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Аннотация. Цель – исследование закономерностей воздействия природной среды на формирование и разви-
тие городского расселения в горных регионах Азербайджана и определение принципов совершенствования струк-
туры городских поселений. 

Материалы и методы. Проанализирован многочисленный картографический материал, а также использо-
ваны следующие методы: системный подход и анализ, сравнительный и статистический анализы, функциональ-
но-типологический, структурно-морфологический. 

Результаты и обсуждение. Дается оценка размещения городов по горным регионам и экономическим рай-
онам, проводится их группировка. В Азербайджане в 2021 году городское население горных регионов составило 
до 23 %, из них основная часть проживает на Малом Кавказе (73,5 %). Исследуются природные факторы, влияю-
щие на развитие этих городов, обладающие комфортными географическими, ландшафтными и климатическими 
условиями. На становление городов оказывают влияние благоприятные (леса, минеральные источники, ландшаф-
ты, природные и культурно-исторические памятники) и неблагоприятные (сейсмичность, крутизна склонов, раз-
витие поверхностных и грунтовых вод, климатические условия) факторы. Рост численности населения в городах, 
увеличение их площадей и трансформация приводит к увеличению плотности жилого фонда, происходит дефор-
мация планировочной и морфологической структуры города нарушается экологический баланс территорий.

Выводы. Выявлено, что рост и формирование городов в горных регионах происходит медленными темпами. 
Характерная черта для большинства городов - отрицательное миграционное сальдо населения.
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ВВЕДЕНИЕ
Растущая роль городского расселения, как фактора 

территориальной организации производительных сил, 
делает его важным инструментом для перспективного 
территориального планирования. При формулиров-
ке целей и задач городского расселения необходимо 
учитывать также природно-климатические условия, 
которые влияют прямо или косвенно на формирование 
расселения [6].

Около половины городов Азербайджана располо-
жены в горных областях. Эти городские поселения, 
имея значительный природно-ресурсный потенциал и 
более комфортные условия, а также трудовые ресурсы, 
остаются на низком уровне социально-экономического 
развития. Под влиянием городского фактора наиболее 
высоки техногенные нагрузки на природу, происходит 
истощение земель, разрушение естественного ландшаф-
та, загрязнение вод и др., что приводит к деградации 
природной среды. Французский архитектор-градостро-
итель Корбюзье писал: «Город – это подчинение при-
роды человеку» [6]. По мнению Г. М. Лаппо, одного из 

ярких представителей географической науки и урбани-
ста «Города – это творческие лаборатории, духовные ма-
стерские человечества» [7]. Другой же известный уче-
ный А. А. Минц писал: «Природные условия жизни на-
селения – один из важнейших факторов, облегчающих 
или затрудняющих освоение территории, определяю-
щих масштабы и формы использования ее естественных 
ресурсов и возможностей» [13]. Для устойчивого соци-
ально-экономического развития городов нужно совер-
шенствование сложившейся системы расселения, чтобы 
развивать уровень концентрации населения в городах до 
показателя, не вызывающего их деградации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исключительный вклад в эти исследования внесли 

В. В. Покшишевский [12], А. А. Минц [13], Ю. Л. Пи-
воваров [13], Г. М. Лаппо [7], О. Р. Назаревский [13], 
Ф. М. Листенгарт [8], Э. Б. Алаев [2], Е. Н. Перцик [11] 
и др. Характеристика природных условий для город-
ского расселения в Азербайджане, менее изучена. Тем 
не менее, данный предмет изучения имеется в работах 
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Э. К. Мехралиева [9], В. А. Эфендиева [18], З. Н. Эми-
нова [17], Э. С. Бадалова [4] и других исследователей. 

