
ГАБІТУС

16 Випуск 39. 2022

УДК 330:321.1
DOI https://doi.org/10.32843/2663-5208.
2022.39.2

Бабаева В. Ч.
докторант кафедры социологии
Бакинский государственный 
университет

У статті розглянуто питання соціально- 
економічного розвитку двох міст сучасного 
Азербайджану – Баку та Гянджі. У порівняль-
ному плані обґрунтовано висновки про те, що 
зростання міст пов’язане із загальними циві-
лізаційними процесами, пов’язаними з гло- 
балізацією. Історичні етапи соціально-еко-
номічного розвитку кожного з міст мають 
унікальний характер та пов’язані з геогра-
фічним становищем, міграційними проце-
сами, політичним розвитком, наявністю та 
використанням природних ресурсів. Сучас-
ний розвиток спрямовано формування люд-
ського капіталу, сфери обслуговування, роз-
витку духовного життя, структурування 
нових економічних моделей, що ґрунтуються 
на правилах вільного ринку під соціальним 
контролем держави. Соціальні проблеми 
мають тут історичні засади формування. 
Це географічне розташування, особливості 
соціально-економічного розвитку, пов’язані 
з природними ресурсами та політичними 
процесами. Сам характер формування місь-
кої агломерації відбивався на чисельності 
та соціальному складі населення. Гянджа 
в період існування Азербайджанської Демо-
кратичної Республіки була деякий час сто-
лицею країни, згодом її розвиток визначався 
провідною роллю на північному заході країни 
як великий економічний і культурний центр 
регіону. Розвиток міста Баку пов’язаний 
безпосередньо з видобутком і переробкою 
копалин багатств Абшерона. Це сприяло 
розвитку всіх сфер міського життя – еко-
номіки, освіти, духовного життя. Великий 
вплив тут мали західні капіталістичні цін-
ності, пов’язані з матеріальним і духовним 
життям, у тому числі архітектура, музика, 
прикладне мистецтво. Ці два міста завжди 
були пов’язані духовними, політичними та 
економічними узами. Крім міграції, пов’яза-
ної з економічною діяльністю, йшли процеси 
духовно-ідеологічного та морального плану, 
в яких Гянджа часто задавала тон.
Ключові слова: великі міста, соціально-еко-
номічний розвиток, сучасний Азербайджан, 
моделі розвитку, Гянджа, Баку.

This article discusses the issues of socio-eco-
nomic development of two cities of modern 
Azerbaijan – Baku and Ganja. In compara-
tive terms, the conclusions that the growth of 
cities is associated with general civilizational 
processes associated with globalization are 
substantiated. The historical stages of the 
socio-economic development of each of the 
cities are unique and are associated with the 
geographical location, migration processes, 
political development, the availability and use 
of natural resources. Modern development is 
aimed at the formation of human capital, the 
service sector, the development of spiritual 
life, the structuring of new economic models 
based on the rules of the free market under 
the social control of the state. Social problems 
here have historical foundations of formation. 
This is a geographical location, features of 
socio-economic development associated with 
natural resources and political processes. 
The very nature of the formation of the urban 
agglomeration was reflected in the size and 
social composition of the population. Ganja 
during the existence of the Azerbaijan Demo-
cratic Republic was for some time the capital 
of the country, subsequently its development 
was determined by its leading role in the 
north-west of the country as a major eco-
nomic and cultural center of the region. The 
development of the city of Baku is directly 
related to the extraction and processing of the 
mineral wealth of Absheron. This contributed 
to the development of all spheres of urban 
life – the economy, education, spiritual life. 
Great influence here was Western capitalist 
values associated with material and spiritual 
life, including architecture, music, applied 
arts. These two cities have always been 
linked by spiritual, political and economic ties. 
In addition to migration associated with eco-
nomic activity, there were processes of a spir-
itual, ideological and moral nature, in which 
Ganja often set the tone.
Key words: big cities, socio-economic develop-
ment, modern Azerbaijan, development models, 
Ganja, Baku.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАКУ И ГЯНДЖИ
SOCIAL PROBLEMS OF BAKU AND GANJA 

СЕКЦІЯ 2 
СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Введение в проблему. Тему социальных 
проблем Баку хотелось бы начать с разговора 
со старой бакинкой: «Если бы меня однажды 
спросили, какой самый красивый город в мире, 
я бы ответила, не задумываясь: Баку. Я видела 
достаточно городов. С ранних лет мы, как пра-
вило, проводили лето в Ессентуках, Кисловод-
ске, Пятигорске, севернее Большого Кавказа. 
Спустя десять лет маршруты изменились. 
В послеперестроечный период забастовки 
проходили в Киеве, под Киевом, в Москве, 
Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Прибал-

тике, республиках Средней Азии, на Волге – 
в Казани и т.д. 

