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Found clay toys belonging to the medieval period  
of the Northern Azerbaijan

Toys are tiny reflexion of the periods and society they belong to. Therefore, 
it is important to appoint children’s toys soundly and to study their pedagogical, 
psychological, art and historical features. Covering majority among the toys of 
ancient and Middle Ages the clay toys are very important on this point. Clay children’s 
toys belong to early Middle Ages were found during archaeological research in 
Mingachevir, Shamakhy, Gabala, Ganja, Barda, Guba and the other areas of North 
Azerbaijan. These toys mainly included rattles, small dishes, zoomorphic and 
anthropomorphic figures. Being the sample of material culture the collecting and 
systematizing of clay toys assist to elucidate the certain matters of the history of early 
Middle Ages of the area.

Keywords: children’s toys, to early middle ages, archaeology, ceramics, trinket.
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НАНА (Азербайджан), konulkerimova33@gmail.com
Знайдені глиняні дитячі іграшки, які стосуються 
середньовічного періоду Північного Азербайджану

Іграшки є мініатюрним дзеркалом періоду і суспільства, якому вони 
належать. Тому правильне визначення дитячих іграшок, їх всебічне вивчення 
з педагогічної, психологічної, мистецтва і історичної сторони має велике 
значення. Більшість серед іграшок древніх і середніх століть з цієї точки 
зору значущі. На території Північного Азербайджану іграшки з глини, що 
відносяться до початкових середніх століть, знайдені при археологічному 
дослідженні у Мінгечаурі, Шамахі, Габалі, Гянджі, Барді, Губі та інших 
регіонах. Ці іграшки в основному складаються з дрібничок, маленьких посуд, 
зооморфічних і антропоморфічних фігур. Будучи матеріально–культурним 
зразком, збір і систематизація іграшок з глини з точки зору освітлення певних 
питань історії початкових середніх віків, має велике значення.

Ключові слова: дитячі іграшки, початкові середні століття, археологія, 
кераміка, дрібничка.
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОбЗОР хОДЖАВЕНДСКОГО 
РАЙОНА АЗЕРбАЙДЖАНА (1930–1991 ГГ.)

Используются архивные материалы, материалы периодической прессы 
на основе объективного анализа истории Ходжавендского района и проведения 
сравнений, доказываются передовые позиции на общереспубликанском уровне в 
развитии экономики и культуры района.

Ключевые слова: история, Азербайджанская Республика, Ходжавенд, 
армяне, переселение, земледелие.

(стаття друкується мовою оригіналу)

26 ноября 1991 года на основании Закона Азербайд-
жанской Республики под номером 279–XII Нагорно–
Карабахская Автономная Область была ликвидирована и 
на базе территорий бывших Мартунинского и Гадрутского 
районов создан Ходжавендский район. Ходжавендский 
район, имеющий очень благоприятную географическую 
позицию, граничит на севере с Агдамским и 
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Агджабединским, на востоке с Джебраильским, на 
юго–западе с Губадлинским и Лачинским, на западе 
с Шушинским районами, на северо–западе с городом 
Ханкенди и Ходжалинским районом.

В конце 80–х – начале 90–х годов прошлого 
столетия ещё 20 процентов исторических территорий 
Азербайджана были оккупированы вооруженными 
формированиями Республики Армения. В результате 
армянской агрессии погибло более 20–ти тысяч, ранено 
100 тысяч наших соотечественников, около 5–ти тысяч 
азербайджанцев стали пленниками и заложниками 
армян, более 1 миллиона наших соотечественников 
стали беженцами и вынужденными переселенцами [1, 
с. 481]. Армяне, творившие в XX веке новые бесчинства 
и зверства по отношению к азербайджанскому народу, 
и ныне продолжают фальсифицировать историю 
Азербайджана. Поэтому назрела острая необходимость в 
объективном исследовании истории Нагорного Карабаха 
на основе неопровержимых исторических фактов и 
материалов. С этой точки зрения исключительное 
значение имеет исследование истории Ходжавендского 
района, являющегося одним из древних населенных 
пунктов Азербайджана.

