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Подготовленный материал прослеживает основные 
этапы строительства культурно-зрелищных учреждений 
в городах Северного Азербайджана. В статье отмеча
ется, что именно с оживлением общественно-полити
ческой и культурной жизни, развитием архитектуры 
наблюдается строительство в азербайджанских городах 
зрелищных зданий. Автор в предлагаемой статье на 
основе архивных источников и дополнительной литера
туры последовательно освещает застройку зрелищных 
зданий, исходящую по инициативе театральных деяте
лей, а также как местных благотворителей и предпри
нимателей, так и зарубежных. Предлагаемая статья 
выявляет также и участие городского самоуправления 
в столь значимом событии в жизни городов Северного 
Азербайджана. Статья освещает театральные, музы
кальные, балетные гастроли известных и ведущих те
атральных трупп, 30-летний юбилей постройки театра

Г. З. Тагиева, на котором был исполнен написанный 
азербайджанским композитором Узеиром Гаджибеко- 
вым гимн «Генерал Тагиев». Также автор освещает 
новые постановки спектаклей по произведениям азер
байджанских, русских и зарубежных авторов. Сделан 
вывод о том, что, несмотря на ряд бюрократических 
моментов, строительство зрелищных учреждений про
должалось, обогатив архитектурный облик городов. Они 
сыграли значимую и благородную роль в культурной 
жизни азербайджанского народа, способствовали осу
ществлению культурного подъема, развитию эстетиче
ского вкуса у населения, закладывали основы разноо
бразия их культурного досуга.
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CULTURAL AND ENTERTAINMENT INSTITUTIONS IN THE CITIES OF NORTHERN 
AZERBAIJAN (THE SECOND HALF XIX -  EARLY XX CENTURY)

The article traces the main stages o f the construction of 
cultural and entertainment institutions in the cities o f North
ern Azerbaijan.The article notes that it is with the revival of 
socio-political and cultural life, the development of architec
ture that construction of spectacular buildings is observed 
in Azerbaijani cities., With the reference to archival sources 
and additional literature, the author covers the construction 
o f buildings for entertainment activities, initiated by theatrical 
figures, as well as local philanthropists and entrepreneurs 
both local and foreign. The proposed article also reveals the 
participation of urban self-government in such a significant 
event in the life o f the cities of Northern Azerbaijan. It is 
concluded that, despite a number of bureaucratic issues, 
the construction of entertainment institutions continued, en
riching the architectural image of cities. The article covers

the theatrical, musical, ballet tours of famous and leading 
theater troupes, the 30th anniversary of the construction 
of the G. Z. Tagiyev Theater, which performed the hymn 
“General Tagiyev” written by Azerbaijani composer Uzeyir 
Hajibeyov. The author also highlights new productions of 
performances based on works by Azerbaijani, Russian and 
foreign authors. They played a significant and noble role in 
the cultural life of the Azerbaijani people, contributed to the 
implementation of a cultural upsurge, the development of 
aesthetic taste among the population, laid the foundations 
for the diversity of their cultural leisure.
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Вторая половина XIX -  начало ХХ вв. -  это 
время развития капитализма, нефтяной промыш
ленности и связанный с этим подъем экономики, 
время оживления общественной и культурной 
жизни городов Северного Азербайджана, а также 
развития архитектуры и строительства культур
ных сооружений, в частности зрелищных зданий, 
хотя разрешение на их постройку не всегда ока
зывалось положительным.

Первое упоминание о существовании театра 
в Шуше, когда уездным начальником был князь

К. Д. Тархан-Моуравов, мы встречаем в 1848 г 
на страницах газеты «Кавказ»: «Прекрасные 
декорации, со вкусом отделанные ложи, роли, 
отчетливо исполняемые благородными любите
лями драматического искусства, очень привле
кают зрителей» [56]. В 1891 г. в Шуше было по
строено специальное здание для театра -  театр 
Хандамирова, что обогатило облик города новым 
архитектурным сооружением и вызвало у насе
ления интерес к театру. По инициативе студента 
восточного отделения Петербургского универ-
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ситета А.Ахвердиева (в последствие известный 
писатель, драматург, переводчик, публицист, 
театральный и общественный деятель, классик 
азербайджанской литературы), любителями те
атра был поставлен спектакль на поэму Физули 
«Лейли и Меджнун», доходы от которого шли в 
пользу нуждающихся студентов, обучающихся 
в Москве, Петербурге и других городах России. 
В нем приняли участие воспитанники музыкаль
ного меджлиса Харрата Гулу -  ханенде Гаджи 
Гуси и Кешгазлы Гашим, на таре играл Садых 
Асад оглу (Садыхджан). Газета «Каспий» писала, 
что «это была первая попытка выхода азербайд
жанских профессиональных музыкантов на теа
тральную сцену и имела огромный успех» [88].

Также на страницах газеты «Кавказ» встре
чается упоминание и о театре в г. Шемахе, гу
бернском центре Северного Азербайджана, 
выделявшегося по своему культурному уровню 
среди многих кавказских городов. В 1857 г. в Ше- 
махинском благородном собрании наспех была 
сооружена сцена с целью проведения 6 дека
бря представлений с благотворительной целью 
в пользу учебного заведения св. Нины [57]. Это 
важное событие в культурной жизни шемахинцев 
газета «Кавказ» описывала так: «...Ажиотаж был 
такой, что афиши переходили из рук в руки, с раз
ных концов города торопились люди, стремясь 
приобрести билеты. Жизнь в Шемахе оживилась 
настолько, что полиция суетилась изо всех сил 
во избежание какого-либо беспорядка. Хорошая 
игра любителей-артистов привлекла публику, и в 
течение пяти спектаклей не оставалось ни одного 
свободного места» [57]. Газета отмечала и отри
цательные моменты: «Любители-актеры с трудом 
передвигались по сцене, в зале -  теснота и жара, 
из задних рядов виднелись одни только головы 
играющих» [57]. Все это и привело к мысли о не
обходимости построить театральное здание. Ре
шено было переделать каменное здание Соляно
го магазина под театр, на что житель г. Шемахи 
Агабек Зейналбек оглу выделил 1500 рублей [57]. 
Некоторые скептики даже не верили в успех это
го дела, так как губернского архитектора в городе 
не было, а шемахинец архитектор-самоучка Ка- 
сум бек Гаджибабабеков никогда не выезжал из 
губернии и никогда не видел театра [58]. После 
отъезда из Шемахи итальянского архитектора 
Луиджи Камбиаджо, где он работал губернским 
архитектором с 1849 г., в Тифлис (его сын вошел 
в историю фотографии под именем Дмитрий Ива
нович Ермаков -  известный фотограф исследу
емой нами эпохи), занял должность губернского 
архитектора. Как пишет газета «Кавказ», «один 
из служащих набросал карандашом на клочке 
бумаги эскиз театра, а проезжавший случайно ин
женер-офицер подправил его» [57]. Касум беком 
был составлен проект, на основании которого и 
начались работы по переделке. В течение месяца 
было готово весьма удобное помещение для теа
тра «с куполообразным потолком, с боковыми 14 
ложами, тремя закрытыми ложами напротив сце
ны, с размещением 100 стульев, с хорошим осве