Поскольку мы много читаем, мои родители 
старались показать нам как можно больше 
мест, в зависимости от их характера, прошлого 
и положения. Однажды летом мы прожили 
в Ленинграде тридцать пять дней. Мы планиро-
вали каждый день и посетили все музеи, парки 
и достопримечательности. Это запечатлено 
в моей памяти, то есть каждый день, который я 
проводила с семьей в Ленинграде. Эти воспо-
минания до сих пор хранятся в моей памяти. 
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В конце 1990-х я снова была в Санкт-Петер-
бурге, и мне было очень жаль видеть такой 
город. Это другая тема разговора, я не хочу 
об этом говорить. В тот период я снова была 
в Таллине, но не испытала такого дискомфорта. 
Написав эти строки, я хочу сказать, что я видела 
много городов и мест. Я студенткой ездила за 
границу, потому что выиграла Всесоюзный кон-
курс. Я побывала во многих городах, деревнях 
и горах Болгарии. Это не имело ничего общего 
с характером отношения меня к своему городу, 
предпочтению его.

В 20–25 лет мне часто говорили, что вы 
хорошо знаете город (Баку). Вы знаете, где 
он находится, и как туда добраться. Уверяю 
вас, что я не была человеком, который много 
ходила по улицам. Помимо индивидуальных 
способностей (хорошей памяти), большую 
роль здесь сыграло отношение человека к сво-
ему городу. Мои знания о каждом старом зда-
нии добавили мне интереса к новым зданиям, 
проектам и изменениям. Мне был небезраз-
личен город, в котором я жила» [1].

Структуру промышленности, характер раз-
вития социальной сферы Баку предопреде-
ляет то, что это – столица, самый крупный 
город страны и региона, где сосредоточены 
большинство вузов и средних специальных 
учебных заведений, находится правительство 
и руководство страны. Баку является важным 
транспортным узлом, как внутри страны, так и 
для международных перевозок, играя актив-
ную роль в развитии экономической инфра-
структуры региона. Каждый социально-эко-
номический регион страны связан с Баку 
тесными хозяйственными связями. 

Гянджа играла и играет значительную роль 
в историческом развитии страны. Эту роль сле-
дует расценивать не только в экономическом 
и социально-культурном плане, но и в полити-
ческом. Народы, проживающие на территории 
Гянджи и вокруг нее, отличались воинствен-
ностью и бесстрашием, принципиальностью 
и решимостью. Это можно видеть во многих 
переломных моментах истории, что выражается 
в деятельности многих исторических личнос- 
тей – это полководцы, поэты, правители и т.д. 

Степень исследованности проблемы. 
Сегодня использование человеческих ресур-
сов бакинского и гянджинского социально-эко-
номического пространства требует усовер-
шенствования. Это связано с подготовкой 
специалистов по многим направлениям хозяй-
ственной деятельности, налаживанием баланса 
между быстрым ростом населения, уровнем 
жизни, развитием бизнеса, инфраструктуры, 
налаживания связей со всей городской агло-
мерацией, и т.д. Вопросы развития каждого из 
указанных городов рассматривались многими 
представителями общественных и гумани-
тарных наук, однако в основном историками и 
экономистами [10; 11; 12, о Гяндже: 14; 15: 16]. 
Социологический анализ проблем как Баку, так 
и о Гянджи проводился мало, в основном они 
связаны с культурной сферой.

Цель исследования – анализировать ряд 
социальных проблем городов Баку и Гянджи, 
которые в немалой степени связаны с исто-
рико-политическими событиями последних 
десятилетий. В анализе будут использованы 
как теоретические основы, так и статистиче-
ские материалы.

