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КАК СФОРМИРОВАЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН? 
 

Резюме 

 

Данная статья посвященна истории советского и современного Азербайджана.  Режим 

установленый большевиками в 1920 г. в Азербайджане, по сути, был оккупационным и опирался 

на репрессивную политику. С. Киров поставленый во главе Азербайджанской ССР делал ставку на 

русских и армян. В первые годы советской власти продолжало деятельность мусаватистское 

националистическое подполье. Практически до 1932 г. большевики не доверяли управлять 

Азербайджаном этническим азербайджанцам. Только в 1932 г. И. Сталин поручил управлять 

Азербайджаном М. Д. Багирову. Этот верный сталтинист ранее был замешан в расправах над 

азербайджанскими крестьянами и был повязан с И. Сталиным кровью. М. Д. Багиров провел 

“Большой Террор” 1937-1938 гг. и репресии 40-х гг. ХХ в. в республике. Жертвами репрессий, в 

первую очередь, стала национальная интеллигенция. Была осуществлена форсированная 

коллективизация и индустриализация, которая, однако, привела к ряду проблем в сельском 

хозяйстве и промышленности. Ситуация была несколько исправлена после устранения М. Д. 

Багирова от власти в 1954 г. и после судебного процесса 1956 г. над организаторами большого 

террора. В 50-60-х гг. ХХ в. сформировалась многочисленная гуманитарная интеллигенция. В 1969 

г. к власти пришел Г. Алиев, который сделал себе карьеру в советских спецслужбах. В 70-х гг. ХХ 

в. он осуществил чистки в отношении партийцев, которые пришли к власти во время Хрущевской 
Оттепели и были повинны в коррупции. При Г. Алиеве Советский Азербайджан достиг пика 

своего развития. Кроме тяжелой промышленности и добычи нефти получили развитие сельсое 

хозяйство и легкая промышленость. Смена М. Горбачевым азербайджанского компартийного 

руководства повергла азербайджанскую компартию в кризис. Азербайджанские коммунисты не 

смогли адекватно реагировать на вызовы со стороны армянских ирредентистов и 

азербпайджанских национал-демократов. “Народный Фронт” в 1990 г. фактически поставил 

Азербайджан в состояние двоевластия. Попытка М. Горбачева удержать Азербайджан под властью 

имперского центра привела к кровавым событиям “Черного января” 1990 г. Осенью 1991 г. 

Азербайджан уже де-юре вышел из состава СССР. Неспособность коммунистов решить 

Карабахский кризис 1988-1991 гг. фактически привел к власти А. Эльчибея. Однако ни А. 

Муталибов, ни А. Эльчибей не смогли совладать с политическим кризисом, охватившим 

Азербайджан в 1991-1993 гг. Даже Г. Алиеву понадобилось несколько лет, чтобы выстроить свою 

вертикаль власти. Оппозиция была подавлена только в 1995 г.  Г. Алиев смог добиться 

стабилизации экономики и привлек инвестиции. Авторитарная модель позволила добиться 

внутриполитического покоя, в то время как при демократии А. Эльчибея Азербайджан 

лихорадило.  Г. Алиев передал власть И. Алиеву в 2003 г. И. Алиев ликвидировал региональные 

кланы в 2005 г. и еще более укрепил вертикаль власти сосредоточив власть в руках своего клана. 

Авторитарный стиль руководства позволил добиться укрепления экономики и модернизации 

армии. Апогеем успехов И. Алиева стала Вторая Карабахская война 2020 г. Теперешний президент 

Азербайджана проводит подчеркнуто протурецкий курс внешней политики, что выразилось в 

подписании Шушинской декларации в 2021 г.  
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Для того чтобы понять современное положение Азербайджана нужно понять его прошлое. 

Промышленные мощности Азербайджана были сформированы по большей части в советский 

период времени. Сам советский период истории Азербайджана является контроверсийным и имел 

как негативные, так и позитивные черты. Именно во второй половине ХХ в. сформировалась 

современная интеллектуальная и политическая элита Азербайджана. Современный период 

истории Азербайджана характерен авторитарной моделью, но у Азербайджана не было хоть 

какой-то длительной истории демократического развития. Вся история Азербайджана периода 

1920-2020 гг. является историей борьбы за власть непарламентскими методами. Заданием данной 

статьи являеться исследование главных трендов политического и экономического развития 

Азербайджана в указаный период.  

