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The development of the higher school in 70–80th years of the XX 
century in the Azerbaijan SSR 

In the presenting article is been investigation the history of the higher schools in 
the Azerbaijan SSR. In the article elect the complex period of the culture history of the 
Azerbaijan SSR in the 70–80th years of the XX century. In this affair has played the 
special part the Azerbaijan SSR decision accepted on October 17, 1972 “Ceremonies 
of the development of the higher education in the right in the Azerbaijan SSR” in this 
decision specially have been put the expanding of the net of the higher schools and 
reconstruct problems. 

Here are investigated problems the devolopment of the higer education on the 
basis of factual material, expanding of the new higher school net, creation some of the 

faculty and the chairs, guarantee with entrants of the higher schools and preparing of 
the high skilled cadres. And showing these problems have been reflected in 
investigation of the some historians. Beginning of the 70th years of the XX century 
has been the new stage development of the higher education and expanding of the net 
of higher school in the republic. 

Keywords: Azerbaijan SSR, higher school, student, institute, speciality 
(profession) departments of preparation. 
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Розвиток вищої школи в Азербайджанській РСР в 70–80–рр. 
ХХ століття 

Досліджується історія розвитку вищої школи в Азербайджанській РСР. У 
статті вибраний один з найскладніших періодів історії культури 
Азербайджанської РСР, 70–80–ті роки ХХ століття. Початок 70–х років 
ХХ століття ознаменувався новим етапом у розвитку вищої освіти і 
розширенням мережі вищих навчальних закладів республіки. Важливе значення 
при цьому мала постанова ЦК КП Азербайджану “Про заходи щодо 
подальшого вдосконалення вищої освіти в Азербайджанській РСР” прийняте 
17 жовтня 1972 р., в якому ставилися конкретні завдання щодо подальшого 
розширення та організаційній перебудові вузів. 

На підставі фактичного матеріалу розкриваються основні питання 
розвитку освіти, створення мережі нових вузів і кафедр, пов’язаних з 
потребами економіки, забезпечення вузів абітурієнтами, зростання мережі 
вищих навчальних закладів та підготовка висококваліфікованих кадрів. 

Ключові слова: Азербайджанська РСР, вузи, студенти, інститут, 
спеціальності, вищі навчальні заклади, підготовчі відділення. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ  
ПЛЕМЕН НАХИЧЕВАНА ЭПОХИ БРОНЗЫ 

Археологические раскопки на территории Нахичеванской Автономной 
Республики ввели известные ученые О. Г. Абибуллуев, В. Г. Алиев, 
А. К. Алекперов, Г. Асланов, А. Агаев, М. М. Сеидов, А. Джафаров, С. Г. Ашуров 
и др. Поселения, обнаруженные и изученные на территории Нахичевана, дают 
возможности изучить религиозные взгляды местных людей. При раскопках, 
проведенных в I Кюльтепе, II Кюльтепе, Оглангала, Шортепе и т.д. были 
обнаружены погребальные памятники. Детальное исследование этих 
памятников выявило, что местные люди поклонялись природным явлениям, 
солнцу, различным животным, астральным явлениям и т.д. Это нашло свое 
отражение в погребальных обрядах, поселениях и в различных предметах 
домашнего обихода. 

Ключевые слова: Нахчыван, эпоха бронзы, погребальные памятники, 
общественная жизнь, религиозные взгляды. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

Азербайджанские земли, особенно область 
Нахичевана считается одним из первых населенных 
земель. Многослойные археологические раскопки, 
проведенные в Нахичеванской Автономной Республике, 
позволяет нам с уверенностью заявить об этом. 

Начиная со второй половины ХХ века, расширение 
масштабов археологических раскопок на территории 
Азербайджана быстро развивался. Во время этих 
археологических раскопок были найдены развалины 
почти всех исторических периодов. Исследование этих 
памятников позволяет нам обширно и последовательно 
изучение древних культур не только в Азербайджане, в 
целом, на Южном Кавказе. В результате раскопок 
последовательно проведенных 1951 году под 
руководством О. Г. Абибуллуева в I Кюльтепе, в 1968–
1987 годах во главе с В. Г. Алиевым в II Кюльтепе были 
найдены культуры энеолита, бронзы и раннего 
железного периода. Дополнительные археологические 
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раскопки на территории Нахичеванской Автономной 
Республике ввели А. К. Алекперов в Оглангала и 
Шортепе, Г. Асланов, А. Агаев, М. М. Сеидов, 
А. Джафаров, С. Г. Ашуров и другие археологи которые 
привели к открытию уникальных археологических 
памятников с древнейших времен Нахичевана. Тем 
самым доказав что, Нахичевань является одним из 
древних обитании человека [3, с. 4–5]. Полученный 
материал из древних поселений и могильников 
позволяет дать некую информацию об общественной 
жизни и религиозных взглядах указанного периода. 
Памятники, исследованные в Нахичыване помогает 
также определить общественные отношение среди 
население живущих здесь. 