В качестве основных методов исследования были 
использованы: системный подход и системный анализ, 
сравнительный анализ, статистический анализ, карто-
графический анализ, функционально-типологический, 
структурно-морфологический.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В Республике Азербайджан природно-историче-

ские процессы и сложившиеся культурно-традицион-
ные особенности повлияли на формирование специ-
фической формы городского расселения. Развитие го-
родского населения и сложившаяся демографическая 
ситуация в горных областях обусловливается природ-
но-географическими и социально-экономическими ус-
ловиями. Для горных областей характерна зависимость 
между величиной городских поселения и высотой их 
расположения. Более крупные города, в основном, рас-
положены в долинной и низкогорной зоне страны и по 
социально-экономическим условиям, горные области, 
отстают от низменных городов.

Азербайджан принадлежит к числу горных стран, 
с северной части ограничен горной системой Большого 
Кавказа, на западе и юго-западе простирается область 
Малого Кавказа, а в крайней юго-восточной части - Та-
лышские горы. Наиболее сложное строение, с много-
численными хребтами имеет Малый Кавказ. На высоте 

свыше 400 м горы занимают более половины террито-
рии республики. В этих горных областях имеется 40 из 
79 городов, а также 65 из 262 поселков республики, ко-
торые размещаются неравномерно. На Малом Кавказе 
имеется 26 городов и 47 поселков, на Большом Кавказе 
соответственно 12 и 18, на Талыше – 2 города. 

В Азербайджане 33 города размещены в предгор-
ных зонах на высоте от 400 до 1000 м, а также 7 горо-
дов размещены на высоте свыше 1000 м. Такие города 
как Кельбаджар, Дашкесан, Кедабек и Шуша располо-
жены на высоте более 1400 м [4]. 

В Азербайджане на современном этапе имеются 14 
экономических районов и только 10 из них находятся в 
горных регионах (рис.).

По географическому расположению наибольшее 
количество экономических районов размещается на 
Малом Кавказе, где находятся Нахичеванский, Гян-
джа-Дашкесанский, Газах-Товузский, Карабах и Вос-
точный Зангезур. Регион также отличается большим 
количеством городского поселения – 26 городов и 47 
поселков. Из них 6 городов и 16 поселков размещаются 
на высоте более 1000 м. На такой высоте в республике 
проживает 87 тыс. человек (табл.). В этой горной об-
ласти основная часть городского населения проживает 
в высокогорной местности и из них более 40 % размеща-
ются в Гянджа-Дашкесанском экономическом районе. 
Самый крупный город Гянджа находится на этой высоте, 

Рис. Карта городского расселения в горных регионах Азербайджана
[Fig. Map of urban settlement in the mountainous regions of Azerbaijan]
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часть города находится у подножья гор, а другая часть – 
на равнине (на высоте более 400 м). В городском рассе-
лении отличаются малые города, а также в Карабахе и 
Восточно-Зангезурском экономическом районах строят-
ся заново 8 городов по утвержденному генплану. Город 
Шуша в 2022 году объявлен культурной столицей Азер-
байджана, а также культурной столицей тюркского мира 
2023 года. 

Вторая горная область – Большой Кавказ, в ко-
торой численность городов в два раза, а численность 
городского населения 2,7 раза меньше, чем на Малом 
Кавказе. В горной области Большого Кавказа имеют-
ся четыре экономических района. Более 82 % город-
ского населения проживает в экономических районах 
Шеки-Закатала и Горном Ширване. Среди городских 
групп по численности населения выделяются средние 
и малые города. Большинство городов имеют благо-
приятные природные условия, из них наиболее вы-
деляются города Большого Кавказа, такие как Шеки, 
Закаталы, Габала, Губа, Гах, Огуз, Исмаиллы, Шемаха 
и Гусары. Известный советский географ-курортолог 
И. Б. Фигуровский еще в 1928 году, писал: «Горный 
район Шеки-Закаталы является прекрасной станцией, 
ничем не уступающей Швейцарским Альпам» [15]. Ку-
рортные города на северо-восточном склоне Большого 
Кавказа (Губа, Гусары), в отличие от курортов южного 
склона, имеют более холодный климат. Низкогорные 
курортные города северного склона Большого Кавказа 
сходны по своим климатическим условиям со средне-
горными курортами южных склонов Большого и Ма-
лого Кавказа [1].