Ходжавенд является одним из административных 
районов в Верхне–Карабахском регионе Азербайджанской 
Республики. Исследования свидетельствуют о том, 
что первым названием этого населенного пункта был 
«Кюзнют», а первыми жителями были азербайджанцы. 
Топоним «Кюзнют» произошел от древнетюркского 
слова «Кюз» («Осеннее пастбище») и аффикса «нют». 
Впоследствии топоним «Кюзнют» был заменен топонимом 
«Гаранлуг». В результате объективных исследований 
стало известно, что до 1828–го года в этом населенном 
пункте не было ни одного армянина. В 1828 году 
русские переселили 40 армянских семей из Багреванда 
(село в западной части нынешней Армении – Н. М.) и 
поселили их в селе Гаранлуг [2, с. 32]. После этого армяне 
изменили название села и стали называть его «Караглух» 
(«Каменный холм»). Коварные армяне и их покровители 
стремились вычеркнуть древние огузские, тюркские 
топонимы из памяти новых поколений. В угоду своих 
националистических интересов они в течение короткого 
времени неоднократно изменили названия мест. В 60–
80–х годовXX века Ходжавенд назывался «Хонашен»ом. 
В конце XIX века здесь появилась новая масса армян, 
прибывших из Османской империи. Они называли 
село «Нижним Гаранлуг»ом. Далее этот населенный 
пункт назывался «Джума базары», «Хонашен»ом, а с 
1940 года в честь «революционера» А. Ф. Мясникова 
(Мясникяна) «Мартуни» (революционный псевдоним 
А. Ф. Мясникяна). Указом Президента Азербай джанской 
Республики от 26 ноября 1991 года историческое название 
Ходжавенда было восстановлено. Слово «Ходжавенд» 
означает «Ходжалинский род» и связано с названием 
реки «Ходжалы», протекающей по этой территории. 
Напомним, что река Ходжалы протекает и по территории 
Ходжалинского района. Ходжавендский район как 
административная единица в составе Азербайджанской 
ССР был организован в 1930 году. Ходжавендский 
район находится на Малом Кавказе, на юго–востоке 
Карабахского хребта, на расстоянии 334 км от города Баку, 
у автомобильной дороги Агдам–Физули. По сведениям 
2009 года, общая площадь Ходжавендского района в 

основном горный и равнинный (предгорье, подолье 
Мильской равнины). Высота рельефа района колеблется 
от 500 м до 2725 м (вершина Большой Кирс) над уровнем 
моря [9, с. 20]. В состав Ходжавендского района входят: 
1 город (г. Ходжавенд), 2 поселка городского типа (Гадрут, 
Гырмызы Базар–Красный Базар), и 38 сел. Рельеф района 
состоит из вулканогенных отложений геологических 
эр Юры и Мели, а также из отложений горных пород 
Олигосена и Антропогена.

Следует отметить, что раньше на территории 
Ходжавенда не было ни одного армянина, а в течение 
XIX столетия в результате целенаправленной 
переселенческой политики России резко возросла 
численность армян в регионе, многие азербайджанцы 
были вытеснены из родного региона и вскоре они 
оказались в меньшинстве. Уже в 70–х годах XX века 
армяне составляли приблизительно 80%, а азербайджанцы 
20% населения Ходжавендского района [3, с. 227]. Ныне 
на территории Ходжавендского района фактически не 
осталось ни одного азербайджанца. Исчезли десятки сел, 
в которых на протяжении веков жили азербайджанцы. 
Территория Ходжавенда, считающаяся одним из древних 
поселений Азербайджана, известна своими природными 
богатствами (строительные материалы, полезные 
ископаемые, лесные полоса, запасы пресной воды). 
По сведениям Министерства Экологии и Природных 
Ресурсов Азербайджанской Республики, в поселке 
Гырмызы Базар Ходжавендского района как «древние 
памятники природы» охранялись:

1) Восточная Чинара (платан) с диаметром ствола 
600 см, высотой 25 м, в возрасте 1000 лет;

2) Восточный платан с диаметром ствола 600 см, 
высотой 25 м, в возрасте 2000 лет.

В селе Гаракенд Ходжавендского района охранялись 
столетние деревья «азат», включенные в «Красную 
книгу», являющиеся реликтовыми видами растений 
третьего периода, имеющие средний диаметр ствола 24 
см, высоту 12 м.