щением и удобным для зрителя залом» [57]. Для 
сравнения, как пишет «Кавказ», первый театр в 
Тифлисе был выстроен в манеже, и едва ли луч
ше Шемахинского. 17 апреля 1858 г. было дано 
первое представление и «публика с признатель
ностью рукоплескала и благородным артистам, и 
строителям театра» [57].

К сожалению, автор статьи о Шемахинском 
театре не упомянул название пьесы, по которой 
был поставлен спектакль, но зато отметил, что 
«некоторые лица, смотревшие ранее эту пьесу в 
Петербурге и Москве, смотрели ее с искренним 
удовольствием и в Шемахе» [57]. Возможно, что 
речь шла о пьесах М. Ф. Ахундова. К сожалению, 
здание театра было разрушено землетрясением 
в 1859 г.

Что касается города Баку, то отсутствие над
лежащего театрального здания сказывалось и на 
развитие театрального искусства вообще. Лю
бительские спектакли ставились каждую зиму в 
зале Бакинского благородного собрания, разме
щавшегося в частном двухэтажном здании (ныне 
Музей им. Низами), построенном в 60-х гг. XIX 
века [33, л. 2; 107, с. 210].

С 1880 г. Городская управа была завалена 
прошениями частных лиц о строительстве теа
тра, цирка и других зрелищных зданий. Так, 10 
октября 1880 г. в Бакинскую городскую управу 
с просьбой разрешить построить деревянный 
театр на Биржевой улице обратился отставной 
учитель Н.А. Иосифов. Однако в марте 1881 г 
Бакинской городской управой из-за начавшейся 
рассадки деревьев просьба эта была отклоне
на [43, л. 1-5]. Также была отклонена и просьба 
М. Г Клейнгорфа о постройке временного дере
вянного театра в верхней части Губернаторского 
сада (400 кв. саж.), с которой он обратился в Ба
кинскую городскую управу 22 апреля 1882 года 
[44, л. 1 -  3об.]. Только спустя несколько месяцев, 
18 августа 1882 г. М. Г Клейнгорф получает раз
решение на постройку балагана на Колюбакин- 
ской улице [45, л. 1].

В 1885 г. под театр было реконструировано и 
приспособлено одно из бакинских зернохрани
лищ (ныне Азербайджанский Государственный 
Академический Национальный Драматический 
театр -  Э.В.). Естественно, что эти действия не 
могли привести к удовлетворению требований, 
предъявляемых к зданиям театров, «как фаса
ды, так и интерьеры театра в архитектурно-ху
дожественном отношении не представляют со
бой никакого интереса. Расположение театра в 
рядовой застройке широкой улицы совершенно 
лишало его какой-либо парадности» [2, с. 28]. 
Любое здание должно отвечать, прежде всего, 
архитектурно-художественной выразительности 
и функциональной целесообразности, надежно
сти; требованиям техники безопасности, санитар
но-техническим нормам.

Известный меценат Г З. Тагиев, осознав огром
ную роль, которую играет театр в культурной жиз
ни каждого народа, и необходимость постройки 
театрального здания, в 1883 году для этой цели
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решил использовать расположенный на углу Гор- 
чаковской и Меркурьевской улиц большой амбар 
под зернохранилище [24, л. 49, 136; 82]. Но зда
ние казалось убогим и неблагоустроенным, не 
соответствовало современному понятию театра, 
нуждалось в электроосвещении и отоплении. 
Для реконструкции этого здания был разработан 
проект, за исполнением которого наблюдал инже
нер-техник Ф. А. Лемкуль [48, л. 18,19].

Пока шла реконструкция театра Тагиева, дра
матическая труппа Г.Гончарова ставила свои 
спектакли в зимнем помещении Общественного 
собрания, которое доставляла массу неудобств. 
За аренду помещения старшины брали 25 руб. 
в день, закрыв при этом другие комнаты. Сборы 
были незначительны, иногда приходы не покры
вали расходов. Но труппа все-таки ставила спек
такли с надеждой перейти в новое здание 1 ноя
бря 1883 года [77]. Но к намеченной дате театр не 
был готов. Поэтому в ожидании открытия Тагиев- 
ского театра часть труппы Г.Гончарова выехала в 
Елисаветполь, где с успехом в зале местного Об
щественного собрания проходили их спектакли, 
привлекая немало публики. В целом было дано 
пять представлений и еще два по просьбе зрите
лей [78].

Газета «Каспий» анонсировала, что 20 ноября 
последует открытие вновь выстроенного здания 
театра [79]. Затем 25 ноября газета сообщила, 
что комиссия, осматривавшая здание театра, на
шла его пригодным и что первый спектакль в нем 
состоится 27 ноября [80].

На открытии театра Г. З. Тагиева 27 ноября 
1883 года публики собралось столько, сколько 
мог вместить зрительный зал. Была показана 
драма Н. А. Потемкина «Нищие духом» и «Разгул 
цыган». Газета «Каспий» отмечала, что «все было 
разыграно удачно, аплодисменты не смолкали и 
дважды на сцену был вызван антрепренер театра 
Г Гончаров» [60; 81]. 10 августа 1890 г. в театре 
Г. З. Тагиева состоялся любительский спектакль 
в пользу бедных учеников Реального училища. 
Показана была комедия-шутка в 4 действиях 
Д. А. Мансфельда «На паях» и одноактный воде
виль П. А. Каратыгина «Вицмундер», прошедшие 
весьма удачно. Несмотря на страшную духоту, 
театр был почти полон, а сбор составил 300 руб., 
а само помещение театра было предоставлено 
любителям бесплатно [85].

