Ширина 

102. Имущество Герафа Аскерова 

103. Имущество Агамировых 

104. Имущество Гуси Гаджиева 

105. Бюст Гуси Гаджиева 

106. Дом Кебла Гусейна 

107. Имущество Юсифа Везира Чеменземинли 

108. Имущество Мир Гасана Везирова 

109. Имущество Гарашовых 
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110. Имущество Гусейна Гаибова 

111. Дом, в котором проживал Г. Б. Закир 

112. Надгробный памятник Г. Б. Закира 

113. Имущество Гаджи Дадаша 

114. Дом Абдуррагим бека Хагвердиева 

115. Дворец Гаджи Шукюра 

116. Имущество Гадимовых 

117. Дом-музей Уз. Гаджибекова 

118. Дом-музей Бюльбюля 

119. Музей ковров 

120. Картинная галерея 

121. Музей истории-краеведения 

122. Государственный Музей истории Карабаха 

123. Здание первого Реального училища в Азербайджане 

124. Зеленая аптека 

125. Дом культуры 

126. Серебряная и бронзовая посуда в огромном количестве 

127. Комплекс медресе, построенный Ибрагим Халил ханом в 1801 году (во дворе мечети Гевхара Ага) 

128. Комплекс мавзолеев визиря Карабахского ханства Мирзы Джамал бека Джаваншира и его семьи 

129. Каменные надгробья, являющиеся памятью истории 

Все эти исторические и культурные архитектурные памятники и населенные пункты были 

разрушены армянскими оккупантами. 

В результате успешного контрнаступления азербайджанской армии в Карабахе, начавшегося 27 

сентября 2020 г., город Шуша 8 ноября 2020 г. был освобожден от оккупации вооруженных сил 

Армении. 
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Ярдымлинский район 

 

Дата образования – 08.08 1930 года 

Площадь – 0,67 тыс. км2 

Население – 68,0 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

Плотность населения – 101 чел. на 1 км2 (на 01.01.2020 

года) 

Количество городов - 1 

Количество сел -87 

Расстояние до  

города Баку –286 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность населения 

 

(на 1 января 2009 года) 

 

Территория 
Всего Мужчины Женщины 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Ярдымлинский район 58073 100,0 28991 50,0 29082 
5 

0,0 

городское население 6603 11,37 3467 11,96 3136 10,78 

сельское население 51470 88,63 25524 88,04 25946 89,22 

 

 

В первые годы независимости Азербайджана территория Ярдымлинского района была известна 

под названием Вергедузского района в составе Лянкяранского уезда. После низложения 

Азербайджанской Народной Республики в 1920 году Сивдашские дворяне, Перимбельские сеиды, 

войска Барджанлинского Гачаг Гасана и Шахверана упорно сражались против Красной Армии, и 

продолжали оборону до 1928 года. Для полного обезвреживания войск начальник Государственного 

Политического управления Азербайджанской ССР Новруз Рзаев пришел на территорию с войском, 

определенным им лично, и летом 1928 года тут произошли кровавые сражения, главы мятежников 

бежали в Иран. В этот же период большевики сожгли 147 домов сел Барджан, Шихлар, Гюгавар, 

Астанлы, Мусалар и Гонуба, служившие покровителями бунтовщиков, частично разрушили окраины 

сел. 

С целью изыскания и исследования обязанностей Совета Народных Комиссаров Азербайджанской 

Республики в районе Варгадуз, была образована комиссия, которая в 1928-1929 годах находилась в 

районе, и отчет этой комиссии о районе 19 октября 1929 года был обсужден в Совнаркоме, после чего 

тут были приняты соответствующие решения. В этом решении за основу взято было то, что село 

Варгадуз не соответствует приемлемым условиям для развития района в целом, основываясь на 

предложении комиссии, центром района была избрана деревня Ярдымлы, и район был назван 

Ярдымлинским. На основании этого же решения с 1930 года центр района перешел в деревню Ярдымлы. 

Топонимика слова "Ярдымлы" связана с наличием огнепоклонничества на этой территории. В 

книге Аждара Фарзали VI-X веков "Родина Деде Горгуда" нынешний Ярдымлинский жилой пункт 

приводится как "Ярдам", значение же этого слова - огонь, солнце. Этот факт также подтверждает 

древнюю сущность Страны Огней. Впоследствии слово "Ярдам" было подвержено ассимиляции, оно 

поменялось на "Ярдымлы", и данный населенный пункт называется так по сегодняшний день. 
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Ярдымлинский район состоит из 30 территориально-административных единиц, из 91 населенного 

пункта, в том числе 1 поселка и 90 деревень. Район граничит с Иранской Исламской Республикой и 

районами Лерик, Масаллы, Джалилабад Азербайджанской Республики. Длина границы Ярдымлы на юге 

с районом Лерик составляет 40 км, с районом Масаллы на востоке - 11 км, с районом Джалилабад на 

северо-востоке - 20 км. Длина государственной границы с Исламской Республикой Иран на юге и западе 

равна 96 км. Самой длинной и полноводной рекой района является Виляшчай. Длина ее равна 111 км. 

Территория района охватывает Талышские горы (самая высокая вершина - гора Шахнишин - 2490 м), 

горы Пештесарского хребта (самая высокая вершина 2244 м), горы Буроварского хребта. 

Ярдымлы является аграрным районом. Основу экономики района составляет животноводство и 

растениеводство. Территория района равна 66720 га. 13 тысяч га из них являются пригодными для 

растениеводства землями, а из них же 12555 га были приватизированы во время проведения 

преобразований, были розданы в виде наделов 9176 семьям или 45566 субъектам. В результате 

преобразований, площадь в 18144 га была передана в собственность муниципалитетов. 20536 же га 

территории покрыты лесами. 

В результате дальновидной политики общенационального лидера азербайджанского народа 

Гейдара Алиева, после проведения земельных преобразований, интенсивное развитие получили 

производство зерна и отрасль животноводства. Производство зерна достигло 190 тыс. центнеров, 

площадь посевов картофеля увеличилась до 533 га, благодаря чему производство картофеля достигло 

59536 центнеров, площадь посевов овощей увеличилась до 108 га, а производство овощей – до 1560 

центнеров, площадь посевов зерновых бобовых культур увеличилась до 364 га, а производство их - до 

6552 центнеров. По сравнению с показателями 1995 года, производство овощей увеличилось на 2679 

центнеров, производство картофеля - на 26046 центнеров, а доход населения по сравнению с тем 

периодом составил около 175,2%. 

В связи с географическим рельефом и благоприятными природно-климатическими условиями 

района, традиционно, в течение долгих лет, большое внимание уделялось выращиванию зерновых 

культур и выведению новых сортов зерна. Только за последний период на основе селекции академика 

Джалала Алиева были выращены такие сорта пшеницы, как "Карабах", "Берекет", "Мирбашир-50", 

посевы их увеличиваются с каждым днем.  

История южной части страны, образующей часть истории Азербайджана, памятники древности и 

средних веков на территории Ярдымлы, высоко оцениваются с точки зрения науки. В целом, на 

территории района имеется 51 памятник истории и культуры государственной значимости и 48 

памятников местной значимости. Большая часть этих памятников являются памятниками архитектуры, 

относящиеся к образцам археологического и декоративного искусства. 

25 ноября 1981 года в Ярдымлинском районе открылся Исторический музей краеведения. В музее 

имеется более 5500 значимых экспонатов.  
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IV.Нахчыванская Автономная Республика 
 

1. Общие сведения 

 

Столица – город Нахчыван 

 

Площадь - 5502,75 тыс. км2 

 

Численность населения – 459,6 тыс. чел. (на 01.01.2020 года) 

 

 

Города республиканского значения 

 

Джульфа, Нахчыван, Ордубад 

 

Районы Нахчыванской Автономной Республики: 

 

Бабекский, Джульфинский, Кенгерлинский, Ордубадский, Садаракский, Шарурский, 

Шахбузский 
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2. Государственное устройство 

 

Форма государственного устройства Нахчыванской Автономной республики - автономная 

республика. Глава Нахчыванской Автономной республики - председатель Али Меджлиса - избирается 

Али Меджлисом. Глава правительства Нахчыванской Автономной республики - премьер-министр, 

назначается Али Меджлисом по представлению президента Азербайджана. Законодательный орган 

Нахчыванской Автономной республики - Али Меджлис - 45 мест, избирается всенародно на 5 лет. 
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3. История 

 

На юго-западе Азербайджана расположена Нахчыванская Автономная Республика (НАР). Она 

отделена от остальной территории страны вклинившейся узкой полосой чужого государства, что стало 

когда-то возможным в результате распада Российской империи и последующей политики 

коммунистического режима. Расположена НАР на южных склонах Даралаязских и юго-западных 

склонах Зангезурских гор. 

Эта гористая местность - более 30% территории автономной республики расположена на высоте от 

600 до 1000 м над уровнем моря. Самые высокие точки региона - горы Гапыджыг (3906 м), Яглыдаря 

(3827 м), Газангельдаг (3814 м), Давабойну (3560 м.), Агдаг (3488 м), Сальвард (3160 м), Кечалдаг (3114 

м.), перевалы Биченаг (2347,8 м) и Айчонгал (3362 м). Автономная республика богата залежами 

мрамора, извести, гипса, каменной соли. В 12 км. от города Нахчыван, на южном склоне горы Дуздаг, 

находится месторождение каменной соли, которое описывалось рядом современных исследователей, 

начиная с XIX в. Это очень древние солевые копи, которые до сих пор имеют огромный ресурс. Во 

время разработки месторождения в современный период в старых шахтах были обнаружены каменные 

орудия, которыми люди отбивали соль от пластов уже в конце каменного века. Обнаруженные каменные 

орудия древнего человека и образцы минералов горы Дуздаг выставлены для осмотра посетителей и 

туристов в качестве экспонатов здесь же, в дирекции солевого рудника. Месторождение Дуздаг, а также 

Неграмское месторождение - очень мощные, запасы соли здесь велики. На Дуздаге одна из больших 

соляных шахт специально оборудована для лечения пациентов с различными заболеваниями, есть 

отделение для взрослых и детей. 

Ландшафты территории Нахчыванской автономной республики весьма своеобразны. Перед 

человеком, впервые попавшим в этот край, предстанут величавые вершины неприступных гор, и 

неожиданно плоские, большие равнины, почти без растительности; он будет очарован бархатистыми от 

выветривания, узорчатыми "башнями" невысоких скалистых гряд, похожих на фантастические 

каменные "города" сказочных великанов. Сюрпризом для новичка станет неожиданное изобилие чистой 

воды, звонкой капелью рвущейся к свету из обрывистых берегов реки Нахчыванчай, небольших "ямок" 

в красноватой почве, которые со строгой периодичностью выбрасывают гейзеры железистой или 

сернистой воды (например, недалеко от широко известного пира Асхаби-Кяф); под внешне сухими 

равнинами текут полноводные потоки и ручейки подземных вод. Среди них – минеральные и столовые, 

с уникальным составом – Сираб, Бадамлы, Вайхыр, Нагаджыр, Гызылджыр. Минеральная вода 

бутилируется и вывозится за пределы республики. 