На территории Ходжавендского района имеются 
ценные, неиссякаемые запасы мрамора и других 
ценных камней, не имеющих аналогов в других странах 
мира. Одним из древних исторических памятников 
является пещера Азых, прославившая Азербайджан в 
международном масштабе. Она находится на высоте 
900 метров над уровнем моря, на юго–востоке села Азых 
(на расстоянии 1 километров), вблизи Физулинского 
района. Длина Азыхской пещеры составляет 190 метров. 
Меловые отложения этой пещеры относятся к периоду 
оксфорд–кимеридж. Южнее села Метстатлар, на 
высоте 850 метров над уровнем моря находится еще 
один значительный исторический памятник – пещера 
Татлар. Длина этой пещеры составляет 22 метра, 
меловые отложения памятника относятся к периоду 
оксфорд–кимеридж. На территории Ходжавендского 
района находится древнее поселение «Наргизтепе». 
Площадь этого исторического памятника составляет 1 га. 
«Наргизтепе» находится в пятикилометрах восточнее от 
районного центра, на высоте 800 метров над уровнем 
моря. Образцы материальной культуры, обнаруженные 
в «Наргизтепе» относятся ко II–I тысячелетиям до н.э. 
Ходжавендский район богат также неиссякаемыми 
значительными подземными водными ресурсами. С 
целью определения и оценки, пригодных для пользования 
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водных ресурсов Ходжавендского района в 70–е годы 
XX столетия здесь были комплексные гидрогеологические 
исследования. Комплексные исследования проводились 
на девяти выбранных перспективных участках. 
В результате этих работ в водяных комплексах, 
относящихся к 4–ой геологической эре (периодам мели 
и юры) были обнаружены подземные водные ресурсы 
в объеме 83 тысяча кубометров/дней. Кроме того, на 
основании модуля течения натиска источника вычислены 
подземные ресурсы в объеме 7,34 кубометров/дней. 
Таким образом, пригодные для пользования подземные 
водные ресурсы Ходжавендского района составляют 
90,34 кубометров/дней. К сожалению, 2 октября 1992 года 
территория Ходжавендского района была оккупирована 
вооруженными формированиями Республики Армения 
и армянскими сепаратистами Нагорного Карабаха и 
территория района полностью превратилась в объект 
экологического террора. Армянские вандалы превратили 
древние поселения – пещеры в склады оружия. Армяне 
вырубили дубовые леса Ходжавендского района, площадь 
которых составляет 25,5 тысяча га. Они вывезли эти 
лесоматериалы в Республику Армения и полностью 
истребили леса на берегах рек. Армяне вырубили также 
деревья, на участке Елли–Гядик Ходжавенда посаженные 
с целью защиты автомобильной дороги по обеим 
сторонам автомагистрали, ведущей в Физулинский район. 
Армяне разграбили ценные подземные ископаемые и 
надземные богатства Ходжавендского района и продали 
их представителям различных зарубежных стран. Грабеж 
богатств Ходжавендского района продолжается и ныне. 
Разнообразие рельефа обусловило переменчивость 
климата Ходжавендского района. Во многих местах района 
климат сухой, умеренно теплый. Средняя температура 
воздуха в июле 24–26 градуса Цельсия. На предгорных 
равнинах района преобладает сухой субтропический, 
а в горных территориях умеренный, горный климат. 
Среднегодовые осадки доходят до 400–500 мм. Поэтому 
на равнинной части района развито оросительное 
земледелие, а в горных частях Ходжавендского района 
богарное (неполивное) земледелие и скотоводство. Реки 
Ходжавендского района принадлежать к бассейну реки 
Араз. Реки Агджагошунчай, Хонашенчай, Кёндаланчай, 
Гозлучай, Гуручай, Ходжалычай и другие мелкие реки, 
протекающие по территории Ходжавендского района, 
питаются подземными, дождевыми и снеговыми водами. 
Во второй половине весны эти реки многоводны и это 
обстоятельство способствует широко масштабному 
использованию водных ресурсов в орошении. Река 
Кёндаланчай находится на левом притоке реки Араз. 
Длина реки Кёндаланчай – 89 километров, площадь 
бассейна – 594 кв. км. Истоки этой реки находятся на 
вершинах (1780 метров над уровнем моря) Карабахского 
хребта. Объем общегодового течения реки Кёндаланчай – 
50 миллионов кубометров. В бассейне реки Кёндаланчай 
обнаружены археологические памятники, относящиеся 
к эпохе бронзы и древнему периоду. Необходимо 
отметить, что с целью эффективного использования 
водных ресурсов реки Кёндаланчай, на частях этой 
реки, протекающей по территории Физулинского района 
в 1950, 1962 и 1980 годах были сооружены 3 плотины 
[17, с. 7]. Взаимовлияние рельефа и климатических 
условий привело к разнообразию почвенного покрова 
Ходжавендского района. Почвы района богаты 

