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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Как совокупность ресурсов и условий, пригодных для формирования туристского про-
дукта и осуществления туристских маршрутов, исследование туристско-
рекреационного потенциала очень актуально. Из-за слабой транспортной доступно-
сти и посредственным состоянием туристских объектов значимые регионы Азербай-
джана оцениваются как неблагоприятные для развития туризма. В этом плане одним 
из необходимых аспектов исследования является оценка факторов, влияющих на раз-
витие туристско-рекреационного потенциала регионов Азербайджана. Следует вы-
делять регионы, которые нуждаются в увеличении инвестиций и трудовых ресурсов в 
целях развития туризма, а также регионы, где нецелесообразно развитие турист-
ской инфраструктуры. В связи с этим необходим подробный разбор информации по 
каждому фактору, влияющего на развитие туристско-рекреационного потенциала 
регионов Азербайджана. В статье проведена оценка научных работ таких авторов, 
как Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебова, Е.А. Джанджугазова, Л.Б. Башалханова, И.А. 
Башалханова, П.В. Большаник, Т.В. Николаенко, Н.И. Панова, А.В. Даринский, в которых 
рассматриваются различные подходы в понимании туристского потенциала и ту-
ристско-рекреационного ресурса. При анализе экологического, ландшафтного, куль-
турного и инфраструктурного потенциала регионов Азербайджана, была дана сред-
няя оценка регионов, с помощью которой выделены наиболее благоприятные, средне 
благоприятные и наименее благоприятные экономико-географические районы. Данное 
разделение в процессе исследования экономико-географических районов можно исполь-
зовать в программах социально-экономического развития регионов страны.  
 
Ключевые слова: экономико-географический район, туристско-рекреационный потен-
циал, экологический потенциал, ландшафтный потенциал, культурный потенциал, 
инфраструктурный потенциал 
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ASSESSMENT OF FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF TOURISM  
AND RECREATIONAL POTENTIAL OF THE REGIONS OF AZERBAIJAN 

 
Abstract. The relevance on the study is due to the tourist and recreational potential of the terri-
tory are the base for creation of a tourist product and the implementation of tourist routes. 
Significant regions of Azerbaijan has poor transport accessibility and the mediocre condition of 
tourist facilities, so can be assessed as unfavorable for the tourism development. In this regard, 
one of the necessary aspects of the study is the assessment of the factors influencing the devel-
opment of the tourist and recreational potential of the regions of Azerbaijan. It is necessary to 
single out regions that need to increase investments and labor resources in order to develop 
tourism, as well as regions where the development of tourism infrastructure is inappropriate. In 
this regard, a detailed analysis of information on each factor influencing the development of 
the tourist and recreational potential of the regions of Azerbaijan is necessary. The article eval-
uates the scientific works of such authors as N. S. Mironenko, I. T. Tverdokhlebov, E. A. Dzhan-
dzhugazova, L. B. Bashalkhanova, I. A. Bashalkhanov, P. V. Bolshanik, D. V. Nikolaenko, N. I. 
Panov, A. V. Darinsky, which consider various approaches to understanding the tourism poten-
tial and tourism and recreational resource. Analysis of the ecological, landscape, cultural and 
infrastructural potential of the regions of Azerbaijan made it possible to assess the regions and 
allocate those that have the most favorable, medium favorable and least favorable economic 
and geographical conditions. This assessment and allocations of the regions can be used in 
programs for their socio-economic development. 
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Введение 
Учитывая то, какое влияние оказывает 

организация туризма в общем социально-
экономическом развитии хозяйства страны, 
исследование факторов, влияющих на разви-
тие туристско-рекреационного потенциала 
регионов и определение экономико-геогра-
фических районов по степени благоприятно-
сти весьма актуально. При неравномерном 
распределении туристско-рекреационного 
потенциала по территории страны и различ-
ном уровне развития туристской инфраструк-
туры в основе разработки стратегических 
направлений развития туризма лежит прин-
цип оценивания территории Азербайджана в 
зависимости от степени сформированности 
регионального туристского предложения. Для 
наиболее полного использования туристско-
рекреационного потенциала регионов необ-
ходимо определить факторы, влияющие на 
его развитие с целью повышения экономиче-
ской эффективности предлагаемых мер.  

Туристско-рекреационный потенциал, а 
также совокупность ресурсов и условий, отве-
чают требованиям для формирования турист-
ского продукта и осуществления туристских 
маршрутов. Главной составной частью турист-
ско-рекреационного потенциала, как важной 
предпосылки развития туризма, являются ре-
креационные ресурсы. Несмотря на сложно-
сти в использовании туристско-рекреацион-
ного потенциала регионов Азербайджана, 
необходимо определять перспективы его 
применения для туристских целей. Основыва-
ясь на экологический, ландшафтный, культур-
ный и инфраструктурный потенциал регионов 
Азербайджана, были определены наиболее 
благоприятные, средне благоприятные и 
наименее благоприятные экономико-геогра-
фические районы в целях развития туризма. 

Методы и методология 
Для оценки перспективного развития ту-

ризма требуется комплексный анализ турист-
ско-рекреационного потенциала использова-
ния территории. Оценка факторов, влияющих 
на развитие туристско-рекреационного по-

тенциала регионов Азербайджана, позволяет 
определить выгодность регионов для органи-
зации туризма. При анализе туристско-рекреа-
ционного потенциала территории оценке мо-
жет подлежать её общая величина или эле-
менты туристского комплекса региона. Ком-
плексную оценку туристско-рекреационного 
потенциала территории целесообразно про-
водить с помощью экономико-географических 
методов, позволяющих применить статисти-
ческие данные при условии использования 
туристско-рекреационного потенциала.  