Обилие подземных вод послужило тому, что исторически здесь возникло и достигло высокого 

уровня искусство строительства кяхризов - уникальных подземных, многокилометровых тоннелей для 

воды. В некоторые кягризы с поверхности земли можно спуститься по ступеням крытого тоннеля, есть и 

такие, из которых вода просто выведена на поверхность в виде родника (это внешне напоминает "трубу" 

современного водопровода). Местные мастера по строительству кяхризов (кян-кяны) до сих пор 

сохранили свое искусство. Несмотря на то, что кяхризы были ранее широко распространены в 

Азербайджане, сегодня они лучше всего сохранились именно в Нахчыванской Автономной Республике. 

Вдоль государственной границы с Ираном и Турцией протекает река Араз. Кроме того, здесь 

около 40 других, малых и средних рек, берущих начало в горах - с водоразделов Зангезурского, 

Даралагезского и Конгур-Алагезского хребтов. Это – Ордубадчай, 

Алинджачай, Гилянчай, Нахчыванчай, Арпачай, Дуглунчай, 

Акулисчай и др. 

Есть здесь красивейшее озеро Батабат с так называемыми 

"плавающими островами", есть и искусственное озеро, воды 

которого используются для орошения земель Бабекского и 

Джульфинского районов - оно расположено на высоте 1500 м, возле 

села Газанчы. 

Климат в республике резко континентальный, температура 

колеблется от + 43о летом и - 30о - зимой. Влажность низкая. Флора 

- бук, восточный дуб, орех, ива, клен, дикая груша, много 

лекарственных растений. Фауна - медведи, кабаны, лисы, зайцы, 

волки, каменные куницы, безоаровые козлы, малоазийские муфлоны; птицы - улар каспийский, 

завирушка альпийская, ласточка горная, каменная куропатка. 
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По всему региону сохранилось большое количество руин, остатков древних городов, башен, 

крепостей, мавзолеев. Этот край был заселен уже в глубокой древности, а оставшиеся с древних времен 

руины оборонительных сооружений поражают своим масштабом (считается, что в Нахчыванском 

регионе были самые большие, а иногда и циклопические сооружения подобного рода), в сравнении с 

другими регионами древнего Азербайджана. 

Первые поселения древнего человека здесь относятся к эпохе мустьерской культуры (135 тыс. лет 

назад) - пещеры Газма, Килит (Ордубадский район), пещеры по берегам Нахчыванчая и Алинджачая 

сохранили следы стоянок периода верхнего палеолита. Археологические находки на объекте Гюльтепе, 

в долине реки Арпачай (Овчулартепе, Дамлама) относятся к эпохе энеолита. 

Во II тыс. до н. э. здесь уже были укрепленные поселения городского типа – Гюльтепе-2, Газанчи, 

Оглангала, Пловтепе. В IX-II вв до н.э. этот регион входил в состав таких крупных государственных 

образований, как Манна (IX в до н.э.), затем Мидии (VII в до н.э.). Большие разрушения краю причинил 

поход Александра Македонского. После смерти Александра и распада его империи (эллинистический 

период), Нахчыванский край вошел в сферу влияния азербайджанского государства Атропатена (328 г. 

до н.э.), которое просуществовало 350 лет. 

Этот богатый край, как и вся территория Азербайджана, имевший стратегическое значение, всегда 

был привлекателен для захвата: это была область богатых городов, здесь проходили транзитные пути в 

сопредельные и отдаленные регионы, от Индии и Китая до Византии и Рима. 

После распада государства Атропатена Нахчыван находился в составе империи Сасанидов, затем 

Арабского халифата. Но шла постоянная борьба против захватчиков, за создание самостоятельных, 

независимых государств. 

Важную роль в истории этого края, а также всего Азербайджана, сыграл созданный атабеком 

Шамс-ад-Дином Эльденизом Азербайджанский султанат (1136-1225 гг), во главе которого встала 

династия Эльденизидов. Это государство включало весь Азербайджан (кроме Ширвана), а также 

Иракский султанат Сельджукидов. В это время Нахчыван был одной из столиц государства, здесь 

чеканилась своя монета, проводилась самостоятельная внешняя и внутренняя политика. 

В первой половине XIII века началась экспансия монголов, в Азербайджан вторглась монгольская 

армия, было разграблено много городов. Нахчыванский регион долго держался - последний атабек 

Эльденизидов при очередном подступе монголов к столице укрепился в знаменитой местной крепости 

Алинджагала. Однако, почти весь Южный Кавказ был впоследствии покорен монголами. 

В XV-XVI вв Нахчыван вошел в последовательно образованные азербайджанские государства 

Гарагоюнлу, Аггоюнлу, Сефевидов в составе Чухурсаадского беглярбекства (XVII в), которым 

управляли вожди воинственного тюркского племени Кенгерли. В XVIII веке здесь было образовано 

Нахчыванское ханство. В 1828 году, согласно Туркменчайскому договору, ханство отошло к России, а 

позже стало центром одноименного российского уезда. 

В 1924 году город Нахчыван вновь вернул себе статус, став столицей - на этот раз - Нахчыванской 

Автономной республики. 
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4. Климат 

 

Климатические условия этого края настолько сильно отличаются от климатических условий 

других регионов, что его прозвали "13 нахчыванский климат", который не имеет аналогов ни в одном 

другом уголке земного шара. 

Нахчыван можно назвать "горной страной", потому что самая низкая точка автономной 

республики находится на высоте 600 метров выше уровня моря, тогда как по всему Азербайджану 

встречаются места даже ниже уровня моря. Тем не менее, там также произрастают те виды растений, 

которые наиболее типичны для низменностей", - отметил ученый. 

Наивысшая точка Нахчывана достигает 4000 метров над уровнем моря. Это Гапыджыг-даг - он же 

является наивысшей точкой Малого Кавказа (в Ордубадской зоне). Вокруг него Гями-гайасы, Сары-

дяря, Гаранлыг-дяря, Газангел яйлагы, Союг-даг, Ишыг-юрду, которые почти достигают 3000 метров 

над уровнем моря. 

На низменностях Нахчывана солнечная активность и радиация настолько велики, что уступают 

только странам Средней Азии. Активность Солнца - это очень важный фактор, поскольку 

непосредственно влияет на рост растительного покрова. 

Географы определили, что в Нахчыване - суровый континентальный климат, что, в свою очередь, 

отличает этот край от других южнокавказских республик. Все это не может не отразиться на природе 

Нахчывана. Это сказывается буквально на всем: и на флоре, и на фауне, и на жизнедеятельности самих 

местных жителей. 
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5. Флора 

 

Флора Нахчывана включает в себя 2984 диких и окультуренных видов растений. Тогда как в 1939 

году ботаники с мировым именем (академики Гросгейм и Прилипко), изучающие растительный мир 

Нахчывана, выявили только 1148 видов растений. Для сравнения скажу, что Польша, территория 

которой почти в 10 раз превышает территорию Нахчывана, имеет намного меньше видов растений. По 

редкости и количеству эндемичных растений Нахчыван преобладает над многими регионами нашей 

республики. Например, если в горной зоне Нахчывана 2700 видов растений, то на склонах Большого 

Кавказа всего 1700. 

По эндемикам (т.е. растениям, встречающимся только на каком-то небольшом участке земного 

шара) Нахчыван также стоит на первом месте среди регионов Азербайджана. На сегодняшний день в 

Нахчыване сохранился 331 вид растительных эндемиков. Из них 90 видов произрастают в Иране, 

Турции и Армении. Тем не менее, более 200 видов встречается только на территории Нахчыванской 

Автономной Республики". 

54 вида растений Нахчывана занесены в «Красную Книгу» Азербайджана. Например, пузырник 

Комарова - кустарниковое растение, которое произрастает только в одной точке мира между селениями 

Килит и Котан (возле Чаггал-дага или Сары-тепе) в Ордубадской зоне. Это растение очень 

приспособлено к засушливому климату, растет на голых скалах, где почти нет другой растительности. 

Пузырник Комарова препятствует эрозийным процессам почвы, тем самым он и представляет интерес 

для ботаников. Кроме того, это растение относится к семейству бобовых, и, возможно, при дальнейшем 

изучении свойств пузырника мы обнаружим его какие-то полезные качества. В Бабекском районе 

Нахчывана на склоне горы Дуз-даг произрастает еще одно удивительное растение - феррола яйцевидная. 

Это растение также нигде не встречается, кроме этой местности. 
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6. Животный мир 

 

Однако не только уникальными растениями отличается Нахчыван. Он обладает удивительным и 

своеобразным животным миром. Многие из представителей фауны Нахчывана включены в «Красную 

Книгу». Так как Нахчыван - "горная страна", из редких видов животных, обитающих там, можно назвать 

горного барана и горного козла. Очень интересны дикобраз, полосатая гиена, бурый медведь, рысь и 

леопард. Особенно много полосатых гиен развелось в начале военного конфликта между нашей страной 

и Арменией. Если вы знаете, эти животные питаются падалью. К сожалению, людская беда 

превратилась в настоящий "пир" для полосатых гиен. Они подходили очень близко к человеческому 

жилищу, и было опасно поздним вечером и ночью выходить из домов. 

Несколько лет назад один мой коллега обнаружил в Нахчыване пустынную куропатку. Это очень 

интересный факт, потому что эта птица - типичная обитательница пустынь Средней Азии. Но вот 

прилетела она в Нахчыван, облюбовала себе место и осталась здесь на постоянное жительство. 

Из пресмыкающихся наиболее интересным представителем является гадюка Радди - очень 

ядовитая змея, яд которой некогда использовался людьми. Эту гадюку содержали в специальных 

герпетологических лабораториях для получения высококачественного яда в медицинских целях». - 

поведал ученый. 
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7. Полезные ископаемые 

 

По количеству полезных ископаемых, качеству минеральных вод Нахчыван также отличается от 

других регионов нашей республики. "Вайхыр", "Бадамлы", "Сираб" известны во всем мире. Но это 

далеко не полный список минеральных источников, которых большое количество в Нахчыване, о 

многих из них знают лишь местные жители. На склонах Дары-дага есть горячие источники - гейзеры, 

температура воды в которых более 60 градусов. Такие термальные источники обладают целебной водой 

и способны излечить массу человеческих недугов. Сама гора Дуз-даг используется уже на протяжении 

многих столетий. И в настоящее время каменной солью Дуз-дага пользуется не только местное 

население, ее также вывозят за рубеж., Недавно в Нахчыване открыли еще одно месторождение 

каменной соли - в Нехраме. Оно еще богаче, чем месторождение на Дуз-даге. Запасов соли там - более 

миллиарда и нескольких сотен тысяч кубических метров. Кроме этого, Нахчыван обладает богатейшими 

породами мрамора и других минералов. 
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8. Исторические и архитектурные памятники 

 

Нахчыван, столица Нахчыванской Автономной Республики - один из древнейших городов 

Азербайджана. Он раскинулся в предгорьях Зангезурского хребта на правом берегу Нахчыванчая на 

высоте 900 м над уровнем моря. Город был основан до нашей эры. Древнегреческие и древнеримские 

историки называли его Наксуана. 

В X веке Нахчыван становится столицей государства Атабеков Ильдегезидов. Развиваются 

ремесла, гончарное дело, металлообработка. Здесь сложилась Нахчыванская архитектурная школа, 

оказавшая в свое время значительное влияние на развитие азербайджанского зодчества. В XII веке 

происходит настоящий расцвет Нахчывана - развиваются науки, искусства, ремесла. 