От Нариманова до Багирова. Азербайджан в 20-е гг. ХХ в. Правительство Советского 

Азербайджана было образовано большевиками на российской территории 11 февраля 1920 г. Его 

возглавил Н. Нариманов. Н. Нариманов родился в 1870 г. в Тбилиси в азербайджанской семье 

среди интеллигентов. Учился он Горийской семинарии. После ее окончания он стал учителем в с. 

Кызыл-Аджили в районе Борчалы в Грузии. Н. Нариманов был азербайджанским просветителем и 

журналистом. В 1905 г. он вступил в партию “Гуммет” и начал политическую деятельность.  В 

1909 г. царская охранка арестовывает его и отправляет в ссылку. В 1917 г. Н. Нариманов 

возвращается из ссылки в Баку, где возглавляет местное отделение партии большевиков. В 1918 г. 

он принимает участие в Бакинской коммуне. Во время мартовских событий 1918 г. он резко 

осудил армянских дашнаков. После разгрома Бакинской коммуны Н. Нариманов эмигрировал в 

Советскую Россию, где занял пост заведующего отделом Ближнего Востока при Наркомате 

иностраных дел. В апреле 1920 г. он вернулся в Азербайджан и на первых парах возглавил 

республику. В 1921 г. он был переведен на должность председателя Союзного Совета Закавказской 

Советской Федеративной республики. В 1920-1922 гг. Н. Нариманов был председателем Совета 

Народных Комиссаров Азербайджанской ССР. В 1925 г. он умер в Москве. На съезде 

коммунистической партии Азербайджана в феврале 1920 г. было 120 делегатов, которые 

представляли 4 тыс. членов партии. 8 апреля 1920 г. было принято решение об образовании 

Кавказского Бюро ЦК РКП (б). В нем были, главным образом, русские и армяне. Азербайджанских 

тюрок представлял Н. Нариманов. В Баку и Порт-Петровске по сигналу должны были восстать 

большевистские активисты против власти Азербайджанской Демократической Республики. 25-26 

апреля 1920 г. в нарушении всех предыдущих договоренностей между Азербайджаном и 

большевиками войска последних пересекли границу. 11-я армия вторглась в пределы 

Азербайджанской Демократической Республики. Был образован Азревком. 27 апреля 1920 г. 

большевики огласили ультиматум азербайджанскому парламенту.  Тогда же состоялось 

экстренное заседание парламента. “Мусават” решительно выступил против ультиматума, “Гуммет” 

и другие партии приняли ультиматум. В ночь с 27 на 28 апреля 1920 г. парламент был распущен. В 

результате этих событий Азербайджан утратил независимость. В Баку село марионеточное 

правительство, контролируемое русскими большевиками. 3 мая 1920 г. было принято решение об 

образовании уездных, участковых и сельских ревкомов. Были упразднены генерал-

губернаторства, полиция, судебная палата. Решением от 5 мая 1920 г. ханские и бекские земли 

были конфискованы, как и вакуфы. 15 мая 1920 г. были национализированы природные ресурсы. 

Декретом от 7 мая 1920 г. военные силы Азербайджана стали частью Красной армии. 15 мая 1920 

г. Азревком отделил религию от школы. Сопротивление новая власть встретила в мае 1920 г. в 

Гяндже и ее окрестностях. Восставшие собрали около 10 тыс. повстанцев. Ними руководило 

мусаватистское подполье. Это восстание было жестоко подавлено большевиками. РККА в ходе 

восстания потеряла около 1 тыс. солдат. Восстание было окончательно подавлено только 31 мая 

1920 г. В ходе этих событий погибло 8 тыс. жителей Гянджи. В Карабахе сопротивление 

большевикам возглавил турок Нури-паша. Впрочем, сопротивление было непродолжительным и 

его быстро подавили. Нужно сказать, что кроме частей национальной азербайджанской армии 
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против большевиков восставали и крестьяне. Так в Шамкирском, Губинском, Ленкаранском, 

Джеванширском уездах восставали крестьяне. В ноябре 1920 г. большевики дополнительно 

направили в Азербайджан 7 дивизий. Был устроен “Красный террор” конца 1920 – начала 1921 гг. 