Дискуссия 
Региональный рекреационный потенци-

ал – это комплекс экологических, ланд-
шафтных, социальных, инфраструктурных и 
других качественных и количественных харак-
теристик, влияющих на развитие рекреации и 
туризма в существующих и перспективных ту-
ристско-рекреационных регионах.  

В ряде работ российских авторов, как 
Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов, Е.А. 
Джанджугазова, Л.Б. Башалханова, И.А. Ба-
шалханов, П.В. Большаник, Д.В. Николаенко, 
Н.И. Панов, А.В. Даринский, можно встретить 
различные подходы в понимании туристского 
потенциала и туристско-рекреационного ре-
сурса.  

Рекреационный потенциал – это сово-
купность природных, культурно-исторических 
и социально-экономических предпосылок для 
организации рекреационной деятельности на 
определённой территории [8].  

Для грамотного и эффективного управ-
ления ресурсным потенциалом региона необ-
ходимо разработать и применить следующие 
параметры его оценки: 1) количественная 
оценка ресурсов; 2) оценка структуры потен-
циала, степень использования частных потен-
циалов; 3) оценка возможностей использова-
ния ресурсов; 4) систематический учёт состоя-
ния туристских и рекреационных ресурсов, а 
также определение их значения в развитии 
туризма региона возможно лишь при введе-
нии системы туристских и рекреационных ка-
дастров [5].  
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Л.Б. Башалханова под рекреационными 
ресурсами понимает совокупность компонен-
тов природных комплексов и объектов исто-
рико-культурного наследия, формирующих 
гармонию целостности ландшафта, прямое 
или опосредованное потребление которых 
оказывает благоприятное воздействие, спо-
собствует поддержанию и восстановлению 
физического и духовного здоровья человека 
[1].  

П.В. Большаник под рекреационными 
ресурсами понимает природные, природно-
технические и социально-экономические гео-
системы и их элементы, которые при суще-
ствующих технических и материальных воз-
можностях могут быть использованы для ор-
ганизации рекреационного хозяйства [2].  

Д.В. Николаенко под туристским потен-
циалом подразумевает наличие на террито-
рии определенных уникальных или, по край-
ней мере, интересных не только для местных 
жителей объектов. Хотя это не вполне обяза-
тельный признак, а только желательный ва-
риант. Туристский потенциал территории 
очень изменчив и зависит от особенностей 
социокультурного образования, в пределах 
которого он расположен [9].  

Н.И. Панов вводит понятие «туристско-
рекреационные ресурсы», под которыми по-
нимает природно-климатические, социально-
культурные, исторические, археологические, 
архитектурные, научно-промышленные, зре-
лищные, культовые и иные объекты и явле-
ния, способные удовлетворить потребности 
человека в процессе и в целях туризма, а так-
же создающие организационно-экономичес-
кую и материальную базу для развития ту-
ризма. К туристско-рекреационным ресурсам 
он относит природные, исторические, социо-
культурные, материально-технические и тру-
довые [10].  

А.В. Даринский определяет туристский 
потенциал как совокупность туристских ресур-
сов, туристской индустрии и туристской ин-
фраструктуры [4].  

Оценка туристско-рекреационного по-

тенциала ресурсов территории является важ-
ной и сложной задачей. Для подобных оценок 
используют различные методы анализа. 
Наиболее распространённой методикой явля-
ется оценка степени благоприятности тех или 
иных условий и ресурсов территории для ре-
креационного использования. При таком ана-
лизе каждый из оцениваемых параметров 
рассматривается как с качественной, так и ко-
личественной стороны. При этом производят 
подсчёты по системе баллов [12, с. 48].  

Критерии, влияющие на оценку регио-
нального рекреационного потенциала, при-
влекательность территории для развития ту-
ризма и рекреации целесообразно разделить 
на несколько категорий: экологический по-
тенциал, ландшафтный потенциал, культур-
ный потенциал, инфраструктурный потенциал 
[3, с. 251-252].  

Экологический потенциал охватывает 
оценку состояния и качества почв лесного 
фонда, засоленных и эродированных почв, а 
также их загрязнённость в результате автомо-
бильных выбросов и стационарных источни-
ков, использованных вод в бытовых и питье-
вых целях.  

Видовой состав азербайджанских лесов 
очень богат и это обусловлено разнообразием 
дендрофлоры, свойством эдификаторов и 
почвенно-климатического режима. Разнооб-
разность видового состава лесов очень редко 
занимает большие территории. Обычно на 
горных склонах встречается комплекс и моза-
ика лесной разновидности, где каждый ком-
понент этого комплекса занимает небольшие 
ареалы [6, с. 30].  

