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Розвиток тваринництва на Мугани 

Муганьський степ є частиною Куро-Аразської низовини. На північному за-
ході за допомогою річки Араз відокремлена від Мильського степу, і річкою 
Курой від Ширванського степу. На півдні і південному сході з’єднаються з 
Лянкяранською низовиною і Сальянською рівниною. Південно-західним продов-
ження рівнини є територія Південного Азербайджану. Історично річка Араз 
протікаючи по Муганському степу безпосередньо впадала в Каспійське море. 
Муганські простори, що широко розкинулися, теплий клімат в порівнянні з 
іншими регіонами Азербайджану, подано відомості про пасовища придатних 
для тваринництва, повідомляється про місцеві племена тюрського походжен-
ня. На цій території були розвинені різні види тваринництва, про які нижче 
представлена інформація. 

Ключові слова: господарство, тваринництво, племена, розкопки, гра чов-
ган. 

Rustamov R., Department of dissertation тhe Archaeology of Early 
Middle Ages, the Institute of Archaeology and Ethnography  
(Azerbaijan, Baku), rustemovramil@mail.ru 

Livestock development Mugan 
Mugan steppe is part of the Kur – Araz (Araxes) lowland. In the north–west it is 

separated from the Mil plain by Aras River, from the Shirvan plain by Kur River. In 
the south and south–east it interflows to the Lankaran lowland and Salyan plain. The 
south–western continuation of the plain is in Southern Azerbaijan. Historically, the 
Araz River flew through the Mugan plain into the Caspian Sea. There is information 
about the Mugan country, its location in vast areas, the relatively warmer climate 
than in other places, the availability of pastures suitable for cattle–breeding, and is 
stated that the local population consisted of the Turkish origin tribes. The variety of 
cattle–breeding areas has developed in this land which is spoken about below. 

Keywords: economy, cattle–breeding, tribes, excavation, chovgan game. 
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ЭПОХА ГАРАГОЮНЛУ И АГГОЮНЛУ  
В ТОПОНИМИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

На основе научно-теоретического и фактического материала прослежи-
вается история государств Гарагоюнлу и Аггоюнлу, сыгравших важную роль в 
истории Азербайджана. Подробно анализируются военные термины, употреб-
лявшиеся в XV веке, и их отражение и сохранение в топонимии Азербайджана. 
Выявляются структурно-семантические особенности топонимов, связанных с 
исследуемыми военными терминами, разъясняется их этимология на основе 
конкретных исторических фактов и источников. 

Ключевые слова: Государства, Гарагоюнлу, Аггоюнлу, топонимия, воен-
ные термины, армия, этноторонимы. 

XV век, прославившийся в истории Азербайджана 
могущественными правителями, полководцами, государ-
ствами, строгими правилами, новыми терминами, обога-

тил и азербайджанскую топонимию. Это столетие озна-
меновалось тем, что имена многих исторических личнос-
тей, этносов, военные термины вошли в топонимию. 

Азербайджанская государственность, история кото-
рой охватывает период более 4000 лет, всегда опиралась 
на мощную и организованную армию и могуществен-
ных полководцев, командовавших этой армией. Об этом 
наглядно свидетельствуют следы материальной культу-
ры, сохранившиеся под землей и поведавшие последу-
ющим поколениям правду об их предках, записи лето-
писцев – современников тех событий, ономастические 
единицы. 

В XV веке, считающемся в истории Азербайджана 
“важнейшим поворотным этапом”, деятельность глав 
государств в борьбе за восстановление традиций мест-
ной государственности и роль армии особо отмечались 
западными и восточными летописцами. Государства 
Ширваншахов – Гарагоюнлу и Аггоюнлу – были самы-
ми могущественными государствами этого столетия. По 
данным источников, аппарат административного управ-
ления этих государств представлял из себя более разви-
тую форму политического строя государства Эльхани-
дов; в системе государственного управления некоторые 
термины были заменены терминами тюркского проис-
хождения [1, c. 102]. 