Третья горная область – это Талышские горы (Та-
лыш), здесь размещаются 2 города, и оба относятся 
к малым городам: Лерик, находящийся в среднегорье 
выше 1300 м, и Ярдымлы, который находится у скло-
нов гор на высоте 800 м.

Горные и предгорные территории Азербайджана 
имеют благоприятные природные условия, которые 
сильно сказываются на формах городского расселения. 
Наиболее многочисленны в Азербайджане низкогорные 
(400-1000 м) и среднегорные (1000-2000 м) города, ко-
торые являются курортно-рекреационными областями. 

Сегодняшний высокий уровень развития регионов 
Азербайджана дает основание говорить о начале про-
цесса миграции населения в освобожденные регионы. 
Социально-демографическое развитие горных посе-
лений происходит более медленными темпами, чем в 
городах, расположенных на равнинных территориях. 
В горных регионах страны 2022 году проживало более 
1237,1 тыс. человек или 23 % городского населения, из 
них до 85,7 % населения жили в городах и только 14,3 % 
в поселках (65 тыс. человек). Основная часть городско-
го населения до 91,8 % расселена на высоте 400-1000 м 
и очень малая часть (более 8 %) проживает выше 1000 
м. Надо отметить, что в территориальном размещении 
происходит неравномерное распределение городского 
населения, так как основная часть (73,5 %) проживает 

на Малом Кавказе; 25,1 % – на Большом Кавказе и все-
го 1,4 % проживает в Талышских горах (табл.).

При анализе динамики численности городского на-
селения выявлено, что интенсивный рост урбанизации 
произошел в 2000-2015 годах, а после 2016 года тем-
пы прироста снова снижаются. В 1999-2022 годы рост 
численности городского населения в горных регионах 
Азербайджана составил 31,2 %, и численность населе-
ния выросла до 300 тыс. чел., в том числе на Малом 
Кавказе на 26,6 %, и численность выросла до 200 тыс. 
чел.; на Большом Кавказе темпы были более высоки-
ми – 45,3 %, и численность увеличилась до 100 тыс. 
чел. В данном периоде среди экономических районов 
высокий прирост численности городского населения 
произошел в Нахичевани (72,6 %) и Горном Ширване 
(69 %). А самый низкий показатель был в Гянджа-Даш-
кесанском районе (13,3 %), несмотря на то, что этот 
регион имеет более 30 % численности городского на-
селения среди горных областей и высокий уровень ур-
банизации (70,5 %) (здесь находится третий город по 
численности страны Гянджа) [18] (см. табл.).

 Главными факторами, повлиявшими на процесс 
развития городского населения в горных регионах, яв-
ляется естественный и частично миграционный при-
рост, а также создание городских поселений (7 новых 
городов, которые формировались из поселков). Недо-
статочное развитие промышленности и социальной ин-
фраструктуры в горных регионах отрицательно влияет 
на процесс урбанизации и замедляет рост населения. 

В среде факторов природной среды, влияющих 
на городское расселение, в горных областях немало-
важную роль играет рельеф. В зависимости от релье-
фа в расселении выделяются высотные пояса (более 
половины городских поселений размещаются на вы-
соте 400-600 м, и они по условиям расселения и по 
классификации планировочных структур относятся 
к компактным городам). Высотные пояса отличаются 
развитием внутригородского расселения (в четырех 
основных направлениях), где имеются благоприятные 
условия для изменения структуры функциональных 
территории в процессе роста городов. Города, отлича-
ющиеся благоприятными климатическими условиями, 
размещаются у берегов рек. В таких городах как Гян-
джа, Шамкир, Газах, Товуз, Гёйгёль, Закаталы, Губа и 
др. больше развита транспортная и социальная инфра-
структура, а также имеются перспективы для развития 
промышленности. Гянджа, как региональный центр 
расселения, формирует вторую крупную городскую 
агломерацию, и этот город различают по функциональ-
ной структуре как промышленно-транспортный и тор-
гово-обслуживающий, а также научно-туристический 
центр республики. Среди городов также Губа, Зака-
талы и Гёйгёль имеют большой рекреационный по-
тенциал и развиваются как курортно-туристические и 
агропромышленно-транспортные центры. Города, раз-
мещающиеся на освобожденных территориях, строят-
ся заново, самый крупный город Агдам формируется 
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Таблица
Региональное размещение городских поселений по высоте и численность населения 2022 года (тыс. чел.) [5, 10]