Из общего земельного фонда Азербай-
джана на долю лесных почв Абшеронского 
экономико-географического района прихо-
дится 3,0%, 9,7% – Гянджа-Газахского, 30,9% – 
Шеки-Загатальского, 24,3% – Лянкяран-
Астаринского, 17,7% – Губа-Хачмазского, 1,6% 
– Аранского, 13,3% – Горно-Ширванского, 0,5% 
– Нахчыванского, 18,5% – Верхне-
Гарабахского, 17,3% – Кельбаджар-Лачинского 
экономико-географических районов. Доля за-
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соленных почв в общем земельном фонде в 
Абшеронском экономико-географическом 
районе составляет 3,4%, в Гянджа-Газахском – 
6,3%, в Шеки-Загатальском – 5,8%, в Лянкяран-
Астаринском – 2,7%, в Губа-Хачмазском – 
3,3%, в Аранском – 17,6%, в Горно-Ширван-
ском – 4,5%, в Нахчыванском – 1,3%, в Верхне-
Гарабахском – 7,6%, в Кельбаджар-Лачинском 
– 1,0%. Из общего земельного фонда в Абше-
ронском экономико-географическом районе 
на долю эродированных почв приходится 
73,5%, в Гянджа-Газахском – 40,9%, в Шеки-
Загатальском – 61,5%, в Лянкяран-Астарин-
ском – 56,5%, в Губа-Хачмазском – 53,0%, в 
Аранском – 27,4%, в Горно-Ширванском – 
62,9%, в Нахчыванском – 73,2%, в Верхне-
Гарабахском – 45,9%, в Кельбаджар-
Лачинском – 40,3%.  

Если оценивать регионы Азербайджана 
по долям лесных почв из общего земельного 
фонда регионов, то Абшеронский, Нахчыван-
ский и Аранский экономико-географические 
районы получает по 1 баллу, Горно-
Ширванский и Гянджа-Газахский экономико-
географические районы – по 2 балла, Верхне-
Гарабахский, Кельбаджар-Лачинский и Губа-
Хачмазский экономико-географические райо-
ны – по 3 балла, Лянкяран-Астаринский эко-
номико-географический район – 4 балла, а 
Шеки-Загатальский экономико-географичес-
кий район – 5 балла. Если дать оценку по до-
лям засоленных почв из общего земельного 
фонда регионов, то Аранский экономико-
географический район получает 1 балл, Верх-
не-Гарабахский – 2 балла, Шеки-Загатальский 
и Гянджа-Газахский – 3 балла, Абшеронский, 
Горно-Ширванский, Губа-Хачмазский и Лянкя-
ран-Астаринский – 4 балла, Нахчыванский и 
Кельбаджар-Лачинский – 5 балла. По долям 
эродированных почв из общего земельного 
фонда регионов, Абшеронский и Нахчыван-
ский экономико-географические районы оце-
ниваются в 1 бал, Шеки-Загатальский и Горно-
Ширванский – в 2 балла, Губа-Хачмазский и 
Лянкяран-Астаринский – в 3 балла, Гянджа-
Газахский, Верхне-Гарабахский и Кельбаджар-

Лачинский – в 4 балла, Аранский – в 5 баллов.  
По данным Статистического Комитета 

Азербайджанской Республики1 в 2019 г. коли-
чество вредных выбросов в атмосферу авто-
мобильным транспортом составил 945,2 тыс. т., 
а из стационарных источников – 177,1 тыс. т.  

Из 945,2 тыс. т. вредных выбросов в ат-
мосферу автомобильным транспортом на до-
лю Абшеронского экономико-географического 
района приходилось 66,7%, 8,0% – Гянджа-
Газахского, 1,4% – Шеки-Загатальского, 3,0% – 
Лянкяран-Астаринского, 4,8% – Губа-Хачмаз-
ского, 13,6% – Аранского, 0,8% – Горно-Шир-
ванского, 0,4% – Нахчыванского, 1,3% – Верх-
не-Гарабахского экономико-географических 
районов. В Азербайджане из 177,1 тыс. т. 
вредных выбросов в атмосферу из стационар-
ных источников на долю Абшеронского эко-
номико-географического района приходилось 
86,5%, 1,3% – Гянджа-Газахского, 0,7% – Шеки-
Загатальского, 1,1% – Лянкяран-Астаринского, 
2,0% – Губа-Хачмазского, 7,3% – Аранского, 
0,1% – Горно-Ширванского, 0,9% – Нахчыван-
ского, 0,1% – Верхне-Гарабахского экономико-
географических районов.  

Если оценивать регионы Азербайджана 
по количеству вредных выбросов в атмосферу 
автомобильным транспортом, то Абшерон-
ский экономико-географический район рас-
ценивается в 1 бал, Гянджа-Газахский, Губа-
Хачмазский и Аранский – в 3 балла, Шеки-
Загатальский, Лянкяран-Астаринский и Верх-
не-Гарабахский – в 4 балла, Горно-Ширван-
ский и Нахчыванский – в 5 баллов. Если же 
оценивать регионы Азербайджана по количе-
ству вредных выбросов в атмосферу из стаци-
онарных источников, то Абшеронский эконо-
мико-географический район расценивается в 
1 бал, Аранский – в 3 балла, Гянджа-Газах-
ский, Губа-Хачмазский и Лянкяран-Астарин-
ский – в 4 балла, Шеки-Загатальский, Горно-
Ширванский, Нахчыванский и Верхне-Гарабах-
ский – в 5 баллов.  

 
1 Статистические показатели Азербайджанской Респуб-

лики. Баку: Гос. Статистич. Комитет, 2020. 770 с. 
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По данным Статистического Комитета 
Азербайджанской Республики в 2019 г. объём 
сбрасываемых сточных вод в Азербайджане 
составил 4863,2 млн м3, а объем использо-
ванных вод для бытовых и питьевых целей – 
312,5 млн м3 [13].  