Большинство домов обнаруженных в памятнике 
I Культепе, относящейся к эпохе ранней бронзы одна 
комнатные с маленькой площадью. Средняя площадь 
жилых домов было 25–30 кв. м. Иногда вы встречаются 
помещения с большой площадью, но найденные там 
семена зерна позволяет нам сказать, что это места 
использовали в качестве зернохранилищ [9, с. 270]. В 
результате использования новых методов введенных в 
сельском хозяйстве и скотоводстве в эпоху средней 
бронзы, увеличился производительность труда, что 
привело к образованию неравенства среди населения. 
Одним из факторов доказывающих существование 
неравенства в обществе в средней бронзы, это могилы и 
развалины зданий которые были найдены в древних 
поселениях. Так как, в строительство, внутренняя 
конструкция погребении и найденный инвентарь 
значительно отличается от предыдущих своим 
богатством. В поселение II Кюльтепе были обнаружены 
дома с большой площадью, которые отличались своею 
роскошью. Археологи предполагают, что в эти дома 
принадлежали главам племен. Одной из характерных 
особенностей эпохи средней бронзы эта превращения 
ремесленного дела в независимою профессию. 
Профессиональные ремесленники стали умелыми 
производителями черно–глянцевой, цветной керамики и 
ювелирных изделий. Экономические и социальные 
изменения, происходящие в указанный период, привело 
к увеличению классового неравенство, а также к 
формированию крупных племенных общин и 
объединению мощных племен против иноземных 
нашествий. В результате, начался процесс 
строительства укрепленных сооружений вокруг 
населенных пунктов. Перед реальной опасностью люди 
покидали свою родину и переселялись в места более 
удобные для обороны. Газанчыкала, Огланкала, 
Вайхыркала, Чалханкала и др. поселение в Нахичыване 
были созданы в результате такой миграции [9, с. 271]. В 
эпохи поздней бронзы и раннего железа увеличилась 
классовое неравенство. Это особо проявляется в 
исследовании погребальных памятников. Резкие 
отличия погребальных памятников эпохи поздней 
бронзы и раннего железа, найденных в Нахичевани 
достаточно, чтобы определить степень классового 
неравенства. В Коланы был найден крупномасштабный, 
двухкамерный некрополь со сложной структурой. А в 
Борсунлу был обнаружен великолепный курган. 
Археологи пришли к выводу, что в этом роскошным 
кургане с площадью 256 м² был похоронен племенной 
вождь [9, с. 273]. 