В его ходе было расстреляно 40 тыс. азербайджанцев. Опираясь на Азербайджан, большевики 

попробывали экспортировать революцию в Иран. В 1921 г. их агентура подняла восстание в 

прикаспийских областях Ирана и создала Гилянскую республику. Однако эта авантюра 

провалилась и в 1922 г. правительственные иранские войска восстановили контроль над Гиляном 

и Мазандараном. Только в мае 1921 г. был организован Первый Съезд Советов Азербайджана. 19 

мая 1921 г. была принята конституция Азербайджанской ССР. Высшим исполнительным органом 

был признан Азербайджанский ЦИК. Все политические партии кроме коммунистической были 

запрещены. Партии “Мусават”, “Иттихад” и “Эхрар” вели деятельность в подполье. От рук 

армянских террористов погибли Н. Усуббеков и Фатали-хан Хойский. В самой коммунистической 

партии сформировались два крыла, которые условно делились на левых и правых. Левые 

выступали за форсированую советизацию Азербайджана и их представителями были Саркис, 

Ломинадзе и Мирзоян. Они предлагали вести политику военного коммунизма и в кратчайшие 

сроки национализировать все имущество. Правые выступали за более осторожную политику и их 

возглавлял Н. Нариманов. Они выступали за то, чтобы национализировать лишь часть преприятий 

и торговли. В 1921 г. на территории Азербайджана была проведена продразверстка. Голодомор, 

который свирепствовал в Украине и России, охватил и Азербайджан. Политика военного 

коммунизма встретила неприятие со стороны населения и АзерЦИК был вынужден пойти на ее 

смягчение. 17 мая 1921 г. было решено перейти к НЭПу и был введен добровольный налог чанаг. 

Весной 1922 г. в Азербайджане перешли от чанага к продналогу. 24 августа 1920 г. по соглашению 

между внешторгами Советской России и Азербайджанской ССР, они должны были выступать во 

вне как единое целое. Таким образом, бакинская нефть стала собственностью метрополии. В 1921 

г. “АзерНефть” подписала договор с американской “Standart Oil”. По договору американцы 

поставляли в Азербайджан оборудование. “АзерНефть” открыла свои представительства в 

Лондоне, Вашингтоне, Париже и Берлине. К 1925 г. 65 % мощностей “АзерНефти” работали на 

электричестве. Самым крупным предприятием в Азербайджане стал завод имени лейтенанта 

Шмидта. К 1925 г. были восстановлены мощности на хлопкоочистительных заводах в Гяндже, 

Ленкоране, Сальянах, Уджарах. Семь шелкопрядильных заводов работали в Нагорном Карабахе, 

Ордубаде и Нухе. В 1921-1925 гг. был восстановлен прежний ритм работы на железных дорогах. 

Строилась железная дорога Баку – Джульфа. В мае 1921 г. был создан кооператив “Азериттифаг “. 

16 октября 1921 г. был создан “Азербайджанский государственный банк”. В сельском хозяйстве 

расширялись посевные под зерновые, а также восстановлены площади для хлопководства. В 1923 

г. был создан “Сельскохозяйственный банк”. В 1924 г. вместо прежних ассигнаций был введен 

советский червонец как валюта государства. На долю частного капитала, однако, приходилось 6,5 

% от рынка. Осенью 1920 г. была советизирована Армения. В 1921 г. четко стоял вопрос 

национального размежевания. 4-5 июля 1921 г. состоялся съезд КавБюро в Тбилиси. На нем было 

принято решение об образовании Нагорно-Карабахской автономной области. Армянские 

коммунисты настаивали на включении Карабаха и Нахичевани в состав Армении. Их 

поддерживал Иосиф Джугашвили (Сталин). Однако тогда балом правили С. Орджоникидзе и А. 

Микоян. Ними было принято компромиссное решение, по которому Нагорный Карабах стал 

автономией в составе Азербайджанскрй ССР. Это было решение навязаное рускими и Нагорный 

Карабах мыслился ними как армянская автономия в Азербайджане. Это заложило бомбу 

замедленного действия на Южном Кавказе, которая взорвалась в 1988-1994 гг. Впрочем, 

реализация решения о Нагорном Карабахе затянулась до 1923 г. 7 июля 1923 г. АзЦИК постановил 

образовать Автономную область Нагорного Карабаха. В 1936 г. она была преобразована в Нагорно-

Карабахскую автономную область. В 1922 г. из состава Грузии в состав Азербайджана были 

переданы районы Закаталы и Каха. Тогда же был заложен вопрос с храмовым комплексом Давид-
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Гареджи. Граница пролегла по территории храмового комплекса. По договору Советской России с 

Турцией в 1921 г. район Игдыра был передан туркам. Особое место занималась Нахичевань. В 

1920 г. она была под управлением ханского правительства, за которым стояли турки. По русско-

турецкому договору от 16 марта 1921 г. Нахичевань передавалась Азербайджанской ССР. Это было 

подтверждено Карсским договором от 13 октября 1921 г. Декретом от АзЦИКа от 9 февраля 1924 г. 