Из 4863,2 млн м3 сбрасываемых сточных 
вод на долю Абшеронского экономико-геогра-
фического района приходилось 20,7%, 0,3% – 
Гянджа-Газахского, 0,04% – Шеки-Загатальско-
го, 0,02% – Лянкяран-Астаринского, 0,1% – Гу-
ба-Хачмазского, 78,6% – Аранского, 0,03% – 
Горно-Ширванского, 0,2% – Нахчыванского, 
0,01% – Верхне-Гарабахского экономико-гео-
графических районов. Из 312,5 млн м3 объёма 
воды, использованных в бытовых и питьевых 
целях, доля Абшеронского экономико-геогра-
фического района составила 69,3%, Гянджа-
Газахского - 6,1%, Шеки-Загатальского – 2,1%, 
Лянкяран-Астаринского – 1,6%, Губа-Хачмазс-
кого – 2,2%, Аранского – 10,4%, Горно-Шир-
ванского – 1,1%, Нахчыванского – 5,8%, Верх-
не-Гарабахского – 1,4%.  

По объёму сбрасываемых сточных вод в 
Азербайджане, Аранский экономико-геогра-
фический район оценивается в 1 бал, Абше-
ронский – в 2 балла, Гянджа-Газахский, Губа-
Хачмазский и Нахчыванский – в 4 балла, Ше-
ки-Загатальский, Горно-Ширванский, Лянкя-
ран-Астаринский и Верхне-Гарабахский – в 5 
баллов. По оценке объёма вод, используемых 
для бытовых и питьевых нужд Шеки-
Загатальский, Горно-Ширванский, Лянкяран-
Астаринский, Губа-Хачмазский и Верхне-
Гарабахский расцениваются в 1 бал, Гянджа-
Газахский, Нахчыванский и Аранский – 2 бал-
ла, а Абшеронский экономико-географичес-
кий район – в 5 баллов.  

Ландшафтный потенциал – это совокуп-
ность оценок лечебных и минеральных вод, 
охраняемых территорий, элементов фауны и 
флоры. 

Лечебные возможности Абшеронского 
региона состоят из минеральных вод, грязей, 
озёр, пляжей и приморских климатическо-
погодных условий. В регионе имеются много-

численные минеральные воды метанового и 
сероводородного состава, из которых самые 
популярные находятся в посёлке Зых Сураха-
нинского района и Шах Дили. Озёра Боюк 
Шор и Масазыр, находящиеся в посёлке Ма-
сазыр, являются источниками неисчерпаемых 
грязей лечебного значения.  

Аранский регион также богат лечебными 
ресурсами различного свойства, среди кото-
рых выделяются минеральные воды и лечеб-
ные грязи. К примеру, минеральная вода Ба-
базан находится вблизи устья реки Кура, на 
территории Сальянского административного 
района, подле г. Бабазан (высота 45 м). Эти 
холодные и тёплые сероводородные и мета-
ново-хлоридно-кальциевые воды в основном 
пользуются местными жителями. 

Наиболее богатым минеральными во-
дами углекислого, углекисло-хлоридного и 
сероводородного состава регионом является 
Нахчыванский экономико-географический 
район. Также указываем, что данную террито-
рию по причине разнообразия минеральных 
вод принято называть «географическим и хи-
мическим музеем». Минеральные воды «Да-
рыдаг», «Сираб», «Нахаджир», «Бадамлы» и 
«Гызылвенг» являются важными ресурсами 
для бальнеологических и питьевых курортов. 
Источник «Дарыдаг» считается высоко дебет-
ной водой с составом арсена. В составе мине-
ральной воды «Дарыдаг» помимо наличия 
высокого процента арсена, также присутству-
ют такие элементы, как литий, углекислота, 
йод, бром, железо и др. Источник «Сираб» 
считается аналогам популярной воды «Бор-
жоми», а вода «Нахаджир» по своему составу 
идентичен с Ессентуки №17. «Бадамлы», в 
сущности, относится в группе вод «Нарзан», 
однако отличается сложными гидрокарбонат-
ными свойствами. Источник «Бадамлы», в со-
ставе которого присутствует большое количе-
ство углекислоты, отличается высоким дебе-
том. Горьковатая и солёная вода «Гызылвенг» 
встречается очень редко в природе. Источник 
«Гызылвенг» сульфатно-хлоридного и кальци-
ево-натриевого состава является отличным 
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средством при лечении желудочно-кишечных 
расстройств. 

Из 17-х известных минеральных вод 
Верхне-Гарабахского региона самыми попу-
лярными являются источники «Кечалдаг» и 
«Шырлан» (административный район Шуша), 
«Туми» (вблизи Гадрута), «Зарданашен» (ад-
министративный район Ходжалы).  

63 источника Кельбаджар-Лачинского 
региона подразделяются на 2 типа: тёплые 
(«Юхары Истису», «Ашаги Истису», «Ба-
гырсаг») и прохладные («Минкенд», «Ахмед-
ли»). Особо выделяются такие минеральные 
воды, как «Истису», «Минкенд» и «Ахмедли». 
В 1948 г. на базе минеральной воды «Истису» 
основан питьевой и бальнеологический ку-
рорт «Истису». Источники «Минкенд» и «Ах-
медли», гидрокарбонатно-хлоридного и 
натриево-кальциевого состава, по сущности 
относятся в группе минеральных вод «Нар-
зан».  

Минеральные воды Шеки-Загатальского 
региона в основном распространены на тер-
ритории административного района Гах. Та-
кие источники как «Огланбулаг» и «Гызбулаг» 
района Гах используются с давних времён в 
лечебных целях. Административный район 
Габала знаменит лечебными водами «Бум» и 
«Хал-Хал».  