Из вышесказанного следует, что после приобретения 
бронзы социальной жизни населения проживавшего в 
этих краях произошли изменения, и зарождалось 
классовое неравенства. Поселение и погребальные 
памятники, обнаруженные и изученные на территории 
Нахичевана, дает возможности изучить религиозные 
взгляды местных людей. Главным источником для 
изучение религиозных убеждений и идеологических 
взглядов древних людей являются погребальные 
памятники относящиеся данному периоду. Несмотря 
археологическим раскопкам проведенных в Нахичеване 
в поселениях эпохи ранней бронзы I и II Кюльтепе, 
Овчулартепе, I Махта и др. погребальные памятники 
были слабо изучены. Захоронение эпохи ранней бронзы 
встречаются в кургане Гарабулаг. Однако, следует 
отметить, что несмотря на десятки обнаруженных 
поселении на территории Нахчывана, эпохи ранней 
бронзы не в одном из них (за исключением Махта) не 
было найдено некрополя [9, с. 279]. На территории 
Нахичывана эпохи средней бронзы были найдены 
различные типы захоронения. Например, если в 
Чалханкала обнаружены курганы, то в Шахтахты, 
Гызылвенг найдены могилы виде каменных ящиков. 
Захоронение эпохи поздней бронзы встречаются в 
Коланы, Гарабаглар Гарабулаг, Джульфа, Седерек, 
Мунджугтепе и др. местах [4, с. 20–21]. Некрополи 
эпохи поздней бронзы и раннего железа на территории 
Нахичевана это в основном каменные ящики, сверху 
посыпанные почвой и камнями. Некоторые из них есть 
кромлех. [9, с. 238]. Следует отметить, что почти не 
одном из этих погребениях не было обнаружена 
человеческие скелеты. В некоторых могилах эпохи 
поздней бронзы и раннего железа обнаружены следы 
кремации. Среди инвентаря данных погребении 
обнаружены глиняные кувшины с отверстиями. 
Отверстие эти открывались в процессе захоронения, а 
объясняется тем, что древние люди верили в 
возвращение дух умерших. Несмотря на разнообразие 
погребальных обрядов эпохи поздней бронзы и раннего 
железа внутренний инвентарь почти монотонный [4, 
с. 22]. Важным источником для получения информации 
о религиозных убеждений и духовной жизни древних 
людей наскальные рисунки. Гямигая является основным 
памятником. Подавляющее большинство изображений 
на этом древнем памятнике отражает религиозных 
представления и убеждения древних людей. 

Н. А. Мусеибли долгое время занимался изучением 
памятника Гямигая. Эти наскальные изображения 
разнообразные по сюжету и посвящены жизни, 
трудовой деятельности и убеждениям древних племен 
занимающейся земледелием, скотоводством и охотой. 
Религиозные верования древних людей проявлял себя в 
нескольких направлениях. Среди них можно 
перечислить первобытные представления о мире, 
астральные верования, культ природы, культ животных, 
вера в духи предков, и так далее. Большинство из этих 
изображений относится к IV–II тысячелетию до н.э. 
Основные проявления духовной культуры эпохи ранней 
бронзы, были обнаружены в 85 могил найденных в 
поселение I Кюльтепе. Богатой внутренней инвентарь 
этих захоронении предоставляет ценную информацию о 
религиозных верованиях племен эпохи бронзы. 
Наскальные рисунки и обряда захоронения дают 
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представление о племен, которые жили здесь. Эпохи 
ранней бронзы здесь был распространен культ 
животных. В поселение II Кюльтепе, а также в 
погребальных могилах очень часто встречаются, 
фигуры быка. Мы знаем, в религиозных верованиях 
древних людей коренится поклонение животным. В 
науке это называется “Тотемизм ”. Рисуя изображения 
змеи, козла, собаки, овцы, быки, олени, лошади, и так 
далее, древние люди пытался привлечь проявить свои 
уважения к этим животным. Но они не обожествляли 
этих животных, скорее всего, смотрели на них как на 
только “помощников”, “спасителей” [11, с. 87]. 
Поклонение к вышеупомянутым животным была 
связана с широкого распространением и развитием 
земледелия и животноводства в этих областях. Так как, 
обряды и верования связанные с сельским хозяйством и 
животноводством играла важную роль в идеологии 
людей. Форме ручек выполненные в виде быка на 
керамических сосудах Кура–Аразской культуры в эпохи 
ранней бронзы связанные с культом быка. Особенно 
люди эпохи ранней бронзы были близко 
заинтересованы с культом быка. В поселениях и 
развалинах жилых домов были найдены глиняные 
фигурки быков. По мнению ученых, скорее всего, оно 
выполняло роль амулета. В входе исследование 
погребальных памятников найдены доказательство 
первобытные представление связанные с собаками. В 
поселение I Кюльтепе было обнаружено даже 
захоронение собаки в одной могиле с человеком. Люди, 
которые жили на территории Нахичевана, в основном 
изображали мелкого рогатого скота. Самые популярные 
среди них изображения козла. Наскальных 
изображениях Гемигая часто встречаются изображений 
коз. Есть большое количество изображений на 
памятнике Гемигая коз. Кроме этого в поселение 
I Кюльтепе в могильнике эпохи ранней бронзы рядом с 
человеческими останками найдена рога козы [11, с. 89]. 
Среди изображении памятнике Гямигая вызывает 
интерес изображения оленей и лошадей. В некрополе 
Шахтахты был найден скелет лошади. Древние 
обитатели Нахичивана верили в культ животных, 
изображали животных, а также захоронили вместе с 
покойными. Все это свидетельствует о доверии в 
погребную жизнь. На территории Нахиывана с древних 
времен есть церемонии погребения лошади [4, səh 21]. 
В одной из гробниц относящихся к главе племени был 
найден скелет лошади. Среди племен эпохи бронзы 
были также астральные верования. Изображения солнце 
наскальных памятниках тому доказательство. В эпохи 
поздней бронзы люди поклонялись солнцу, который 
являлся источником жизни. В этих изображениях 
солнце ест разнообразия. Наиболее спорное 
изображения это солнце внутри с крестом. 
Исследователи полагают, что в этих изображениях 
люди хотели передать Солнце символом небесного огня 
[11, с. 79]. Самым схематическим символом среди 
изображения Гемигая это символ солнце. Древние люди 
верили, что солнце всегда движется. В честь солнца они 
проводили праздники. Наряду с солнцем первобытные 
люди поклонялись также луне. Среди изображения 
Гемигая часто встречаются символы луны. В 
верованиях древних людей в мире культ животных и 
тотемом всегда занимали важное место. Азербайджан 

