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ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ 

В КУРА-АРАКСИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Целью работы является анализ демографического развития в низменных районах Азербайд-
жана. Сельское расселение охватывает всю территорию Азербайджанской Республики, составляя 
около половины от общей численности населения, и поэтому регулирование системы сельского 
расселения является важной социально-демографической задачей. В качестве основных соци-
ально-демографических показателей использовались данные Статистического Комитета Азер-
байджана, материалы переписи населения в 1999 и 2009 гг., результаты исследования в обла-
сти демографии и экономической географии. Исследование показало, что сельское расселение 
занимает важное место в размещении населения страны. Кура-Араксинская низменность харак-
теризуется относительно высокой концентрацией сельского населения и фактически охватывает 
территорию Аранского экономического района. Здесь проживает 20,2% всего населения и 9% 
сельского населения страны. На территории исследования расположены 790 сел, или 18,6% всех 
имеющихся в стране сельских населенных пунктов. В годы независимости в демографическом 
развитии сельских населенных пунктов произошли значительные изменения. В связи с эконо-
мическими трудностями переходного периода в 90-х гг. прошлого века в несколько раз снизи-
лась рождаемость и естественный прирост, уменьшилось количество детей в семьях, повысилась 
миграционная активность. Несмотря на высокую долю сельского населения, в стране уменьши-
лась разница рождаемости и естественного прироста. Вместе с тем уровень естественного приро-
ста пока еще обеспечивает рост численности населения. Слабая экономическая база городов и 
поселков не позволяет сохранять демографический потенциал на местах, поэтому продолжается 
миграция населения.

Ключевые слова: сельское население, сельское расселение, экономический район, рождае-
мость, естественный прирост, миграция, численность населения, Азербайджан. 

Метою роботи є аналіз демографічного розвитку в низинних районах Азербайджану. Сільське 
розселення охоплює всю територію Азербайджанської Республіки, займаючи близько половини 
від загальної чисельності населення, і тому регулювання системи сільського розселення є важ-
ливим соціально-демографічним завданням. У якості основних соціально-демографічних показ-
ників використовувалися відомості Статистичного Комітету Азербайджану, матеріали перепису 
населення в 1999 і 2009 рр., результати дослідження в галузі демографії й економічної географії. 
Дослідження показало, що сільське розселення займає важливе місце в розміщенні населення 
країни. Кура-Араксинська низовина характеризується відносно високою концентрацією сіль-
ського населення й фактично охоплює територію Аранського економічного району. Тут проживає 
20,2% всього населення й 9% сільського населення країни. На території дослідження розташовані  
790 сіл, або 18,6% з усіх наявних у країні сільських населених пунктів. У роки незалежності в 
демографічному розвитку сільських населених пунктів відбулися значні зміни. У зв’язку з еконо-
мічними труднощами перехідного періоду в 90-х рр. минулого століття в кілька разів знизилися 
народжуваність і природний приріст, зменшилася кількість дітей у сім’ях, підвищилася мігра-
ційна активність. Незважаючи на високу частку сільського населення, у країні зменшилася різ-
ниця народжуваності й природного приросту. Разом із тим рівень природного приросту поки ще 
забезпечує зростання чисельності населення. Слабка економічна база міст і селищ не дозволяє 
зберегти демографічний потенціал на місцях, тому триває міграція населення.

Ключові слова: сільське населення, сільське розселення, економічний район, народжува-
ність, природний приріст, міграція, чисельність населення, Азербайджан.
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Aliyeva L. THE MAIN PROBLEMS OF THE DEMOGRAPHICAL DEVELOPMENT  
AND REGULATION OF RURAL SETTLEMENT IN THE KUR-ARAZ LOWLAND

