
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					Главная
				
			
	
				
					

					Случайная
				
			


		
				
					

					Войти
				
			


		
				
					

					Настройки
				
			


		
				
					

					Пожертвовать
				
			


		
				
					
					Описание Викитеки
				
			
	
				
					
					Отказ от ответственности
				
			





					
				
				
					
						[image: Викитека]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
Найти
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					Страница:БСЭ-1 Том 04. Атоллы - Барщина (1926)-2.pdf/106

					

				

				
		
				
				    
Язык
				
		
	
				
				    
Следить
				
		
	
				
				    
Править
				
		




				

			

			
				Эта страница не была вычитана

БАКУдостигают  — 10°. Осадков выпадает в год до 245 мм, гл. обр. — в зимние месяцы; в июле и августе дождей почти совсем не бывает.

Неблагоприятною особенностью климата Б. является налетающий по временам сильный и порывистый сев. — западный ветер, т. и.

«норд», несущий не только пыль с окрестных безлесных гор, но даже гальку, и нередко препятствующий движению сильных пароходов. В Б., как и на всем Апшеронском п-ве, полное отсутствие источников пресной воды. Население с 1917 снабжается хорошей питьевой водой, доставляемой водопроводом из родника Шоллар (ок. 170 км к С. от Б.). Вследствие малого количества осадков, песчаной почвы и «норда», растительность в Б. очень бедна.

Распределение населения Б. (включая и промыслово-заводской район) по национальному составу и по социальному положению (данные переписи 1923) показано на помещаемых ниже таблицах.

Национальный состав

Баку

Промыслово-заводской район

Тюрки азербайдж................

72.871 23.506 Русские ................................

71.988 34.433 Армяне.......................

52.440 6.892 Тюрки перс, азерб.............

18.878 18.235 Евреи европейские. . . .,.

16.133 726 Немцы...................................

2.991 1.379 Евреи горские.................... ’ 1.063 18 Лезгины................. ... . . .

574 1.125 Грузины........................

1.841 177 Айсоры................................

10 ~84 Проч, народи. Кавк. ...

274 Проч, национальности. . .

5.666 ' 5.379 Неизв. национ.. ......

123 176 Итого . .

244.852

92.130

Т. о., тюрков в Б. — 31, 3 %, русских  — 28, 3%, армян  — 15, 2%, персов  — 14, 7%, евреев  — 5, 7%, проч, национальностей  — 4, 8%.

Социальное положение

Баку

Рабочие...................................

30.221 Прислуга. . ..........................

6.123 Служащие................... ...

22.743 Армия и флот................... .

994 Лица свободн. профес^ ...

900 Хозяева, пользующиеся наемным трудом ................

790 Прочие хозяева............. ... ....

13.555 Помогающ. чл. семьи. . . .

551 Проч, занятия. ..............

...

10.791 Безработные..........................

8.936 Несамодеятельные................ 149.248 Итого............

244.852

Пром. — зав. район 23.191 1.952 6.313 193 33 96 1.270 .

54 1.844 868 56.316

92.130

Б. расположен амфитеатром вокруг бухты, представляющей превосходную естественную гавань с береговой линией ок.

23 км. Высота над ур. Каспийского м. 9, 7 м (16 м ниже ур. Черного м.). Прибрежная его часть (набережная  — 2 км) имеет вид европ. города. Дальше от берега моря и несколько выше расположен старый город, быв. резиденция Ширванского ханства, называемый местными жителями по-старинному «Крепостью», — лабиринт узких и кривых улиц, переулков и тупиков, с мечетями, минаретами, банями и кубообразными каменными,нередко еще глинобитными, домами с плоскими крышами. От старых времен сохранились: крепостные стены, дворец ширванских ханов, построенный в 15 в., «Джумамечеть» и «Диван-хане» (судилище), — развалины мечети 11 в., «Кызкала» (Девичья башня). В окрестностях Б. в Сураханах  — древний храм огнепоклонников-гебров. В западной, наиболее высокой части города расположен, ныне входящий в городскую черту, выселок Чемберекенд, населенный большею частью тюрками, а в северной, также возвышенной, части  — выселок Арменикенд. С южной стороны к городу примыкает пригород «Баилов мыс», где находится военный порт.

Нефтеперегонные заводы сосредоточены на сев. — восточной окраине города, по берегу моря, в районе, получившем название «Черного города» (почва здесь стала черной от пропитавшей ее нефти и мазута). Непосредственным продолжением «Черного города» является «Белый город», где расположены нефтеперегонные заводы более поздней постройки. Сырая нефть, добытая на промыслах, перекачивается на нефтеперегонные заводы по трубам. В ближайшем соседстве с нефтеперегонными заводами на территории Черногородского и Белогородского районов, расположены громадных размеров (вместимостью до 10 тыс. т) железные резервуары для хранения нефти и ее продуктов. Весь город и промыслово-заводской район освещаются электричеством. Для рабочих нефтяной промышленности выстроены в строятся в разных местах промыслово-заводской площади образцовые поселки с домами американского типа.

В 40 м от берега, между мысами Баилов и Шихов, над водой поднимаются остатки стен древней четырехугольной постройки мусульманской* эпохи, как предполагают  — крепости.

Название Б., или Бакунэ, происходит от перс, бадкубэ (удар ветра). Под этим именем Б. известен с начала мусульманской эры (упоминается у араб, писателей), но, вероятно, был основан ранее, т. к. выходы нефти в Сураханах были известны еще огнепоклонникам. С 7 в. Б. был под властью арабов, затем ширванских ханов, 1583—1606 принадлежал туркам, затем персам. В 1806 присоединен к России.

Лит.: «Обзор Бакинской губ.», изд. Бак. губ. стат, бюро, Баку, 1901—12; Велиев, Азербайджан, Баку, 1921; Шапсович, M., Ежегодники, ♦Баку и его район», с картой и планами, Баку, 1908—14; кроме того, см. лит. к ст. Азербайджанская ССР, т. I, ст. 659.

История рабочего движ ен иявБ. занимает одно из видных мест в истории классовой борьбы российского пролетариата. Бакинский район не раз служил исходным пунктом революционного брожения, распространявшегося затем далеко по всей стране. Своеобразие местных условий создавалось в первую очередь доминирующей ролью нефтяного производства в бакинской промышленности.

Начало рабочего движения в нефтяной промышленности относится еще к 60-м  — 70-м гг. 19 в., когда нефтяная промышленность еще только становилась на ноги. Уже
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_04._Атоллы_-_Барщина_(1926)-2.pdf/106&oldid=4104758
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