Основное содержание. Анализ ряда 
социально-экономических показателей. 
Прежде всего обратимся к развитию пред-
принимательства и социально-экономической 
инфраструктуры. Именно данные направления 
развития влияют на формирование социальных 
проблем и определяют возможности их реше-
ния. Как видно из табл. 1, более 40% создавае-
мых предприятий и организаций микро-, малого 
и среднего бизнеса сосредоточено в городе 
Баку. Большой город дает возможность развер-
нуться по многим направлениям хозяйство-
вания, в особенности связанным со сферой 
обслуживания. Правительство страны уже реа-
лизовало ряд проектов по социально-экономи-
ческому развитию Баку, в частности, в 2014-2016 
годы были поставлены и решены в целом многие 
задачи в рамках Государственной Программы 
по развитию города и его пригородов [6]. Среди 
них можно указать следующие:

– завершение газоснабжения населен-
ных пунктов города Баку, обеспечивающих  

Таблица 1
Показатели развития предпринимательства в Азербайджанской Республике

Экономические и административные 
районы

2021

всего
В том числе

микро малый средний

Всего по стране 316370 307717 5943 2710

Город Баку 150560,0 144730 4130 1700

Абшеронский экономический район 28521,0 27944 394 183 

Город Сумгаит 15465 15167 211 87 

Город Гянджа 9618 9514 68 36 
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газоснабжение; продолжение соответствую-
щей работы по дальнейшему улучшению элек-
троснабжения; продолжение работ по восста-
новлению, модернизации и созданию новых 
тепловых пунктов;

– продолжение соответствующих проектов 
в области реконструкции и создания систем 
водоснабжения и канализации; продолжение 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ной инфраструктуры; продолжение работы 
в области применения информационных и 
коммуникационных технологий;

– поддержка производства конкуренто-
способной и ориентированной на экспорт 
промышленной и сельскохозяйственной про-
дукции, продолжение мероприятий в сфере 
просвещения предпринимателей;

– совершенствование орошения и мелио-
рации земель в пригородных поселках; капи-
тальный ремонт и строительство учебных 
заведений, дальнейшее улучшение техниче-
ского оснащения и кадрового обеспечения; 
капитальный ремонт и строительство объектов 
здравоохранения, дальнейшее улучшение их 
оснащенности современным оборудованием;

– продолжение работы в области охраны, 
использования и реставрации реальных 
памятников истории и культуры, создания 
новых центров культуры и отдыха; продолже-
ние работы в области дальнейшего развития 
и укрепления материально-технической базы 
физической культуры и спорта;

– продолжение работы по улучшению 
социального положения и условий жизни лиц, 
нуждающихся в социальной защите, и создание 
социальных центров; осуществление меропри-
ятий по улучшению экологической обстановки, 
в том числе продолжение работ в области 
сбора и вывоза, обезвреживания и переработки 
бытовых отходов, расширения благоустройства 
и благоустройства территории;

– продолжение мероприятий по обеспече-
нию безопасности населения.

Особо следует обратить внимание на 
социальные аспекты формирования как дело-
вой атмосферы предпринимательства, биз-
нес-среды, так и культуры быта и общей культуры 
населения, что делает жителя Баку настоящим 
горожанином, бакинцем. Сюда входит каче-
ство обучения в столичных вузах, организация 
отдыха, быта с учетом возможностей, которые 
предоставляет архитектурное пространство, 
организация сферы обслуживания, в том числе 
в области культурных мероприятий.

Большую роль здесь играет правильное 
использование возможностей ИКТ, в том числе 
социальных сетей, телевидения, средств мас-
совой коммуникации. Следует учесть наличие 
большого числа молодежи, не только бакин-
цев, но и тех, кто приезжает сюда из регио-
нов, прежде всего, на учебу, а также тех, кто 

оседает здесь в поисках работы и реализации 
карьеры. Зачастую они пополняют ряды без-
работных на рынке труда. В целом «нынеш-
ний уровень развития промышленности, 
являющейся ведущей отраслью экономики, 
значительно ниже природно-экономических 
возможностей регионов. Это противоре-
чит требованиям процесса территориальной 
организации производства» [7, с. 48].

Несмотря на это, в настоящее время «осуще-
ствление мер, предусмотренных в рамках «Про-
граммы мероприятий по ускорению социаль-
но-экономического развития поселков города 
Баку на 2006–2007 годы» и Государственных 
программ по социально-экономическому раз-
витию города Баку и его поселков в 2011–2013 
и 2014–2016-х годах, способствовало реали-
зации крупномасштабных инфраструктурных 
проектов, расширению предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, дальнейшему 
улучшению объема и качества оказываемых 
населению услуг, в том числе коммунальных 
и социальных услуг, ускорению работ по бла-
гоустройству в городе Баку» [8].

