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From the history of Azerbaijan fraternal relations with Uzbekistan 

In the article was reflected active participation of Azerbaijan people in 
elimination of heavy results of natural disaster in Tashkent. It was shown connection 
of historical necessity, the same root in brotherly aid to each other of two brotherly 
peoples having the same language, religion and customes. It was underlined that this 
event side by side with strengthening of two peoples’ bloody memory has renewed 
spirit of kindness, saintness and allowed them going out of tests of time to see in 
future with yet more optimism. It was marked ability of brotherly, friendly aid in 
difficult minute to overcome all difficulties, disasters as it wouldn’t be painfull, heavy. 
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З історії братського зв’язку Азербайджану з Узбекистаном 

Відображено активну участь азербайджанського народу в усуненні важ-
ких наслідків природної катастрофи яка трапилася в Ташкенті. Показується 
зв’язок історичної необхідності, одних і тих же коренів у братській допомозі 
один одному двох братніх народів, що мають однакові мову, релігію і звичаї. 
Підкреслюється, що ця подія, поряд із зміцненням кровної пам’яті двох народів, 
оновило дух доброзичливості, святості й дозволило їм, виходячи з випробувань 
часу, дивитися в майбутнє з ще більшим оптимізмом. Відзначається здатність 
братської, дружньої допомоги в скрутну хвилину подолати всі труднощі, лиха, 
як би боляче, гірко не було. 

Ключові слова: Ташкентський землетрус, братня допомога Азербайджа-
ну, ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР, ЦК КП Азербайджану. 
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ДОКУМЕНТЫ КАВКАЗСКОЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ  
КОМИССИИ КАК ПЕРВОИСТОЧНИК О СИТУАЦИИ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  СЕВЕРНОГОАЗЕРБАЙДЖАНА 

На основе Актов Археографической Комиссии анализируется ситуации 
сельского хозяйства в Северном Азербайджане в начале ХІХ–го века. Автор 
приходит к выводу, что такая же ситуация были в сельском хозяйстве во всем 
ханстве. 
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Азербайджан, ситуация сельского хозяйства в Северном Азербайджане, Ерева-
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(стаття друкується мовою оригіналу) 

12–ти томное собрание документов Кавказской Ар-
хеографической Комиссии, отличающийся своим масш-
табом и научным значением, был подготовлен под ре-
дакцией известного учёного–кавказоведа А. Берженина 
и вышел в свет с 1866 года [1; 2; 3; 4]. В этом сборнике 
наряду с документами, несущими официальное значе-
ние (отчеты, рапорты, письма и рескрипты судей и ко-
мандующих войсками округа на Кавказе), стали досту-
пными также и статистические материалы и информа-
ции (налоговые списки и таблицы, доходные и расход-
ные документы и т.д.). Наряду с другими народами, 
проживающими на Кавказе, в азербайджанских солид-
ных исторических источниках нашла отражение социа-
льно–экономической и политической жизнь азербай-
джанских ханств. Одним из факторов, обуславливаю-
щих актуальность проблемы, является то, что история 
древних и богатых ханств Азербайджана впервые на-
шла отражение и запечатлелась в документах Кавказс-
кой Археографической Комиссии. Известно, что одной 
из наиболее важных и значительных проблем в изуче-
нии истории Азербайджана в советский период, являет-
ся исследования истории периода ханств. В частности, в 
советской исторической науке господствовала такая 
идеологическая концепция, что отношения азербайджа-
нских ханств с соседними государствами были одно-
сторонними, отношения к царскому режиму основаны 
на “добровольных принципах”, а отношений с соседни-
ми государствами вообще не было. Такое неправильное 
отношение и историческая оценка привели к ошибоч-
ным выводам обсоциально–экономической и политиче-
ской ситуации азербайджанских ханств, а также к про-
махам в борьбе за сохранение своей независимости [3, 
док. 433, 438, 622, 818, 819, 822]. 