О разрешении построить летний театр в верх
ней части города Баку, где размещался Губер
наторский сад, обратился турецкий подданный 
И. Д. Генати, просьба которого была рассмотрена 
на заседании Бакинской городской думы 22 ноя
бря 1886 г. и вновь была отклонена [51].

Газета «Каспий» отмечала, что в Баку в ис
следуемый период было «два так называемых 
театра, не приспособленных для театральных 
представлений: один находился у тюрьмы, другой -  
в старом цирке...» [85]. Для репетиции спектаклей 
приходилось арендовать помещения, малопри
годные для этой цели. Между тем, потребность 
населения Баку в театральном здании признава
лась и губернатором [54].

В конце XIX в. театр еще не стал «необходи
мым элементом культурной жизни» [1, с. 9], что 
объяснялось либо трудностями с помещения
ми, которые не всегда «предоставлялись для 
азербайджанских спектаклей, в силу занятости 
их местной антрепризой труппы В. И. Василье- 
ва-Вятского и других гастролеров» [82].

Помещение вагонной мастерской было един
ственным местом развлечения не только для 
одних железнодорожников, но и вообще для обы
вателей завокзальной части города, отрезанных 
отдаленностью от каких бы то ни было городских 
развлечений [92]. Поэтому Управление закав
казских железных дорог решило приспособить 
это помещение под театр, чтобы его служащие 
могли его посещать [6]. Несмотря на все неудоб
ства, испытываемые публикой во время спекта
кля или вечера, она охотно их посещала. Газета 
«Каспий» писала: «Оно находилось на станцион
ных путях, и проходящая публика подвергалась 
большой опасности со стороны ежеминутно ма
неврирующих паровозов и проходящих поездов. 
Внутренние дефекты «театра» также обращали 
на себя внимание: нет раздевальной, и публике 
приходится в пальто и шапках сидеть во время 
спектаклей и танцевать в таком же виде, нет ни 
дамской, ни мужской уборной и т.д. И, несмотря 
на все это, публика валом валит туда, ибо боль
ше некуда идти» [92].

Газета «Каспий» предлагала обратить внима
ние на улучшение сцены старого здания, устра
нить все имеющиеся дефекты. Для подготовки 
спектакля в железнодорожном театре необходи
мы были бутафории, декорации, устраиваемые 
с целью привлечения в театр средних и низших 
служащих. Газета «Бакинские известия» писала, 
что «раздачей ролей никто не руководил и арти
сты-любители брали себе не те роли, которые им 
по силам, а те, которые им нравились» [6].

Этот народный театр при ст. Баку просуще
ствовал до осени 1905 г, когда администрация 
закрыла этот театр, мотивируя свое решение яко
бы происходившими в нем политическими сбори
щами. В марте 1907 г. рабочие ходатайствовали 
перед высшим начальством о его открытии. Само 
руководство театра «положительно отреагиро
вало на открытие театра, сославшись при этом 
на железнодорожную полицию, если та не будет 
возражать» [102]. Довольные своим успехом ра
бочие стали готовиться к спектаклям. Однако за 
4 дня до представления при весьма загадочных 
обстоятельствах в театре произошел пожар, и те
атр сгорает дотла [102].

Театральные представления в «царице Ка
спия», как обычно называли Баку, в конце XIX 
века носили случайный характер [54, с. 78]. Сюда 
приезжали известные артисты из Москвы и Пе
тербурга, но, ни один антрепренер не выдер
живал целиком всего театрального сезона [54, 
с. 78]. При отсутствии в Баку городского театра, 
антрепренеру приходилось арендовать какое-то 
подобие театра Тагиева, платя за него «баснос
ловно дорогую цену» [54, с. 81]. Поэтому, показав
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несколько спектаклей, надолго здесь никто не за
держивался. Печать обвиняла в этом городское 
самоуправление, которое, имея полную возмож
ность для удовлетворения городского населения 
в устройстве театра, ничего для этого не делала. 
«Баку, население которого к 1894 году составля
ло 120000 чел., владеющий громадными участка
ми земли и продающий их в частные руки, Баку, 
с громадным годовым бюджетом, имеющий массу 
городских статей, тратящий десятки тысяч рублей 
на не производительные расходы, не имел соб
ственного приличного театра!» [54, с. 81].

Для поддержания театрального дела на Юж
ном Кавказе царское правительство выделяло 
ежегодно 47 000 рублей. И если бы городское 
самоуправление выхлопотало бы на долю Баку 
хотя бы 10 000 рублей, то за 10 лет, собрав солид
ный капитал в 100 000 рублей, оно могло постро
ить собственное здание театра и тем самым об
легчить содержание антрепренерами постоянной 
труппы [54, с. 82]. Но, имея все возможности для 
удовлетворения потребностей горожан в устрой
стве театра, городское самоуправление «не пред
принимало никаких мер, не заботилось о развитии 
театрального дела и вообще оно тормозило его, 
а в некоторых случаях не стеснялось даже пре
вышением власти, только бы в Баку не дать хода 
развитию театрального дела» [54, с. 82]. Не знаю, 
насколько справедливы были эти замечания, 
но факты вещь упрямая -  в Баку в конце XIX в. 
не было ни одного театрального здания. Возмож
но, причиной тому было индифферентное отно
шение Бакинской управы к развитию в городе те
атрального дела.

Известный антрепренер В. И. Васильев-Вят- 
ский дважды входил в городскую управу с про
шением о разрешении ему построить на соб
ственные средства в городском саду здание для 
летнего театра [54, с. 82-83]. В своих прошениях 
он приводил веские доказательства о необходи
мости иметь для города летний театр, не требуя 
при этом от города ничего, кроме небольшого 
участка земли на площади городского сада. Ка
залось, что такое нужное дело найдет понимание 
в Городской управе, однако она, превысив свои 
полномочия, не доложила Думе об этом предло
жении В. И. Васильева-Вятского и вопрос о соо
ружении летнего театра в Баку так и остался во
просом. Хотя наличие здания городского театра и 
постоянного состава труппы в Баку было не толь
ко желательным, но и необходимым, поскольку 
условия аренды помещения были очень тяжелы
ми и унизительными. Часть арендной платы вно
силась сразу, а вторая часть -  за час до начала 
представления и «зачастую происходила на гла
зах у зрителей» [96, с. 151]. Иногда приходилось 
даже «отдавать в залог свои кольца, часы, таба
керки, чтобы расплатиться с владельцем зала, 
иной раз приходилось даже продавать ковры из 
собственного дома для покрытия театральных за
трат» [96, с. 152]. Большим успехом пользовались 
любительские спектакли, концерты, проводимые 
с благотворительной целью в зале бакинского Об

щественного собрания на ул. Красноводская,12, 
а также в помещении, занимающим часть доход
ного дома миллионера Мусы Нагиева, построен
ного по проекту городского архитектора А.С. Кан- 
динова в 1887 году [52, л. 2; 107, с. 225]. Публика 
охотно посещала эти спектакли, «доставляя себе 
эстетическое наслаждение и делая в то же время 
доброе дело» [55, с. 72].