Источники Горно-Ширванского и Губа-
Хачмазского регионов отличаются азотно-
сероводородными свойства и входят в группу 
термальных и холодных вод. Наиболее попу-
лярными источниками являются «Халтан», 
«Джими», «Хаши» Губа-Хачмазского региона, 
«Чухурюрд» – Горно-Ширванского региона. 

Лянкяран-Астаринский регион также бо-
гат минеральными источниками, температура 
которых колеблется в пределах 13–640С. Ми-
неральные воды азотно-метанового состава в 
основном распространены в районах Астара 
(село Итису), Лянкяран (села Ибади и Хафто-
ни), Масаллы (село Гариблар).  

Поселок Гаджикенд Гянджа-Газахского 
региона отличается многочисленными питье-
выми источниками. Город Нафталан известен 

единственной в мире лечебной нефтью 
«Нафталан», расположенный на высоте 450 м 
над ур.м. Несмотря на то, что она по внешне-
му виду имитирует промышленную нефть, об-
ладаем некоторыми качествами: отсутствием 
состава бензина и белой нефти, избытком 
ценных смазочных масел и относительно вы-
соким весом. Лечебная нефть «Нафталан» 
внедряется во многие отрасли медицины.  

По числу лечебных минеральных вод в 
Азербайджане Аранский экономико-географи-
ческий район оценивается в 1 бал, Горно-
Ширванский и Губа-Хачмазский – в 2 балла, 
Шеки-Загатальский и Верхне-Гарабахский – в 
3 балла, Абшеронский, Гянджа-Газахский и 
Лянкяран-Астаринский – в 4 балла, Нахчыван-
ский и Кельбаджар-Лачинский – в 5 баллов.  

По данным Статистического Комитета 
Азербайджанской Республики в 2019 г. число 
национальных парков, общей площадью зе-
мель 421,4 тыс. га, составило 10, число госу-
дарственных природных заповедников, об-
щей площадью 120,7 тыс. га, 10, число госу-
дарственных природных заказников, общей 
площадью 350,8 тыс. га, 24. В Абшеронском 
экономико-географическом районе находится 
3 национальных парка, 1 государственный 
природный заповедник, 1 государственный 
природный заказник, в Гянджа-Газахском – 1 
национальный парк, 3 государственных при-
родных заповедника, 4 государственных при-
родных заказника, в Шеки-Загатальском – 1 
национальный парк, 3 государственных при-
родных заповедника, 4 государственных при-
родных заказника, в Лянкяран-Астаринском – 
1 национальный парк, 1 государственный 
природный заповедник, 4 государственных 
природных заказника, в Губа-Хачмазском – 3 
национальных парка, 1 государственный при-
родный заказник, в Аранском – 2 националь-
ных парка, 2 государственных природных за-
поведника, 2 государственных природных за-
казника, в Горно-Ширванском – 1 националь-
ный парк, 1 государственный природный за-
казник, в Нахчыванском – 1 национальный 
парк, 3 государственных природных заказни-
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ка, в Верхне-Гарабахском – 1 государственный 
природный заказник, в Кельбаджар-Лачин-
ском – 2 государственных природных запо-
ведника, 3 государственных природных за-
казника [13]. 

Если оценивать регионы по числу наци-
ональных парков, государственных природ-
ных заповедников и государственных при-
родных заказников, то Верхне-Гарабахский 
экономико-географический район оценивает-
ся в 1 бал, Горно-Ширванский и Нахчыванский 
– в 2 балла, Губа-Хачмазский и Кельбаджар-
Лачынский – в 3 балла, Абшеронский, Шеки-
Загатальский и Лянкяран-Астаринский – в 4 
балла, Гянджа-Газахский и Аранский – в 5 
баллов. 

В Абшеронском экономико-географичес-
ком районе распространены такие типологи-
ческие единицы растительности, как эфеме-
ровая субтропическая растительность, в Шеки-
Загатальском – низинные и горные леса, суб-
альпийские луга, низкотравье, примитивная 
растительность скальных пород, в Горно-
Ширванском – степная и полупустынная рас-
тительность, редколесья, кустарники и горные 
леса, в Гянджа-Газахском – степная и полупу-
стынная растительность, субальпийские и 
альпийские луга, в Нахчыванском – пустынная 
и полупустынная растительность, эндемичные 
виды и горные степи, в Лянкяран-Астаринском 
– кустарники и Гирканские реликтовые леса, в 
Верхне-Гарабахском – степная и полупустын-
ная растительность, кустарники и горные леса, 
субальпийские и альпийские луга, в Кельбад-
жар-Лачинском – субальпийские и альпийские 
луга, редкие древесные породы в лесах, в Гу-
ба-Хачмазском – субальпийские и альпийские 
луга, низинные и горные леса, в Аранском – 
пустынная и полупустынная растительность.  