The main aim of research work consists of analyzing demographic development in the lowland regions 
of Azerbaĳan. Rural settlement covers whole territory of Azerbaĳan and rural population is about half 
of the total population. That is why, regulation of rural settlement system is one of the most important 
socio-demographical issues. As main socio-demographic indicators were used data of the State Statistical 
Committee of the Republic of Azerbaĳan, materials of the population census in 1999 and 2009, results 
of research in the field of demography and economic geography. The research showed that rural settle-
ment occupies an important place in the placement of the population of countries. Kur-Araz lowland is 
characterized by a relatively high concentration of the rural population and actually covers the territory 
of the Aran economic region. 20,2% of the total population and 9% of the country's rural population live 
here. 790 villages are located in the territory of mentioned region and it is 18,6% of total rural settlement 
of country. In the years of independence, significant changes have been observed in the demographic 
development of rural settlement. Due to economic difficulties of the transition period in the 90s of the last 
century, natural increase and birth rate decreased, the number of children in families decreased several 
times, the migration activity increased. Despite of the high proportion of the rural population, the differ-
ence in the natural increase and birth rate decreased in the country. However, the level of natural growth 
still ensures the growth of the population. The low economic base of cities and settlements does not allow 
preserving the demographic potential in the places. Therefore, the migration of the population continues. 

Key words: rural population, rural settlement, economic region, birth rate, natural increase, migra-
tion, population, Azerbaĳan. 

Постановка проблемы. Изучение дина-
мики сельского населения и сельского расселе-
ния в Азербайджанской Республике является 
очень актуальным. Сельское расселение охва-
тывает фактически всю территорию страны и 
около половины населения. К началу 2016 г. в 
Азербайджане проживало 9705,6 тыс. человек, 
из которых 4553,2 тыс. человек, или 46,9% про-
живают в сельских населенных пунктах. Сель-
ское расселение в стране представлено около 
4248 селами и 1726 сельсоветами (сельскими 
территориальными округами) [1]. За послед-
ние несколько десятилетий число сельских 
населенных пунктов уменьшилось. Некото-
рые села получают статус городов и поселков, 
часть из них сливаются в единый населенный 
пункт или же соединяются с близлежащими 
городами, выйдя тем самым из списка сель-
ских населенных пунктов. Вместе с освоением 
новых территорий или увеличением численно-
сти населения отдельные села делятся, образуя 
новые населенные пункты.

В 2000 г. в стране был принят Закон  
«О территориальной структуре и администра-
тивно-территориальном делении», согласно 
которому определены статусы населенных 
пунктов страны, разделенные на города, 
поселки и села. По новому Закону 83 поселка 
сельского типа приобрели статус населенного 
пункта городского типа. В 1999 г. в стране 
существовало 4310 сел, а через 10 лет их число 
сократилось до 4259 [2]. 

Результаты преобразований проявили себя 
и в изменении численности сельского населе-
ния в период с 2000 г. по 2005 г. По резуль-
татам переписи 1999 г. в стране проживало 
3889,1 тыс. сельских жителей, они составляли 
48,9% всего населения. К началу 2003 г. эти 
показатели составили 4031,6 тыс. чел. и 48,8%, 
а в 2004 г. – 3990,7 тыс. человек и 47,8% соот-
ветственно [3; 4; 5]. 

В расселении сельского населения Азербайд-
жана особое место занимает Кура-Араксинская 
низменность, которая охватывает фактически 
территорию Аранского экономического рай-
она, имея площадь в 21,15 тыс. км2, или 24,5% 
территории страны. К началу 2016 г. в эконо-
мическом районе проживало 1961,4 тыс. чело-
век, в том числе в городах – 737,1 тыс. человек 
(37,6%), в селах – 1224,3 тыс. человек (62,4%). 
В регионе сосредоточено 20,2% всего населе-
ния страны, в т. ч. 14,3% городского, 26,9% 
сельского. В состав экономического района 
входят 15 административных районов, города 
Мингячевир и Ширван, 18 городов-райцен-
тров, 39 поселков и 790 сел [3; 6]. 

Основными источниками информации 
о сельском населении и демографических 
показателях послужили данные Госкомстата 
республики по районам [1; 3; 4; 5; 6]. В них 
показана численность, рождаемость, смерт-
ность и естественный прирост, с использова-
нием этих данных была рассчитана миграция 
населения. На основе этих материалов иссле-
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довалась динамика численности населения, 
уровень урбанизации с 1970 г. Для анализа 
использовались данные переписей населения, 
проведенных в 1999 и 2009 гг. [4; 5; 7; 8]. 