Отчетливо понимая, что здание театра не со
ответствовало современным требованиям и нуж
далось в усовершенствовании, Г З. Тагиев решил 
снести свое здание, осознавая, что город оста
вался без театрального помещения. Это обсто
ятельство побудило некоторых богатых дельцов 
организовать Акционерное общество по построй
ке театра на Театральной площади [87; 88]. Пре
следуя коммерческие цели, это общество решило 
организовать образцы известных театральных 
зданий за рубежом, хотя на тот момент в городе 
Баку работали известные архитекторы -  И. Гос- 
лавский, И. Плошко, К. Скуревич. Поэтому, когда 
возник вопрос о постройке двух монументальных 
театров, это вызвало беспокойство Г. З. Тагиева 
и побудило его заняться обновлением своего теа
тра. По его замыслу, театр должен был стать «на
стоящим театральным сооружением, эффективно 
выполненным и красиво отделанным как в целом, 
так и в д е та л я х .»  [83; 102, с. 24]. С этой целью 
Г. З. Тагиев обратился к гражданскому инженеру 
П. И. Когновицкому для составления проекта ре
конструкции театра. Но его проект не отвечал тем 
целям, которые преследовал Г. З. Тагиев -  дать 
городу настоящий богатый театр. Поэтому к ра
боте над проектом был привлечен И. Гославский, 
которого называли «бакинским Растрелли» [59].

Проект И. Гославского предусматривал строи
тельство зрительного зала на 578 мест, с соблю
дением санитарно-гигиенических норм, с элек
троосвещением, отоплением и вентиляцией, что 
создавало уютную атмосферу для зрителей и ар
тистов. В народе театр получил название Тагиев- 
ского, где проводились вечера, концерты, спектак
ли гастролировавших в Баку театральных трупп.

В печати была информации о стремлении куп
ца Н. М. Шагиданова построить театр над своим 
новым пассажем, взяв за основу образец проекта 
венского театра, с применением новейших усо
вершенствований театральной техники. Пред
полагалось, что «сцена будет состоять из двух 
гидравлических подъемных подмостков, располо
женных один над другим, которые с установлени
ем декораций и обстановкой, будут замещаться 
одна другой, что даст возможность совершенно 
устраивать антракты» [89].

Важным событием в культурной жизни страны 
было привлечение женщин в театр, чему способ
ствовало появление в 1906 г. в зрительном зале 
специальных закрытых лож для мусульманок, 
о чём обязательно сообщалось в афишах [10]. 
Газета «Баку» поместила специальное объявле
ние по этому поводу: «Вскоре ложи Тагиевского 
театра смогут посещать женщины-мусульманки. 
Мусульманская драматическая труппа стремится
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создать в театре Тагиева благоприятные усло
вия для посещения мусульманками спектаклей 
на азербайджанском языке...» [10]. Интерес в 
этой связи представляет факт, описанный жур
налистом Д. Гараниным в газете «Новое время»: 
« .Ч ел овек, который открыл единственную жен
скую школу для мусульман, сам изготовил в те
атральном зале полузакрытую ложу для своей 
семьи, для того чтобы ни один мужчина не мог 
видеть лицо женщины его семьи» [99].

В 1906 году Сона ханум, супруга известного 
азербайджанского мецената Г. З. Тагиева, для 
которой собственно и была устроена закрытая 
ложа, посетила театр, где шел спектакль «Надир 
шах». Это было знаковым событием для активно
го посещения театра азербайджанскими женщи
нами [10], стали устраивать дневные спектакли 
для женщин, например, в Елисаветполе бесплат
но был сыгран спектакль «Не постучись ко мне, 
постучатся и к тебе».

За время своего существования здание Таги- 
евского театра неоднократно реконструировали, 
дважды он горел в 1909 г. и 1 февраля 1918 г 
в результате обстрела (здание было восстанов
лено после установления советской власти в 
Азербайджане по проекту главного архитектора 
г. Баку З. Б. Ахмедбекова). После первого пожа
ра отремонтировать здание для театра решила 
Городская дума, надеясь получить от этого боль
шие доходы. Для этой цели была создана комис
сия, но она только тянула время. Пресса сожа
лела, что «театр Тагиева будет готов к февралю 
будущего года, а это негативно отразится на на
чинаниях любителей» [13]. На реконструкцию те
атра Г. З. Тагиев выделил около 100 000 рублей 
[107, с. 212-214]. После пожара в 1909 году были 
внесены архитектурные изменения, а сам театр 
стал трехэтажным и достаточно вместительным. 
Для освидетельствования построенного Г. З. Та- 
гиевым здания театра была создана специальная 
комиссия [103].

30 сентября 1910 г. состоялось торжественное 
открытие Тагиевского театра. 1 октября 1910 года 
свой первый сезон новый театр Г. З. Тагиева от
крыл спектаклем по пьесе Л. Н. Толстого «Плоды 
просвещения». Режиссер постановки Е. Боур, а 2 
октября была показана комедия А. Островского 
«Женитьба Белугина».

9 декабря 1910 года Мусульманское просвети
тельное общество «Ниджат» отметило 30-летие 
со дня постройки здания театра в Баку. Труппой 
данного общества был показан последний акт 
трагедии Ф. Шиллера «Разбойники» в переводе 
М. Б. Гаджинского и оперетта в 3-х актах «Муж 
и жена» Уз. Гаджибекова. Главным режиссером 
постановок был Г. Араблинский. Принимали уча
стие скрипачи, сазандары, актеры Г Сарабский, 
М. А. Алиев, X. Терегулов и др., дирижировал 
Уз. Гаджибеков. Члены общества «Ниджат», как 
писала газета «Баку», были встречены громки
ми аплодисментами и торжественным маршем. 
Г. З. Тагиев выразил благодарность и удовлетво
рение прогрессом, достигнутым мусульманами в

области театрального искусства. Когда занавес 
театральной сцены поднялся, оркестр исполнил 
гимн «Генерал Тагиев», написанный Уз. Гаджибе- 
ковым для этого торжественного события [17].

