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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Исторические науки

1938). Кровь движется по сосудам, организую-
щим дистанционную гуморальную взаимосвязь 
всех органов человека и хордовых животных. 
Локальная гуморальная связь их клеток и тка-
ней происходит без сосудов, путем диффузии. 
Лимфатическая система (ЛСи) состоит из сег-
ментов двух видов – генеральные (общие для 
лимфатического/ЛР и кровеносного русла) 
и специальные, собственные для ЛР или ло-
кальные (межклапанные сегменты ЛР – МКС). 
На каждом уровне генеральной сегментации 
ЛСи (сегментирующего ветвления артерий) ЛР 
подразделяется на МКС с разным строением их 
стенок адекватно колебаниям функциональной 
активности органов, метаболической (→ лим-
фообразование ~ поршень тканевого насоса) 
и механической (наружная манжетка тканево-
го насоса). Специальные сегменты ЛСи (МКС 
всех видов, включая сосудистые и нодальные 
лимфангионы) «вставлены» в генеральные сег-
менты ЛСи (т.е. сегменты сердечно-сосудистой 
системы, в конечном счете – всего тела). Ин-
теграция собственных сегментов в состав ге-

неральных, периартериальных сегментов ЛСи 
(сердечно-сосудистой системы) и корпораль-
ных нервно-сосудистых сегментов (организма 
в целом) происходит посредством СТ надсег-
ментарного аппарата ЛР – адвентиции каждо-
го звена ЛР (при наличии наружной оболочки) 
и периадвентиции. Собственная, внутренняя 
и наружная СТ организуют механическую вза-
имосвязь всех, но прежде всего крупных лим-
фатических сосудов с кровеносными сосуда-
ми, органами и тканями, а также гуморальную, 
а точнее – диффузионную взаимосвязь лимфа-
тических микрососудов (через тканевые каналы 
СТ) с кровеносными микрососудами и тканями. 
Адвентиция капсулы лимфоузла продолжается 
в периадвентицию и строму вещества – связи 
лимфоидного лимфангиона, в т.ч. с кровенос-
ным руслом, внешняя, механическая и внутрен-
няя, диффузионная. Экстравазальные факторы 
регуляции лимфотока проникают из наружной 
манжетки в собственные сегменты ЛС и через 
СТ двумя путями – механическим и диффузион-
ным (включая лимфообразование).
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В течении многих столетий в древнем горо-
де Гяндже развивались разные отрасли народ-
ного ремесла. Благодаря благоприятным при-
родным, а также геостратегическим условиям 
в Гяндже развитие отдельных отраслей народ-
ного ремесла стало отличаться характерными 
особенностями. В Гяндже развивались такие 
традиционные народные профессии как дере-
вообработка, ткачество, шапочное дело, занятия 
войлочников, шорников и др. Данные ремес-
ленные отрасли считаются важными историко-
этнографическими источниками исследования 
прошлого Гянджи и ее развития.

Кроме того, на рубеже XIX-XX столетий 
в городе с еще высокими темпами развивались 
такие отрасли как керамика (гончарное дело), 
деревообработка, металлообработка, камено-
тесное дело, ковроткачество благодаря усовер-
шенствованию техники, а также технологии 
производства изделий. Нужно отметить, что 
в этот период развитие основных традиционных 
ремесленных отраслей Гянджи отличалось сле-
дующими характерными чертами:

I. Металлообрабатывающее ремесло явля-
ется одним из основных отраслей народного 
ремесла Гянджи. Благодаря развитию рытья, 

декоративно-орнаментальных особенностей, 
техническому снабжению и технологическому 
мастерству сразу наблюдалось усовершенство-
вание ремесленных отраслей и в ювелирном 
деле, и в занятии медников, а также в сфере гра-
вировки. В связи с этим изделия данного ремес-
ла использовались как в быту, так и как оружия. 
Кроме того, в Гяндже развивалось художествен-
ное металлообрабатывание.

Одним из главных доказательств развития 
этой отрасли в Гяндже считается долговремен-
ное существование отдельных историко-этно-
графических единиц градостроительства – при-
ходов, то есть местных кварталов мастеров. Эти 
приходы в течении веков назывались именами 
отдельных отраслей данного ремесла. Среди 
местных жителей данные приходы назывались – 
«мехелле» и носили имена такие как «Кузнецы» 
(демирчилер), «Медники» (мискерлер), «Ювели-
ры» (зергерлер) (9,62). В период второй половины 
XIX и начала XX веков металлообрабатывание 
развивалось с особой скоростью и ускорялось 
квалифицирование в этой сфере. На территории 
данных приходов-кварталов жыли и работали 
семьи представителей именно вышеуказанных 
ремесленных отраслей. Они имели крупные 
мастерские и здесь изготавливались высоко-
качественные изделия. Они использовались не 
только местными жителями, но и продавали по-
купателям других регионов. Иностранцы плати-
ли огромные суммы за изысканные изделия этого 
древнего ремесла Гянджи. Основными образцами 
данных отраслей Гянджи в период XIX-XX веков 
являлись котел, жбан, поднос (особенно – «мед-
жмеи» – крупный медный поднос), сини (медный 
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поднос средней меры), нимче (художественная 
медная тарелка), разные виды оружий и ювелир-
ных изделий (10,400).