По разновидности типологических еди-
ниц растительности Абшеронский и Аранский 
экономико-географические районы оценива-
ются в 2 балла, Горно-Ширванский, Нахчыван-
ский, Гянджа-Газахский и Кельбаджар-
Лачынский – в 3 балла, Лянкяран-Астаринский 
и Губа-Хачмазский – в 4 балла, Шеки-

Загатальский и Верхне-Гарабахский – в 5 баллов. 
В Абшеронском экономико-географичес-

ком районе встречаются такие виды фауны, 
как малоазиатская песчанка, кавказская ага-
ма, сухопутная черепаха, серая куропатка, 
змееголовка, в Шеки-Загатальском – дагестан-
ский тур, серна, закавказский муфлон, бурый 
медведь, лесная куница, енот, гуси, вобла, ди-
кобраз, полосатая ящерица, в Горно-
Ширванском – стрепет, общественная полёв-
ка, желтопузик, персидская песчанка, озёрная 
лягушка, лещ, черный аист, голуби, кавказский 
тетерев, в Гянджа-Газахском – бурый мед-
ведь, волк, персидская белка, лесная куница, 
кулик, кавказская агама, стройная змееголов-
ка, желтопузик, водяной уж, в Нахчыванском – 
серна, хазарский улар, закавказский муфлон, 
леопард, серая куропатка, шакал, каменная 
куница, в Лянкяран-Астаринском – полосатая 
ящерица, чернобрюхий рябок, озерная лягуш-
ка, зелёная жаба, заяц, вобла, косуля, шакал, 
черный аист, в Верхне-Гарабахском – бурый 
медведь, персидская белка, рысь, обществен-
ная полёвка, сухопутная черепаха, водяной 
уж, в Кельбаджар-Лачинском – серна, му-
флон, скалистые ящерицы, кабан, енот, азиат-
ский гологлаз, заяц, утки, лещ, нутрия, мало-
азиатская песчанка, в Губа-Хачмазском – даге-
станский тур, бурый медведь, волк, лиса, лео-
пард, кавказский тетерев, полосатая ящерица, 
серая куропатка, соня-полчок, нутрия, лебедь, 
лысуха, в Аранском – персидская песчанка, 
кавказская агама, серая куропатка, дикобраз, 
заяц, водяной уж, стрепет, лысуха, сухопутная 
черепаха, жерех.  

Если оценивать регионы по разновидно-
сти фауны, Абшеронский экономико-геогра-
фический район расценивается в 2 балла, 
Нахчыванский, Верхне-Гарабахский и Аран-
ский – в 3 балла, Горно-Ширванский и Гянджа-
Газахский – в 4 балла, Шеки-Загатальский, 
Лянкяран-Астаринский, Кельбаджар-Лачин-
ский и Губа-Хачмазский – в 5 баллов.  

Культурный потенциал охватывает оцен-
ки массовых библиотек, клубных учреждений, 
музеев, почтовых отделений, архитектурных и 
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археологических памятников мирового и гос-
ударственного значения. 

По данным Статистического Комитета 
Азербайджанской Республики в 2019 г. коли-
чество массовых библиотек составляло 2927, 
количество клубных учреждений – 2244, ко-
личество музеев – 239, количество почтовых 
отделений – 1676 [13].  

Из 2927 массовых библиотек в Азербай-
джане на долю Абшеронского экономико-
географического района приходилось 4,4%, 
15,4% – Гянджа-Газахского, 7,0% – Шеки-Зага-
тальского, 11,0% – Лянкяран-Астаринского, 
8,6% – Губа-Хачмазского, 24,6% – Аранского, 
4,3% – Горно-Ширванского, 7,2% – Нахчыван-
ского, 12,1% – Верхне-Гарабахского, 5,4% – 
Кельбаджар-Лачинского экономико-географи-
ческих районов. Из 2244 клубных учреждений 
в Азербайджане, Абшеронский экономико-
географической район отличался долей в 
4,3%, Гянджа-Газахский – 15,8%, Шеки-Зага-
тальский – 7,9%, Лянкяран-Астаринский – 
10,8%, Губа-Хачмазский – 9,3%, Аранский – 
25,2%, Горно-Ширванский – 3,7%, Нахчыван-
ский – 9,0%, Верхне-Гарабахский – 11,2%, 
Кельбаджар-Лачинский – 2,8%. Из 239 музеев 
в Азербайджане на долю Абшеронского эко-
номико-географического района приходилось 
17,6%, 14,6% – Гянджа-Газахского, 9,2% – Ше-
ки-Загатальского, 6,7% – Лянкяран-Астарин-
ского, 4,6% – Губа-Хачмазского, 19,2% – Аран-
ского, 4,2% – Горно-Ширванского, 12,6% – 
Нахчыванского, 8,8% – Верхне-Гарабахского, 
2,5% – Кельбаджар-Лачинского экономиче-
ских районов. Из 1676 почтовых отделений в 
Азербайджане на долю Абшеронского эконо-
мико-географического района приходилось 
11,4%, 16,8% – Гянджа-Газахского, 9,5% – Ше-
ки-Загатальского, 10,6% – Лянкяран-Астарин-
ского, 6,6% – Губа-Хачмазского, 25,8% – Аран-
ского, 4,9% – Горно-Ширванского, 10,9% – 
Нахчыванского, 3,5% – Верхне-Гарабахского 
экономико-географических районов. 