В Нахчыване жил и творил один из крупнейших архитекторов 

Ближнего Востока Аджеми, сын Абубекра. Аджеми Нахчывани - 

создатель таких шедевров, как мавзолеи Момине-хатун (1186 г.) и 

Юсифа, сына Кусейира (1161 г.). Мавзолей Юсифа, сына Кусейира 

- восьмигранное, сложенное из обожженного кирпича сооружение, 

перекрытое пирамидальным шатром. Грани мавзолея покрыты 

сплошным геометрическим орнаментом, составленным из 

обожженных кирпичей. По высоте мавзолей расчленен на два яруса - 

склеп и наземную часть. По наружному периметру мавзолея на 

высоте 7,2 м от цоколя проходит общий фриз с надписями, 

сообщениями, в честь кого возведен мавзолей. Вход в наземную часть 

оформлен стрельчатой аркой с архивольтом. В полу верхней камеры 

мавзолея имеется вход в склеп. Перекрытие склепа - купол сложного 

очертания. Вершина купола склепа оформлена плоской 

восьмигранной розеткой. 

Мавзолей Момине-хатун, - самый большой и известный среди 

азербайджанских мавзолеев шедевр средневекового 

азербайджанского зодчества. Аджеми навсегда увековечил имя 

Момине-хатун - жены ильдегизидского атабека Джахан Пехлевана (XII в.). Композиционные 

особенности, принцип и элементы декоративного убранства Момине-хатун, нашли отражение в целом 

ряде азербайджанских мавзолеев. Мавзолей сложен из обожженного кирпича, имеет десять граней и 

относится к центрально-купольным сооружениям башенного типа. Высота его без шатра достигает 25 м. 

Наземная часть мавзолея высится на мощном цоколе, облицованном 

тремя рядами красного туфа. Мавзолей облицован блоками, богато 

орнаментированными кирпичиками. Девять ниш десяти граней мавзолея 

Момине-хатун имеют совершенно отличные по рисунку орнаменты. 

Ниша десятой грани, где предусмотрен вход в мавзолей, повторяет 

рисунок одной из девяти граней. Внутри мавзолея единственными 

украшениями интерьера являются 4 круглых медальона, покрытые 

надписями и орнаментом. Подземная часть мавзолея - склеп. 

Усыпальница мавзолея Момине-хатун наиболее ярко демонстрирует 

высокое инженерное мастерство Аджеми Нахчывани и одновременно 

предвосхищает готическую систему нервюрных сводов. Мавзолей 

Момине-хатун известен среди народа как "Атабек Гумбези". Посвящение 

памятника Момине-хатун выражено в надписи памятника. Архитекторы 

Нахчывана до XIV столетия успешно продолжали традиции их 

архитектурной школы. Достаточно только упомянуть памятники в 

Джуге, Мараге, Гарабагларе, Барде, Хамадане, Салмасе и Урмии. 

Несмотря на ослабление влияния школы в более поздних столетиях, 

традиции Аджеми прожили столетия и заметны даже сегодня. 

Судя по рисункам и фотографиям XIX века, рядом с мавзолеем находились ныне не 

сохранившиеся монументальные сооружения - Джума-мечеть и богато декорированный портал с двумя 

стройными кирпичными минаретами. По сведениям видного русского ориенталиста Н. В. Ханыкова, 

побывавшего в Нахчыване в первой половине XIX века, над проемом портала находилась надпись, 

содержащая имя зодчего Аджеми, сына Абубекра с датой сооружения 1187 г. Старые изображения 

минаретов дают ценное представление об архитектурно-художественных и композиционных 
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особенностях минаретов школы нахичеванского зодчества. Таким образом, три упомянутых сооружения 

Аджеми составляли единый мемориально-культовый комплекс. Своими размерами (35-36 м) Джума-

мечеть превосходила мавзолей Момине-хатун. 

Ордубад - второй по значению город Нахчыванского края. Он раскинулся амфитеатром по 

склонам ущелья Ордубадчая в предгорьях Зангезурского хребта. Древнейший город Ордубад - город 

садов, роз и соловьев. Здесь сохранились архитектурные памятники XVII-XVIII веков: Джума-мечеть с 

арочными нишами на фасаде, двухэтажное медресе, Дильбер-мечеть. Город издавна славился своими 

богатыми фруктовыми садами. Ордубадские персики, абрикосы, груши, виноград и айва славятся своей 

сочностью и сахаристостью. 

В 60 км к югу от Ордубада на горе Гемигая (Кемчигая) находятся наскальные петроглифы - 

изобразительное искусство эпохи бронзы III-II тысячелетия до н.э. Они 

созданы "художниками" земледельческо-скотоводческих племен. 

Гемигая - мифическое название Гапытджыга. Название этой горы 

связано с мифом о Ное. По сказанию, Ной во время всемирного потопа, 

проплывая мимо этой горы, столкнулся с нею и дал ей название 

"Кемчи" (Малая), а Гемигая - искаженное Кемчигая. Группа наскальных 

изображений Гемигая по датировке соответствует возрасту легенды о 

Ное. Поверхность скал за тысячелетия отполирована до зеркального 

блеска оползнями и ледниками. На плоской поверхности твердых скал 

выгравированы тысячи рисунков, в которых отражены представления 

древнего человека о жизни, об окружающей его действительности. Среди рисунков есть изображения 

людей, коз, оленей, быков, фантастических животных, леопардов, барсов, птиц. На Гемигае обнаружены 

очень интересные рисунки, в которых отражены древние ритуальные танцы, духовная жизнь и обряды 

древнего земледельческо-скотоводческого населения Нахчывана. В 4-х местах зафиксированы 

изображения сцен коллективного танца. У ведущего танцора одной из сцен на голове рогатая маска. 

Петроглифы Гемигая (как и Гобустана) содержат изображения ритуального танца «Яллы». 

Нахчыванский край, особенно Шарур, известен как родина "яллы". Почему возникали эти рисунки? - 

Одни исследователи видят в них своего рода магию, использование рисунков для обеспечения успеха в 

охоте именно на определенного зверя; другие - предполагают, что художники фиксировали на скалах 

наиболее важные моменты жизни племени. Часть изображений, посвященная тотемам, астральным 

телам, отражает первые религиозные и идеологические взгляды древних племен Нахчывана. 

На юго-востоке Нахчыванского края, у границы с Ираном, на берегу Аракса раскинулся город 

Джульфа. Неподалеку от Джульфы находится крепость Алинджа-гала (XI-XIII вв.), расположенная на 

правом берегу реки Алинджа. Это одно из наиболее мощных оборонительных сооружений того 

времени. Многочисленные оборонительные, гидротехнические, жилые и дворцовые сооружения 

Алинджа-гала занимают вершину скалистой горы с почти отвесными склонами. Мощные каменные 

стены идут в несколько линий от подножья горы. Частую сеть укрытых в тени бассейнов-цистерн 

питала разветвленная сеть высеченных в скалах и соединенных между собой каналов, собиравших 

дождь и снег. Западнее Джульфы найден караван-сарай - наиболее крупный из караван-сараев 

Азербайджана. Он расположен непосредственно на берегу Аракса. Остатки этого караван-сарая были 

замечены в 1974 г. 

Караван-сарай около Джульфы — наиболее крупный из 

зафиксированных на территории Азербайджана караван-сараев. 

Он расположен непосредственно на берегу Аракса, западнее 

Джульфы и располагавшегося там в прошлом моста. Небольшие 

остатки этого караван-сарая — вернее, верхушка одной арки, 

торчащая из-под земли, была замечена во время экспедиции 1974 

года. Проводившимися раскопками была раскрыта значительная 

часть этого крупного сооружения. 

Поскольку караван-сарай расположен непосредственно у 

Аракса, прямо у полотна железной дороги, то, как показывают 

результаты раскопок, часть его была снесена во время прокладки 

железной дороги Баку-Джульфа. 

Раскрытая часть караван-сарая свидетельствует о том, что мы имеем дело с выдающимся 

сооружением подобного типа, наиболее крупным на территории Азербайджана. Для сравнения, самым 

крупным караван-сараем до этого считался Миаджик, длина которого по фронту составляла около 30 

метров. Обнаруженный же караван-сарай имеет общую длину 37 метров. В смысле своего 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 177 

месторасположения он (назовем его Джульфинским) замечателен тем, что на противоположном берегу, 

то есть на южном берегу Аракса, также был расположен, по-видимому, такого же типа караван-сарай, 

сохранивший, в целом, свои общие очертания. Расположение на обоих берегах двух караван-сараев дает 

основание предполагать, что еще до строительства здесь моста, остатки которого дошли до нашего 

времени, на этом месте существовала паромная переправа. Добравшись к вечеру до Аракса с юга или с 

севера, люди оставались ночевать на том берегу, со стороны которого подошли к переправе, а утром 

переправлялись на противоположный берег. Мост Джульфы, по всем данным, был построен 

нахичеванским правителем Хаким Зия ад-Дином в начале XIV века. Если предположить, что караван-

сараи обслуживали паромную переправу, то она должна была возникнуть еще раньше. 

Таким образом Джульфинский караван-сарай может рассматриваться как памятник архитектуры, 

возведенный не позднее XIII века, причем наиболее вероятным является сооружение его именно в 

начале XIII века, когда в этой зоне был возведен ряд других сооружений, в числе которых известный 

мавзолей Гюлистан и ныне полностью разрушенный мост. 

Раскрытая в результате раскопок часть караван-сарая представляет, если взять его продольную ось 

(с запада на восток), примерно его половину. Вторая же половина, обращенная к реке, где и был 

расположен воротный проезд, как сказано выше, была разрушена во время строительства железной 

дороги. Однако дальнейшие раскопки не исключают возможности обнаружения фундамента 

сооружения в этой части, что позволило бы полностью восстановить прежний план и архитектурный 

облик всего сооружения. Джульфинский караван-сарай возведен из хорошо шлифованного квадратного 

кирпича, внутри же помещение отштукатурено гажевым раствором и местами имеет интересно 

решенные переходы от прямоугольного основания к купольному перекрытию. В выявленной части 

караван-сарая имеются многочисленные помещения, очевидно предназначавшиеся для жилья. В 

восточном крыле здания расположено большое помещение с глубокими нишами, трактованными в виде 

комнат, не имеющих дверных проемов. Эти помещения — ниши, расположенные справа и слева от 

центрального широкого прохода, в целом представляли собой зал. В настоящее время трудно 

определить назначение этого помещения, хотя известно, что имелись архаичные типы мечетей с такой 

планировкой. Наличие в крупном караван-сарае молельни следует признать весьма вероятным. 

Рядом находятся руины моста XIV века. Мост Джульфы, по всем данным, есть мост, построенный 

нахичеванским правителем Хаким Зия ад-Дином. 

К северо-востоку от Джульфы на южных склонах Дарыдага на высоте 1180 м над уровнем океана, 

находятся Дарыдагские источники. Их более сорока, при этом некоторые из них выбрасывают воду на 

высоту от 7 до 15 м. 

Мавзолей Гюлистан (XIII век) находится в небольшой зеленой лощине у села Джуга, неподалеку 

от Аракса. Мавзолей сооружен из красного песчаника. На высоте трех 

рядов кладки мощный квадратный постамент посредством 

клинообразных плоскостей переходит в 12-гранник, некогда 

увенчанный пирамидальным шатром. На северной его стороне 

небольшой проем ведет в нижнюю камеру, скупо освещенную 

маленькими оконцами в виде бойниц. Верх мавзолея богато 

декорирован геометрическими плетениями. Внутренние помещения 

мавзолея лишены какого-либо убранства. 