[Table. Regional distribution of urban settlements by height and population in 2022 (thousand people) [5, 10]]

Горные регионы 
и экономические 
районы  / Mountain 

regions and economic 
regions

Распределение городского и сельского 
населения, проживающего в горной 
местности, по городам и поселкам /

Proportion of urban and rural population 
residing in the mountainous areas by cities and 

small towns

Городские и сельские поселении 
по высоте / 

Altitude of urban and rural settlements

400-1000 м 1000-1800 м

показатели* итого город село город село город село

I. Большой Кавказ тысяч 312,2 259,9 52,3 260,0 46,0 - 5,9
кол-во 30 12 18 12 12 - 6

Шеки-Закатальский тысяч 160,5 137,8 22,7 137,8 22,7 - -
кол-во 9 6 3 6 3 - -

Горно-Ширванский тысяч 88,9 76,9 12,5 76,5 9,9 - 2,6
кол-во 11 3 8 3 4 - 4

Губа-Хачмазский тысяч 59,8 44,0 15,3 44,1 13,4 - 1,9
кол-во 8 2 6 2 5 - 1

Абшерон-Хызынский тысяч 3,0 1,6 1,4 1,6 - - 1,4
кол-во 2 1 1 1 - 1

II. Малый Кавказ тысяч 908,7 784,0 124,7 706,3 115,3 77,7 9,4
кол-во 73 26 47 20 31 6 16

Гянджа-Дашкесанский тысяч 378,2 323,0 55,2 311,8 49,7 11.2 5,5
кол-во 24 3 21 2 11 1 10

Карабах тысяч 179,4 170,6 8,8 146,5 7,5 24,1 1,3
кол-во 12 7 5 6 4 1 1

Нахичевань тысяч 164,0 124,0 40,0 119,4 39,2 4,6 0,8
кол-во 15 6 9 5 6 1 3

Газах-Товузский тысяч 115,3 107,9 7,4 96,2 7,4 11,7 -
кол-во 6 5 1 4 1 1 -

Восточно-Зангезурский тысяч 71,8 58,5 13,3 32,4 11,5 26,1 1,8
кол-во 16 5 11 3 9 2 2

III. Талыш
Ленкорань-Астаринский

тысяч 16,4 16,4 - 7,8 - 8,7 1
кол-во 2 2 - 1 - 1 -

Азербайджан тысяч 1237,1 1060,5 176,6 974,1 161,3 86,4 15,3
кол-во 105 40 65 33 43 7 22

Удельный вес городского 
населения % 23,0 27,9 11,3 50,6 24,8

*) тысяч – тысяч человек; кол-во – количество населенных пунктов.

как промышленно-транспортный центр, Физули и Зан-
гилан – как транспортно-агропромышленные центры, 
Джабраил и Губадлы - как агропромышленные центры.

По высотным поясам расселения отличается высо-
та 700-900 м, основные города на такой высоте разме-
щаются на Большом Кавказе, из-за характера рельефа 
формируется линейный и расчлененный город, разви-
вающийся в одном или в двух направлениях (они сужа-
ются на высотных территориях). В таких городах изме-
нение структуры функциональных территорий и рост 
происходит в нижних частях, за счет обрабатываемых 
земель. Этот процесс характерен для таких городов 
как Шеки, Шемаха, Габала, Исмаиллы, Огуз, Хызы, 
Гусары и др. Эти города имеют развитую туристиче-

скую инфраструктуру, обеспечены рекреационными 
потенциалами, имеют перспективу развития. В Нахи-
чеванском регионе большинство городов размещаются 
на высоте, но также имеются местности на наклон-
ных равнинах и по этой причине здесь формируются 
компактные города, которые имеют континентальные 
климатические условия и менее обеспечены рекреа-
ционными ресурсами (среди них исторические горо-
да Нахичевань и Ордубад имеют более значительную 
перспективу). Нахичевань, как столица автономной ре-
спублики и как региональный центр расселения, раз-
вивается по всем направлениям, а также формирует го-
родскую агломерацию. Этот город по функциональной 
структуре отличается как промышленно-транспорт-
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ный и научно-туристический, а также как политико-
административный центр страны. 