Сравнительный анализ показывает, что 
слабая экономическая и социальная база не 
позволяет городам, особенно райцентрам, 
принимать мигрирующее сельское население, 
и они направляются в Апшеронский регион, 
а часть из них покидает страну. В результате 
принятых мер в последнее время снижается 
отток населения. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Население Азербайджана изуча-
лось в ХХ в. на общереспубликанском уровне 
с 60-х гг. Исследовались природно-географи-
ческие и социально-экономические основы 
расселения, основные этапы развития насе-
ленных пунктов, их хозяйственная структура, 
перспективы и основные направления регули-
рования расселения. Исследования проводи-
лись Е.К. Мехралиевым [9], А.М. Гаджизаде 
[10], Ш.Ю. Геокчайским, А.А. Надировым, 
Н.А. Бабахановым, в последующие годы – 
Н.Г. Эюбовым, В.А. Эфендиевым, З.Н. Эми-
новым [2, 11, 12] и другими учеными страны.  
С 70–80-х гг. расширенно велись исследования 
населения в региональном разрезе. 

Постановка задания. Для анализа эко-
номической базы Аранского экономического 
района были использованы статистические 
данные и научная литература, дана экономи-
ческая оценка природным ресурсам и соци-
ально-экономическому потенциалу. Они 
являются основами для демографического раз-
вития региона. Несмотря на это, в переходный 
период, как в целом по стране, так и в регионах 
экономический спад отрицательно повлиял 
на социально-демографическое развитие. В 
исследовании был проведен сравнительный 
анализ сложившейся ситуации с 80-х гг. ХХ в., 
даны результаты проведенных экономических 
реформ.

Изложение основного материала 
исследования. Экономический район имеет 
огромный потенциал для экономического 
и социально-демографического развития. 
Кура-Араксинская низменность имеет благо-
приятные природно-географические и агро-
климатические условия для освоения, ведения 

сельскохозяйственных работ и расселения 
населения. Главные водные артерии – реки 
Кура и Аракс – обеспечивают пресной водой 
сельскохозяйственные угодья, а также насе-
ленные пункты. 

Экономический район богат нефтью и 
природным газом, строительным камнем и 
песком. Они имеются в конусах выносов рек 
(Бахрамтапинском и Мингячевирском место-
рождениях). Плодородные почвы, сухой и 
жаркий климат, а также водные ресурсы бла-
гоприятны для получения высоких урожаев. 
Главными специализирующимися отрас-
лями сельского хозяйства в регионе являются 
хлопководство, плодоводство, овощеводство, 
зерноводство. В регионе также развивается 
животноводство – разведение крупного рога-
того скота и овцеводство. Аран является глав-
ным сельскохозяйственным регионом страны. 
Здесь производится 31,4% сельхозпродукции 
страны [6]. Развитие трудоемких отраслей 
сельского хозяйства влияет на укрупнение 
сельских населенных пунктов и занятость 
сельского населения в данной отрасли.

Несмотря на наличие огромного промыш-
ленно-производственного потенциала и разви-
тие крупных промышленных центров, таких, 
как Мингячевир, Ширван и Евлах наряду с еще 
15 городами-райцентрами, где в свое время 
функционировали предприятия по перера-
ботке сельхозпродукции, легкой и пище-
вой промышленности, удельный вес региона 
в производстве промышленной продукции 
страны составляет 2,5% [2]. Такое положе-
ние связано с двумя причинами. С одной сто-
роны, сегодня фактически приостановили свое 
действие большинство ранее действующих  
объектов. Это связано с тем, что их оборудо-
вание технически устарело, в то время как в 
сельском хозяйстве в ходе аграрных реформ 
произошли коренные преобразования, и поэ-
тому в главных отраслях сельского хозяйства 
наблюдается спад производства. 