Превосходно найдены соотношения основных компонентов 

сооружения и масштаб архитектурных деталей; безупречно качество 

строительных и, в особенности, отделочных работ. Приемы 

нахчыванской архитектурной школы вобрали в себя классические 

эллинистические мотивы античной Греции, и, в свою очередь, 

орнаментальный мотив, архитектурные детали и прием многоцветной 

кирпичной кладки, присущие Нахчыванской школе, были применены 

при сооружении грузинских храмов в XII-XIV веках. Можно привести примеры таких сооружений, как 

храм в Даба (XII в.), Чула (XIV в.), Гегард (XIII в.), караван-сарай Селима, мавзолей Ахлата, монастырь 

Сагмосаванк и храм Аруче, сооружения Ани, Анберда, Киранца и других памятников Грузии. 

На равнине, близ селения Дер сохранились руины трех небольших мавзолеев. До наших дней 

сохранился в сильно поврежденном виде лишь центральный башенный мавзолей (XV в.). Стены 

полускрытого в земле основания мавзолея сложены из булыжного камня на известково-гяжевом 

растворе. Корпус мавзолея - из квадратного кирпича. Мавзолей завершался небольшим цилиндрическим 

барабаном, некогда покрытым конусообразным шатром. В настоящее время от покрытия сохранился 

лишь небольшой фрагмент. В качестве декоративного приема использовано крайне редко 
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встречающееся в азербайджанском зодчестве того времени узорчатое сочетание обожженного кирпича 

разных тонов. 

Селение Гарабаглар, на окраине которого находятся сооружения знаменитого мавзолея, 

раскинулось у подножья Зангезурского хребта. Разбросанные по древним могильным полям руины 

небольших мавзолеев, стены укреплений с башнями, идущая с гор разветвленная система водопровода - 

все это говорит о некогда крупном городском поселении. Некогда здесь было 10 000 домов, 70 мечетей, 

из них 40 - с минаретами. Сохранившиеся здания ансамбля, соединенные порталом минареты и 

мавзолей и теперь производят неизгладимое впечатление. Особенности стиля и строительной техники 

позволяют отнести мавзолей к правлению Абу-Саида Бахадур-хана (1319-1335 гг.), а минареты - к XII в. 

В ансамбле главенствовал круглый мавзолей. На облицованном крупными каменными плитами цоколе 

стоит его корпус, абрис плана которого усложнен 12-ю сомкнутыми полуцилиндрами. 

Поверхность корпуса покрыта многоцветным ковром узорчатой облицовки. Молочно-белая 

глазурь выполненной несхом надписи и яркая бирюза растительного орнамента четко вырисовываются 

на глубоком темно-синем поле фриза. Эффектно выделены 4 портала со стрельчатыми арками, 

филенками с надписями несхом и куфи. В орнаментальные узоры портала скупо вкраплена золотистая 

полива. Основания двух соединенных порталом минаретов - вытянутые прямоугольные призмы. Фасады 

оснований обработаны узорчатой кладкой. Невысокий 8-гранный объем служит переходом к минаретам 

из лекального кирпича. Верх минаретов сильно разрушен. Внутри минаретов вьются узкие винтовые 

лестницы. Художественную выразительность облика мавзолея определяет его "гофрированная" 

поверхность. В творчестве азербайджанских зодчих тебризец Бадр-ад-дин применил его в Конье (1273-

74 гг.), построив мавзолей Джелал-ад-дина Руми. Другой уроженец Тебриза, зодчий Ахмед-шах, также 

успешно применил его в барабане купола мечети Мирджанийа (1356-57 гг.) в Багдаде. Позднее (1535-

1536 гг.) прием этот встречается во дворце Осман Хана Султана в Ардебиле. Наиболее близок к 

мавзолею в Гарабаглар - мавзолей в Барде (1322г., зодчий – Ахмед, сын Эйюба ал Хафиза Нахчывани). 
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V. Районы и города Нахчыванской Автономной Республики 
 

Город Нахчыван 

 

Общая площадь,[кв. км]                                                    191,57 

Общая численность населения (01.01.2020)             94,5 (тыс.) 

Плотность населения (01.01.2020)               497 чел. на 1 км2 

Количество сел                                                                            5 

Количество поселков                                                                 1 

Количество крупных и средних предприятий                    35 

Количество детских дошкольных учреждений                  13 

Количество общеобразовательных школ                            14 

Количество технических, средних специальных и 

профессиональных учебных заведений                                2 

Количество высших учебных заведений                               3 

Количество больниц и медицинских учреждений             18 

Количество учреждений культуры                                       17 

 

Город Нахчыван - столица Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Расположен на 

правом берегу реки Нахчыванчай, на высоте 1000 м над уровнем моря. Удаленность от Баку - 993 км. 

Население - 69910 человек. 

Это - один из древнейших и крупных городов Азербайджана. Местные жители связывают историю 

возникновения поселений на месте Нахчывана с библейской легендой о патриархе Ное, спасшемся от 

Великого Потопа. Здесь считают, что ковчег Ноя, прежде чем причалить к горе, несколько раз 

сталкивался с горными вершинами Малого Кавказа, одна из которых от этого удара даже раскололась 

(горы Агрыдаг, Балаагры, Иландаг, Алангез, Гапыджиг). В местной легенде говорится, что после 

спасения от потопа Ной жил и умер именно здесь. И еще недавно были живы уважаемые старцы 

(аксакалы), которые уверяли, что знают место могилы Ноя. Эта история в народе так популярна, что 

известный художник Бехруз Кенгерли нарисовал картину, которая так и называется - "Могила Ноя". 

В результате проведенных археологических исследований в Нахчыване были обнаружены 

исторические памятники II-I тысячелетия до н.э. Нахчыванская культура из-за непосредственной 

близости с географической точки зрения к передовым центрам культуры Ближнего Востока оказала 

огромное влияние на жизнь здешних племен - на территории довольно рано стали развиваться ранняя 

городская культура и элементы классового общества. 

Первые сведения об истории города Нахчыван дают в своих произведениях историк Иосиф 

Флавий (1 век до н.э.) и греческий географ Клавдий Птолемей в "Географии". В этом произведении 

название Нахчывана отмечается как "Наксуана". Следует отметить, что Наксуана не является 

фонетическим вариантом слова Нахчыван. Из-за отсутствия в греческом и римском языках звуков ч, ж, 

дж, они называли Нахчыван Наксуаной.  
Нахчыван находился в составе государств Манна в IX-VI века до н.э., затем - в составе государства 

Мидия, в 550 г. до н.э. после поражения Мидии остался под игом империи Ахеменидов. Нахчыван, 

расположенный на торговом пути между Ближним и Средним Востоком, после разрушения империи 

Ахеменидов, в конце IV века до н.э. - первой половине I века до н.э. находился в составе государства 

Атропатена. У Нахчывана, ставшим торговым, культурным центром на Ближнем и Среднем Востоке, 

были установлены торговые отношения с рядом стран Малой Азии, Ираном, Грузией и портами Черного 

моря. 

Во время ирано-византийской войны в 625 году византийский император Иракли захватил 

Нахчыван и сравнял город с землей. Восстановившийся впоследствии город Нахчыван перешел в руки 

арабов в 654 году. После краха арабского халифата город Нахчыван вошел сначала в состав государства 

Саджидов, затем - Саларидов. С конца X века до середины XI века Нахчыван находился в составе 

государства Раввадидов. В 1054 году приход Сельджуков в Азербайджан и ликвидация государства 

Раввадидов привели к тому, что Нахчыван перешел в руки сельджукского правительства. После 

раздробления сельджукского султаната Нахчыван оказался в составе государства Атабеков. Город 

Нахчыван, превратившийся в торговый центр государства Атабеков, с конца 30-х годов XI века до 1175 

года был столицей этого государства. В XII веке в Нахчыване проживало примерно 120-200 тыс. 

человек. В городе развивались ткачество, ювелирное искусство, ковроткачество и другие виды 
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искусства. В 1221 году во время первого похода монголов на Азербайджан город Нахчыван был сильно 

разрушен. В 1225 году Джалаладдин Хорезмшах, воспользовался ослаблением государства Атабеков и 

захватил Нахчыван. С 1257 года Нахчыван вошел в состав государства Элханитов (Хулагу). После 

ослабления Хулагитов Нахчыван попал в зависимость от правительств Чобанидов, затем Джалалидов. В 

1386 году Нахчыван захватил сначала хан Золотой орды Тохтамыш, затем Эмир Теймур. Нахчыван с 

1412 года входил в состав государства Каракоюнлу, с 1468 года – в состав государства Аккоюнлу. Во 

время аккоюнлу-сефевидской войны в 1501 году в битве на Шарурской равнине Сефевиды одержали 

победу и захватили город. На следующем этапе Нахчыван превратился в поле боя во время Сефевидско-

Османской войны. Шах Аббас I в 1603 году превратил Нахчыван в военный лагерь. В результате 

реформ, проведенных государством Сефевидов, Нахчыван в XVI веке был включен в состав 

Тебризского, в XVII веке - Чухурсаддского беглярбекства. В XVI-XVII веках здешние правители 

назначались из глав Кенгерлинских племен. После порабощения Сефевидов Нахчыван в начале XVIII 

века был захвачен Надир шахом. В 1747 году после смерти Надир шаха глава Кенгерлинского племени 

Гейдаргулу хан объявляет себя ханом. Нахчыван стал столицей ханства. 26 июня 1827 году Нахчыван 

был захвачен войсками царской России. В результате русско-иранской войны согласно 

Туркменчайскому договору 1828 года Нахчыван вернули в состав Российской империи. В 1841 году в 

составе Грузино-Имеретинской губернии была создана Нахчыванская область. С 1870 году в результате 

царских реформ в Нахчыване произошли значительные сдвиги в области торговли, промышленности, 

здравоохранения и культуры. В 1905-1907 гг. в результате геноцида армян против азербайджанцев в 

Нахчыване также проведен ряд жестоких актов. Затем эти события повторились в 1918 году. В 1918 году 

в Нахчыване была Создана Аразская Тюркская Республика. В начале 1919 года в связи с оккупацией 

Нахчывана англичанами Аразская Тюркская Республика была ликвидирована. 28 июля 1920 года в 

Нахчыване была установлена Советская власть. На референдуме, проведенном в январе 1921 года, 90% 

населения проголосовали за то, чтобы Нахчыван остался в составе Азербайджана. Договорами от 16 

марта 1921 года в Москве и 13 октября 1921 года в Карсе была заложена основа статуса Нахчыванской 

Автономной Республики. 9 февраля 1924 года была образована Нахчыванская АССР, и Нахчыван стал 

ее столицей. В настоящее время Нахчыван - столица Нахчыванской Автономной Республики. 

Согласно Закону "О частичном изменении территориального административного разделения 

некоторых районов Азербайджанской Республики", утвержденному Президентом Азербайджанской 

Республики 4 декабря 2001 года, Алиабадский административный округ Бабекского района был передан 

в состав города Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики. В городе есть 1 поселок (Алиабад). 

Площадь города составляет 35,48 км2. Население – около 70 тыс. человек (2007г.). Климат - 

континентальный, средняя температура в январе - 3,8 градусов, в июле - 26,9 градусов, среднегодовые 

осадки - 236 мм. 