В среде высотных поясов наименьшее городское 
расселение имеется на высоте более 1000 м, основные 
города на такой высоте размещаются на Малом Кав-
казе (6) и в Талышских горах (Талыше) (1), на таких 
высотах из-за сложного характера рельефа формиру-
ются расчлененные города. Эти города, несмотря на 
то, что имеют холодные климатические условия, обе-
спечены рекреационными ресурсами и развиваются 
как курортно-туристические центры. Только в форми-
ровании города Дашкесан важную роль сыграли мине-
ральные ресурсы, а градообразующим фактором стала 
горнодобывающая промышленность (на основе этого 
фактора вокруг города формировалось пять посёлков). 
В высотном поясе самый высоко расположенный 
(выше 2000 м) поселок /Истису/ знаменит своими 
теплыми источниками и горным пейзажем (поселок 
строится заново как лечебно-курортная зона).

Второй главный влияющий фактор на расселение 
– это климатический, который в горных территориях 
играет важную роль. Городское расселение в благо-
приятных климатических условиях увеличивается, в 
неблагоприятных условиях (суровость и сухость кли-
мата) уменьшается, а поселений становится меньше. К 
примеру, в восточных частях Большого Кавказа из-за 
сухости климата не имеются городские поселения. Го-
рода, расположенные на высоте более 1000 м, харак-
теризуются более низким температурным режимом, 
продолжительность холодных дней бывает более 220 
дней [16]. Главной проблемой в этих городах является 
отсутствие центральной системы теплофикации, хотя 
они обеспечены электрификацией и газификацией. На-
пример, температура в январе в среднегорных городах 
бывает в среднем до -3 °С, в низкогорных – выше 0 °С, а 
температура в июле достигает до 20 и 25 °С. Наиболее 
суровый климат (до 40 дней) характерен для городов 
Кельбаджар, Кедабек, Шуша, Лачын и Шахбуз, рас-
положенных в среднегорных зонах Малого Кавказа. 
Города Большого Кавказа и Талыша характеризуются 
менее суровой зимой (20 дней) [16]. Надо отметить, 
что за последние годы, глобальное потепление больше 
влияет на эти города. Если сравнить периоды 1961-
1990 и 1991-2012 годы, то можно увидеть, что в самых 
высокогорных городах Дашкесан и Кельбаджар число 
тёплых дней со среднесуточной температурой увели-
чилось от 43 до 71 дней, в Кедабеке от 61 до 82 дней, 
в Шахбузе из-за резкого континентального климата от 
140 до 147 дней (в других городах низкогорья такие 
дни увеличились от 5 до 10) [19]. На Малом Кавказе 
города и поселки расположены в среднегорье. Для этих 
местностей характерно прохладное лето, а отличитель-
ной чертой является большое количество солнечных 
часов. Наличие снежного покрова в зимнее время года 
дает возможность использовать эти города для зимнего 
отдыха, а лесистые склоны гор делают их привлека-
тельными для бальнеологии.

Третий фактор, влияющий на расселение – это 
водные ресурсы. В зависимости от уменьшения этих 
ресурсов снижается и плотность поселений (реки, в 
основном, используются как источники водоснабже-
ния). Большинство городов страны обеспечены водо-
снабжением, однако имеются города, где отсутствуют 
очистительные системы для фильтрации речной воды. 
Во многих городах, расположенных в низкогорье, про-
текают реки, и грамотное использование водных ре-
сурсов обеспечивает устойчивое развитие. 

Для решения проблемы водоснабжения около та-
ких городов как Гянджа, Шамкир, Нахичевань, Шема-
ха, Шуша и др. строятся водохранилища. 