Хотя азербайджанские феодальные государства по 
содержанию и сути были одинаковы, однако между ни-
ми наблюдались и некоторые различия. Так, если в ап-
парате административного государства Ширваншахов 
влиятельными считались аристократы, то в государст-
вах Гарагоюнлу и Аггоюнлу важную роль играли воен-
но-кочевые вельможи [7, с. 118]. Главы этих государств 
прежде  всего отличались умом, умением, высокой бое-
вой культурой. Историки, опирающиеся на источники, с 
восхищением говорят об их воинственности. Становит-
ся ясно, что безграмотный Гара Юсиф из Гарагоюнлу 
был любимым и умелым вождем кочевников. Он прек-
расно знал настроение и обычаи кочевников. Ни в од-
ном кочевом государстве не было армии, равной той, 
которая была создана Гара Юсифом. У него были прек-
расные кони, всадники и стрельцы. В войске Гара 
Юсифа были мощные арабские скакуны, которые могли 
без устали преодолевать большие расстояния. Бесстра-
шный, напористый и волевой Гара Юсиф был умелым 
военачальником [10, c. 42]. Амир Алейка Кенюльдаш – 
жена этого правителя, известного также под именами 
Гарагоюнлу Кямаледдин Гара Юсиф, Гара Юсиф Турк-
мен, Гара Юсиф Барани, Юсиф Шах, сражалась в боях 
наравне с мужчинами и служила образцом доблести и 
героизма. Его сын Искендер во время битвы  с теймури 
– Шахрохом за Салмас так организовал свою армию, 
что сведущие люди были восхищены этим [10, c.51]. 
Именитый сын Гара Юсифа Джаханшах считался са-
мым могущественным среди падишахов Гарагоюнлу. 
Границы созданного им государства простирались до 
Ирака, Ирана, Кирмана, берегов Умманского моря, ох-
ватывали Шам, Рум, часть Армении и Грузии, а также 
места у реки Куры. В отличие от отца и братьев Джаха-
ншах был грамотным, очень любил науку и культуру, 
писал стихи под псевдонимом Хагиги. Он построил 
прекрасные здания во многих городах Азербайджана. 
Как пишут историки, “в каждой битве он одерживал 
победу” [10, c. 55]. И вовсе не случайно его современ-
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ник Султан Мурад II в своем письме к нему обращался 
не иначе, как “великий падишах… победитель Мирза 
Джаханшах” [7,  c. 19].  

Главы государства Гарагоюнлу наряду с титулами 
“эмир”, “шах”, “падишах”, “иранский шах”, “бахадыр” 
были известны также под прозвищами Гара, Насреддин 
(Гара Мухаммед), Кямаладдин (Гара Юсиф), Гиясаддин 
(Шах Мухаммед) и др. Эмиры носили титул “бек”, до 
прихода к власти к их именам добавлялся термин “мир-
за”. Из правителей Гарагоюнлу только старший сын 
Гара Юсифа Пирбудаг был удостоен титула “султан”. 
Причиной тому послужил тот факт, что Пирбудаг был 
духовно усыновлен его родственником Султаном Ах-
медом Джелаири, являвшимся истинным представите-
лем “рода Чингиза”. Потому он считался официальным 
правителем государства Гарагоюнлу. Монеты, отчека-
ненные от имени Пирбудага, украшали титулы “султан” 
и “хан”. Имена этих исторических личностей, перейдя 
впоследствии в этнические имена, широко распростра-
нились по всей территории Азербайджана – на юге, се-
вере, востоке, западе. 

В современной азербайджанской топонимии насчи-
тываются сотни географических названий, связанных с 
государством Гарагоюнлу. Значительную часть их соста-
вляют этнотопонимы: Гараюсифли, Гарамамедли, Джа-
ханшахлы, Шахмамедли, Гиясаддинли, Гарагоюнлу и др. 

По сведениям исследователей, занимающихся изу-
чением происхождения династии Гарагоюнлу, они от-
носились к этнической группе под названием “турк-
мен”. Это название было дано огузам, принявшим ис-
лам в Х веке [11,  c. 19]. Если в начальные периоды 
прихода династии Гарагоюнлу в Азербайджан это на-
звание доминировало, то, начиная с XV века, слово “те-
рекеме”, являющиеся в арабском языке формой множе-
ственного числа слова “туркмен”, приняла форму тер-
мина, имеющего социальную значимость. 