Развитие Нахчывана началось с 70-х годов прошлого века во время руководства Гейдара Алиева. В 

конце 80-х годов XX века Нахчыван попал в блокаду в результате оккупационной политики, 

проводимой Арменией против Азербайджана, с 1991 года была прекращена подача газа, с 1992 года – 

была закрыта железная дорога. 

После обретения независимости в Нахчыване были открыты шахматная школа, Олимпийский 

Спортивный Комплекс, Центр Плавания, новый пятиэтажный комплекс Нахчыванского 

Государственного Университета, электронная библиотека, корпус для факультета Права и Социального 

регулирования, новое здание Таможенного Комитета, Национальный Банк, жилое здание и Центр 

Реабилитации Инвалидов, школа имени Гейдара Алиева и ряд других школ. В Нахчыване установлен 

памятник Гусейну Джавиду, открыт Парк Гейдара Алиева, музеи Аджеми, Деде Горгуда, установлен 

бюст Общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева и памятник во дворе 

школы имени Гейдара Алиева, памятники Бабеку, Кероглу, Джалилу Мамедкулизаде, Аджеми 

Нахчывани, созданы промышленно-производственные комплексы, "Гранд отель", соответствующий 

мировым стандартам, и другие гостиницы, построены рестораны, аэропорт, отвечающий 

международным стандартам, проведен ряд строительных работ. Все это связано с именем 

Общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева деятельностью. 
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Бабекский район 

 

Общая площадь, [кв.км.]                                            828.42 

Общая численность населения (01.01.2020)     76,2 (тыс.) 

Плотность населения (01.01.2020)             92 чел. на 1 км2 

Количество сел                                                                   35 

Количество поселков                                                         1 

Количество больших и средних предприятий              7 

Количество детских дошкольных учреждений            2 

Количество общеобразовательных школ                      38 

Количество технических, средних специальных и  

профессиональных  учебных заведений                         1 

Количество больниц и медицинских учреждений        6 

Количество учреждений культуры                                 90 

 

Бабекский район был основан общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром 

Алиевым в 1978 году. Центр района, находящийся в 6 км к юго-востоку от города Нахчыван, ныне 

переходит в Тезекенд, и здесь ему дали название Бабек. Поселок Бабек является поселком городского 

типа. 

Бабекский район граничит с районами: Кенгерлинским на 

западе, Шахбузским - на северо-востоке, Джульфинским - на севере; 

на юге - с Исламской Республикой Иран, на северо-западе - с 

Армянской Республикой. Площадь района составляет 0,92 тыс. км2, 

население - 65040 человек. В районе находится 1 поселок городского 

типа и 39 сел. 

Рельеф района состоит из склонов гор Даралагезского хребта на 

севере, отдельных возвышенностей и гор Зангезурского хребта на 

юго-востоке, наклонных низменностей, называемых Нахчыванской 

низменностью, на юге и, Гюлюстанской низменности на юго-востоке. 

Самой высокой вершиной является гора Бузгов (2475 м). Территория 

Бабекского района богата такими полезными ископаемыми, как 

камень, соль, строительные материалы. Здесь находятся минеральные 

источники Сираб, Вайхир, Джехри, Гахаб. 

Основными реками района являются Нахчыванчай и ее приток 

Джехричай, которые делят административную территорию района 

пополам. Эти реки играют большую роль в орошении. На территории 

района расположены водохранилище на водном узле реки Араз, а 

также такие водохранилища, как Узуноба, Нехрам, Сираб, Джехри, 

Гахаб и другие. 

Животный и растительный мир этого района весьма богат и 

разнообразен. В водохранилище, расположенном на водном узле реки 

Араз, водятся различные виды рыб. 

В экономике Бабекского района важную роль играют 

предприятия, обрабатывающие и добывающие соль, производящие минеральные воды и строительные 

материалы, занимающиеся зерноводством, виноградарством, выращивающие фрукты, сахарную свеклу.  

Территория Бабекского района богата историческими археологическими памятниками. 

Географическое расположение этого района создало условия для развития земледелия, скотоводства и 

длительного проживания племен еще с древнейших времен. Такие известные в мировом масштабе 

памятники, как Кюльтепе I и Кюльтепе II находятся на территории Бабекского района. 

Кюльтепе I находится в 14 км к северу от центра Бабекского района, в селе Кюльтепе, на левом 

берегу реки Нахчыванчай. Это место относится к периоду энеолита - раннему железному периоду, к IV-

V тысячелетиям до н.э. Впервые здесь были проведены исследовательские работы разведочного 

характера в 1904 году, в 1905 году часть добытых материалов была отправлена в Кавказский музей в 

Тифлисе. Раскопки были продолжены, на глубине 22,2 м были изучены 4 культурные прослойки. Когда 

глубина раскопок достигла почти 9 м, в нижнем слое были выявлены круговые плановые фундаменты, 

камни рек, глинистые растворы, относящиеся к периоду энеолита, жилые здания, стены которых 
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покрыты грязью, хозяйственные постройки, очаги и могилы. Тут были выявлены единственные, 

совместные и коллективные могилы, в которых были найдены домашнее имущество, различные 

предметы труда и украшения. В то же время, были найдены окрашенная посуда, привезенная из стран 

Ближнего Востока, во 2-м слое на глубине 9,5 м были выявлены жилые здания, предметы и домашнее 

утварь, расколотая узорчатая и украшенная полированная серая и черная фаянсовая посуда, фигуры 

животных, превратившиеся в уголь ячмень, пшеница и просо. Все эти предметы относятся к периоду 

бронзы (III тысячелетие до н.э.). В слое на глубине 2 м были обнаружены материалы, относящиеся к 

среднему и последнему периоду бронзы, в 4-м слое на глубине 1,5 м - первые образцы, относящиеся к 

эпохе раннего железа. Все эти находки характерны для Кура-Аразской культуры. Найденная здесь 

полихромовая глиняная посуда по своему художественному обрамлению может поистине считаться 

образцом искусства не только Азербайджана, но и всего древнего мира. 

Памятник Кюльтепе II находится в 16 км к северу от центра Бабекского района, близ сел Дидивар 

и Юхары Узунбора, в месте слияния рек Джехричай и Нахичеванчай. Это место относится к IV-V 

тысячелетиям до н.э. Тут было изучено 4 слоя на глубине 14 м, в нижнем слое, относящемся к Кура-

Аразской культуре, были выявлены жилые круговые здания, оборонительные стены, хозяйственные 

постройки, предметы труда из камня, бронзы и костей, глиняная посуда, превратившиеся в уголь зерно, 

кости животных. Во 2-м же слое были обнаружены мастерские по гончарному делу, гончарные печи, 

остатки металлических печей, предметы труда, сельского хозяйства, постройки, связанные с 

применением металла. Найденные здесь материальные образцы культуры доказывают наличие 

экономических и культурных отношений между странами Ближнего Востока в тот период. 

На территории Бабекского района, в 28 км в северо-западном направлении от центра района, близ 

села Пайыз, на правом берегу реки Джехричай, находится крепость Чалхангала, относящаяся к периоду 

бронзы. Крепость, расположенная на высокой горе Чалхангала, обнесена большими каменными 

стенами. Предполагается, что это место было местом обороны крупного племени, проживавшего здесь 

во II тыс. до н.э. Найденные здесь образцы материальной культуры свидетельствуют о наличии на этой 

территории в тот период экономических, культурных связей со странами Ближнего вопроса. 

В 4 км к юго-западу от центра Бабекского района, на берегу реки Араз, находится военная 

крепость Аббасабад, построенная в 1809-1810 годах в форме пятиугольника по проектам французских 

военных специалистов. Крепость обнесена водной канавой, не раз она превращалась в поле сражений. В 

период строительства Аразского водохранилища остатки крепости остались под водой. 

Помимо перечисленного, на территории района были найдены археологические памятники 

научной значимости, относящиеся к периодам энеолита, бронзы, железа и к античному миру, древние 

залежи соли, жилые поселения, относящиеся к средневековью, фрагменты предметов культуры.. В 

последние годы были построены очень красивые с архитектурной точки зрения мечети в селах Нехрам, 

Гахаб, Зейнаббин, Джехри, Сираб и поселке Бабек, мечеть «Гейдар» в селе Чешмабасар этого района. 

В центре района возвышается памятник Бабеку, комплекс памятников в память шехидов в селе 

Нехрам, родник Шехид в селе Чешмабасар, памятники участникам Великой Отечественной Войны в 

селе Тумбул. 

В результате карабахского конфликта, во время нападений армян на села Юхары Бузгов и 

Гармачатаг Бабекского района в 1990-1991 годах, был нанесен сильный ущерб культурным 

учреждениям, здания их были разрушены, библиотеки сожжены. 

Было разрушено здание библиотеки в селе Юхары Бузгов, дом культуры в селе Ашагы Бузгов, 

клуб и библиотека в селе Гармачатаг. 

Вместе с тем, были разрушены, сожжены снарядами и уничтожены жилые дома населения этих 

районов и общественные здания. 
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Джульфинский район 

 

Общая площадь, [кв. км]                                               926.3  

Общая численность населения (01.01.2020)        47,0(тыс.) 

Плотность населения (01.01.2020)               51 чел. на 1 км2 

Количество городов                                                          1 

Количество сел                                                                   22 

Количество крупных и средних предприятий             13 

Количество детских дошкольных учреждений           13 

Количество общеобразовательных школ                     27 

Количество технических, средних специальных и 

 профессиональных учебных заведений                        1 

Количество больниц и медицинских учреждений       5 

Количество учреждений культуры                                82 

 

Джульфа является одним из древних городов Нахчыванской Автономной Республики. В древних 

источниках основание города Джульфа относят к VI веку нашей эры. 

Предположительно, название "Джульфа" связано с 

джуккийскими средневековыми купцами. В некоторых 

источниках Джульфу называют Джулаг. 

Руины древнего города находятся в 3 км от современной 

Джульфы. Здесь были найдены жилые здания, крепостные стены, 

караван-сараи, базар и религиозные здания, кладбище. 

Во время археологических раскопок, проводимых в 1939-

1940 гг., здесь были найдены монохромная и полихромная 

глиняная посуда, относящаяся к бронзовому веку, бронзовые 

кинжалы, лук и стрелы, булавы, браслеты, цепочки и т.д. 

Находясь на транзитных караванных путях, Джульфа не 

оставалась без внимания и сумела поднять экономическое 

значение региона. В IX-XII вв. в Джульфе были развиты торговля 

и ремесло. Со второй половины XI века Джульфа играла большую 

роль в международной торговле шелком. В то время в Джульфе 

было около 3000 жилых домов (население составляло 15-20 тыс. 

человек). 

Купцы Джульфы вели активную торговлю шелком с 

Россией, с восточными странами, Венецией, Марселем и другими городами Европы. 

Как административный район Нахчыванской Автономной Республики, район был образован в 

1930 году. На северо-востоке граничит с Арменией, на юге - с Ираном. Площадь составляет 1 тыс. км2, а 

население 37918 человек (на 1 января 2007 года). 

В Джульфинском районе имеется 1 город и 24 села. Центром является город Джульфа. Самая 

высокая точка района гора Дамирлидаг (3368 м). 