Четвертый фактор – это ландшафтные условия, ча-
стично влияющие на расселение, так как в большинстве 
своём города, размещающиеся в низкогорьях Большого 
Кавказа (11), средне-низкогорьях Малого Кавказа (14), 
а также Талыша (2), расположены в лесной зоне. Одна-
ко города регионов Нахичевань (6) и Газах-Товуза (4), 
а также города Гянджа и Гобустан размещаются в гор-
но-степной зоне. Единственный город, размещающий-
ся в горно-луговой зоне это Дашкесан. На основании 
исследований горные области Азербайджана, благода-
ря географическим и ландшафтным условиям, имеют 
больше комфортности для организации массового отды-
ха и лечения. Наличие лесов, минеральных источников, 
живописных ландшафтов и привлекательности окру-
жающей среды, уникальных природных и культурно-и-
сторических памятников создаёт условия для развития 
туризма в горных городах.

В расселении городских поселений немаловажную 
роль играют также и неблагоприятные природные ус-
ловия, которые создают проблемы для дальнейшего 
развития. К неблагоприятным природным факторам 
относятся: сейсмичность, геологическое строение, 
расчлененность рельефа, недостаток водных ресурсов, 
климатические катаклизмы и др. [3]. 

Большинство городов, размещающихся в горных 
областях Азербайджана, находятся в зоне 8-бальной и 
в 9-бальной сейсмичности, к примеру, такие города как 
Шемаха и Гянджа (которые за тысячу лет неоднократ-
но разрушались). С периода независимости страны, в 
градостроительных работах меньше учитываются нор-
мативы по сейсмичности и изучению геологического 
строения рельефа. Расчлененность рельефа создает 
большие трудности для жилищного строительства и 
поэтому городов, расположенных на высоте более 
1000 м очень мало, они имеют меньше численности 
населения и занимают небольшие площади. В осво-
божденных территориях на Малом Кавказе из-за слож-
ности рельефа для строительства новых населенных 
пунктов сооружаются туннели и мосты, создаются но-
вые транспортные артерии. 

В новом столетии климатические катаклизмы 
создают реальные угрозы для городов, глобальное 
изменение климата приводит к аномальным явлени-
ям. Например, аномальная жара стала следствием 
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глобального изменения климата в горных территори-
ях, и поэтому засушливые периоды стали длиннее, а 
это одна из главных причин возникновения лесных 
пожаров по всей стране (необходимо учитывать, что 
до тридцати городов размещаются в лесной зоне). Из-
за продолжительных осадков в горных территориях 
чаще проявляются оползневые и селевые процессы, 
которые больше наблюдаются на Большом Кавказе, 
где города наиболее часто подвергаются воздействию 
этих угрожающих процессов. В таких городах для 
решения проблемы дождевых вод и селевых потоков 
создаются инженерно-технические сооружения и ка-
нализационные системы, а также модульные очисти-
тельные системы.

Из многих геоморфологических систем чрезмерной 
активностью эндо- и экзогенных процессов выделяют-
ся альпинотипные орогенные зоны, к которым относят-
ся территории Большого и Малого Кавказа, Талыша. 
По официальным данным, 13 % территории Азербайд-
жана (более 10 тыс. км2) подвержено воздействию 
опасных геоморфологических процессов (оползни, 
сели, обвалы, сход снежных лавин и др.). На дан-
ный момент, только в пределах Большого Кавказа, в 
селеопасной зоне находятся экономические районы: 
Шеки-Закатальский район – 13 городских населен-
ных пунктов с населением 175 тыс. чел., Губа-Хач-
мазский район – 10 городских населенных пунктов с 
населением более 60 тыс. чел., Горный Ширван – 12 
городских населенных пунктов с населением 90 тыс. 
человек [20].