органическими веществами. Здесь распространены 
каштановые и коричневые горнолесные земли. В составе 
таких земель гумус составляет 10–12 процентов. Эти земли 
богаты питательными элементами, поэтому они имеют 
огромное хозяйственное значение. Все эти обстоятельства 
обеспечивают богатство лесного покрова Ходжавендского 
района. Здесь преобладают полупустынные и сухие 
растения, но немало кустарников и широколистых лесов.

Разнообразие природных условий привело и к 
богатству фауны Ходжавендского района. На территории 
района живут лиса, шакал, заяц, кабан, тарбаган, змея, 
ящерица, волк и другие животные, голубь, воробей, 
куропатка, фазан и другие птицы. Следует отметить, что 
оккупация Нагорного Карабаха, в том числе территории 
Ходжавендского района вооруженными формированиями 
Республики Армения, беспощадное истребление лесов 
и животных армянами привели к исчезновению многих 
уникальных видов фауны.

Население Ходжавендского района занималось в 
основном земледелием. Ведущими отраслями сельского 
хозяйства района являются виноградарство, зерноводство, 
скотоводство, садоводство, овощеводство, пчеловодство. 
Основными специализированными отраслями сельского 
хозяйства района до армянской оккупации были вино-
градарство, садоводство, зерноводство и скотоводство. 
Почти во всех селах Ходжавендского района были 
виноградные плантации. Благоприятные природные 
условия способствуют развитию пчеловодства в 
Ходжавендском районе. Тутовые сады, широко 
распространенные в районе привели к развитию 
шелководства. Земли пригодные для сельского хозяйства, 
составляли 50 тысяч га (по статистическим сведениям 
1985 г.). 22 тысяч га из этих пашни, 20,9 тысяч га паст-
бища, 6,6 тысяч га занимают многолетние растения, 
0,5 тысяч га – сенокосные участки. Орошаемые земли 
района составляли 3,4 тысяч га. Посевная площадь 
Ходжавендского района составляет 18,4 тысяч га. 54% 
этой площади были засеяны зерновыми и бобовыми 
растениями (пшеница, ячмень и др.), 45% новыми 
растениями, а 1% – овощами, бахчевыми растениями и 
картофелю. Виноградные плантации занимают 4,3 тысяч 
га земель Ходжавендского района. По статистическим 
сведениям 1984 года в хозяйствах района было собрано 
43 тысяч тонн винограда. Исследования свидетельствуют 
о том, что 45% доходов от сельского хозяйства 
Ходжавендского района приходилось на долю 
виноградарства [4]. Неслучайно, что в 1960 году на 
всемирной выставке, проведенной в Будапеште (Венгрия), 
красное вино «Мартуни» произведенное в Ходжавенде, 
было удостоено золотой медали. По сравнению с 1960 г. 
В середине 80–х годов прошлого века в Ходжавендском 
районе в два раза увеличилось производство зерновых: в 
районе было собрано 22,1 тысяча тонн зерновых. 
В 1985 году в хозяйствах Ходжавендского района было 
14,3 тысяча крупного и 40,9 тысяч мелкого рогатого скота. 
В районе были развиты также птицеводство и 
шелководство. К сожалению, хозяйства и инфраструктура, 
созданные азербайджанским государством на территории 
Ходжавендского района на протяжении нескольких 
десятилетий, в течение нескольких лет были присвоены и 
разгромлены «соседней» Республикой Армения. 
Исследования свидетельствуют о том, что Ходжавендский 
район, имеющий развитый сельскохозяйственный 