Основными водными бассейнами являются упоминаемые в дастане "Китаби-Деде Горгуд", 

являются реки Алинджа и Карадере. Эти реки относятся к бассейну реки Араз. По инициативе 

общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, на основе воды реки Алинджа, 

было построено Бананиярское водохранилище вместимостью 13 млн. м3 (1982-1987 гг.). К 

водохранилищу относятся 6000 га посевной площади. 

В Джульфе, в основном, развито животноводство и земледелие. Население также занимается 

пчеловодством. Эта отрасль особенно перспективна в горных районах. 

Сведения об исторических и архитектурных памятниках искусства района: 

1. Архитектурные памятники 

-Гюлюстанская гробница: находится близ села Гюлюстан, относится к XIII веку. 

-Каменный мост: находится северо-восточнее от села Арафса, на берегу реки Алинджачай. 

Относится к средним векам. 

-Арафсинская святыня: находится в селе Арафса, на левобережье реки Алинджачай. Относится к 

средним векам. 
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-Алинджачайский Ханагяхский архитектурный комплекс: находится в селе Ханагях, на берегу 

реки Алинджачай. Относится к средним векам. 

-Ханагяхская гробница: находится в селе Ханагях, на берегу реки Алинджачай. Относится к 

средним векам. 

-Кирнийская джума-мечеть: находится в селе Кирна. 

-Мавзолей знаменитого поэта и мыслителя Наими. Находится недалеко от села Ханагях. 

Относится к средним векам. 

2. Исторические памятники 

-Ашаби-Капф. Это название упоминается в Коране. Находится на территории Джульфы, между 

горами Иландаг и Нахаджир. Относится к VII тысячелетию до н.э. По поручению общенационального 

лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Ашаби-Капф был восстановлен и отремонтирован, 

были созданы хорошие условия для паломников, была проведена удобная дорога и построена мечеть. 

-Крепость Газанчи: находится в селе Газанчи, на обоих берегах реки Алинджачай. Относится ко II-

I тысячелетию до н.э. 

-Газанчийский мост находится в селе Газанчи. Относится к XV-XVI векам. 

-Ханагях Шейха Хорасан недалеко от села Ханагях, под крепостью Алиджа. Относится к средним 

векам. 

-Крепость Алинджа: в селе Ханагях, на правом берегу реки Алинджачай, на вершине одноименной 

горы. Исследователи относят строительство крепости Алинджа к III-VII векам. 
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Кенгерлинский район 

 

Общая площадь, [кв. км]                                             704.89 

Общая численность населения (01.01.2020)      32,7 (тыс.) 

Плотность населения (01.01.2020)              47 чел. на 1 км2 

Количество сел                                                                10 

Количество поселков                                                       1 

Количество крупных и средних предприятий             24 

Количество детских дошкольных учреждений              6 

Количество общеобразовательных школ                     13 

Количество больниц и медицинских учреждений         3 

Количество учреждений культуры                                28 

 

Кенгерлинский район был образован на месте обитания древних кенгерлинцев. 

На территории Азербайджана племена кенгерли обитали в Шарурском районе в Нахчыване (ныне 

эта территория входит в состав района), на равнинах вдоль Араза. 

Племена кенгерли являются древними тюркоязычными 

племенами. Впервые слово "кенгер" стали употреблять между 

Аральским и Бахышским озерами. Часть кенгерлинских племен 

пришла в Азербайджан вместе с гуннами в IV-V вв. 

В XV-XVI вв. Нахчыван находился в подчинении у 

феодальных государств Аккоюнлу и Гаракоюнлу, а в XVI веке - он 

вошел в состав Азербайджанского государства Сефевидов. 

Сефевидские шахи поручали право правления Нахчываном самым 

сильным племенам того периода - Кенгерлинским племенам. До 40-

х годов XIX века главы племени кенгерли полноправно управляли 

Нахчываном. 

Нынешняя территория Кенгерлинского района простирается с 

северо-запада до юго-востока равнины вдоль Араза, на которой 

племена проживали еще в древнее время. Эта местность называется 

ныне Кенгерлинской равниной. 

С севера и северо-востока район охватывает Даралагезский 

горный хребет, южные окрестности реки Араз. 

Территория Кенгерлинского района богата различными 

археологическими памятниками. Это различные крепости, могилы, курганы, мавзолеи и др. 

Кенгерлинские племена сыграли большую роль в формировании этногенеза азербайджанского 

народа. Также активное участие племена Кенгерли сыграли во внутренней и внешней политике 

государства в период Сефевидов. 

Во второй половине XVIII века большая часть Кенгерлинских правителей была награждена 

различными титулами. 

Дальновидную политику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, 

высоко ценившего историю Кенгерли, ныне продолжает Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев. 19 марта 2004 года был издан Указ "Об образовании Кенгерлинского района на 

территории Нахчыванской Автономной Республики". 

В административно-территориальную единицу, именуемую районом Кенгерли, вошли такие 

области, как Беюкдюз, Чалхангала, Хинджаб Бабекского района, поселок Гывраг, сельские 

административные единицы Гарабахлар, Юрдчу, Шахтахлы, Хок, Йени Керкин Шарурского района. 

Основу хозяйства района образует сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. 

В районе выращивают зерновые, бобовые, технические, садовые культуры, овощи, сахарную 

свеклу, картофель, кормовые растения и др. 

Исторические памятники культуры и архитектуры: 

1. Мавзолей Гарабахлар находится в селе Гарабахлар Кенгерлинского района, этот памятник 

относится к XIV веку. Предполагается, что минарет был построен в конце XII, начале XIII века. 

Надписи, сделанные в виде украшения на стенах минарета и соединяющие эти минареты друг с другом, 

свидетельствуют о том, что этот мавзолей был построен правителем Эльханидов Хулагу ханом в честь 

своей жены Гути ханум. 12 половинчатых выступов на каменных трибунах, объединившись вместе, 
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выполняют наземную композицию мавзолея Гарабахлар. Некоторые части надписей разрушились, 

покрылись различными породами, определить их историю невозможно. Этот памятник истории был 

реставрирован заботой общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. 

2. Мечеть и баня Гывраг. Мечеть Гывраг была построена в начале XVIII века. Этот 

археологический памятник, которому уже более 300 лет, охраняется по сегодняшний день. Баня Гывраг 

была построена в поселке Гывраг в XIX веке. 

3. Крепостные стены Чалхангала. Эти стены являются остатками архитектурно-исторических 

памятников. Они относятся к периоду бронзы, и располагаются на высоком холме, на правом берегу 

реки Джехри. Циклопическое построение крепости Чалхангала, относящейся к периоду бронзы, дошло 

до наших дней, длина стен равна 450 м, высота – 2,5-3 м, ширина – 2,7-3 м. Предполагается, что 

крепостные стены Чалхангала относятся ко II тысячелетию до н.э., они служили в качестве 

оборонительных сооружений союзническим племенам. 

Крепостные стены Чалхангала являются самым древним исторически памятником искусства на 

территории Кенгерлинского района. 

4. Мавзолей Чалхангала (мавзолей культуры) был выявлен во время исследований Нахчыванской 

экспедиции в 1978 году. В результате исследований были изъяты богатые материалы, стало известно, 

что стены его состоят из смеси золы и гажи. 

5. Крепость Шахтахты Говур - памятник III-I тысячелетия до н.э. Крепость относится к 

позднему периоду бронзы, началу каменного периода. На сегодняшний день остатки этих стен 

охраняются государством. 
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Ордубадский район 

 

Общая площадь, [кв. км]                                                  978.99 

Общая численность населения (01.01.2020)            50,2(тыс.) 

Плотность населения (01.01.2020)                   51 чел. на 1 км2 

Количество городов                                                             1 

Количество сел                                                                      43 

Количество поселков                                                              3 

Количество крупных и средних предприятий                 21 

Количество детских дошкольных учреждений                  8 

Количество общеобразовательных школ                            41 

Количество технических, средних специальных и  

профессиональных учебных заведений                               1 

Количество больниц и медицинских учреждений             16 

Количество учреждений культуры                                     48 

 

Имеющий древнюю историю, Ордубад является районом, отличающимся своими национально-

духовными ценностями. Он расположен у подножья Гапыджик горы Малого Кавказа. Рельеф района, в 

основном, горный, малая часть - предгорный, а 5-6 % - низменный. Обладает богатой флорой и фауной. 

Населенные пункты, в основном, размещены в предгорной зоне. Здесь имеются запасы воды для посева 

и источники питьевой воды. 

Площадь Ордубадского района, который на юге 

граничит с Исламской Республикой Иран, на севере и западе 

- с Арменией, на востоке с Джульфинским районом, 

составляет 972 км2. 

Территория считается одним из древнейших мест 

обитания людей, местом формирования цивилизации. 

Название Ордубада встречаются в письменных источниках V 

века. Считающаяся священным пантеоном древнего мира 

гора Гямигая находится в Ордубаде. Наскальные 

изображения и места обитания позволяют исследовать образ 

жизни и пути культурного развития людей, живших на этой 

территории в VII-I вв. до н.э. На таких территориях 

Ордубада, как Сабиркенд, Пловдаг, Хараба Гилан, 

обнаружены поселения и некрополи, богатые образцами 

материальной культуры, относящиеся ко II-I тыс. до.н.э. Это 

свидетельствует о том, что Ордубаду около 7 тыс лет. 

В начале XVIII века Ордубад входил в состав 

Сефевидской империи. В 1724 году Ордубад попал под 

власть османов, а позднее - шаха Надира. В начале ХХ века 

жители Ордубада, ставшие жертвами армянского терроризма, 

были подвергнуты пыткам. 

Фантастическая природа, тайный мир и природная 

красота Ордубада привлекали внимание путешественников в XIX-XX вв. Русский ученый И. Шопен, 

польский исследователь А. Петзольд, французский писатель А. Дюма и другие в своих произведениях 

описывали красоту Ордубада. 

Ордубадский район отличается не только своей пленительной красотой, но и известными людьми, 

творцами, поэтами, государственными деятелями. Правнуки известного астронома, математика, поэта, 

государственного деятеля Насреддина Туси Мухаммед ибн Гасана в настоящее время проживают в 

Ордубаде. Известный государственный деятель, поэт, визирь Шаха Аббаса I Хатем бек Ордубади также 

принадлежал к роду Туси. Книги о грамматике арабского языка Айятоллы Мухаммеда Али Гялеви 

Ордубади, написанные в XIX веке в городе Наджафе, известны на востоке. 

Ордубад, расположенный на торговом пути, поддерживал тесные торговые связи со странами 

Ближнего и Среднего Востока. В свое время в районе выращивалось около 40 сортов винограда. Еще во 

второй половине XVI века из Ордубада в Венецию, Марсель, Амстердам и др. города Европы 
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экспортировали шелк. В начале ХХ века на различных международных выставках ордубадский шелк 13 

раз был награжден золотыми медалями. 

В настоящее время Ордубад считается музеем восточного мира. Бережно храня свою историю и 

культуру, передает их из поколения в поколение. 

В связи с наличием архитектурных и исторических памятников Ордубад в 1977 году был объявлен 

городом-заповедником. 

Как и другие наши территории, на протяжении всей истории Ордубадский район подвергался 

нашествию иноземных завоевателей, попадал под власть различных государств, однако он не утратил 

национальных ценностей, присущих этой земле. Несмотря на то, что город в различные времена входил 

в состав различных территориальных единиц, название города не было переименовано, топоним не был 

изменен. В 30-е годы XX века район получил статус города, и по сегодняшний день сохраняет свое 

название. 