С другой стороны, в хозяйственной струк-
туре страны с достаточно высоким перевесом 
преобладает нефтегазовый комплекс, который 
сосредоточен в Абшеронском регионе, на долю 
которого приходится 93,4% производства. В 
сложившейся ситуации на долю остальных 
экономических районов приходится малая 
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часть промышленной продукции. Тем не 
менее, в ходе экономических реформ в регионе 
были построены крупные предприятия, пред-
ставляющие различные отрасли промышлен-
ности. Среди них особо можно отметить Ими-
шлинский сахарный завод, Билясуварский, 
Гейчайский консервные заводы. Также рекон-
струированы несколько хлопкоочистительных 
заводов, в г. Ширван построена ГРЭС с мощ-
ностью 750 МВТ. Однако эти меры пока еще 
недостаточны для повышения роли региона в 
хозяйственной структуре страны, обеспечения 
достаточной занятости имеющейся рабочей 
силы и усиления экономической базы городов 
и поселков. В структуре промышленности име-
ются большие межотраслевые несоответствия. 
В обрабатывающей промышленности произво-
дится 36,5% продукции, из них 21,7% при-
ходится на долю пищевой промышленности. 
Удельный вес легкой промышленности состав-
ляет всего 5,0%. В добывающей промышлен-
ности производится около 18,8% продукции. 
Экономический район специализируется на 
производстве электроэнергии, которая дает 
33,2% всей промышленной продукции [13]. 
Для совершенствования отраслевой структуры 
промышленности необходимо создать сеть 
предприятий легкой и пищевой промышлен-
ностей, а также ускорить развитие стройин-
дустрии. Эти меры могли бы обеспечить заня-
тость на более высоком уровне, позволили 
бы сохранить демографический потенциал 
и снизить неблагоприятную миграционную 
активность. Высокий удельный вес сельского 
населения способствует высокому росту чис-
ленности населения. Начиная с 60-х гг. про-
шлого столетия, сельское население региона 
отличалось многодетностью. Этот процесс 
наблюдался до конца 80-х гг. В 1980 г. в эко-
номическом районе коэффициент рождаемо-
сти на 1000 человек составил 28,2, а коэффи-
циент естественного прироста – 22,3, намного 
опережая среднереспубликанские показатели 
(25,2 и 18,2 на 1000 человек соответственно). 
В то же время по показателям естественного 
прироста Аранский экономический район 
уступал только Лянкяран-Астаринскому реги-
ону. До конца 80-х гг. наблюдалось повыше-
ние коэффициента естественного прироста на 
1000 человек как в целом по стране, так и по 

отдельным экономическим районам. В 1989 г. 
этот показатель вырос, составив 23,9 по иссле-
дуемому региону и 20,0 – по стране [2; 14; 15].

С 90-х гг. начинается новый этап в обще-
ственно-политической, социально-экономи-
ческой и демографической ситуации. Распад 
СССР и получение его республиками независи-
мости положили начало переходному периоду. 
Разрыв экономических связей и социально-э-
кономический кризис привели к приостановке 
большинства промышленных предприятий и 
объектов инфраструктуры. Население лиши-
лось рабочих мест, снизилась материальная 
обеспеченность, ухудшился уровень жизни. 
Эти процессы отрицательно проявили себя уже 
в середине 90-х гг. и повлияли на демографи-
ческую ситуацию. За очень короткий период 
времени в несколько раз снизилась рождае-
мость и естественный прирост, сократилось 
число детей в семьях, повысилась миграци-
онная активность населения. В 1990–1995 гг. 
коэффициент естественного прироста умень-
шился на 36%, составив 15,3 на 1000 человек, 
при этом коэффициент смертности увеличился 
с 5,8 до 6,8 на 1000 человек [3].

Снижение демографических показателей 
наблюдалось до первой половины 2000 г. 
Коэффициент естественного прироста в 2000 г. 
упал до 9,9 на 1000 человек.

С конца 90-х гг. стали проводиться эко-
номические реформы, были подготовлены и 
приняты законодательные акты. Среди них 
особое значение имели три Государственные 
Программы по социально-экономическому 
развитию регионов (2004–2008, 2009–2013 и 
2014–2018 гг.). В рамках проведения эконо-
мической реформы восстановлены ранее дей-
ствующие предприятия, построены десятки 
новых производственных и обслуживающих 
объектов и открыты новые рабочие места. Эти 
меры сыграли важную роль на пути к устойчи-
вому демографическому развитию. 

Во второй половине 2000-х гг. наблюда-
ется повышение коэффициента рождаемости и 
естественного прироста. В 2010 г. коэффициент 
рождаемости в экономическом районе повы-
сился до 19,4 на 1000 человек, а естественный 
прирост составил 13,4, что было выше сред-
нереспубликанского показателя (12,5 на 1000 
человек) и стало вторым после аналогичного 
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показателя, отмеченного в Горном Ширване 
[2; 3; 6].