Повторяемость имен эмиров Гарагоюнлу демон-
стрирует верность терекеме родословной в образовании 
имен, а также позволяет определить происхождение и 
историю антропотопонимов и этнотопонимов с компо-
нентами гара, пир, ходжа (годжа), шах, бек, хаджи, шых 
(шейх), Али, Гасан, Гусейн, Будаг в азербайджанской 
топонимике. Впоследствии повторение такого типа 
имен в династиях Аггоюнлу и Сефевидов вполне естес-
твенно, так как после падения государства Гарагоюнлу 
часть входивших в его состав племен служила государ-
ству Аггоюнлу, состоящего из туркменских племен; в 
государстве же Сефевидов каждое племя Гарагоюнлу и 
Аггоюнлу имело свое место. По сведениям источников, 
Сару Пирали из племени саадлу был одним из эмиров 
Джаханшаха. Его сыновья Мирсубхан бек и Амир бек 
были амирами падишаха Аггоюнлу Гасана. Из детей 
великого Амира этого племени Пиргусейна Аловхан 
бек был младшим эмиром во времена Шаха Тахмасиба. 
Старший эмир Джаханшаха Шахали бек из племени 
байрамлы после убийства Джаханшаха прибыл к пади-
шаху Гасану и завоевал здесь большой авторитет.  

Государство Аггоюнлу, возникшее в борьбе с пле-
менами Гарагоюнлу, а впоследствии – с могуществен-
ным государством Гарагоюнлу, и, наконец, утвердив-
шееся в 1468 г. в результате активных боев Узун Гасана 
вместо династии Гарагоюнлу, продолжило традиции 
Гарагоюнлу. Основоположником династии Аггоюнлу 

был Баяндури Пехлеван бек – глава эмиров Аггоюнлу, 
живших на западе Азербайджана и юге Курдистана во 
второй половине XIV в. После него во главе племенно-
го союза Аггоюнлу стояли Аладдин Турали, Фахраддин 
Турали Гутлуг, Бахааддин Гара Осман Гутлуг ибн Ту-
рали. После смерти последнего его сыновья Джалалад-
дин Али и Нураддин Хамза вели борьбу за власть, в 
результате которой произошел распад племенного сою-
за Аггоюнлу. Сыновьям Али бека Джахангир беку и 
Узун Гасану удалось объединить эти племена. 

В 50 гг. XV в. Узун Гасан захватил восточную часть 
Армении и Грузии, подчинявшуюся Гарагоюнлу. За 
постоянные победы Узун Гасана над Гарагоюнлу беки 
Аггоюнлу считали его своим великим беком. 

В 1468 г., положив конец власти Джаханшаха и его 
сыновей, он создал государство Аггоюнлу. В азербай-
джанской топонимии этнотопонимы Гасанлы, Пехлеван-
лы, Терекеме, Джахангирбейли, Ягублу, Хамзали, Фах-
раддин оймаглы и др. отражают имена беков Аггоюнлу. 

Деятельность Гарагоюнлу и Аггоюнлу, считающих-
ся по своему характеру военными государствами, при-
ходится на начало нового периода, охватывающего ис-
торию развития тюркских языков XV-XX вв. Во влия-
нии военных терминов, образованных в этот период, на 
азербайджанскую топонимию, важную роль сыграли 
вышеназванные государства. Нижеследующие военные 
термины, собранные из различных источников, отра-
жают повседневную жизнь Гарагоюнлу и Аггоюнлу: 