Как известно после убийства Надир шаха Афшара в 
1747 его империя распалась на множество мелких госу-
дарств. На территории Азербайджана возникли 
20 ханств, которые просуществовали до начала 
ХIХ века, раздела страны между Россией и Гаджарским 
Ираном. В богатой пятитысячелетней истории Азербай-
джанской государственной традиции особое место за-
нимает период ханств. Несмотря на многочисленные 
военные конфликты между отдельными ханствами, на-
личие внутренних таможенных пошлин, серьезно тор-
мозивших развитие экономики страны, несомненно, в 
аспекте сохранения носила прогрессивный характер. В 
очерке говорится о договорах 1813 г. Гюлистанском и 
1828 г. Тюркменчайском мирном договоре обществен-
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но–экономической, налоги и обязанности жизни Север-
ного Азербайджана. Все эти сведения были изучены и 
исследованы на основе материалов Кавказской Археог-
рафической Комиссии. Таким образом, во второй поло-
вине XVIII века, создание азербайджанских ханств, их 
социально–экономическая жизнь, исследование и ана-
лиз отношений с соседними странами и государствами 
является одной из серьезных проблем, не теряющих в 
наши дни своей актуальности [3, док. 818, 819, 822]. 

Другим фактором, вызывающим актуальность про-
блемы и необходимость опоры на конкретные истори-
ческие факты является то, что на разных стадиях разви-
тия истории национальной государственности, если и 
есть возможность использования какого–то доступного 
пространства, чтобы заполнить пробелы в области изу-
чения истории, истории государственных отношений, 
они должны быть проанализированы для получения 
важных и ценных научных результатов. Если попытать-
ся каким–то образом облегчить трудность поставленной 
проблемы, то на основе важного источника–документов 
Кавказской Археографической Комиссии можно про-
следить и выявить появление азербайджанских ханств, 
их социально–экономический статус, результаты пер-
вой и второй русско–иранской войны для Азербайджа-
на, насильственное переселение местных жителей–
азербайджанцев [3, док. 433, 438]. 

Следует отметить, что проблема исследования пат-
риотической борьбы на основании актов археографии 
до сих пор не изучена. Кроме того, образование Севе-
ро–азербайджанских ханств, их социально–
экономическая и политическая жизнь нашла своё отра-
жение, как в солидных исследованиях советского пери-
ода, так и в работах периода независимости. Одной из 
характерных черт историографии по теме является тот 
факт, что эта тема освещена и в отдельных монографи-
ях по истории Азербайджана [5; 6; 7; 8]. 

Исследователь М. М. Гюльмалиев, тщательно в сво-
их произведениях анализирующий социально–
экономическое положение Азербайджанских сёл в кон-
це 18–начале19 века в частности отмечает, что населе-
ние Шемахи, в том числе и Сальянского района в своём 
большинстве занималось производством шёлка табака. 
Это самые богатые и известные провинции Ширвана. В 
этом регионе в основном занимаются производством 
шёлка и выращивают много различных фруктов. После 
захвата Россией шемахи, там было произведено около 
5000 пудов шёлка. Один из первых советских исследо-
вателей социально–экономической жизни Азербайджа-
на А. Губайдулин свидетельствует о том, что в Шема-
хинском районе было очень развито производство шёл-
ка. Там проживало около 70 беков, имеющих тутовые 
сады [7, с. 246; 3, док. 512, 592]. 