Нахичевань приобрела статус советской республики в составе Азербайджанской ССР. В мае 1920 г. 

был заключен договор между Советской Россией и Азербайджанской ССР. 12 марта 1922 г. 

представители коммунистических партий Грузии, Армении и Азербайджана присоединились к 

“Союзному договору”. 30 декабря 1922 г. союзные республики в составе СССР делегировали право 

представлять себя имперскому центру. В первые годы существования Азербайджанской ССР 

управление республикой фактически не доверяли азербайджанцам. До 1926 г. республикой 

правил С. Киров. В 1926 г. он был отправлен на повышение в Ленинград. На место С. Кирова 

пришел армянин Л. Мирзоян. Азербайджанцы А. Караев и Г. Агавердиев были секретарями. В 

1927 г. Г. Агавердиев был заменен на Ю. Касимова. В 1929 г. имперский центр выразил 

недовольство партийной работой и хозяйственной политикой. Прежние секретари азербайджанцы 

были смещены, а главой азербайджанских коммунистов сделали украинца Н. Гыкало, который 

никогда прежде не работал в Азербайджане. В 1930 г. его заменили на русского В. Полонского. 

После правления последнего пост главы азербайджанских коммунистов перешел к армянину Р. 

Рубенову. Его назначение лоббировал С. Орджоникидзе. В ходе 20-30-х гг. ХХ в. роль советов 

уменьшаеться, и они стали придаточными органами при партийных организациях коммунистов. 

Касательно же АзЦИКа, то он превратился в декоративный орган и именно поэтому этот пост 

позволили занять С. М. Эфендиеву. Возрастает роль “Совета Народных Комиссаров”. Этот орган с 

1932 г. возглавил М. Д. Багиров. С начала 30-х гг. ХХ в. из Азербайджана удаляются местные 

авторитетные партийные работники. В 1929 г. ликвидировано деление Азербайджана на 15 уездов. 

Вместо них было создано 8 округов, а еще были Нагорный Карабах и Нахичевань. В 1925 г. был 

начат курс на индустриализацию. В 1927 г. на заводе лейтенанта Шмидта вступила в действие 

электрическая сталеплавильная печь. В 1928 г. были запущены четыре новых 

нефтеперерабатыващих завода. В 1929 г. была введена в действие крекинговая установка в 

нефтеперерабатывающих заводах. В 1930 г. был введен в эксплуатацию нефтепровод Баку – 

Батуми. В действие было введено 16 новых электростанций по всему Азербайджану. В строй было 

введено 35 новых предприятий. В Азербайджане доминировали предприятия 

нефтеперерабатыващей и сельскохозяйственной промышленостей. Режим экономии на 

предприятиях обусловленой уклоном на развитие тяжелой промышленности обусловил снижение 

зарплат рабочих. В Азербайджан в качестве работников завезли более 86 тыс. русских. В 1933 г. 

доля русских в нефтедобывающей отрасли Азербайджана достигла 58 %. В 1932 г. в СССР ввели 

паспортную ссистему, однако она распространялась только на горожан. Крестьяне не были 

паспортизированы. В 1933-1937 гг. наблюдался кризис в промышленности. Не хватало 

квалифицированых специалистов и рабочих. Также свою роль играла управленческая чехарда. В 

1933 г. в нефтедобывающей отрасли сократили количество управленцев. В 1936 г. Азербайджан 

давал около 76 % нефти всего СССР. Несмотря на увелечение количества разрабатываемых 

месторождений нефти и техническое обновление планы пятилетки не были выполнены. 

Причиной были нереалистичные планы, спускаемые из имперского центра. Азербайджан занимал 

третье место среди республик по уровню производства промышленых товаров и электроэнергии. 