гoрчу, гoрчубaшы, нокер, бoйнокер, aгaбей, черик, 
амир-и азaм (предводитель областных войск); мири-eл 
(вожди кочевых и полукочевых племён); умарa-и гoшун 
(войсковые эмиры); умарa-и сархад (пограничные эми-
ры); билдaрaн (землекопы); тебердaрaн (дровосеки); 
негбечи (сапёры); тoпчу (пушкарь); туфангчи (оружей-
ник); кaттa (городской и квартальный глава); аxи-бaбa, 
шейx, устaбaшы, аснaф (мастера, умельцы); мавaджиб, 
джaмaгийя (деньги на экипировку, получаемые перед 
походом); аскер-и бируни (внешнее войско); туман (от-
ряд из десяти тысяч человек); oнлуг (десятка), юзлик 
(сотня), минлик (тысяча), гиптеул или тaкaкир (млад-
ший командный состав); гoшун (отряд из 200-
300 воинов); висaк (шатёр); туг, чaртуг, алем, мунджуг 
(знамя с изображением руки, полумесяц, специальный 
наконечник в форме удлинённого пятиугольника); 
нaбaт (барабан, перевозимый на четырёх лошадях); 
нaбaтxaнa (оркестр из духовых и ударных инструмен-
тов); тебил (барабан, перевозимый на 1-2 лошадях); ту-
лумбaз (разновидность маленького барабана, привязы-
ваемого к передней части седла); нефир (горн, труба); 
каранaй (длинная труба с расширяющимся концом); 
бургу (скрученная в середине труба); сурнaй (зурна); 
джaлду (наградной знак рядового бойца); oтaга (перо, 
прикрепляемое к головному убору, и наградной знак в 
виде золотой пластинки, украшенный драгоценными 
камнями); шишaк (род остроконечного шлема); берм, 
мaсдулa (кольчуга); кулaх-зирех (шлем из стальных ко-
лец); мисри дебилге (металлическая пластина, защища-
ющая центр головы, и военный головной убор в виде 
сети из колец); беден, xуяг, джовшан, бeхтер, келентер, 
чaхaр-aйнa, дер, джуббе, джaзeрaн, гaзaгaнд, дегелей 
(панцирь и военная одежда); xирге (верхняя одежда, 
предотвращающая нагревание металлического оружия 
и изготовленная из материала, украшенного родовыми-
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племенными символами и узорами); aйнa, синебенд 
(нагрудник); гуршaг (боевой ремень); бaзубенд (нарука-
вник); бутурлуг (наколенник); кaлкaн, сипер, турс (ста-
льной щит); гaрaгaлxaн (щит из метала и многослойной 
кожи); джовшан-и сaвери (панцирь для лошади); чaлдaр 
(хлопково-войлочная попона для лошади); тиджaф 
(простое покрывало, накидка из материи); тиг, гы-
лындж, йылмaн, шемшир, сыx (тяжелое копьё); сунгу, 
джидa, джарид (ножны); топпуз, шешпер, бoздыxaн (12-
14-ти крылая булава, палица); кистaн (ударное оружие); 
тебер (кувалда); теберзин (боевой топор, привязывае-
мый к седлу); чaкaн (лёгкий топор); тебер-зaгнoл (ост-
роконечное ударное оружие); xанджар (кинжал); 
геддaре (обоюдоострая сабля); геме (маленький кин-
жал); бeхбуд (финский нож); сaдaг (колчан и нож, прик-
репляемый к нему); екду (засапожный нож); яй, кaрви 
(заводной лук); бaшaг, aмaдж, душaxе, сешaxе, пертaб, 
кесме, бaрги, бид, чувaлдуз, сoким (наконечники для 
стрел); шaст (кольцо стрельца); oклук, куруглук, ясык, 
курмaн (колчан, вмещающий 20-30 стрел); тус (колчан, 
вмещающий до 100 стрел); чарx (арбалет); чархчи, 
навaк, чигилвaр (стрелы колеса); сaпaнд, оркен, aтaбей 
мaнджaнaглaры, гaрурa ан-нафт (зажигательные снаря-
ды); замбурак, кошканджир (виды колеса); туп-и гурaн 
(тяжёлая пушка); диг, гaзaн (оружие, открывающее 
огонь вертикально); джыдыр, кукaс (состязание всадни-
ков по стрельбе в мишень); сурекли oв (строевая охота); 
джавангaр (левый); барангaр (правый); гaнaд, ясaб 
(центр); eрaвул (передний отряд); джaгдaул (задняя си-
ла); aгрук (караван с грузом, следующий за войском); 
юрт (палаточный городок); юртчу, кузeт (дежурство); 
им (пароль); тавачи, мaнгaлaй (передняя сила); мучи, 
кул, тип, ирaвул, сигaвул, чaпaвул, булджар (место ло-
кализации войск); буйруг (военный лист); капанак (теп-
лый полушубок); ясaл (официало-церемония смотра); 
первaнечи, супa или же мaстaбa (высокий пункт наблю-
дения для командования); куч (сигнал); юруш (марш); 
илгaр (быстрый марш); aлaй (тактическое объединение, 
войско из 2-3 тысяч человек); калантар (полководец, 
назначенный правителем);  йезек или тутгaк (разведы-
вательный отряд); яргучу (лицо, занимающееся военно-
юридическими проблемами); бaлaргучу (оставаясь в 
старом лагере, собирал и возвращал владельцам поте-
рянные вещи, животных, оставших людей); инaг (воен-
ный консультант); амир-axур (лицо, ответсвенное ща 
военных коней); амир-шикaр (лицо возглавляющее охо-
ту); амир-алем (глава знаменосцев); амир-джандар (на-
чальник военной полиции); чaвуш, рикaбдaр (лицо, обе-
спечивающее войско продовольствием); сахиб-хабар 
(начальник разведывательной службы); джасус, чапар, 
aзаб, ямчы (шпион, лазутчик); йaйa (пехота); ясаул 
(провожатый-офицер); ясаулбашы, гуллугчу, пушандар 
(броненосец), гаровулийя (разведка) и др. 