В некоторых частях Шемахинского ханства наряду с 
тутовыми деревьями произрастает и много фруктовых 
деревьев, здесь разводили и виноград. В Шемахинских-
махалахХозаюрт и Сардарин разводили фрукты, в Гур-
дживане и Мадрасе–выращивали виноград. Здесь про-
тяжённость тутовых садов достигала 2600 десятин, 
фруктовых садов 800 десятин, виноградных 600 десятин 
[1, док. 85]. В этой части ханства занимались также 
производством и выращиванием хлопка. Здесь выпус-
кался особый сорт хлопка под названием “гарагоза” и 
производители сами использовали его. О развитии и 

производстве шёлка в Шемахе свидетельствуют многие 
источники того времени. Следует отметить, что, эта 
информация находит подтверждение и в трудах одной 
из современных исследовательниц Н.Байрамовой. Ав-
тор в частности отмечает, что неподалёку от Шемахи 
через реку Пирсаат были проведены три канала. Среди 
них особенно можно отметить Канал Хан и Гошгар [5, 
с. 52–53]. 

В Шемахинском ханстве, особенно в его горной час-
ти широко было распространено животноводство. В 
отличие от горной части, менее занимались овцеводст-
вом, больше разводили крупный рогатый скот. Незна-
чительное место отведено было разведению верблюдов 
[5, с. 53]. 

Из–за того, что в Бакинском ханстве преобладали в 
основном песчаные земли и не было достаточного ко-
личества воды, разведение фруктовыхсадов было слабо 
развито, эти культуры заменялись шафраном ивиногра-
дом. Только, учитывая особые климатические условия 
бакинских сёл Гуздек, Гобу, Сарай и Хокмали, люди 
занимались выращиванием многих сельскохозяйствен-
ных культур. В этих сёлах выращивали пшеницу и овёс. 
Они уделяли особое внимание выращиванию пшеницы. 
По средним статистическим данным здесь выращива-
лось 57600 пудов пшеницы, 38 тысяч пудов зерна и овса 
[2, док. 37]. По документам Кавказской Археографичес-
кой Комиссии становится очевидным, что большое мес-
то уделялось и выращиванию бахчевых культур, таких 
как арбуз и дыни. Грядки в основном поливались коло-
дезной водой. В Бакинском ханстве мало занимались 
выращиванием хлопка. Здесь производили 600 пудов 
шафрана и 3000 пудов хлопка [2, док. 37]. 

В Бакинском ханстве, в частности на Абшеронском 
полуострове, очень было развито виноградарство и раз-
ведение шафрана. Наряду с этим внимание уделялось и 
животноводству: крупнорогатый скот – 20 тысяч, овце-
водство – 30 тысяч. В этом регионе было также развито 
и рыболовство, иногда пойманную рыбу и экспортиро-
вали в Россию [2, док. 37]. 

Как и в других ханствах Азербайджана и в Нахиче-
ванском ханстве основным занятием населения было 
садоводство и животноводство. Нахичеванское ханство 
было одним из самых больших по протяжённости тер-
ритории регионом Азербайджана. Оно простиралось от 
села Зангезур до реки Аракс. 

По историческим документам того времени, дошед-
шим до нас, известно, что там было распространено в 
основном сельское хозяйство, хлопкоробство, шелкоп-
рядство, животноводство. 

Во всех махалахШекинского ханства люди занима-
лись выращиванием зерновых культур, в особенности 
пшеницы, зерна. Они орошали поля искусственным 
путём. 

В Шекинском районе больше всего уделялось вни-
мание шелкопрядам. Только вАгдашскоммахалеШекин-
ского ханства было около 204 тутовых садов. В этом 
регионе также занимались разведением бахчевых и ого-
родных культур. По документам Кавказской Археогра-
фической Комиссии невозможно полностью предста-
вить положение ханств Северного Азербайджана. Здесь 
на помощь приходят другие источники того времени 
[4, док. 344]. 
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Социально–экономическая жизнь Ираванского ханс-
тва отражала в целом социально–экономическую жизнь 
Азербайджана. В XVIII веке на западе Азербайджана в 
Агры, Нахичевани, Гафане очень было развито произ-
водство товаров общественного потребление и первой 
необходимости. 