В театре Г. З. Тагиева впервые состоялся 
спектакль первой в России музыкальной труппы 
лилипутов. Были представлены два спектакля 
«Живые покойники» и «Денщик подвел» [71]. 
Своей игрой, отмечала газета «Кавказская ко
пейка», они «завоевали симпатии зрителей, кото
рые много смеялись и долго аплодировали» [71]. 
А 12 июня были показана комедия-шутка «Те
плые ребята» С. В. Рассохина и водевиль «Сама 
себя раба бьет, коли нечисто жнет» А. Н. Остров
ского. Спектакли так понравились зрителям, что 
артистов много раз вызывали на бис.

В театре Тагиева состоялись гастроли Петер
бургского «Передвижного театра». Газета «Кав
казская копейка» отмечала оригинальную на
ходку при открытии спектакля. Так, «весь театр 
погружался в полный мрак, и этот мрак действо
вал на публику прямо ошеломляющим образом. 
Вся она вздрагивает, готовая отдаться панике, но 
тот же час возобновляется освещение, и публика, 
словно охваченная каким-то испугом, торопит
ся занять свои места. И уже при полной тишине 
открывается сцена» [67]. Были показаны пьеса 
А. Островского «Лес», и «Свыше нашей силы» 
Б. Бьернсона. Также «Передвижной театр» пока
зал пьесу А. Чехова «Три сестры» и прощальный 
спектакль «Антигона» Софокла [68; 70; 71].

Но один Тагиевский театр не мог удовлетво
рить потребности всех желающих попасть на 
театральные представления. К тому же цены на 
билеты были очень высокими. Газета «Бакин
ские известия» сообщала, что «ни в одном про
мышленном центре России не скопилось столько 
рабочего темного люда, как на балахано-сабун- 
чинских нефтяных промыслах, указывая при 
этом на полное отсутствие заботы со стороны 
нефтепромышленников о разумных и полезных 
развлечениях для рабочих [4]. Поэтому возник
ла необходимость в создании Народных домов 
в рабочих поселках, инициатором которых была 
Е. М. Бенкендорф, ведущая переговоры с артиста
ми. За открытие Народных домов принципиаль
но высказался член Городской управы Б. А. Ма
кедонский [5]. Однако из-за нехватки средств Го
родская управа не могла решить данный вопрос. 
В этой связи Совет съезда нефтепромышленников 
на свои средства построил здания Народных домов 
в Сабунчах и Балаханах [97], где ставились люби
тельские спектакли, охотно посещаемые местным 
населением [65]. Так, при Сабунчинской амбулато
рии Совета съезда нефтепромышленников люби
телями Московско-Кавказского товарищества были 
показаны драма в 4-х действиях «Каторжник» и 
одноактный водевиль «Визит его превосходитель
ства». Амбулатория была набита битком, а спектак
ли прошли с большим успехом [60].

В конце XIX -  начале XX вв. на побережье 
Гянджа-чая в г. Елисаветполе под клуб было при
способлено частное трехэтажное здание Форера
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[32, л. 7]. В 1913-1914 гг С. Федоров составляет 
проект каменного дома для концертного зала в 
г. Елисаветполе [52, л. 25]. Сохранились проекты 
и планы концертного зала во второй части г. Ели- 
саветполя [52а, л.13, 34-36].

В истории строительства театральных зданий 
в период капитализма определенное место за
нимает строительство в Баку Большого оперного 
театра именно как постройка в рекордные сроки. 
Здание театра на 1800 мест было построено поч
ти за 10 месяцев между Торговой и Телефонной 
улицами [26, л. 13; 105]. Предполагалось постро
ить театр частью каменный, а частью железобе
тонный, в стиле Ренессанс [14а].

Проект театра и пояснительная записка к 
проекту была представлена в Городскую управу 
И. Г. Баевым [16], но проект не был утвержден 
бакинским градоначальником, поскольку некото
рые условия, указанные в проекте, не согласовы
вались с обязательствами, указанными в поста
новлении о постройках [15]. Тогда И. Г. Баевым 
был подготовлен новый проект. По словам из
вестного азербайджанского архитектора, акаде
мика Ш. С. Фатуллаева, обнаружить проект это
го театра не удалось, так как владельцы (братья 
Маиловы -  Э.В.) взяли на временное пользова
ние оригинальные чертежи и не возвратили их в 
Строительное отделение [107, с. 220].

Не дожидаясь утверждения проекта, они сра
зу приступили к строительству театра. Хотя и 
делались попытки приостановить работы, одна
ко нестрогий контроль позволил автору проекта 
продолжить работы. Кроме того, братья Маиловы 
заверяли, что все меры противопожарной без
опасности -  одно из важнейших положений при 
строительстве театров, ими учтены, «гарантируя 
установку достаточного количество пожарных 
кранов» [26, л. 11]. Но, как оказалось, «располо
жение здания на участке совершенно не отвеча
ло требованиям противопожарной безопасности» 
[26, л. 13], а потому за несоблюдение всех норм 
и требований при разработке проекта театра в 
утверждении данного проекта братьями Маило- 
вым было отказано. И только после того, как в 
проект были внесены необходимые изменения 
и уточнения, и после рассмотрения его в Город
ской управе, он был утвержден 22 июня 1910 г 
Бакинским градоначальником [24, л. 49, 136; 48, 
л. 29-31].

Театр был построен за короткий срок -  с 29 
апреля 1910 г по 27 февраля 1911 г. Факт этот 
был обусловлен тем, что работы велись в три 
смены, в строительстве театра принимали уча
стие 200 рабочих в каждой смене. Кроме того, 
ночные смены велись при освещении прожек
торов, что, естественно, позволило не сбавлять 
темпов строительства. Правильная организация 
всех строительных работ позволила И. Г. Баеву 
успешно завершить постройку этого театра [8, 
с. 489-492]. Театр получил название «Большой 
оперный театр», рассчитанный 1120 мест, явил
ся «большим культурным приобретением» и важ
ным событием в культурной жизни горожан [63].