С. Ахмедов, исследовавший историю войск азербай-
джанских государств, указывает, что в этот период гва-
рдейскими войсками, охранявшими правителя, коман-
довал горчубашы. В азербайджанской государственнос-
ти структура горчу возникла еще в конце XIII века в 
период Хулакюдов. 

В гвардии Аггоюнлу горчу выполняли функцию те-
лохранителей и личной гвардии правителя. Все гвар-
дейцы, включая горчубашы, выбирались из бойцов при-
вилегированных племен (в основанном из племени бая-

ндури) [6; 4]. Гасан бек Румли указывает, что когда в 
1410 г. Султан Ахмед Джелаир напал на Тебриз, на всех 
горчу была златотканная одежда, а в руках у них было 
разное оружие. Это свидетельствует о том, что уже в 
начале XV в. у горчу была специальная одежда. Во вре-
мя войны отряды горчу часто оставались в запасе, и 
только в самые трудные моменты их выпускали в бой 
[8, c. 66]. Имена горчу, осуществлявших такую высокую 
миссию, как охрана правителя, его жен и династии, от-
разились и в топонимии. Об этом свидетельствует тот 
факт, что в начале XVIII в. село Горчу Хачынского ра-
йона Гянджа-Гарабахской области, расположенное на 
берегу реки Гаргар, называлось и Гёйджан. В это же 
время в Байдарском районе Тифлисской провинции су-
ществовали село и народ под названием Горчубашы. 
Село Горчу в современном Лачинском районе располо-
жено на берегу одноименной реки. При наименовании 
рек Горчу и Баяндур учитывалось то, что обе реки отде-
лились от одной реки Хекери. Названия же села Горчу-
лу в Шарурском районе и села Баяндурлу в Тертерском 
районе – мигрантные топонимы.  

Наряду с армией падишаха важную роль в государс-
тве играла и армия провинциальных наместников. Ар-
мия состояла из бронированных и вооружённых всад-
ников, стрельцов и метателей копья. Главный эмир и 
другие высокопоставленные эмиры армии наряду с ко-
льчугами и латами носили и нарядную шёлковую одеж-
ду. Солдаты, именуемые в армии Гарагоюнлу нокерами, 
готовили из числа представителей привилегированного 
сословия. [10, c. 70]. 

В XVв. военный термин nökər употреблялся в значе-
ниях “друг”, “вооружённый слуга” [6, c. 6]. В армии 
Аггоюнлу эта государственная гвардия называлась 
boynökər. Эта военная организация типа ağabəy-mülazim 
(mülazim-поручик) подразумевала размещение профес-
сиональных военных по всей территории страны и не 
позволяли проводить мелкие, срочные, секретные опе-
рации. Эта государственная гвардия постоянно играла 
роль войска. В современной азербайджанской топони-
мии единственным показателем указанного военного 
термина является оуконим Бойнекер/Бойнегер (Губад-
линский район). В “Подробной книге записей Гянджин-
ско-Гарабахской области”, составленной османцами, 
название этого села зарегистрировано как село Буникер, 
находившееся в подчинении ливы Баргюшад (лива – 
административно-территориальная эдиница в XVIII в.) 
[9, c.526]. В этом документе также упоминается село 
Нокерли, расположенное на берегу одноимённой реки в 
Кюрекбасанском районе Гянджинско-Гарабахской об-
ласти [9, c. 132]. Употребление термина нокер в “Кни-
гах записей” как в значении должность (Нокер Ахмед 
Мухаммед оглу – лива Сомхит, село Мешед), так и в 
качестве личного имени (Нокер Гарахан оглу – область 
Агджагала, из людей Гушчулар общины Текели) [12, 
c. 105, c. 153] свидетельствует о том, что и в начале 
XVIII в. эта военная должность сохраняла свою значи-
мость. 