В различные времена на территории района, в городе Ордубад, в селах Айлис, Унус, Пазмали, Аза, 

в Харабагилане, в древнем поселении Гямигая, с целью исследования истории, этнографии различные 

экспедиции проводили здесь раскопки. Археологические раскопки продолжаются и сегодня. 

Исследования подтверждают, что Ордубадский район - территория, обладающая богатыми древними 

традициями. И в настоящее время этот район гордится своими высокоинтеллектуальными, 

трудолюбивыми людьми, верным государственности населением. Именно поэтому, Общенациональный 

лидер Азербайджанского народа Гейдар Алиев называл Ордубад жемчужиной Азербайджана. 

Хозяйство района многоотраслевое. В низменной части развито садоводство, зерновое хозяйство, 

огородничество, овощеводство. Основное место занимало раньше разведение тутового шелкопряда. В 

горной и предгорной части занимаются частично земледелием, в основном, животноводством. В 

Ордубадском районе садоводство также занимает особое место. Район обладает неплодородными 

землями 

На территории района действует созданный в 1976-м году заповедник, охватывающий территорию 

с площадью 400 га. Здесь охраняются лесные деревья, горные козлы, муфлоны, куропатки и др. На этой 

территории Указом Общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева от 16 июня 

2003 года был создан Ордубадский Национальный Парк имени Гасана Алиева площадью 12131 га. 

Сам город Ордубад с 1977 года является городом-заповедником. 

 

Исторические памятники культуры и архитектуры: 

 

На территории района находится более 100 историко-архитектурных памятников искусства и 

археологических памятников. Более 30 из них находятся под охраной государства. 

К их числу относятся мечети Сершяхяр, Анбарс, Гейсария, Джума, Мингис, Такешийи в городе 

Ордубад, (средние века); 48 колодцев, здание бани, относящей к XVI веку, святилище Нюснюс, мост Аза 

на Великом Шелковом пути (XVIII век); Харабагилан (XVI век), дома-музеи академика Ю. 

Мамедалиева, великого литератора М. С. Ордубади, Ордубадский Музей истории краеведения. 

Территория Ордубадского района, являющегося одним из основных регионов поселения людей 

древнего Нахчыванского края, богата памятниками периода с каменного века по средние века. К ним 

относятся наскальные изображения Гемигая, расположенные на высоте 3907 м от уровня моря на 

вершине Гапыджик, пастбищах Набиюрду, Джамышелян, Гарангуш. Основное место распространения 

наскальных изображений - пастбище Гарангуш. Редкая жемчужина мировой культуры Гемигая является 

древнейшим местом поселения. Территория пастбища Гарангуш, расположенного на северо-востоке от 

сел Тиви и Насирваз, на юго-восточных предгорьях горы Гапыджик, является местом поселения древних 

жителей Нахчывана, относящегося к периоду энеолита, бронзы, железа.  

Именно в тот период здесь на крупных скалах были нарисованы изображения животных, сцены 

охоты и танцев, различные знаки и т.д. Древние образцы изобразительного искусства, обнаруженные на 

Гемигая (1968) создают возможность изучить образ жизни, мировоззрение, обычаи и традиции, 

религиозно-идеологические представления людей, проживавших на территории Азербайджана в VI-I 

тыс. до н.э. На пастбище Гарангуш, в долинах реки Гиланчай есть древние поселения, некрополи и 

святилища нахчыванских племен. 

В результате исследований было выявлено, что во II тыс. до н.э. большинство населения 

размещалось на территории соединения долины Гиланчай с равнинами Аразбою. Здесь сохранились 

богатые образцами материальной культуры поселения и некрополи, относящиеся ко II-I тыс. до н.э. - 

Сабиркенд, Пловдаг, Харабагилан, Халы-Кашан, Мардангель и др. Эти территории были пастбищными 

участками земледельческо-скотоводческих племен, проживавших в долинах рек Нахчыванчай, 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 189 

Алинджачай, Гиланчай. На территории Ордубадского района, в селах Гилан, Биляв, Парага, Тиви, 

Насирваз, Хурс и др. сохранились образцы материальной культуры, относящиеся к периоду бронзы, 

раннему железному веку, античному периоду, раннему средневековью. Расположенный на левом берегу 

Гиланчая, вблизи села Биляв, памятник известен среди населения как крепость Бабека, а кладбище на 

пастбище Гарангуш в Гемигая - как могилы бабекидов. 

В настоящее время архитектурный памятник Гейсария, где расположен Музей истории 

краеведения, считается редчайшей жемчужиной. Гейсария своими архитектурными качествами, 

орнаментом, композиционным строением, оформлением всегда привлекает особое внимание. 

Баня, относящаяся к XVI веку, также является ценным архитектурным памятником искусства. 

Своим стилем построения привлекает внимание и крепость Афган. 

Гырхкимсене (XVI век), превратившийся в большое святилище в селе Нюснюс, в последние годы 

был перестроен. 

Мечети в селах Даста, Вехед, Айлис, Нюснюс и др. известны не только как религиозные 

святилища, но отличаются и своим архитектурным стилем. В городе Ордубад и селе Айлис находится 

несколько памятников, находящихся под охраной государства. К ним относятся такие памятники как 

"Гырхаяг", "Нехер" в городе, "Хан чешмеси", "Мейдан чешмеси" и "Базар чешмеси" в селе Айлис. 

Родник глубиной 50 м, обнаруженный перед памятником "Мингис" в городе, также относится к числу 

памятников искусства. Привлекают внимание и чинары в городе Ордубад, которым более 600 лет. 

В 1990-1992 гг. в период армянской оккупации в селе Килит района было уничтожено более 35 

жилых домов, школы, магазины, мечети и ряд исторических памятников. 
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Садаракский район 

 

Общая площадь, [кв. км]                                       163.74 

Общая численность населения (01.01.2020)     16,1 (тыс.) 

Плотность населения (01.01.2020)           101 чел. на 1 км2 

Количество сел                                                                3 

Количество поселков                                                     1 

Количество крупных и средних предприятий         10 

Количество детских дошкольных учреждений        2 

Количество общеобразовательных школ                  3 

Количество больниц и медицинских учреждений   1 

Количество учреждений культуры                             1 

 

Садаракский район получил статус района, отделившись от Шарурского района 28 августа 1990 г. 

Садаракский район граничит с Турецкой Республикой на юго-западе (единственная граничащая 

зона Турции с Азербайджаном находится здесь - 11 км), с Армянской 

Республикой на северо-западе - 24 км, Шарурским районом на юго-

востоке - 27 км. 

Территория района, в основном, состоит из равнин, окружена 

горными массивами Уджубиз, Агдакан, Валидаг и Текгар. Вдоль 

границы между Турцией и Садараком протекает река Араз. 

По инициативе общенационального лидера Азербайджанского 

народа Гейдара Алиева в 1992 г. на реке Араз был построен мост 

"Умид", объединяющий Азербайджан с Турцией. Там был установлен 

таможенный пост. Из Турции в Садарак была проведена высоковольтная 

электросеть. 

Садаракский район состоит из административных единиц - поселка 

Гейдарабад, сел Садарак, Гараагадж и Кярки. 

Основа поселка Гейдарабад была заложена Общенациональным 

лидером Гейдаром Алиевым в 1982 г. 23 марта 2000 г. Садарак получил статус поселка. Садарак - центр 

района. 

Село Гараагадж был отделен от села Садарак в 1990 г. Было создано административное 

представительство села Гараагадж. 

Село Кярки находится под оккупацией с 1990 г. Население размещено в различных районах нашей 

республики в качестве вынужденных переселенцев. 

В 1990-1993 гг. вооруженные силы Армении атаковали Садарак 14 раз, 16 января 1990 г. село 

Кярки было оккупировано, первые шехиды кровавого января появились во время обороны Садарака (в 

1990-1993 гг. погибло 108 человек во время обороны Садарака). 

В течение этого периода было разрушено около 500 жилых домов, школ, административных 

зданий. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев проживал в то время в 

Нахичевани, во время его правления Садарак был спасен от угрозы захвата. 

Наш Общенациональный лидер назвал Садарак "Крепостью чести" Нахчывана и сказал: 

"Пограничные села республики были подвержены нападениям множество раз. Однако мы все хорошо 

знаем, что основная тяжесть пала на Садарак. Положение Садарака было совсем другим. Здесь была 

настоящая война". 

Равнинная местность в Садараке - одна из равнин вдоль Араза. Она отделяется от равнины Шарур 

возвышенностями Дахна и Вали на юго-востоке. На северо-западе соединяется с равниной Агры. На 

юго-западе впадает в Араз. Садаракская равнина высотой 800-940 метров протягивается от юга и запада 

на восток. Центральная часть Садаракской равнины используется под сельское хозяйство. 

Садаракский район - аграрный район. В основном, экономику района составляет сельское 

хозяйство. Здесь развивается виноградарство, зерноводство, садоводство и животноводство.  

 

Исторические памятники культуры и архитектуры: 

 

"Древнее поселение людей", относящееся к периоду энеолита и бронзы, расположено на юге 

Садарака. 
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"Садаракское поселение", относящееся к периоду средних веков, расположено на левом берегу 

реки Араз. 

"Садаракская крепость", относящаяся к концу бронзового и началу железного века, расположена 

на вершине горы Вали на юго-востоке Садарака. 

"Садаракская пещера", относящаяся к периоду бронзы, и "Див хоран" относятся к древним 

монументам. 

Одним из поселений людей, относящимся к средним векам, является "Гырмызы тера", 

расположенное на северо-востоке от села Садарак. 

Садаракская мечеть - монумент архитектуры XVIII-XIX веков. 

Древнее место обитания и кладбище, относящиеся ко II тысячелетию, расположены на юго-западе 

села Карки. 

Курган Чападжаг расположен на горе Вали. 

История храма "Аг оглан" также уходит в древние времена. 

В районе построен комплекс в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны, а также 

шехидов, отдавших свои жизни во время обороны наших земель. 

В 1990-1993 гг. вооруженные силы Армении несколько раз атаковали Садаракский район, в 1990 г. 

оккупировали село Кярки, в селе были разрушены 46 домов, сельский клуб, являющийся культурным 

социальным объектом, библиотека, фельдшерские пункты, здания средних школ, сельское кладбище. 

Первыми шехидами кровавой январской трагедии стали те, кто защищал Садарак. В обороне района 

погибло 108 человек. В течение этого времени сильный урон получили около 500 жилых домов, 

школьные здания, дом культуры, сельские клубы, библиотеки, здание больницы, здание мечети, 

трансформаторные полустанции, электрические и телефонные линии, завод по производству вина, 

поселок Гейдарабад, завод виноделия, расположенный на границе. Более 500 человек было ранено 
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Шарурский район 

 

Общая площадь, [кв. км]                                   872.26 

Общая численность населения (01.01.2020)      117,6(тыс.) 

Плотность населения (01.01.2020)             135 чел. на 1 км2 

Количество городов                                                        1 

Количество сел                                                                  65 

Количество крупных и средних предприятий    61 

Количество детских дошкольных учреждений    21 

Количество общеобразовательных школ                 62 

Количество технических средних специальных и 

 профессиональных учебных заведений                  1 

Количество больниц и медицинских учреждений    12 

Количество учреждений культуры                            26 

 

Шарурский район один из древнейших и крупнейший районов поселения людей. Благоприятное 

природно-географическое положение Шарура создало все необходимые условия для поселения людей. 