На сегодняшний день Баку имеет также 
большой культурный потенциал, благодаря 
многочисленным историко-архитектурным 
(Ичери-Шехер, Гала) и историко-культурным 
заповедникам (Янар-Даг, Атешгях), примор-
скому национальному парку (Приморский 
Бульвар), памятникам культуры. 

Поскольку большая часть населения про-
живает в городах, причем переехавшие сюда 
люди – в основном переселенцы последних 
20–25 лет, то можно сделать несколько сле-
дующих выводов:

– процесс ассимиляции к городской жизни 
отягощен низкой квалификацией труда пере-
селенцев, низкими доходами, слабыми ком-
муникационными связями с окружающей 
городской средой; главная причина смены 
места жительства – отсутствие работы на 
прежнем месте проживания, вынужденные 
переселенцы, беженцы в связи с карабахским 
конфликтом;

– большая нагрузка на инфраструктуру, 
коммуникации города в связи с наплывом 
сельских жителей (речь идет, прежде всего, о 
крупных городах) приводит к стремительному 
загрязнению окружающей среды – воды, воз-
духа, земли, к дефициту электроэнергии, газа, 
той же воды, создает стрессовую, кризисную 
ситуацию для каждого городского жителя;

– смена привычного ландшафта, природ-
ной климатической зоны, социальных навыков 
(обычаев, традиций, уклада жизни), быта при-
водит к формированию «пограничного» созна-
ния «маргинального» человека, еще не примк-
нувшего ни к одной социальной страте. Таких 
людей среди недавних переселенцев-горо-
жан – большинство.
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Отметим, что переселенцы, пополняя ряды 
городских жителей, представляют все регионы 
как восточного, так и западного Азербайджана. 
В более удобных (благоприятных) условиях 
это послужило бы хорошей основой для фор-
мирования новой городской элиты, где были 
бы представлены ее бюрократическая, интел-
лигентская, военная, предпринимательская и 
т.д. прослойки [2]. Однако этого не происходит 
в силу очень короткого срока адаптации к город-
ской среде, неготовности городского агло-
мерата, духовной обстановки и стиля жизни 
к подобной работе. Скорее, город приспоса-
бливается к наплыву мигрантов и беженцев: 
стремительно развиваются такие сферы, как 
жилищное строительство, гостиничное хозяй-
ство, транспорт (как личный, так и обществен-
ный), пищевая и легкая сфера промышленно-
сти, торговля и связь, сферы обслуживания 
(общественное питание, ремонт и т.д.).

Качество образования, медицинской 
помощи, социальной помощи в целом тоже 
упало [3], однако причины этому связаны не 
только с резким ростом численности город-
ского населения: сказываются особенности 
переходного этапа развития страны в целом, 
состояние войны с Арменией, глобализа-
ционные процессы. Скорость и темп жизни 
возросли, что отражается на укладе жизни: 
вырабатываются новые ритуалы в традицион-
ных обрядах – свадебных, праздничных, похо-
ронных и др. Эти ритуалы свидетельствует 
о смене ценностей и приоритетов в пользу 
заимствованной культуры Запада.

Сельский образ жизни также претерпел 
определенные изменения: здесь сказыва-
ется деградация природной среды, низкий 
уровень агрокультуры, отсюда – низкий уро-
вень жизни, высокий уровень маятниковой 
и обычной миграции, соответственно изме-
нились показатели демографических про-
цессов – брачности и разводимости, смерт-
ности и рождаемости. Сельское хозяйство 
нуждается в помощи государства, в улучше-
нии социальных условий проживания сельских 
жителей, инфраструктуры и т.д. [4]. Отметим, 
однако, что трансформация традиционного 
уклада жизни, несмотря на свою высокую ско-
рость, не может кардинально изменить миро-
ощущение и самосознание сельских жителей, 
пока не изменится их среда обитания. Даже 
в этом случае некоторые элементы крестьян-
ской психологии человек проносит через всю 
свою жизнь, в том числе и в городской среде. 
Потому современная городская культура 
является симбиозом «остатков» ее и сельской 
культуры, поскольку скорость переселения 
в город сельчан очень высокая, переселение 
носит массовый характер, как уже отмечалось, 
новая культура еще не выработалась и потому 
носит в целом эклектический характер.