Одной из военных должностей азербайджанских го-
сударств XV века была агабек. У каждого солдата госу-
дарственной армии и сборного феодального конного 
отряда был свой агабек, который контролировал орга-
низацию, размещение и обеспечение земельным наде-
лом солдата соответственно его служебной обязаннос-
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ти. Агабек, который приводил мало бойцов из запасов 
области, лишался своего земельного надела и места на-
значения. При выявлении факта предательства или сме-
рти феодала земельный надел также утрачивался. В 
случае смерти или гибели феодала его земельный надел 
передавался сыну, которой должен был служить вместо 
отца [6, c. 6]. В настоящее время в азербайджанской 
топонимии функционируют названия Агабейли (Аг-
джабеди, Агсу), Агабеййал (Тертер), Агабей гобусу –  
балка Агабей (Агсу), Агабейлер чайы – река Агабейлер 
(Имишли и Биласувар), Агабейлер обасы – хутор Ага-
бейлер (Гах) связанные с термином агабей.  

В войсках Аггоюнлу служба связи осуществлялись 
курьерами – чапар, азаб и работниками почтовой служ-
бы – ямчы. Во время войны азабы превратились в пехо-
ту, вооружённую холодным оружием. Во время Султана 
Сулеймана Гануни в османском войске пехота азабов 
сражалась на передовой. Название села Азафлы в Тову-
зском районе является формой местного произношения 
топонима Азаблы, относящегося к XV в. Термин чапар 
сохраняется в географических названиях Чапар (Кель-
беджарский район), Чапарлы (Агсуинский и Шамкирс-
кий районы), Чапарты (приток реки Агджагошун, Аг-
джабединский район). Географические названия с ком-
понентом “ям” встречаются ещё с XIV в. 

По сведениям источников, в армиях Гарагоюнлу и 
Аггоюнлу существовали и такие должности, как топчу, 
чархчы, парваначи, юртчу, кул, тавачи, ясаул, онбашы, 
юзбашы, минбашы, асгер, джандар, гуллугчу, эмир-ахур 
и др. С первой половины XV в. в источниках фиксиру-
ются сведения о деятельности бойцов топчу. Так, в ре-
зультате тяжёлых последствий Аггоюнлинско-
Османских войн отношение к огнестрельному оружию 
как к “проделке дьявола” изменилось в регионе, и уже в 
1428 г. воины Аггоюнлу использовали пушки и винтов-
ки в боях в пустыне [6, c. 14]. В этот период глава отря-
да топчу  назывался топчубашы. Впоследствии так ста-
ли называть и руководителей-мастеров, отливающих 
пушки. Отряды, вооруженные видом оружия чарх (ко-
лесо) называли чархчы. Название оружия было связано 
с его структурой. Руководитель чархчы назывался чарх-
чыбашы. Эта должность давалась знаменитым эмирам. 
На современном этапе топонимии ойконим Топчу (Ис-
маиллинский район) считается редким образцом. В ос-
манских “Книгах записи” зарегистрировано название 
реки Топчубаши в Гянджебасанском районе Гянджинс-
ко-Карабахской области. Топчубашев – фамилия мно-
гих выдающихся личностей Азербайджана. Топонимы 
Чархачу (Губинский район), и Чархы (Хачмазский ра-
йон) – искаженные формы названия Чархчы. 