это также показывает себя в классической форме.  
Н. А. Мусеибли считает, что древние жители Гемигая 
не считали определенных животных своими предками. 
Они воспринимали этих животных как жизненно 
важными существами для повседневной жизни [11, 
с. 87]. Наряду с культом животных у племен эпохи 
бронзы Нахичевана существовал еще и культ природы. 
Древние люди были зависимы от природных явлениях. 
Наводнения, проливные дожди другие природные 
явления настолько влияли на жизнь первобытных 
людей, что люди относились к этим явления как на 
необыкновенное событиям. Например, значение воды 
отражено в памятнике Гямигая. Уважительное 
отношения к лесу, деревьям открыто отражено в 
наскальных изображениях. Кроме того, некоторые 
факты обнаруженные в погребальных памятниках, дают 
информацию о том что среди племен эпохи бронзы 
были приняты коллективной похороны и кремация. В 
ходе исследование в поселениях и в погребальных 
памятниках обнаруженных во время археологических 
раскопок на территории Нахичывана, было выявлено 
что местные люди поклонялись природным явлениям, 
солнцу, различным животным, астральным явлениям и 
т.д. Это нашло свое отражение в погребальных обрядах, 
поселениях и в различных предметах домашнего 
обихода. Несмотря на многочисленные 
археологические раскопки и исследование проведенных 
на территории Нахичеванской Автономной Республике, 
богатство и разнообразия памятников эпохи бронзы и 
далее могут быт предметом исследование для 
Азербайджанской Археологии. 
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Alibekova G., PhD, Institute of Archaeology and Ethnography of ANAS 
(Azerbaijan, Nakhichevan), elibeyova.gunel@hotmail.com 

Social life and religious beliefs of the Bronze Age tribes Nakhichevan 
Archaeological excavations in the territory of the Nakhichevan Autonomous 

Republic entered the famous scientists of the O. G. Abibulluev, V. G.Aliev,  
A. K. Alekperov, G. Aslanov, A. Agaev, M. M. Seyidov, A. Jafarov, S. G. Ashurov et 
al. Settlement observation and study in Nakhichevan gives the opportunity to explore 
religious views of local people. During the excavations carried out in Kultepe I, 
Kultepe II, Oglangala, Shortepe were found funerary monuments. Dative study of 
these monuments has revealed that local people worshiped natural phenomena, the 
sun, various animals, astral phenomena and then. d. This is reflected in the funerary 
rites, settlements and various household items. 

Keyworlds: Nakchivan, bronze age, funeral monuments, social life, religios 
beliefs. 