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потенциал, производил 1,8% общереспубликанской 
сельско хозяйственной продукции. Азербайджанское 
государство регулярно, систематически заботилось об 
укреплении, обновлении материально–техни ческой базы 
агропромышленного комплекса Ходжавендского района. 
Именно благодаря этой заботе и по уровню фондового 
снабжения труда в 1971–1985 гг. Ходжавендский район 
стоял в 1,6 раз выше средних общереспубликанских 
показателей [14]. В 80–х годах прошлого столетия на 
долю каждого колхозника Ходжавендского района 
приходилось 925 га посевной площади, пригодной для 
сельского хозяйства. Общереспубликанский показатель в 
этой области равнялся 891 га, в Нахчыванской АР этот 
показатель был равен 925 га, в Гянджинско–Казахской 
зоне – 622 га, в Ленкорано–Астаринской зоне – 423 га. 
Каждый крестьянин, Азербайджанской ССР занимаю-
щийся сельским хозяйством, был обеспечен основными 
средствами производства общей стоимостью 312 тысяча 
манатов (рублей). В Нахчыванской АССР этот показатель 
был равен 281 тысяча манатам (рублям), в Ширванской 
зоне – 315 тысяча рублям (манатам), в Ленкорано–
Астаринской зоне – 117 тысяча манатам (рублям). А в 
Ходжавендском районе этот показатель дошел до 
493 тысяча манатов (рублей). Все это оказало 
положительное влияние и на трудодни сельского 
населения. Так как в исследуемый нами период каждый 
труженик сельского хозяйства Азербайджанской ССР 
имел месячную заработную плату в размере 143 маната 
(рубля). В Нахчыванской АССР этот показатель был равен 
129 манатам (рублям), в Ширване 149 манатам (рублям), в 
Гяндже–Казахе 123 манатам (рублям), в Ленкорано–
Астаринской зоне 77 рублям (манатам), в Мугане 
показатель дошел 161 рубля (маната). В том же году на 
долю каждого сельского жителя страны приходилось в 
день 4,7 рубля (маната). От общереспубликанской 
продукции [11]. В Гяндже–Казахе этот показатель был 
равен 3,8 манатам (рублям), в Ходжавенде – 5, 9 рублям 
(манатам), в Мугано–Сальянской зоне – 5,2 рублям 
(манатам), в Ширванской зоне – 4,8 рублям (манатам), в 
Нахчыванской АССР – 3,5 манатам (рублям), в Ленкорано–
Астаринской зоне – 1,9 манатам (рублям). А все это было 
результатом глубокой заботы, проявленной руководством 
Азербайджана к НКАО, Ходжавендскому району.  
В 60–80–х годах 20–го столетия динамично развивалась и 
промышленность Ходжавендского района. Промыш-
ленные отрасли района функционировали в основном за 
счет местного сырья. В Ходжавендском районе 
действовали винзаводы, отдел Государственного Комитета 
Производственно–Молочный комбинат, инкубационно–
птицеводческая станция, ковроткацкие цеха, дерево-
обрабатывающие цеха, деревообрабатывающий завод, 
завод по производству масла и сыра, хлебопекарни и 
другие мастерские локального масштаба. Только в 1981–
1985 гг. в НКАО было создано 15 промышленных 
предприятий, 4 из которых приходилось на долю 
Ходжавенда. Благодаря глубокой заботе руководства 
Азербайджана в 1970–1987 гг. промышленность 
Ходжавенда динамично развивалась. По сравнению с 
1980 г. в 1987 г. стоимость промышленных производ-
ственных фондов Ходжавендского района возросла на 
56%, а этот показатель был на 47% выше обще-
республиканского показателя. В рассматриваемый период 
по темпам развития промышленности Ходжавенд обошел 