В армии Гарагоюнлу и Аггоюнлу одной из почетных 
должностей была должность  юрдчи. По сведениям Му-
хаммеда Нахчывани и Ахари, ещё в XIV веке места лет-
них дач и зимовок, военных лагерей, охотничьих угодий 
падишахов, государственных вельмож, воинских частей 
назывались юрд или юрт. В юрте прежде всего определя-
лось место падишаха, справа от него располагались при-
нцы и сыновья эмиров, слева – везиры и сановники. Ли-
ца, отвечающие за расположение юрдов, назывались юр-
дчи, или юртчи [5, c. 62-67; 13, c. 69].  Следует отметить, 
что эти сведения историков  дают представление не то-
лько о должности юрдчу, но и о государственной палате 
в средние века. Название села на территории Шарурского 

района, зафиксированное в словарях в вариантах Юручу 
[3, c. 54], Юрдчу [2, c. 170], Юртчи [4, c. 245], сохраняет 
этот исторический термин. В источниках наряду с этим 
термином употребляется и термин парваначи. Парваначи 
выбирали просторное место для палаточного городка, 
организовывали юрт, возводили высокий наблюдатель-
ный пункт для командования. Источники сообщают, что 
главным эмиром Джаханшаха был Джахангир – сын Па-
рваначи Мир Гасыма Бабагаджи. Можно предположить, 
что название села Парванлы в Зардабском районе связано 
с парваначи. 

Одной из значимых должностей в азербайджанской 
армии XV века была должность газанчы. Как отмечалось 
выше, в этот период газан был видом оружия стреляю-
щего вертикально, газанчы назывались военные, исполь-
зовавшие этот вид оружия. В XIX в. В азербайджанской 
топонимии имелось 10 сел с названием Газанчы. В на-
стоящее время в Агдамском, Джульфинском, Горанбойс-
ком, Зангиланском районах Азербайджана имеются села 
Газанчы, на территории же Газахского района существу-
ет гора Газанчы. В ХХ в. сёла Газанчы отмечены и в Ар-
мении, Иране, Крыму (нынешнее Дивное). 

Память о XV веке, отраженная в торонимии Азер-
байджана, свидетельствует о верности народа своей 
истории. Богатейшая ономастическая лексика этого пе-
риода опирается на исторические корни азербайджанс-
кой государственности и военное строительство. 
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Епоха Гарагоюнлу і Аггоюнлу в топонімії Азербайджану 

На основі науково-теоретичного і фактичного матеріалу простежується 
історія держав Гарагоюнлу і Аггоюнлу, які відіграли важливу роль в історії 
Азербайджану. Докладно аналізуються військові терміни, що вживалися в 
XV столітті, і їх відображення і збереження в топонімії Азербайджану. Вияв-
ляються структурно – семантичні особливості топонімів, пов’язаних з дослі-
джуваними військовими термінами, роз’яснюється їх етимологія на основі 
конкретних історичних фактів і джерел. 

Ключові слова: Держави, Гарагоюнлу, Аггоюнлу, топонімія, військові тер-
міни, армія, військо, етнотороніми. 
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Garagoyunlu and Aggoyunlu era in the toponymy Azerbaijan 
On the basis of theoretical scientific and factual material traces the history of 

states and Garagoyunlu Aggoyunlu, played an important role in the history of 
Azerbaijan. Analyzed in detail the military terms used in the XV century , and their 
reflection in the toponim and preservation of Azerbaijan. Identified structural and 
semantic features of names associated with the studied military terms , explains their 
etymology based on the specific facts and historical sources. 

Keywords: State Qaraqoyunlus, Aggoyunlus, toponymy, military terms, the army, 
etnotoronim.  
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ART OF AZERBAIJAN IN THE 80 YEARS OF THE  
TWENTIETH CENTURY 

Highlights the international relations of Azerbaijan in the field of culture in the 
80 years of the twentieth century. In that period, the republic supported cultural 
relations with 120 countries of the world, promoted moral values of the Azerbaijani 
people.  

Keywords: art, culture, moral values. 

(статтядрукується мовою оригіналу) 

The history of mankind proves that human relations in 
general, is in accordance with the spirit of the struggle of 
the people, for the sake of the realization of the values of 
peace and co-operation. For this reason, in the establishing 
the human relations there was a great need for the 
intelligence and public potential of countries in the world, 
political systems, nations and peoples of each country. This 
has been led by the objective logic of the peoples of the 
historical development of mankind. And in the 80s of the 
XX century, there was a need for the development of these 
values. This is, of course, was associated with the softening 
atmosphere that formed in the international politics of the 
conditions at that time in the world. In October 1985, in 
Budapest there was held “Culture House” of the states that 
are members of European process. In the house, there was 
shownthe importance of cultural cooperation in 
international relations, noted the importance of expanding 
and defined forms. 