Для осмотра нового театра по распоряже
нию бакинского градоначальника подполковника 
П. И. Мартынова была образована комиссия в 
составе инженера бакинского градоначальства 
Е. Рыбчинского, архитекторов Л. А. Никитина и 
К. А. Борисоглебского. При осмотре театра на все 
вопросы пояснение давал автор проекта И. Г. Баев 
[62]. Комиссия «нашла здание театра, как в пожар
ном, так и в техническом отношении вполне при
годным для представлений», правда с несколь
кими замечаниями, которые необходимо было 
учесть [64]. Тем не менее, разрешение на откры
тие театра нового оперного театра было дано.

Традиция открывать оперные сезоны итальян
скими операми, по сообщениям прессы, была 
дирекцией театра изменена. Открытие нового 
Оперного театра 28 февраля 1911 г началось с 
оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов». В от
личие от Парижа, где эта опера наделала много 
шума и привела в восторг парижан, в Баку, по со
общениям прессы, опера «Борис Годунов» имела 
не особенно шумный успех. Это, как объясняет 
газета, произошло от того, что «не вся публи
ка воспитана на таких операх, которые требуют 
серьезного понимания» [65]. Тем не менее, в Ба
кинском оперном театре в конце октября 1911 г 
начались гастроли известных итальянских ар
тистов -  Джорджи Велла (сопрано), Алесандро 
Скалабрини (тенор), Джузеппе Нистри (баритон) 
и Джузеппе Гвальтьери (бас) [73]. Арендная плата 
в этом театре была очень высокой -  1500 руб. за 
вечер.

С изобретением кинематографа братьями 
Люмьер и проникновением его в Россию, и в 
частности, в Баку получает развитие новая ар
хитектурная тема -  здание кинематографов для 
демонстрации немого кино. Чтобы выстроить 
или приспособить здание под кинематограф, не
обходимо было представить проект застройки, 
а также все необходимые в этой связи сведения 
и документы. Необходимо было также решение 
инженера и архитектора Строительного отдела 
Бакинской городской управы, Бакинского градона
чальства, Бакинского полицеймейстера о том, что 
«данный проект составлен правильно, соответству
ет установленным Правилам и подлежит утверж
дению» [28, л. 1-5]. Желающих иметь свой кине
матограф, было достаточно и на имя Бакинского 
градоначальника поступало немало прошений.

Первое здание кинематографа в стиле барокко 
было построено в Баку И. Плошко в 1909-1910 гг 
на новом бульваре -  Александpов ской на- 
беpежной, 36, получившее название «Феномен» 
(смета составила 20 000-30 000 рублей) [93]. 
В ходе строительства были учтены все новей
шие требования строительного искусства [11; 12]. 
Зал рассчитан был на 600 мест, имелись ложи, 
также устроены хоры, которые могли вместить 
значительное число зрителей на случай, если 
в здании кинематографа будут даваться кон
церты, любительские спектакли. В здании было 
устроено приспособление для очистки воздуха. 
«По обеим сторонам над фойе устроены веран-
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ды, откуда открывался чудесный вид на море и 
панораму бульвара. Эти веранды отведены под 
буфет и для них выписаны пальмы и лавровые 
деревья. Несмотря на то, что здание оборудова
но под кинематограф, в нем была оборудована и 
маленькая сцена. Вокруг здания был разбит цвет
ник с клумбами» [14]. По окончании строитель
ства здания И. Плошко обратился к бакинскому 
градоначальнику подполковнику П. Мартынову с 
ходатайством «о назначении комиссии для осмо
тра этого здания на предмет пригодности его для 
публичного пользования» [93].

Согласно приказу бакинского градоначальника 
П. П. Мартынова (№155 от 10 июня 1910 г.), ко
миссия была образована и 11 июня 1910 г. был 
проведен осмотр здания кинематографа, на стро
ительство которого было израсходовано 60 000 
рублей. Это было самое большое здание кине
матографа в городе, оснащенное самым совре
менным техническим оборудованием. Об этом, 
в частности, свидетельствовало наличие самого 
большого экрана из всех имеющихся в наличии 
в кинематографах Баку того времени, а именно: 
длина -  6 ,5 м, ширина -  5 м.

Предусматривалось использование вентиля
ции для очистки воздуха и «замены этого воздуха 
летом -  холодным, а зимой теплым каждые чет
верть часа, путем накачивания воздуха в зал по
сле пропуска его через озонатор, охлаждающие 
каналы и фильтр», что для города Баку это было 
совершенной новинкой [95]. Также в ходе строи
тельства были учтены все новейшие требования 
строительного искусства. Архитектурный фрон
тон был украшен скульптурами древнегреческих 
богов Меркурия, Бахуса, Посейдона и Афродиты -  
по две спереди и две -  по бокам. В течение 10 лет 
здание «Феномен» использовалось под кинема
тограф и казино, в 1921 году оно подверглось ко
ренной реконструкции по проекту З. Б. Ахмедбе- 
кова под рабочий театр «Сатирагит» [106, c. 221]1.

К 1910 году в Баку насчитывалось 14 киноза
лов. Лучшими считались кинотеатры «Феномен», 
«Форум», «Микадо», построенные в разных сти
лях -  китайский, классика, модерн, что, конечно, 
вносило резкую дисгармонию [96, с.153]. Суще
ствовали и другие кинотеатры. Это -  «Эдисон» 
на Биржевой площади, «Форум» «Ренессанс» на 
Торговой улице, «Палас» на Николаевской ул., 
«Россия» на Баилове, «Микадо» на углу улиц Го
голя и Молоканской, «Французский Электро-био
граф» в здании пассажа Калантарова, «Эрмис» 
в Крепости, «Унион», «Экспресс», «Ампир», «Ре
корд», «Мон-Рено» [9, с. 221]. В провинциях так

1 В конце 1950-х -  начале 1960-х здесь располага
лась сельскохозяйственная выставка. Поставленные 
после окончания строительства здания синематографа 
И. Плошко четыре скульптуры, были убраны и вместо 
них перед зданием на отдельном постаменте поставили 
чабана и доярку. В начале 70-х годов XX века здесь раз
местился Азербайджанский Государственный театр ку
кол имени А.Шаига. Скульптуры Посейдона и Меркурия 
были заменены на более подходящие Мельпомены и 
Терпсихоры. Но с середины 2000-ых годов и этих скуль
птур перед зданием театра уже не оказалось.

же действовали киноустановки. Здание кинема
тографа «Микадо», построенное в разных стилях 
(классика, модерна, китайский стиль) вносило 
резкую дисгармонию [8, с. 489-490], и уже по
сле реконструкции этот стиль исчезает. Сегодня 
это здание Азербайджанского государственного 
академического русского драматического театра 
имени Самеда Вургуна.