Потенциал города Гянджи. Для дости-
жения устойчивого развития города, как вто-
рого по численности населения и стратегиче-
ского значения, принята в числе других также  
и Госпрограмма регионального социально-эко-
номического развития на 2019–2023 годы. 
В рамках данной программы инвестиции в эко-
номику города Гянджи в 2019 году составили 
266 млн манатов. Деловые люди инвестиро-
вали в развитие Гянджи 92 млн манатов, создав 
новые производственные предприятия, а также 
построив и реконструировав субъекты непро-
изводственных секторов экономики. В насто-
ящее время в Гяндже начался выпуск продук-
ции на заводах по производству отделочной и 
строительной продукции. Кроме этого, ведутся 
работы по строительству завода по производ-
ству кирпичей, мощность которого будет 
составлять 30 млн штук в год [9]. 

Предприятия тяжелой, легкой, химической, 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности развиваются на основе сырья, постав-
ляемого в Гянджа-Газахском экономическом 
районе. Здесь проходят транспортные линии, 
линии международных нефтяных и газопрово-
дов. Все это оказывает влияние на развитие 
социальной структуры города, соотношение 
социальных групп с различным уровнем жизни, 
формирование среднего класса. В Гяндже 
находится ряд вузов страны, где готовятся 
специалисты, в том числе и для некоторых 
отраслей сельского хозяйства. Гянджа также 
является крупнейшим туристическим центром 
страны, благодаря природно-климатическим 
условиям и историко-культурным и архитек-
турным памятникам. 

Вместе с тем на социально-экономических 
проблемах города сказывается положение 
войны с Арменией, когда в страну хлынули 
сотни тысяч беженцев и вынужденных пере-
селенцев, а развал СССР привел к разру-
шению системы социально-экономических 
структур и связей. Все это отразилось на 
уровне жизни людей, хозяйственной жизни 
этого исторического города, укладе и стиле 
жизни горожан. Известно, что гянджинцы по 
своей ментальности крепко придерживаются 
традиций этнической самобытности, незави-
симого развития. 

На сегодняшний день правительство страны 
прикладывает необходимые условия для укре-
пления социально-экономических основ раз-
вития Гянджи, вместе с тем часть молодежи 
все-таки стремится в столицу для карьерного 
роста, получения образования и начала новой 
жизни. Следовательно, в Гяндже еще до конца 
не использован потенциал формирования 
нового качества жизни, социального капитала 
и устойчивого развития в соответствии с тре-
бованиями современных тенденций глобали-
зации и устойчивого развития. 
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В условиях глобализации в социальных 
отношениях происходит ряд изменений: 
исчезает традиционная среда, то есть образ 
жизни, в основе понятий «Я» и «Мы» среди 
людей на уровне групповой психологии лежит 
больше прагматизма, усиливается взаимный 
спрос и контроль. По мере роста уровня роди-
тельского образования в семье происходит 
рост ролевой напряженности, растут мигра-
ция, появляются новые рабочие места, изме-
няются условия жизни, расширяется демокра-
тизация, открытость, новые информационные 
технологии, растет социально-политическая 
активность женщин. В результате глобализа-
ции меняются также морально-психологиче-
ские особенности общественных отношений 
и экологической культуры. Все это можно уви-
деть в развитии как Баку, так и Гянджи. 

Выводы. Развитие города Баку связано  
с общим направлением социально-экономи-
ческого и культурного потенциала страны, 
вставшей на путь независимого развития. 
Благодаря своему географическому распо-
ложению и большому, накопленному на про-
тяжении многих веков социально-экономиче-
скому и культурному потенциалу, Баку имеет 
существенное влияние на общее направле-
ние формирования социальной и экономиче-
ской политики страны, человеческого капи-
тала. Гянджа, являясь вторым по значимости 
в социально-экономическом развитии страны, 
за последние годы значительно продвинулась 
вперед в развитии экономики, туризма, гра-
достроительства и подготовки новых кадров 
специалистов для многих отраслей народного 
хозяйства. Однако есть еще социально-эконо-
мические проблемы беженцев и безработицы, 
а также развития малого и среднего бизнеса. 
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