Из источников того времени становится очевидным, 
что товары экспортируемые из Ираванского ханства 
были в основном сельскохозяйственной продукцией. 
Это: пшеница, зерно, овёс, хлопок и другие зерновые 
культуры. Здесь также производили и шёлк, табак. В 
горных регионах занимались разведением крупного и 
мелкого рогатого скота [9, с. 738–746]. 

Документов Кавказской Археографической Комис-
сии показывают, что информация, полученная из дру-
гих источников, в связи с отсутствием единой полити-
ческой власти в отсутствие земельных ресурсов на го-
сударственных землях, а не все высшего титула страны 
был ограничен в границах отдельных государств. Все 
ханств была похожая ситуация в сельском хозяйстве, 
основным занятием сельского населения было в сельс-
ком хозяйстве, в основном растет пшеница, рис и яч-
мень. В горные районы производства шелка, шелка, и 
табака было широко распространено. 
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The situation of agriculture in the North Azerbaijan on the basis of 
Archeological Commission of Caucasus 

On the basis of Acts of Arkheograficheskoy Commission analysed the situation of 
agriculture in North Azerbaijan at the beginning Kh²kh–go of age. An author comes 
to the conclusion, that the same situation were in agriculture in all khanate. 
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Документи Кавказької Археографічної Комісії як першоджерело 
про ситуацію у  сільському господарстві  Північного Азербайджану 

На основі Актів Археографічної Комісії аналізується ситуації сільського 
господарства в Північному Азербайджані на початку ХІХ–го століття. Автор 
приходить до висновку, що така ж ситуація були в сільському господарстві у 
всьому ханстві. 
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байджан, ситуація сільського господарства в Північному Азербайджані, Єре-
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* * *  

УДК 902  

Меджидзаде М.,  
докторант, Институт Археологии  

и Этнографии НАН Азербайджана  
(Азербайджан, Баку), macidzade81@mail.ru 

ОРУЖИЕ В ПАМЯТНИКАХ ПЕРИОДА РАННЕЙ БРОНЗЫ  
АРАЗСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

Исследование оружия, которое было найдено в ранних поселениях бронзо-
вого периода, показывает, что структура их одинакова относительно памят-
ников Месопотамии и Кавказа.  

Ключевые слова: оружие, бронза, Аразская  низменность. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

Продолжался процесс усовершенствования различ-
ного вида оружия в памятниках ранней бронзы Южного 
Кавказа. Обнаружение бронзы ускорил процесс усове-
ршенствования и развития видов оружия. В памятниках 
Аразской низменности, обладающей плотным культур-
ным пластом Кура–Аразской культуры, было обнару-
жено большое количество оружия, изготовленного из 
камней, костей и частично из металла. Виды оружия, 
найденные в памятниках периода ранней бронзы регио-
на можно классифицировать следующим образом: 

1. Наконечники стрел; 2. Топоры; 3. Булавы; 4. Кам-
ни для пращи; 5. Наконечники копья. 

По сравнению с другими видами оружия наконечни-
ки стрел составляют большинство. Они в основном из-
готовлялись из обсидиана, кремня и костей. Наконечни-
ки стрел, изготовленные из обсидиана и кремня, извест-
ны по Гаракопектепе [8, с. 58–64, рис. 5–10], Кюльтепе I 
[3, с. 104–105], Кюльтепе II [17, с. 110], Махта I [1, 
с. 76–81] и другим памятникам. Наконечники стрел, 
изготовленные из обсидиана и кремня, имели листовид-
ную, треугольную, черешковую, миндалевидную фор-
мы. Они были ретушированы и отточены, а их концы 
были заострены. Заостренные части некоторых наконе-
чников стрел были в поломанном состоянии. 

Аналогичные наконечники стрел, изготовленные из 
обсидиана и кремня, также известны из памятников 
периода ранней бронзы. Их можно было встретить в 
Баба–Дервиш [13, с. 81–84], Мингечауре [4, с. 31], Ква-
чхелеби на территории Грузии [14, табл. IV], Бешташе-