Одним из красивых кинотеатров считался «Па
лас», имеющий светлый зрительный зал, хорошо 
освещенный и оформленный в европейском сти
ле. Главной отличительной особенностью этого 
кинотеатра было наличие специальных закрытых 
лож для мусульманских женщин, для которых 
устраивались специальные сеансы с 10 часов 
утра.

Остальные кинотеатры размещались в част
ных домах, некоторые из них имели небольшой 
зрительный зал без всяких удобств и вентиляции 
[8, с. 490-491].

Арендатором М. Гофманом был построен на 
новом городском бульваре павильон под кине
матограф. И хотя градоначальник объявил, что 
«находит невозможным такую постройку на буль
варе, предназначенном для гулянья и отдыха го
рожан, поскольку павильон этот обезображивает 
бульвар и увеличивает его тесноту и потому под
лежит сносу», тем не менее, обещал М. Гофману 
свою поддержку в том случае, «если он будет хо
датайствовать перед Думой об отводе ему участ
ка земли под постройку синематографа в другом 
месте города» [11]. В случае же несогласия Думы 
Бакинский градоначальник грозился возбудить 
соответствующее ходатайство «об отмене по
становления Думы от 26 мая 1909 г. в порядке 
ст. 86-88 Городового положения, как нарушающе
го интересы местного населения» [12].

Управа, рассмотрев вопрос о постройке де
ревянного здания кинематографа во дворе дома 
№11 по ул. Гимназической, ознакомившись с 
результатами осмотра здания, (член управы 
М. Г. Гаджинский и председатель комитета по 
благоустройству А. И. Серебряков) признала 
здание в пожарном отношении опасным. Одна
ко, управа бессильна была предпринять в этом 
вопросе что-нибудь самостоятельно. А поскольку 
разрешение на постройку строителями уже было 
получено, то Управа ограничилась лишь поста
новлением донести об этом до сведения градо
начальника [18].

Существовали другие городские кинотеатры, 
размещенные в пассажах, в жилых зданиях, 
а именно: в пассаже Лалаева -  кинотеатр «Му- 
лен-Электрик» (1911) [26а, л. 1], на Торговой ул. 
во дворе домовладельца Гаджиева ныне (к/т Вэ- 
тэн) в 1915 году был построен зрительный зал (с 
летним отделением) для сеансов кино [27, л. 24]. 
Как свидетельствуют архивные источники, кине
матографы функционировали и в других горо
дах Северного Азербайджана -  в Елисаветполе, 
Губе, Лянкяране, Сальяне [22, л. 147; 23, л. 114]. 
Многие частные лица стремились построить свой 
кинематограф, обращаясь в городскую управу о
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выделении земельного участка для постройки. Но 
городская управа, несмотря даже на известность 
некоторых, отказывала им в этом, например, из
вестный антрепренер С. М. Муссури [19; 75; 76].

Помимо театра Г. З. Тагиева и Большого опер
ного театра, в Баку под театральные залы исполь
зовались также помещения, специально приспо
собленные для этих нужд. Это были кинотеатры 
«Экспресс» на Ольгинской улице в доме доктора 
Карабекова, «Одеон» здании Общества взаимно
го кредита на Петровской площади, «Рекорд» на 
Биржевой площади, «Ампир» около Мариинского 
сквера и железнодорожный театр, для которого 
было приспособлено здание вагонной мастер
ской, о котором упоминалось выше [61; 92].

В конце 80-х гг. XIX в. с построением зрелищ
ных сооружений -  театров, кинематографов по
являются и цирковые здания, как временные, 
так и постоянные. Одним из самых зрелищных 
видов искусства был цирк. Цирки получили широ
кое развитие еще в древнем мире, но по своему 
устройству и назначению они имели очень мало 
общего с современными зданиями. Как правило, 
они сооружались на городских площадях, неда
леко от рынка, хотя разрешение на их постройку 
не всегда оказывалось положительным.

До 1917 г. цирк являлся едва ли не единствен
ным народным развлечением [98, с. 13], на что об
ращал внимание М. Горький, называя цирк «под
линно народным зрелищем, игравшим на фоне 
окружающей серой обывательской жизни положи
тельную роль, несмотря на все уродливости тог
дашнего провинциального цирка» [98, с. 13].

Строительство зданий для цирка было поло
жено приезжими из России братьями Никитины
ми, а также зарубежными представителями, бла
годаря которым начались гастроли европейских 
артистов циркового искусства.

В конце XIX в. Бакинская городская управа 
была завалена прошениями частных лиц о стро
ительстве зрелищных сооружений. Многие прось
бы отклонялись, некоторые удовлетворялись с 
конкретными оговорками.

Среди них, управляющий балетной и концерт
ной труппы, театральный антрепренер Верони 
Вест» [42, л. 1], отставной учитель Н. А. Иосифов 
[43, л. 1-5], М. Г. Клейнгорф [44, л. 1, 3 -  3об; 
45, л. 1; 46, л. 6, 7, 8, 23], австрийский поддан
ный Венцель Таурек [47, л. 21], А. М. Бочаров [50, 
л. 1-9, 11], саратовский мещанин Д. А. Никитин 
[50, л. 13 -  13об.], житель Кюринского округа се
ления Меджегюн Алиусейна Гашимова [49, л. 4], 
турецкий подданный И. Д. Генати [51, л. 1-2], со
держатель зверинца на Биржевой улице Алекпер 
оглу Фаррух [29, л. 1 -  1об.], директор Московско
го цирка А. А. Никитин [106].

20 сентября 1886 г. саратовский мещанин 
Д. А. Никитин просил Городскую управу отвести 
свободный участок земли на Колюбакинской пло
щади под постройку цирка. Управа постановила 
отвести Д. А. Никитину участок земли на Теа
тральной площади с арендной платой 75 рублей 
в месяц [50, л. 13 -  13об.].

На Театральной площади в 1888 г. по проекту 
архитектора А. Кошинского было возведено зда
ние цирка Форера. «Каспий» отмечал, что цирк 
Форера по обширности помещения, хорошей 
освещенности и проветриваемости (проект архи
тектора А. Кошинского) конкурировал с театром 
Г. З. Тагиева и привлекал несравненно больший 
контингент публики [84]. Здание цирка видоизме
нялось, так как часто подвергалось пожарам [25, 
л. 17].