В последние годы наблюдается снижение 
коэффициента естественного прироста. Это 
связано со сменой поколений, то есть сниже-
нием численности населения, находящегося в 
возрасте брака, как результата относительно 
низкой рождаемости, отмеченной в конце 90-х 
гг. прошлого века и начале нового. Уменьши-
лось число фактов заключения брака: в 2014 г. 
в стране было зарегистрировано 84,9 тыс. бра-
ков, а в 2015 г. – всего 68,8 тыс., или на 19,0% 
меньше. В 2015 г. в экономическом районе 
коэффициент рождаемости на 1000 чело-
век составил 19,0, а естественный прирост –  
13,3, т. е. выше среднереспубликанских показа-
телей [3].

Аранский экономический район по чис-
ленности населения занимает второе место 
после Абшеронского региона. Высокий есте-
ственный прирост (особенно среди сельского 
населения) способствовал росту численности 
населения. Часть сельского населения мигри-
ровала в райцентры. В 1970 г. в экономиче-
ском районе проживало 966,5 тыс. человек, 
или 18,9% населения страны. В 1970–1979 гг. 
в регионе темп роста (116,9%) численности 
населения был ниже среднереспубликанского 
показателя (117,8%). В последующее десяти-
летие по этому показателю наметился рост. В 
1989 г. численность населения увеличилась 
до 1356,0 тыс. человек, а в 2009 г. достигла 
1796,4 тыс. человек. Высокие темпы роста чис-
ленности населения привели к повышению 
его удельного веса: если в 1989 г. здесь было 
сосредоточено 19,3% населения республики, 
то в 1999 г. – 20,5%, а в 2009 г. – 20,1%.

На территории исследования удельный вес 
сельского населения всегда намного опережал 
городское. В 1989 г. доля Аранского экономи-
ческого района в структуре городского населе-
ния страны составила 13,6%, а доля сельского 
населения – 26,1%. В 2009 г. эти показатели 
составили соответственно 14,6% и 26,4% [3; 4; 
5; 7; 8]. В состав экономического района вхо-
дят такие промышленные города, как Мин-
гячевир, Ширван и Евлах, имеющие особое 
значение для развития городского расселения. 
Город Мингячевир расположен вдоль реки 
Куры, здесь построен гидроузел. Мингячевир 

получил статус города в 1948 г. и считается 
энергетическим центром страны. Кроме ГЭС, в 
городе действует самая мощная ГРЭС страны – 
Азербайджанская (2100 МВт). В начале 2016 г. 
в городе проживало 102,4 тыс. человек. Насе-
ление растет медленными темпами, за послед-
нее 5 лет население города выросло на 4,6 тыс. 
человек (4,7%). 

Вторым промышленным центром региона 
считается город Ширван, в нем проживает 
84,0 тыс. человек. Вокруг города располо-
жены нефтегазовые месторождения, на основе 
которых он развивается. Здесь функциони-
рует ГРЭС с мощностью 750 МВт, имеется 
ряд промышленных предприятий. В отличие 
от города Мингячевир, в Ширване население 
растет высокими темпами. Город принимает 
мигрантов из близлежащих сел. В последнее 
время в городе построено несколько новых 
предприятий, ранее существующие предпри-
ятия также восстановлены. Среди админи-
стративных районов к трем самым крупным 
относятся Сабирабадский (170,3 тыс. чел.), 
Бардинский (152,7 тыс. чел.) и Сальянский 
(133,7 тыс. чел.) районы. В Агджабединском 
(131,9 тыс. чел.), Евлахском (125,7 тыс. чел.), 
Имишлинском (125,4 тыс. чел.), Гейчайском 
(117,1 тыс. чел.), Кюрдамирском (113,1 тыс. 
чел.), Агдашском (106,7 тыс. чел.) и Саатлин-
ском (103,4 тыс. чел.) районах тоже проживает 
свыше 100 тыс. человек. Во всех этих райо-
нах преобладает сельское население, их число 
устойчиво растет [1]. 

В переходный период возросла миграцион-
ная активность населения, причинами которой 
является снижение уровня занятости, ухудше-
ние условий жизни и материальной обеспечен-
ности, проблемы в социально-культурном и 
бытовом обслуживании и т. д. В регионе нако-
плен большой демографический потенциал 
как следствие высокого уровня рождаемости 
и высоких темпов роста численности насе-
ления, наблюдаемого в сельской местности в  
60–80-х гг. Трудности в жизнеобеспечении, 
проблемы, связанные с заработком, недоста-
точная материальная обеспеченность и т.п. 
привели к высокой миграционной подвижно-
сти населения.