Если оценивать регионы по долям мас-
совых библиотек в Азербайджане, Абшерон-
ский, Горно-Ширванский и Кельбаджар-Ла-

чинский экономико-географические районы 
расцениваются в 1 бал, Шеки-Загатальский, 
Нахчыванский и Губа-Хачмазский – в 2 балла, 
Лянкяран-Астаринский и Верхне-Гарабахский 
– в 3 балла, Гянджа-Газахский – в 4 балла, 
Аранский – в 5 баллов. По оценке регионов по 
долям клубных учреждений в Азербайджане 
Абшеронский, Горно-Ширванский и Кельбад-
жар-Лачинский экономико-географические 
районы расцениваются в 1 бал, Шеки-Зага-
тальский, Нахчыванский и Губа-Хачмазский – в 
2 балла, Лянкяран-Астаринский и Верхне-
Гарабахский – в 3 балла, Гянджа-Газахский – в 
4 балла, Аранский – в 5 баллов. По долям му-
зеев в Азербайджане Горно-Ширванский и 
Кельбаджар-Лачынский экономико-географи-
ческие районы расцениваются в 1 бал, 
Лянкяран-Астаринский и Губа-Хачмазский – в 
2 балла, Шеки-Загатальский и Верхне-
Гарабахский – в 3 балла, Абшеронский, Гян-
джа-Газахский и Нахчыванский – в 4 балла, 
Аранский – в 5 баллов. По долям почтовых от-
делений Горно-Ширванский и Верхне-Гара-
бахский экономико-географические районы 
оцениваются в 1 бал, Шеки-Загатальский и Гу-
ба-Хачмазский – в 2 балла, Абшеронский, 
Нахчыванский и Лянкяран-Астаринский – в 3 
балла, Гянджа-Газахский - в 4 балла, Аранский 
– в 5 баллов.  

В утверждённом Кабинетом Министров 
Азербайджанской Республики от 2 августа 
2001 г. в списке за №132 «Памятники архитек-
туры и археологии мирового и государствен-
ного значения» по количеству памятников ар-
хитектуры мирового значения выделяются 
Абшеронский (19), Нахчыванский (5), Верхне-
Гарабахский (4), памятников археологии ми-
рового значения – Нахчыванский (11), Гянджа-
Газахский (8), Верхне-Гарабахский (8), памят-
ников архитектуры государственного значе-
ния – Абшеронский (113), Верхне-Гарабахский 
(93), памятников археологии государственно-
го значения – Лянкяран-Астаринский (283), 
Нахчыванский (272), Гянджа-Газахский (267), 
Аранский (162), Шеки-Загатальский (130), Аб-
шеронский (106) экономико-географические 
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районы.  
По числу памятников архитектуры и ар-

хеологии мирового и государственного значе-
ния в Азербайджане, Лянкяран-Астаринский, 
Кельбаджар-Лачинский и Аранский экономи-
ко-географические районы оцениваются в 2 
балла, Горно-Ширванский и Губа-Хачмазский 
– в 3 балла, Шеки-Загатальский, Гянджа-
Газахский и Верхне-Гарабахский – в 4 балла, 
Абшеронский и Нахчыванский – в 5 баллов. 

Инфраструктурный потенциал – это со-
вокупность оценок экономических показате-
лей гостиниц и аналогичных средств разме-
щения, транспортных дорог, опасных стихий-
ных бедствий. 

По данным Статистического Комитета 
Азербайджанской Республики в 2019 г. коли-
чество гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения составляло 642, число номеров – 
23865, одновременная вместимость – 49980, 
численность размещённых лиц – 1919765, 
число ночлегов, предоставленных лицам, 
размещённых в гостиницах – 3345285 [13].  

Из 642 количества гостиниц и аналогич-
ных средств размещения в Азербайджане на 
долю Абшеронского экономико-географи-
ческого района приходилось 35,8%, Нахчы-
ванского – 3,3%, Горно-Ширванского – 7,2%, 
Гянджа-Газахского – 7,2%, Верхне-Гарабах-
ского – 0,3%, Губа-Хачмазского – 15,9%, Лянкя-
ран-Астаринского – 12,0%, Аранского – 8,2%, 
Шеки-Загатальского – 10,1%.  

Если оценивать регионы по долям гос-
тиниц и аналогичных средств размещения в 
Азербайджане, Верхне-Гарабахский экономи-
ко-географический район оценивается в 1 бал, 
Горно-Ширванский, Гянджа-Газахский, Нахчы-
ванский и Аранский – в 2 балла, Шеки-
Загатальский и Лянкяран-Астаринский – в 3 
балла, Губа-Хачмазский – в 4 балла, Абшерон-
ский – в 5 баллов. 

По долям автомобильных дорог (табл. 1) 
государственного значения в общей протя-
жённости дорожных полотен Азербайджана, 
Шеки-Загатальский экономико-географичес-
кий район оценивается в 1 бал, Лянкяран-

Астаринский и Кельбаджар-Лачинский – в 2 
балла, Горно-Ширванский и Гянджа-Газахский 
– в 3 балла, Аранский и Губа-Хачмазский – в 4 
балла, Нахчыванский и Абшеронский – в 5 
баллов. 