Алібекова Г., докторант, Інститут Археології та Етнографії при 
НАНА (Азербайджан, Нахічеван), elibeyova.gunel@hotmail.com 

Соціальне життя та релігійні погляди племен Нахічевану епохи 
Бронзи 

Археологічні розкопки на території Нахічеванської Автономної Республіки 
ввели відомі вчені О. Г. Абібуллуев, В. Г. Алієв, А. К. Алекперов, Г. Асланов,  
А. Агаєв, М. М. Сєїдов, А. Джафаров, С. Г. Ашуров та ін. Поселення виявлені і 
вивчені на території Нахічевану дають можливості вивчити релігійні погляди 
місцевих людей. При розкопках, проведених в I Кюльтепе, II Кюльтепе, 
Оглангала, Шортепе і т.д. були виявлені похоронні пам’ятники. Детальне 
дослідження цих пам’яток виявило, що місцеві люди поклонялися природним 
явищам, сонцю, різним тваринам, астральним явищам і т.д. Це знайшло своє 
відображення в похоронних обрядах, поселеннях і в різних предметах 
домашнього вжитку. 

Ключові слова: Нахчиван, епоха бронзи, похоронні пам’ятники, суспільне 
життя, релігійні погляди. 
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ПЛЕМЕНА ХУРРИТЫ В ЛЕТОПИСЯХ И ИХ СЛЕДЫ  
В ДРЕВНЕМ НАХЧЫВАНЕ 

В статье исследуется клинописные надписи Богазкёя, Хетты, Ахиййавы, 
Аккады. Опираясь на тексты и источники, исследуется история хурритов. 
Многие исторические факты подтверждают, что хурриты были аборигенным 
населением на древней территории Нахчыванской АР- в стране Нахарин. В 
статье всесторонне анализируется история хурритов и их политические 
влияние на других государств. 

Ключевые слова: этноним, хуррит, этноойконим, Херич, Хорадиз, Хуркал. 

Неотделимая часть Азербайджана Нахчыванская АР 
является древним регионом мировой цивилизации. 
Разведочные работы местных и американских, 
английских, французских археологов на этой 
территории показывают, что оседлая жизнь и городская 
культура в регионе возникли еще в VI тысячелетии до 
н.э. [10, с. 451-453]. В античных источниках и 
летописях древние населения этого края прототюрки 
асы, турукки, кутийцы, лулубейцы, нахары, команы, 
шубары, турди, в том числе и хурриты. Об этом 
упоминается и в сведениях Геродота, Страбона, Квинт 
Крутий-Руф, Плутарха, К.Птолемея и др. В этих 
сведениях эти прототюрки ещё в VI тысячелетии имели 
свои алфавит и поэзии и были цивилизованные народы 
в Закавказье [4, с. 192, 238, 515; 8, II 30; 19, с. 254; 34, 
ХI, с. 137-138, Х IV, с. 500-572]. В упоминаниях 
И.Флавии Нахчыван был колыбелью мировой 
цивилизации, Ноев ковчег остановился на  этой земле 
[15, с. 14)]. Опираясь историческим фактам мы хотим 
поговорить и о племени хурритах, об их месте в 
летописях, и об их следе в древнем Нахчыванев.  

Источники свидетельствует о том, что при 
образовании государства Митанни особую роль 
сыграли хурриты. У Геродота Митанни в северо-
западней части Мидии  и назван “Матиен”ой [8, I 189; 
III 94; VII 72] А территория Нахчыван называлась 
“Нахарином” и была могучим краем Митанни в 
летописи фараона Тутмоса III в XVI веке до н.э. [4, 
с. 314-318, 344-346]. Г.Бругш опираясь этой летописи 
пишет: “от Ирджи вплоть до северных окраин земли 
Нахарин (Митанни) впали в мятежное состояние. Народ 
митанни-менту, т.е. хурриты все вновь объединившиеся 
потомки союза гиксосских племён [2, с. 203; 16, 
с. 272].   Из летописи  Тутмоса III мы читаем: “Сняты 
головы азиатов... Митанни (хурриты) трепещет от 
ужаса” [36, с. 179].  

Эти факты сообщает, что в Митанне хурриты 
ведущие силы в союзе с гиксосами (Гёк Асы-Небесные 
Асы), а страна Нахарин провинция этого государства. А 
в источниках с именем племена Ас весь Кавказ 
назывался – “Передней Азией”, территорию Турции 
“Малой Азией” и земли Средней Азии. А прототюрки 
асы, турукки, нахары, кутийцы, лулубейцы, турди, шу, 
субарцы, в едином союзе именовались азиатами-асами. 
Все эти племена сыграли большую роль в этногенезе 
азербайджанцев, в том числе и нахчыванцев. Об этих 
племенах сообщается в книгах Страбона, и Плутарха. 
Страбон считает хурритов  митанцами и говорит, что 