общереспубликанский уровень почти в 0,25 раза [3]. 
Ходжавенд является одним из районов Азербайджана, 
имеющих развитое транспортное хозяйство. Основным 
видом транспорта в Ходжавендском районе является 
автомобильный. Автомагистрали Агдам–Физули и 
Ханкенди–Физули проходят по территории Ходжа-
вендского района. В 1971–1985 гг. транспортное хозяйство 
района развивалось высокими темпами. Исследования 
свидетельствуют о том, что в 70–80 гг. прошлого столетия 
по протяженности автомобильных дорог Ходжавендский 
район превосходил общереспубликанский уровень в 
2 раза. По объему перевозки грузов этот район превосходил 
общереспубликанский уровень в 3,4 раза, а по количеству 
автомобильных парков – 1,9 раза [14]. В 70–80 гг. прошлого 
века руководство Азербайджана обращало особое 
внимание развитию связи в Ходжавендском районе. 
Финансовые средства, выделенные для развития связи в 
этом районе, были в 2 раза больше, чем по республике. 
В 1987 г. по объему продукции связи на душу населения 
Ходжавендский район превосходил общереспубликанский 
уровень на 9 рублей–манатов (21 рублей против 30–ти). 
12 из 100 жителей Ходжавендского района были 
обеспечены телефонными аппаратами (а по республике 
этот показатель был равен 8). По количеству 
междугородных телефонных переговоров на душу 
населения Ходжавендский район превосходил обще-
республиканский показатель на 3,54% (7,69% против 
4,15). Анализы свидетельствуют о том, что по показателям 
Ходжавендский район всегда превосходил общереспуб-
ликанский показатели. В 60–80–х гг. минувшего века в 
области улучшения социального положения населения 
Ходжавендского района произошли огромные сдвиги. 
По проведенным подсчетам, в 1986 г. на долю каждого 
жителя Ходжавендского района в среднем приходилось 
1114 рублей (манатов). А эта сумма была на 98 рублей 
(манатов) больше общереспубликанского показателя и на 
170 рублей больше, чем в Нахчыванской АР. В 60–80–х гг. 
прошлого столетия показатели Ходжавендского района по 
социальному развитию всегда превосходили общереспуб-
ликанский уровень. Так как по объему общей 
сельскохозяйственной продукции на душу населения 
Ходжавендский район превосходил общереспубликанский 
уровень на 104 рубля (маната). По количеству розничных 
торговых объектов на каждые 10 тысяч человек 
Ходжавендского района превосходил общереспубли-
канский показатель на 12 единиц. Торговая площадь 
магазинов на каждые 10 тысяч человек указанного района 
превосходила общереспубликанский показатель на 
639 кв. м. По объему бытовых услуг, оказанных каждому 
жителю, район превосходил общереспубликанский 
показатель на 11,14 рублей (манатов). А по количеству 
мастерских по бытовым услугам на каждые 10 тысяч 
человек Ходжавендский район превосходил общереспуб-
ликанский показатель в 2 раза. Как и предыдущие годы, в 
1970–1987 гг. за счет финансовых источников 
Азербайджана в Ходжавендском районе наблюдался 
огромный сдвиг и в области жилищного строительства. 
В этот период в районе сданы в эксплуатацию новые 
квартиры общей площадью 300 тысяча кв.м. По 
статистическим сведениям 1987 г. каждый житель 
Ходжавендского района имел квартиру площадью 
14,6 кв.м. Следует отметить, что общереспубликанский 
показатель в этой области был равен 10,9 кв.м, а каждый 
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житель Нахчыванской АР имел квартиру площадью 
9,5 кв.м. В указанный период успешно продолжалась 
работа в области благоустройства населенных пунктов 
Ходжавендского района. В 1987 г. обеспечение 
водопроводом квартирных фондов, находящихся в личной 
собственности жителей Ходжавендского района, было 
доведено до 46% (общереспубликанский показатель в 
этой области был равен 30,5%, а в Нахчыванской АР – 
7,4%). Обеспечение жителей района канализацией 
доходило до 12% (общереспубликанский показатель – 
6,3%). Природным газом пользовалось все население 
(100%) Ходжавендского района (общереспубликанский 
показатель – 96,2%) [1, с. 25]. В рассматриваемый период 
в Ходжавендском районе постепенно, неуклонно 
усовершенствовались все области народного образования 
и культурного строительства. В 1961–1987 гг. в районе 
были сданы в эксплуатацию новые дошкольные детские 
учреждения и средние общеобразовательные школы. В 
Ходжавендском районе функционировали 12 дошкольных 
и детских учреждений, в которых училось 7450 учеников, 
профессионально–техническое училище, в котором 
получали образование 350 студентов, музыкальная школа, 
в которой обучалось 100 учеников. Во всех школах 
Ходжавендского района применялась односменная учеба. 
Следует отметить, что коэффициент сменности в школах 
по республике составлял 1,3. Обеспечение населения 
района дошкольными учреждениями составляет 35%. 
Этот показатель в 1,8 раза выше общереспубликанского. В 
1970–1987 гг. темпы роста привлечения детей в детские 
дошкольные учреждения Ходжавендского района 
превышали общереспубликанские показатели в 2 раза. В 
1961–1987 гг. в области здравоохранения в Ходжавендском 
районе произошли положительные изменения. В 60–80–е 
гг. минувшего века количество больничных коек в районе 
увеличилось в 1,7 раз и достигло 250. На долю каждых 
тысяч жителей района приходилось 100 больничных коек, 
что превышал общереспубликанский показатель в этой 
области. В 1985 г. в Ходжавендском районе функцио-
нировало 6 больниц, 30 медицинских пунктов, 
санэпидемстанция, 35 врачей с высшим образованием, 
210 медицинских работников со средним образованием. 
Исследования свидетельствуют о том, что в течение 
указанного времени число врачей по различным 
специальностям возросло в 2,6 раза, а медицинских 
работников в 1,9 раз [14].