Но эти здания цирка в капитальном отношении 
не обогащали городскую застройку. Для построй
ки на Торговой ул. каменного здания театра-цирка 
с обширным зрительным залом, с электроосве
щением и паровым отоплением 5 мая 1904 г. ди
ректор Московского цирка А. А. Никитин, первые 
гастроли которых в Баку состоялись 28 апреля 
1892 г., подписал в конторе бакинского нотариуса 
С. В. Билинского контракт на аренду участка зем
ли в 560 квадратных саженей, принадлежащего 
Агабеку Сафаралиеву [104] на углу Торговой и 
Морской улиц, сроком на 12 лет по цене 3 500 
рублей в год. Но в 1905 г. цирк сгорел. А так как 
Никитинская труппа приезжала в Баку дважды 
в год (зимой -  на рождественские и весной - на 
пасхальные праздники), то в 1906 г. по проекту 
гражданского инженера Н. Марченко быстро был 
возведен новый каменный цирк-театр [21, с. 212], 
в котором шли выступления известного борца 
Сали Сулеймана, жонглера Мансура Ширвани, 
в последствие дрессировщика зверей. В 1907 г. в 
театре-цирке братьев Никитиных в Баку прошли 
гастроли итальянской оперной труппы братьев Ж. 
и П. Гонсалец. В составе труппы были Массачеси, 
Прокаччи, Бэльбони, Мори и Марри. Газета «Ба
кинец», подчеркивая высокий уровень культуры 
бакинских слушателей, отмечала, что гастроли 
братьев Гонсалец всегда проходили с большим 
успехом [3]. В 1915 г., будучи директором Москов
ского цирка, А. А. Никитин обратился в Городскую 
управу с просьбой о выделении в аренду на 24 
года места для постройки здания цирка-театра на 
Биржевой улице, рядом со зданием Коммерче
ского училища. При этом в заявлении излагалась 
просьба, чтобы «в течение всего срока аренды го
родская управа не предоставляла городские ме
ста другим циркам, и просил назначить арендную 
плату дешевле» [20]. Новый театр-цирк братьев 
Никитиных простоял до осени 1916 г., где прохо
дили премьеры опер и оперетт Уз. Гаджибекова. 
В 1916 г. вместо снесенного цирка братьев Ники
тиных братья Ефимовы строят другое здание, на 
Биржевой улице, рядом с Коммерческим учили
щем, но 28 декабря 1924 г. и оно было уничтоже
но пожаром. Вскоре на этом месте дрессировщик 
Я. Кудрявцев построил свой цирк.

Местная периодическая печать этого времени 
освещала проведение в цирке М. Н. Злобина бе
нефиса придворного японского артиста Г. Лерри, 
в котором принял участие артист Санкт-Петер
бургской и Московской сцен Я.Г. Пропащий, ис
полнив несколько номеров на балалайке, а балет
мейстером Нижинским была поставлена красивая
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комическая пантомима «Доктор» [66]. Продолжал 
привлекать публику цирк П. Пьера, помещение 
которого внутри было красиво и убрано коврами. 
Много интересных номеров, среди которых -  не
устрашимые велосипедисты Ян Польди и Юлий 
Тюаль [72]. В цирке француза П. Пьера 26 дека
бря 1911 г. возобновились гастроли А. Л. Дурова. 
Были показаны несколько интересных номеров 
из его «зоологического репертуара». «Гомериче
ский хохот, пишет газета, вызвало представление 
публике крыс по породам -  интендантских, кан
целярских, полицейских, адвокатских и др.» [74].

В 1912 г. артист кино и цирка, наездник и клоун 
Павел Максимович Есиковский из династии цир
ковых артистов также открыл в Баку цирк, перео
борудованный в 1914 г. в кинотеатр. Освещались 
и проводимые в цирке чемпионаты по француз
ской и греко-римской борьбе, где выделялись 
Сали Сулейман, Пустынников, Робин Гуд, Пля- 
суля, Поддубный, Иван Заика, Махмуд Исрафил 
бек и многие другие [20].

Первым азербайджанским укротителем хищ
ников был Алекпер оглу Фаррух. В 6 лет начал 
выступать в бродячем цирке-балагане своего 
отца Гаджи Гафара оглу и мачехи танцовщицы 
С. Тамилиной. Работал акробатом, жонглёром, 
эквилибристом; совместно с сестрой П. Тамили
ной демонстрировали номер «Корзина» -  езду 
на велосипеде по внутренним стенкам огромной 
корзины. С 1895 г. стал дрессировать различных 
животных, а впоследствии только львов. В 1911 г., 
будучи уже содержателем зверинца на ул. Бир
жевой, Алекпер оглу Фаррух [32, л. 1 -  1об.] обра
тился к Бакинскому градоначальнику с прошени

ем об открытии цирка на Николаевской ярмарке, 
и представил соответствующий проект, после 
чего прошение было удовлетворено [7]. До 1937 г. 
выступал в зверинцах и передвижных цирках, 
главным образом в Средней Азии, а позже так
же в стационарах. Трагически погиб в Брянске во 
время представления [108].

В 1915 г. и в Елисаветполе на средства Поспе
лова был построен цирк [53, л. 3]. В этом же году 
в мае были утверждены проекты построек дере
вянного цирка на Ярмарочной площади в Баку 
Джузеппе Джунтини, Ф. А. Юпатова и Е. М. Xун- 
дадзе [30, л. 1 -  5; 31, л. 1-4].

Таким образом, во второй половине XIX -  нача
ле XX вв., когда развитие капитализма в России 
пошло «и вглубь, и в ширь», а в Северном Азер
байджане это отразилось на развитии нефтяной 
и горнорудной промышленности, наблюдалось 
развитие архитектуры и градостроительства. 
Появлялись новые типы зданий и сооружений, 
строились школы, учебные заведения и куль
турно-зрелищные здания (театр, кинематограф, 
цирк), внесшие новое содержание в застройку и 
планировку городов Северного Азербайджана и 
тем самым обогатили их художественный облик. 
Культурно-зрелищные учреждения способствова
ли культурному подъему городского населения, 
росту их эстетического вкуса, благодаря гастро
лям ведущих театральных и музыкальных трупп, 
постановкам драматических и музыкальных спек
таклей по произведениям известных азербайд
жанских, русских и зарубежных авторов, а цир
ковые представления разнообразили культурный 
досуг населения.
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