In the 80s of the twentieth century, the cultural relations 
of the USSR and its role in the humanitarian field, 
compared to previous years, were more inter-state relations. 
As a result, the geography of the countries which have 
cultural ties with the Soviet Union are expanding. Contract 
as a result of major political work, agreements and protocols 
proved the great role of cultural cooperation in the 
intergovernmental relations. In these documents, there were 
defined the roles, forms and types of the cultural 
cooperation. In the documents, they tke into consideration 
the state sovereignty, territorial integrity and a commitment 
to expand cultural cooperation by respecting the internal 
affairs. Such relations Increase mutual understanding 
between the people, and helped the friendship and 
confidence. 

In 80s of the XX century, in this respect, international 
relations of the USSR with its presence in all the republics 
can be shown, on the basis of materials.At that time 
Azerbaijan was a socialist state that was developing as a 

part of the USSR. It’s activities in the international arena as 
well as in other republics, was carried out in accordance 
with the goals and objectives of the directions of the foreign 
policy in the Soviet state. In its relations with various social 
service organization based on the principles of peace of the 
Soviet republic. Rights to participate in international affairs 
are also reflected in a number of key articles in the 
Constitution of the Republic of Azerbaijan. For example, in 
the 28, 30, 72, 114, 126th articles of the then Constitution, 
there reflected the participation of the republic in the 
directions of the foreign policy of the Soviet government, 
issues, and trends. [2, p. 11-12]. Within the framework of its 
powers of the Constitution of the Republic of Azerbaijan in 
accordance with the Constitution of the USSR, to take 
measures for the protection and security of the state, in the 
manner determined by the USSR, the USSR relations with 
foreign countries and international organizations have been 
given the right to realize it. All this, are reflected in 
paragraphs 72, 114, 125 in the Constitution of Azerbaijan 
SSR. In addition, as part of the USSR, the Soviet Union, in 
accordance with Article 69 of the Constitution: “ The 
international debt of the citizens of the USSR, – is to make 
an effort to develop friendship and cooperation with peoples 
of other countries, to support and strengthen the work of 
peace in the nations of the world with the USSR,  
consolidation and strengthening of international relations 
and the international community, to actively participate in 
the life principles of its foreign policy,  to fight for approval 
[1, p. 25]. The Azerbaijan people, as part of the Soviet 
Union, carried out all this as a part of their national duty, 
and had to carry out. It is not accidental that, this legal 
requirement was reflected in Article 67 of the Constitution 
of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic [2, p. 21]. 
Azerbaijan SSR was represented in all-union organizations 
that involved with the Soviet republic’s political, economic 
and humanitarian issues in the international arena. For 
example, the Republic of Azerbaijan was represented in the 
affairs of the Ministry of Foreign, the State Committee for 
Foreign Tourism, the Committee of Youth Organizations of 
the USSR, the Union of Journalists of the USSR, the Soviet 
Women Committee, Society for Friendship with Foreign 
Countries and the Soviet Union, the Soviet Trade Union, the 
Soviet Peace Committee, Asia, Africa, the Soviet Solidarity 
Committee Soviet “motherland”, and in many other 
organizations in society. In this case, the activities of the all-
national leader Heydar Aliyev, who was the first deputy 
chairman of the USSR Council of Ministers, is undeniable. 
After he came to power,  the Soviet Socialist Republic of 
Azerbaijan started to build a relationship at both political 
and economic, and at the humanitarian sphere, as well as in 
all fields of international relations. Also, he himself 
regularly attended in the meetings of the bodies mentioned 
above, and promoted the Azerbaijan Soviet Socialist 
Republic adequately both within the country and abroad. It 
should be noted that Heydar Aliyev’s participation was in 
all the directions and forms in the development and 
implementation the foreign policy of the Soviet state and 
Azerbaijan.  

Azerbaijan relied on its political system, party, state and 
public capabilities. Specifically, in this case the units of 
foreign trade companies, the organizations operating under 
the departments, commissions and other organizations 
operating in the Republican party and state bodies, such as: 