Богатые природные ресурсы, чистый воздух, целебная 
вода, благоприятный климат, богатая почва способствовали 
созданию новых санаторий, лечебниц, учреждений 
отдыха, укреплению материально–технической базы, 
физической культуры и спорта в Ходжавендском районе, 
обеспечивали долголетие жителей района.

В 1961–1987 гг. в Ходжавендском районе расширилась 
сеть культурно–просветительских учреждений. В 
1987 гг. в районе функционировало 11 дворцов культуры, 
22 клуба, 41 библиотек и 33 киноустановок [8]. По 
проведенным подсчетам, в 60–80–е гг. прошлого столетия 
в Ходжавендском районе количество массовых библиотек 
возросло в 1,4 раза, книжный фонд в 2 раза, количество 
клубов в 1,6 раза, количество киноустановок в 2,9 раза. 
Опираясь на сравнения и анализы, можно утверждать, 
что темпы развития культурно–просветительских 
учреждений в Ходжавендском районе превышали 
общереспубликанские показатели. Для сравнения 

отметим, что в 1987 г. В Шушинском районе было 6 домов 
культуры, 12 клубов, 20 библиотек, 17 киноустановок; в 
Зангеланском районе было 8 домов культуры, 35 библиотек, 
27 киноустановок. Все эти достижения были результатом 
особой заботы руководства республики, проявленной по 
отношению к населению НКАО, в частности к жителям 
Ходжавендского района [4].

Армянское руководство НКАО проявляло неродное 
отношение к азербайджанцам, живущим на протяжении 
столетий в регионе. Села, населенные в основном 
армянами, периодически благоустраивались. А села, 
населенные азербайджанцами, оставались в плачевном 
состоянии. В результате такого отношения многие 
азербай джанские села опустели. Исследования, проведен-
ные нами, свидетельствуют о том, что в 1918 г. на терри-
тории Ходжавендского района было 21 село, населенное в 
основном азербайджанцами [17]. А уже в 1990 г. количество 
таких сел в районе сократилось до пяти. В результате 
армянской оккупации 1992 года и эти села были разрушены.

Ходжавендский район богат также архитектурными 
памятниками. Храм Готик, находящийся в селе 
Метстаглар, на правом берегу Гуручая и сооруженный 
в 1241 г., храм в селе Доланлар, относящийся к 12–
14 вв., средневековая гробница, мавзолей того же 
исторического периода, «Красный храм» в селе Туг 
(10 век) древнее поселение в Наргизтепе, относящееся 
ко 2–1 тысячелетиям дo н.э. привлекали особое внимание 
любителей истории и исследователей. К сожалению, 
вышеуказанные архитектурные, исторические памятники 
были уничтожены, сожжены армянскими оккупантами. 
Некоторые из них превращены в склад оружия [9].