 
Таблица 1 – Обеспеченность регионов Азер-

байджана автомобильными дорогами [7] 
Экономико-
географи-

ческие  
районы 

Общая протяжён-
ность автомо-

бильных дорог, км 

Доля дорог по их 
значению, % 

государ-
ственного 

мест-
ного 

Губа-Хачмазский 1883 46,3 53,7 

Абшеронский 573 52,0% 48,0 

Гянджа-Газахский 3831 38,2 61,8 

Нахчыванский 1409 50,1 49,9 

Лянкяран-Астаринский 2502 28,7 71,3 

Аранский 6590 45,6 54,4 

Шеки-Загатальский 1921 7,3 92,7 

Горно-Ширванский 1989 33,1 66,9 

Верхне-Гарабахский 1270   

Кельбаджар-
Лачинский 

2807 28,2 71,8 

 
Среди опасных стихийных бедствий в 

Азербайджане в основном выделяются сели, 
оползни, наводнения, грады и землетрясение. 
Наиболее селеопасными регионами являются 
Шеки-Загатальский, Губа-Хачмазский, Гянджа-
Газахский регионы, оползнеопасными – Гор-
но-Ширванский, Губа-Хачмазский, Абшерон-
ский, Гянджа-Газахский, Лянкяран-Астарин-
ский, Нахчыванский регионы, наводнениями и 
разливом рек – Аранский, выпадением осад-
ков в виде града – Гянджа-Газахский, Шеки-
Загатальский, Нахчыванский регионы, земле-
трясение (9 баллов и выше) – Горно-Ширван-
ский, Нахчыванский (Гюннют-Гапыджиг), Гян-
джа-Газахский (Гянджа-Басар) и Шеки-
Загатальский регионы.  

Из 171 населённых пунктов с численно-
стью населения 400 тыс. чел. в Шеки-
Загатальском регионе, 154 населённых пункта 
с населением 212 тыс. чел. в Губа-Хачмазском 
регионе, 114 населённых пункта с населением 
220,6 тыс. чел. в Гянджа-Газахском регионе 
находятся под угрозой селей [11, с. 58-59]. 90 
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населённых пунктов с населением 111,2 тыс. 
чел. в Горно-Ширванском регионе, 96 насе-
лённых пунктов с населением 66,4 тыс. чел. в 
Губа-Хачмазском регионе, 20 населённых 
пунктов с населением 135 тыс. чел. в Абше-
ронском регионе страдают от оползневых 
процессов [11, с. 69-70].  

Если оценивать регионы по количеству 
стихийных бедствий и причиняемому ущербу 
Шеки-Загатальский, Горно-Ширванский и Гян-
джа-Газахский оцениваются в 2 балла, Абше-

ронский и Губа-Хачмазский – в 3 балла, Нах-
чыванский и Лянкяран-Астаринский – в 4 бал-
ла, Верхне-Гарабахский, Кельбаджар-Лачин-
ский и Аранский – в 5 баллов. 

По итогам оценки факторов, влияющих 
на развитие туристско-рекреационного по-
тенциала регионов Азербайджана, определён 
средний бал и по среднему балу выделены 
наиболее благоприятные, средне благоприят-
ные и наименее благоприятные экономико-
географические районы (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Оценка факторов, влияющих на развитие туристско-рекреационного  
потенциала регионов Азербайджана 

Экономико-
географические  

районы 

Экологиче-
ский  

потенциал 

Ланд-
шафтный 
потенциал 

Культур-
ный  

потенциал 

Инфраструк-
турный  

потенциал 
Итого 

Средняя 
оценка 

Нахчыванский 23 13 13 38 87 21,75 

Абшеронский 15 12 11 50 88 22,0 

Гянджа-Газахский 22 16 16 42 96 24,0 

Шеки-Загатальский 25 17 11 34 87 21,75 

Лянкяран-Астаринский 25 17 10 37 89 22,25 

Губа-Хачмазский 22 14 9 45 90 22,5 

Аранский 16 11 17 49 93 23,25 

Верхне-Гарабахский 24 12 13 16 65 16,25 

Горно-Ширванский 24 11 6 30 71 17,75 

Кельбаджар-
Лачинский 

12 16 5 7 40 10,0 

 
В результате анализа табл. 1 следует, что 

наиболее благоприятными регионами с раз-
витым туристско-рекреационным потенциа-
лом являются Гянджа-Газахский и Аранский 
районы, средне благоприятными – Нахчыван-
ский, Абшеронский, Шеки-Загатальский, 
Лянкяран-Астаринский, Губа-Хачмазский рай-
оны, наименее благоприятными – Горно-
Ширванский, Верхне-Гарабахский, Кельбад-
жар-Лачинский районы. Отметим что, 3 эко-
номико-географических района – Горно-
Ширванский, Верхне-Гарабахский и Кельбад-
жар-Лачинский регионы характеризуются 
наименее благоприятным развитием турист-
ско-рекреационного потенциала, что обу-
словлено следующими факторами: отсутстви-
ем инфраструктурных показателей в Верхне-
Гарабахском регионе, а также неимением 

экологических и инфраструктурных данных в 
Кельбаджар-Лачинском регионе в результате 
почти 30-летней оккупации (сегодня вся тер-
ритория полностью освобождена), а также 
наименьшим числом административных еди-
ниц в Горно-Ширванском регионе.  

Выводы 
Анализ факторов, влияющих на развитие 

туристско-рекреационного потенциала регио-
нов Азербайджана, позволил сделать следу-
ющие выводы:  

• рассмотрены многочисленные подходы 
исследователей, изучающих сущность 
туристского потенциала и туристско-
рекреационных ресурсов; 

• выявлена роль туристско-рекреацион-
ного потенциала в развитии туристиче-
ской отрасли страны;  
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• исследованы факторы, влияющие на 
развитие туристско-рекреационного по-
тенциала регионов Азербайджана и 
обеспечивающие наиболее максималь-
ное их использование;  

• анализируя данные по четырём факто-
рам, проведено разделение экономико-
географических районов по степени бла-
гоприятности, которое можно использо-

вать в программах социально-экономи-
ческого развития регионов страны;  

• при анализе туристско-рекреационного 
потенциала регионов определены 
наиболее благоприятные, средне благо-
приятные и наименее благоприятные 
экономико-географические районы в 
целях развития туризма. 
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