Исследования показали, что в этом регионе люди поселились еще в конце ледникового периода. 

Территория Шарура, богатая реками, плодородными 

почвами, особенно хороша для развития 

растениеводства. 

Еще до начала нашей эры поселение людей в 

Шаруре было установлено научными исследованиями. 

Еще 1300 лет назад в дастанах "Китаби-Деде-Горгуд" 

отмечалась административная единица Шарур как 

"Шарик". Во время раскопок были обнаружены 

поселения людей и кладбища, относящиеся к 

энеолиту, бронзовому веку, античному периоду, 

средним векам. История поселения "Оглангала", 

расположенного на горе Гаратепе района и 

охватывающего территорию в 40 га, уходит во II-I 

тысячелетия. В 1987-1990 гг. были проведены 

исследования остатков пещеры Газма, относящейся к 

каменному веку (Мустье), здесь были найдены орудия 

труда. Памятники среднего бронзового века найдены, 

в основном, на берегах реки Араз, Арпачай и в их 

устьях (Шортепе, гора Халадж, Кюльтепе, Дженнетгая и др.). 

В конце II тысячелетия - начале I тысячелетия до н.э. на территории Шарура была распространена 

культура керамического искусства Ходжалы-Кедабек (конец бронзового - начало железного века). 

Памятники, относящиеся к I тысячелетию до н.э., свидетельствуют о частых набегах захватчиков, в 

особенности государства Урарту. В регионе охраняются памятники Оглангала, Говургала, Гарасу. 

Древняя Шарурская территория богата кладбищами. В I-IV веках нашей эры была особо распространена 

культура, характеризуемая колодцевыми кладбищами. Количество людей, поселившихся в Шаруре, 

стремительно увеличивалось в начале и середине средних веков (Яйджы, Парчы, Тананам, Шахбулаг и 

т.д.). В начале XVIII века по источникам 1728 г. ("Тетрадь Иреванского населения") в Шарурской 

области, находящейся в подчинении Османов, находилось до 73 поселений азербайджанцев. 

Провинция Шарур - Даралаяз была основана в 1870 году. Центром являлся сегодняшний 

Джалилкенд, площадь составляла 29.723 кв. км, население - 76.551 человек (по сведениям 1897 года). 

Население провинции, граничащей с Ираном и Турцией, в основном, занималось растениеводством, 

садоводством, виноградарством, хлопководством и пчеловодством. 

Шарурский район был образован 8 августа 1930 г. 28 февраля 1991 г. этой административной 

единице было возвращено ее исконное название - Шарур. 

Шарурский район является самым крупным сельскохозяйственным районом Нахчыванской 

Автономной Республики. Основу экономики района составляют растениеводство, животноводство, 

садоводство. Кроме того, определенная часть населения занимается пчеловодством. Животноводство 
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является основным видом деятельности населения. В растениеводстве основную роль играют 

производство пшена и сахарной свеклы. 

Наличие благоприятных условий для животноводства и растениеводства, проведение 

мелиорационных и оросительных мер, привело к значительному увеличению продуктов сельского 

хозяйства. 

В 70-е гг. прошлого века по инициативе Общенационального лидера Азербайджанского народа 

Гейдара Алиева был создан Арпачайский амбар для орошения земель, предназначенных для посева. Все 

это сыграло положительную роль в развитии Шарурского района как аграрного района. 

Сегодня за счет внутреннего производства население Шарурского района способно обеспечить 

себя сахарным песком, пшеницей и продуктами животноводства. 

Шарурский район богат историческими и архиректурными памятниками. Здесь существуют все 

монументы, относящиеся к каменному веку. На территории Шарура среди археологических монументов 

особое внимание привлекает пещера Газма. Эта пещера была наиболее древним поселением людей на 

территории Нахчывана, относится к периоду более 60-80 тыс. лет тому назад. Пещера Газма 

расположена на территории села Тананам. Пещера была исследована в 1938-1939 гг. 

Среди археологических монументов, существующих на территории Шарура, монумент Оглангала 

привлекает к себе внимание своей мощью и красотой. Этот монумент расположен у подножья 

мраморной горы Гаратепе на территории села Оглангала. Оглангала относится ко II-I тысячелетию - 

место города-скалы Шарур. 

Скала Гарасу - одно из древнейших поселений человека на территории Шарур, расположена на 

верхней части левого побережья реки Арпачай. Скала Гарасу находилась на территории села Гумушлу, 

относится ко II-I тысячелетию. 

Девичья башня расположена на склонах горы Узун на правом берегу реки Арпачай. Девичья 

башня относится к периоду II-I тысячелетия, на территории села Ашагы Яйджы. 

На территории Шарура имееется ряд исторически-архитектурных памятников. Среди этих 

памятников можно отметить Парчы Имамзаде. Монумент был реставрирован. Парчы Имамзаде осталось 

памятью от государства Сефевидов, построено в красивом архитектурном стиле. Отмечается, что Парчы 

Имамзаде был построен для внучки Мусейи Казыма принцессы Ибрагимэ. Имамзаде относится к 

периоду XVI века, находится на территории села Ханлыглар (в прошлом Парчы). 

Одним из исторических архитектурных памятников, расположенных на территории Шарура, 

является монумент Пир Сулеймана. Монумент Пир Сулеймана, относящийся к XVI-XVII вв., 

расположен на территории села Тананам. 

Одним из монументов на территории Шарура является Старая баня в селе Енгиджа. Эта баня 

относится к периоду XVIII-XIX в. Старая баня, с архитектурной точки зрения - красивый монумент. 

В результате агрессивной политики Армении в отношении Азербайджана село Гуннут 

Шарурского района было оккупировано, жилые здания, включая ряд социальных объектов, 

принадлежащих населению сел Хавуш и Шахбулаг, были разрушены. 

В 1990-1993 гг. в результате атаки армянских вооруженных сил, в селе Хавуш были полностью 

разрушены школа, клуб, библиотека, медицинское учреждение, 38 жилых домов, в селе Шахбулаг - 

книга, клуб, библиотека, медицинский пункт, 23 жилых дома. После оккупации села Гуннут 32 жилых 

дома, школа, медицинское учреждение были полностью разрушены, население вынуждено было 

переселиться в другие населенные пункты района. Кладбище и мечеть села Гуннут полностью 

разрушены, в селах Хавуш и Шахбулаг мечети приведены в непригодное состояние. 
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Шахбузский район 

 

Общая площадь, [кв. км]                                          836.58 

Общая численность населения (01.01.2020)          25,3 (тыс.) 

Плотность населения (01.01.2020)                  30 чел. на 1 км2 

Количество городов                                                           1 

Количество сел                                                                     23 

Количество поселков                                                       2 

Количество крупных и средних предприятий     21 

Количество детских дошкольных учреждений     13 

Количество общеобразовательных школ                 24 

Количество больниц и медицинских учреждений     5 

Количество учреждений культуры                               74 

 

Шахбузский район, как административно-территориальный район Нахчыванской Автономной 

Республики, был создан в 1930 г. В 1963 г. - был упразднен и присоединен к Нахчыванскому району (в 

1978 г. - Бабек). В 1965 г. вновь образован как самостоятельный район. 

Территория - 815 кв. км, население - 21079 человек 

(на 1 января 2007 г.). Объединяет 25 населенных пунктов. 

Район охватывает 21 административный территориальный 

округ. Центр – поселок Шахбуз. 

Шахбузский район находится на юге Даралаяза 

Малого Кавказа и западе Зангезура. Поверхность района, в 

основном, горная. Самые высокие точки на Зангезуре - 

гора Салварты (3160 м) и Кечалдаг (3115 м), на Даралаязе 

- гора Кюкю (3120 м), перевал Биченек находится (2346 м) 

на севере района. 

Через территорию района протекает река 

Нахчыванчай и ее притоки (Кюкю, Шахбуз, Салварты). 

Территория очень богата лекарственными растениями. На 

территории района имеются минеральные воды (Бадамлы, 

Батабат, Биченек, Карвансара). Лето сухое, присущ 

холодный климат. Озера Ганлыгель, Батабат 

используются в качестве водных амбаров. 

Топоним «Шахбуз» связывают с названием одноименной скалы, относящейся к раннему периоду 

средних веков, где проживали люди. Название этой скалы создано от названия горы Шахбуз. 

В последние годы был проведен ряд мероприятий с целью социально-экономического развития 

района, улучшения социального положения населения, повышения уровня занятости людей. Во всех 

областях экономической и культурной жизни района достигнуты значительные успехи. Шахбузский 

район, в основном, - животноводческий район. Выращиваются зерновые культуры, кормовые растения, 

овощи и картофель. Кроме того широко развивается пчеловодство и садоводство. 

В 1999 г. после завершения аграрных реформ, население было обеспечено землями. Линии 

водоснабжения были восстановлены, созданы новые водные амбары, сданы в эксплуатацию 

артезианские колодцы. Проведение аграрных реформ оказало положительное действие на интенсивное 

развитие растениеводства и животноводства, увеличению производства продуктов. 

В районе действует Завод минеральной воды Бадамлы. Ведутся целенаправленные работы в 

области организации подачи этих вод во все регионы республики и продажи в различные страны, 

увеличения производства минеральной воды "Бадамлы". 

Шахбузский Государственный Природный Заповедник был основан Указом Президента 

Азербайджанской Республики "О создании Шахбузского Государственного Природного Заповедника и 

Ордубадского Национального Парка".Заповедник охватывает территорию в 3139 га. 

На территории района зарегистрированы и изучены жилые поселения, надгробные камни, 

относящиеся к периоду Энеолита, Бронзовому веку, Железному Веку, античному периоду и средним 

векам. На берегу реки Кюкю существуют жилые поселения, относящиеся к III в. до н.э. Изучены 

поселения древних людей в селах Сарыдере, Агбулаг, Коланы, Кюкю, Кюлюс, Шамлар. Обнаруженные 
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образцы материальной культуры, мавзолеи, образцы Сикке подтверждают наличие здесь высокой 

культуры до нашей эры. 

Скала Шапур находится вблизи одноименной деревни в Шахбузском районе, окружена крутыми 

скалами со всех сторон. Зарегистрирована в качестве археологического памятника в 1990 г. Находки 

указывают на существование скалы Шапур с первых веков нашей эры до XV-XVI веков. 

Скала Фархад зарегистрирована как археологический памятник на территории Батабата. 

Исследования позволяют предположить, что скала Фархада относится к I веку до н.э. и началу нашей 

эры. 

 

Разрушения в результате армянской агрессии: 

1. Батабатская обсерватория 

2. Телевизионный передающий канал в Батабате 

3. 2 здания пионерских лагерей в Батабате 

4. Личный дом Мамедовой Чичек Мирзалы гызы в селе Шада (разрушение в результате попадания 

бомбы) 

5. Домашние животные уведены из личных хозяйств в селах Кечили, Кюкю, Шада, Гюней Гышлаг, 

Гызыл Гышлаг. 
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В главе «Административно-территориальное деление» использованы материалы следующих 
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Azərbaycanın regionları. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Bakı, 2016. 
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Добро пожаловать в Азербайджан. Баку- 2005 

Сара Ашурбейли. История города Баку. Период средневековья. Баку - 1992 г 
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