II. Гончарное ремесло имело значимую 
роль в развитии города. Гянджа-родина велико-
го Азербайджанского поэта, мыслителя Низами 
Гянджеви является вторым крупным культурно-
экономическим центром страны. На ее террито-
рии гончарное ремесло развивалось еще с эпохи 
неолита, энеолита (восьмые-шестые тысячелетия 
до нашей эры). В эпоху железного века основны-
ми характерными изделиями гончарного ремесла 
древней Гянджи являлись белоинкрустирован-
ные керамические образцы. Блюда со скульптур-
ными головами, триподы, соединенные кера-
мические сосуды тоже были найдены в разных 
историко-археологических памятниках древней 
Гянджы и всего Гянджабасарского региона. Эти 
керамические изделия являются характерными 
образцами гончарного ремесла данного периода. 
Характерные декоративно-орнаментальные осо-
бенности художественной керамики античной 
Гянджи этого периода составляют:

1. Врезная орнаментация.
2. Виды художественного убранства кера-

мических сосудов. 
3. Рельефно-декоративное убранство.
Уже в период средних веков и XIX-XX ве-

ков в Гяндже существовало более 20-и ма-
стерских, где представители данного ремесла 
изготавливали качественные, неоднородные 
глиняные изделия. Гончарные образцы Гянджи 
данной эпохи можно условно классифицировать 
в 3-х основных группах:

1. Строительная керамика.
2. Эмалированные керамические изделия.
3. Неглазурные глиняные изделия (1,133; 2,68).
Основными характерными особенностя-

ми гончарных изделий Гянджи являлись кон-
структивно-пластические формы, а также 
геометрические, зооморфные декоративно-ор-
наментальные элементы. Дальнейшее истори-
ко-этнографическое исследование керамики 
Гянджи откроет новые перспективы в изучении 
отечественной этнологии.

III. Каменотесное дело Гянджи отличалось 
древней историей и богатыми ремесленными 
традициями. На рубеже XIX-XX веков в этом 
древнем городе данное ремесло считалось ос-
новным рычагом развития местной архитек-
туры. Главные и довольно видные образцы 
каменотесного ремесла Гянджи являлись эпи-
графические памятники, образцы архитектуры 
и строительного дела и эпитафии.

Основными показателями каменотесного ре-
месла Гянджи в сфере архитектуры и строитель-
ного дела являются экстерьеры свыше 200 жи-
лых домов, а также общественных зданий, 
которые считаются историческими памятника-
ми местной значимости. Главными эпиграфиче-
скими образцами города данной исторической 

эпохи считаются каменные шебеке и каменные 
стелы гробницы Имамзаде и мечети Шаха Аб-
баса (или же Джума мечеть) (3,160). Как извест-
но, на рубеже XIX-XX веков, особенно в пери-
од XIX века в Гяндже особенно развивалось 
ремесло каллиграфов-резчиков. На территории 
Гянджи до сих пор сохранилось довольно много 
образцов надгробных стел-произведений худо-
жественной резьбы по камню. Эпитафии этого 
древнего города являются прекрасным отраже-
нием поэтического творчества местных масте-
ров-поэтов-художников и каллиграфов-резчи-
ков Мир Мехти Гянджи (или же Мирзы Мехти 
Наджи) и Шейха Замана (4,92–94). Данные 
исторические образцы каменотесного ремесла 
Гянджи находятся на территории кладбищ ком-
плекса «Имамзаде» и «Себзикар». 

IV. Ковроткачество Гянджи данного перио-
да, безусловно, считается очень важным исто-
рико-этнографическим источником. В период 
XIX-XX веков Гянджинские национальные ков-
ры сохраняли свои главные характерные деко-
ративно-ремесленные особенности. Важно от-
метить то, что Гянджинские ковры отличались 
некоторыми свойствами в течении веков и в свя-
зи с этим ковры Гянджа-Карабахской группы 
в данном периоде считались особым декоратив-
но-ремесленным видом. 

Главными ремесленными видами Гянджин-
ских ковров в данном периоде считались палаз, 
килим, шедде, чувал, хурджун и др. По стати-
стическим данным в 1886 году на территории 
Гянджи (Гянджинской-Елизаветпольской гу-
бернии) было произведено более 25 тысячи пуд 
коврового изделия. 23 тысячи пуд данных изде-
лий были отправлены на экспорт. В 1894 году 
данные показатели были в размере 28980 пуд, 
в 1913 году из Гянджи было экспортировано 
72,2 тысячи единиц коврового изделия.
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