В Аранском экономическом районе райцен-
тры не имеют достаточную экономическую и 
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социальную базу, чтобы привлечь рабочую 
силу из сельской местности. Впоследствии 
мигранты либо оседают в столичном регионе, 
либо покидают страну. В экономическом рай-
оне миграция населения изучается во взаимос-
вязи с естественным приростом и общим при-
ростом населения. В первой половине 90-х гг. 
прошлого века в экономическом районе есте-
ственный прирост составил 154,2 тыс. чело-
век, общая численность населения выросла на 
129,0 тыс. человек. Сальдо миграции соста-
вило 25,2 тыс. человек. Самая высокая мигра-
ционная активность наблюдалась в Евлахском 
(–3,2 тыс. чел.), Сальянском (–2,5 тыс. чел.), 
Бардинском (–2,1 тыс. чел.), Уджарском и 
Имишлинском (по –2,0 тыс. чел.) районах. По 
показателям миграционной активности насе-
ления экономический район занимает первое 
место среди сельских регионов страны [2].

Во второй половине 90-х гг. резко сни-
зились демографические показатели. Есте-
ственный прирост снизился на 41,3%, общий 
прирост населения сократился на 40%. В то 
же время сельские населенные пункты уже не 
имели достаточного демографического потен-
циала, и поэтому сальдо миграции снизилось 
в два раза, составив 13,1 тыс. человек. Такая 
тенденция продолжалась и в первой половине 
2000-х гг. За этот период сальдо миграции сни-
зилось еще в 2 раза, составив –7,1 тыс. чело-
век. Несмотря на определенные трудности в 
обеспечении занятости в регионе, во второй 
половине 2000-х гг. наблюдался демографи-
ческий подъем. В 2006–2010 гг. увеличился 
естественный прирост населения. Так, по срав-
нению с предыдущим пятилетним периодом 
он составил 111,3 тыс. человек, или на 33,9% 
больше отмеченного в 1996–2000 гг. Вместе с 
этим наблюдался отток населения из региона: 
сальдо миграции составило –8,5 тыс. человек 
как один из самых высоких показателей среди 
экономических районов страны.

Отток населения из региона продолжается 
и в настоящее время. Необходимо принять 
серьезные меры по сохранению демографи-
ческого потенциала, улучшить жилищно-ком-
мунальные условия и социально-культурное 
обслуживание, повысить уровень жизни [16; 
17; 18]. Для регулирования сельского рассе-
ления, снижения миграционной активности 

и сохранения демографического потенциала 
важной задачей является обеспечение населе-
ния занятостью. Задача видится выполнимой 
с учетом наличия крупных промышленных 
центров, имеющейся сети предприятий по 
переработке сельхозпродукции, преоблада-
ния сельского населения и высокой доли сель-
ского хозяйства в структуре экономики реги-
она. Сегодня на долю экономического района 
приходится 14,5% всего занятого населения и 
12,3% всех занятых в промышленности. Эти 
показатели не могут считаться высокими с уче-
том имеющегося огромного социально-эконо-
мического потенциала. Поэтому необходимым 
является продолжение инвестирования стро-
ительства трудоемких отраслей, при том, что 
доля Аранского региона здесь составляет 8,3%. 

По данным переписи 2009 г., в регионе 59% 
населения заняты в сельском хозяйстве. Такая 
ситуация связана с большим удельным весом 
сельского населения. В отдельных админи-
стративных районах этот показатель достигает 
даже 60–70%. Для сравнения можно отме-
тить, что по всей стране занятость в сельском 
хозяйстве составляет 41% [19]. В структуре 
занятости трудоспособного населения второе 
место принадлежит обслуживающей отрасли 
(22,6%). В последнее время для развития 
этой отрасли сделано очень многое. В рамках 
выполнения государственных программ по 
развитию регионов (2004–2008, 2009–2013 и 
2014–2018 гг.) построены школы, больницы, 
объекты социально-бытового назначения, 
спортивно-оздоровительные и диагностиче-
ские центры, торговые сети, реконструиро-
ваны ранее существующие объекты. 