В процессе развития крупных и больших городов 
происходит стихийное расширение городских террито-
рий, увеличиваются хаотичные индивидуальные малоэ-
тажные застройки, по причине этого снижается количе-
ство природно-рекреационных территорий. Централь-
ные части этих городов испытывают сильные экологи-
ческие нагрузки, формируется некомфортная городская 
среда. Под комфортностью понимается, оптимальное 
для горожанина, окружающая природная и социально-э-
кономическая среда, обеспечивающая здоровье, личный 
комфорт и работоспособность людей [14]. В крупных 
городах, а также в городах, где развивается горнодобы-
вающая промышленность, существует реальная эколо-
гическая угроза, которая требует разработки стратегии 
экологически устойчивого развития таких городов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что большинство городов и поселков 

горных зон Большого Кавказа являются курортно-рек-
реационными. В этих горных городах имеются живо-
писные ландшафты, уникальные природные и культур-
но-исторические памятники, которые создают условия 
для развития туризма. Среди них выделяются такие 
города-курорты республиканского значения, как Шеки, 
Габала, Губа, Закаталы, Гах, Огуз, Исмаиллы, Шемаха 
и Гусары. Среди поселков выделяются Лагич, Баскал, 
Вандам, Ниц, Конагкенд, Красная Слобода (Гырмызы 

Гесебе), Пиркули (им. Мамедалиева). Все эти города 
и поселки имеют благоприятную инфраструктуру для 
развития туризма. Однако на данный момент между-
народное туристическое значение имеют города Шеки, 
Габала и Губа. На Малом Кавказе наиболее благо-
приятным местом отдыха и туризма являются города 
Шуша и Кельбаджар.

В Азербайджане формируется своеобразный гор-
ный тип урбанизации, в котором важную роль в город-
ском расселении играют предгорные территории на 
высоте от 400 до 1000 м, где размещены 33 города и 46 
посёлков городского типа (с численностью населения 
более 1,1 млн. чел.), а из городов 6 заново отстраива-
ются. В среднегорных зонах, на высоте более 1000 м, 
имеются 7 городов и 20 посёлков городского типа, 2 го-
рода отстраиваются, численность населения составля-
ет более 100 тыс. чел. В Азербайджане в 2021 году го-
родское население горных регионов составило до 23 %, 
причем основная часть населения проживает на Малом 
Кавказе (73,5 %). За последние 20 лет истории отече-
ственного градостроительства отличается заметное из-
менение облика крупных, больших и средних городов, 
в основном региональных центров. Городские террито-
рии увеличиваются за счет изменения структуры функ-
циональных территорий и сельских пространств, такая 
трансформация приводит к увеличению плотности 
населения и плотности жилого фонда городов, уров-
ню антропогенной нагрузки на территории. В малых 
и средних городах характерно индивидуальное строи-
тельство, которое приводит к преобладанию малоэтаж-
ных застроек.

Анализируя демографическую ситуацию город-
ского населения горных регионов, можно увидеть уве-
личение численности населения в городах (и этот рост 
происходит, в основном, из-за естественного прироста). 
В 1990-2010 годах отрицательное миграционное сальдо 
характерно было для большинства городов горных ре-
гионов. За последние годы в городах наблюдается уве-
личение коэффициента смертности, а также снижение 
рождаемости и естественного прироста. 

Для повышения уровня и качества жизни населе-
ния и способствующей социальной защищенности, не-
обходимо использовать новые технологии, перейти на 
эффективное природопользование и создавать «Умные 
города».

Для устойчивого развития расселения нужно 
усилить взаимосвязь городских и сельских поселе-
ний. Концентрация населения в городах не должна 
вызывать их деградацию, развиваться как целост-
ность урбанизированного каркаса в интегрирован-
ной форме расселения. Для этого в городах нужно 
развивать туристические, рыночные, инженерные, 
инновационные инфраструктуры, сохранять мест-
ные природные компоненты окружающей среды, а 
также объекты регионального, республиканского и 
мирового значения, отнесенные к памятникам при-
роды, истории и культуры.

Воздействие природной среды на городское расселение в горных регионах Азербайджана
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Conclusion. It has been revealed that the growth and formation of cities in mountainous regions occurs at a slow pace 
and a characteristic feature for most cities is a negative migration balance of the population.
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