С 1933 г. в Ходжавендском районе издавалась газета 
«Колтитесакан» на армянском языке. По проведенным 
подсчетам, в 60–80–е гг. минувшего века одноразовый 
тираж всех газет, издаваемых в Ходжавендском районе, 
увеличился в 2,2 раза. С 1962 г. в Ходжавендском районе 
начала свою деятельность местная радиовещательная 
редакция. Жители района смотрели и телепередачи.

2 октября 1992 г. территория Ходжавендского 
района была оккупирована военными формированиями 
Республики Армения. На оккупированных территориях 
армяне уничтожили, разграбили, сожгли все, созданное 
азербайджанским народом на протяжении столетий 
(дома, предприятия, средства коммуникации, природные 
богатства, материальные и культурные памятники). 
145 жителей – азербайджанцев Ходжавендского 
района погибло, было ранено 2685 азербайджанцев, 
48 азербайджанцев стали инвалидами, сотни наших 
соотечественников стали беженцами и вынужденными 
переселенцами. 1 город, 2 поселка, 81 село были оккупи-
рованы армянскими вандалами. Армянские оккупанты 
присвоили 75 объектов культуры и быта, 53 исторических 
памятников. Территории Азербайджанской Республики, 
оккупированные вооруженными формированиями 
Республики Армения и находящиеся под контролем 
«руководства» «Нагорно–Карабахской Республики», 
превратились в лагеря для обучения террористов 
международного значения, в полигон для испытаний 
химического оружия, различных средств массового 
поражения, в зону зарытия (хоронения) ядерных 
отбросов [1]. На территории поселка Гырмызы Базар 
Ходжавендского района ныне находится террористическая 
группа «Народно–Освободительный Фронт», состоящий в 
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основном из граждан Сирии. Руководителем этой группы 
является Замир аль–Гиссе. В населенном пункте Киш 
для радикального крыла армянской террористической 
организации АСАЛА создан лагерь для обучения 
террористов. На территории населенного пункта 
Куропаткино Ходжавендского района функционирует 
группа по ядерному терроризму. В селе Киш находится 
группа, занимающаяся биологическим терроризмом. В 
Ходжавенде орудует группа по терроризму в области 
компьютерных технологий. Территория Ходжавендского 
района ныне является также местом производства и 
экспорта различных наркотических веществ.

Мы убеждены в том, что вскоре восторжествует 
справедливость, территория Ходжавендского района 
будет освобождена, спасена от вражеской оккупации. 
Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев 
(1923–2003) в декабре 1996 г. в своем выступлении на 
Саммите, проведенном в Лиссабоне, отметил: «Незаконные 
претензии о «независимости Карабаха» не совместимы 
не общепринятыми нормами международного права. 
Мы никогда не можем допустить возникновения второго 
армянского государства на территории Азербайджана».
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In the article using aichive materials, materials of periodical press on ths 
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comparibonsitis proved leading positions on whole republican level in development of 
economy and culture of the region.
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Короткий історичний огляд Ходжавендського району 
Азербайджану (1930–1991 рр.)

Використовуються архівні матеріали, матеріали періодичної преси на 
основі об’єктивного аналізу історії Ходжавендського району та проведення 
порівнянь, доводяться передові позиції на загальнореспубліканському рівні в 
розвитку економіки і культури району.
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фОРМИРОВАНИЕ АЗЕРбАЙДЖАНСКИх 
НАцИОНАлЬНых ДИВИЗИЙ И Их УЧАСТИЕ НА ВОЙНЕ 

1941–1945–х ГОДОВ В АЗЕРбАЙДЖАНСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАфИИ

Повествуется о формировании национальных стрелковых дивизий, 
организованных из азербайджанских солдат во время 1941–1945 гг. 
В Азербайджанской советской историографии повествуется об участии в войне 
77, 402, 466 и 223 национальных стрелковых дивизии. Об участии азербайджанских 
героев национальных стрелковых дивизии было сказано обобщенно.

Ключевые слова: 1941–1945 годы, война, Азербайджан, национальные 
дивизии, историография.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Одной их основных тем изучаемых работ о войне 1941–
1945–х годов в Азербайджанской советской историогра-
фии является вопрос формирования национальных 