Промышленность пока еще не занимает осо-
бое место в структуре занятости и составляет 
всего 4,3%. Для повышения этого показателя 
необходимо восстановить предприятия легкой 
промышленности и ввести в строй новые пред-
приятия по переработке сельхозпродукции. 
В экономическом районе в стройиндустрии 
занято 7,3% населения, что намного ниже 
среднереспубликанского показателя (10,9%). 
Для обеспечения занятости сельского населе-
ния необходимым видится также дальнейшее 
ускоренное развитие специализирующихся 
отраслей сельского хозяйства, увеличение 
субсидии для этих отраслей, укрепление их 
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материально-технической базы [20; 21; 22]. 
Анализ сельского расселения в Аранском эко-
номическом районе проводится по материалам 
переписи 1999 и 2009 гг. [4; 5]. По данным на 
2009 г., 1104,9 тыс. сельских жителей региона 
сконцентрированы в 791 сельских населенных 
пунктах. Среди них села с численностью до 
500 человек составляют 19,72% всех населен-
ных пунктов, в них расселены около 49,3 тыс. 
человек, или 4,45% сельского населения. Села 
этой группы расположены в основном вдали 
от водных артерий в труднодоступных райо-
нах, где имеются определенные проблемы при 
проведении сельскохозяйственных работ.

С 1999 г. демографические показатели этих 
населенных пунктов снизились. Наблюдался 
переход определенной части указанных сел в 
группы с более высоким населением. Процесс 
был характерен также для сел с населением 
500–1000 человек. В экономическом районе 
157,3 тыс. человек (или 14,3% всех сельчан) 
сосредоточено в селах с населением от 500 
до 1000 человек, которые составляют 26,67% 
населенных пунктов этой группы. В структуре 
сельского расселения ведущее место принад-
лежит населенным пунктам с населением от 
1000 до 2000 человек. К этой группе относится 
32,36% сельских поселений и 32,8% сельского 
населения. В 256 селах проживает 362,7 тыс. 
человек. В 1999 г. эти показатели составляли 
соответственно 253 села и 355,6 тыс. человек. 
В экономическом районе крупные села распо-
ложены вдоль берегов реки Куры и Аракса, а 
также канала Верхний Карабах, которые явля-
ются источниками пресной воды. Долгое время 
в этих селах занимались трудоемким хлопко-
водством. На плодородных почвах развива-
лись и другие отрасли сельского хозяйства, 
формировались сельские населенные пункты 
с большим демографическим потенциалом. В 
Аране 97 сел относятся к группе с населением 
2000–3000 человек. В них проживает 233,9 тыс. 
человек, или 21,2% сельского населения. 55 
сел имеет население от 3000 до 5000 человек, 
в них проживает более 200 тыс. человек. Села 
с населением более 5 тыс. человек имеют осо-
бое значение в расселении населения. Они 
фактически являются будущими поселками и 
городами. Большинство из них расположено 
на территории с благоприятными природ-

но-географическими и агроклиматическими 
условиями, выполняя организационно-хозяй-
ственную и административно-управленческую 
функцию. В 2009 г. в Аранском экономиче-
ском районе 100,8 тыс. человек проживало  
в 16 селах с населением более 5000 человек. На 
их долю приходились 2,02% сел и 9,1% сель-
ского населения [5]. 

Несмотря на низкие темпы роста населе-
ния, в ближайшее время ожидается увеличе-
ние числа крупных сел, где продолжает наблю-
даться процесс концентрации населения. 
Поэтому можно ожидать рост городского рас-
селения и образование новых городов.

Выводы из проведенного исследования. 
В Азербайджане сельское расселение имеет 
большое значение в расселении населения. При 
слабой экономической базе города и поселки 
не сохраняют демографический потенциал на 
местах. Поэтому наблюдается высокая мигра-
ционная активность, особенно среди сельского 
населения.

Преобладание сельского населения и высо-
кие показатели естественного прироста положи-
тельно повлияли на темпы роста численности 
населения. В переходный период в связи с эконо-
мическими трудностями в несколько раз умень-
шилась рождаемость и число детей в семьях.

Аранский экономический район занимает 
второе место в стране по численности населе-
ния и социально-экономическому потенциалу. 
Тем не менее, имеются определенные про-
блемы в строительстве новых и восстановле-
нии ранее действующих предприятий. Такая 
ситуация препятствует обеспечению занятости 
и повышению уровня жизни населения.

В сельском расселении особое значение 
имеют поселения с количеством жителей 1000 
и более человек. Трудоемкие отрасли сель-
ского хозяйства и обеспеченность пресной 
водой способствовали концентрации сельского 
населения в отдельных поселениях.
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