Текстильные преприятия в Гяндже так же не вписались в план. Не вписывались в план 

металообрабатывающие, деревообрабатывающие, цементные предприятия. В 30-х гг. ХХ в. сверху 

инициировалось “Стахановское движение”. Однако погоня за показателями способствовала 

увелечению процентов брака в производстве. К концу 30-х гг. ХХ в. процент городского населения 

в Азербайджане вырос до 35 %. Отказ от НЭПа во второй половине 20-х гг. ХХ в. привек к 

снижению продуктивности сельского хозяйства. В 1929 г. в городах Азербайджана были снова 



264 

 

введены продовольственные карточки. Начались реквизиции зерновых в селах. С 1930 г. началась 

форсированная коллективизация. По планах первой пятилетки в колхозы планировалось загнать 

до 85% крестьян. С 1930 г. началась борьба с зажиточными крестьянами, которые составляли не 

более 3% от всей массы крестьянства. Нужно сказать, что в Азербайджане, который славился 

плодородием, коллективное ведение хозяйства было чуждым. Коллективизация в Азербайджане 

буксовала. В 1930 г. восставали крестьяне в Нухо-Закатальском, Нахичеванском, Гянджинском 

регионах и Нагорном Карабахе. Восстания в Азербайджане против коллективизации имеют 

паралели и в истории Украины. Украинские крестьяне массово восставали в 1929-1932 гг. 

Восстания азербайджанских крестьян подавлял М. Д. Багиров. К началу 1931 г. в колхозах были 

только 12,3% от всей крестьянской массы. Однако зажиточные крестьяне подверглись 

репрессиям. К середине 30-х гг. ХХ в. в колхозах было 51, 7% крестьян. Росло призводство хлопка. 

Азербайджан был второй хлопкодобывающей республикой в СССР (после Узбекской ССР).  

Преобразования в экономической жизни привели к государственной монополии, разделению 

труда между регионами и уравниловке в оплате работы. Это, в свою очередь, привело к 

иждивенчиству и безинициативности рабочих. Касательно же общественной жизни, то в 30-х гг. 

ХХ в., то в Азерджайджане, как и в других республиках СССР, насаждался культ личности Иосифа 

Джугашвили (Сталина). Касательно националистического подполья, то “Мусават” перешел в 

подполье еще в 1920 г. В 1921 г. ЦК партии возглавил М. Мамед-заде. “Бакинский комитет” 

возглавил А. В. Мамед-заде. “Мусават “ имел ячейки в Гяндже, Сальяне и Ленкарани. “Мусават” 

имел и военную организацию, которую возглавлял Д. Гасанов. С 1923 г. ее возглавляли М. С. 

Кулиев, А. Гаджинский, И. Ахундзаде, А. Г. Дадашев, И. Векилов. В 1922 г. “Мусават “ 

организовала побег М. Э. Расул-заде из России в Финляндию. Позже он прибыл оттуда в 

Турецкую Республику. В 1921 г.  М. Мамедзаде наладил контакты с грузинским подпольем.  В 

1923 г. первое мусаватистское подполье было разгромлено русскими чекистами и М. Мамед-заде 

был вынужден бежать в Иран. Однако С. Орджоникидзе отмечал, что несмотря на это влияние 

“Мусавата “ в 1924 г. было сильным среди народа. Начальник милиции К. Керимов, чтобы 

успокоить азербайджанцев говорил, что 11-я армия вскоре покинет Азербайджан. Кроме 

мусаватистского националистического подполья существовало еще социалистическое подполье. 

Было образовано организацию “Азади”, которая выступала за повышение зарплаты и 

национализацию общественной жизни. После разгрома первого подполья второе подполье 

возглавил Д. Гасанов. Азербайджанские националисты концентрировались в Бакинском 

государственном университете. В состав ЦК “Мусават” входили Д. Гасанов, А. Гаджинский, А. 

Бабаев, М. Г. Велиев, Р. Векилов. Была восстановлена военная организация. Азербайджанское 

националистическое подполье поддерживало связи с турецкой разведкой. В 1925-1931 гг. 

действовала сеть молодежных кружков и организаций, которая проповедовала 

националистические идеи. В 1926 г. было разгромлено второе мусаватистское подполье. Были 

арестованы Д. Гасанов, М. Ибрагимов, А. Йусиф-заде. После этого подпольем руководил А. 

Бабаев, который тоже вскоре был арестован. Однако борьба продолжалась. Продолжал 

существование “Бакинский комитет” в который входили М. А. Г. Мир-Касимов, Г. Султанов, С. 

Исрафилов, Г. Мамедов. В октябре 1926 г. был разгромлен и “Бакинский комитет”. В 1927 г. были 

расстреляны руководители мусаватистского подполья. Впрочем, влияние “Мусават” было 

большим в Баку в 1928 г. даже несмотря на разгром подполья. В 20-х гг. ХХ в. подпольно в 

Азербайджан проникали пантюркистские памфлеты и турецкие учебники. А. Джавад подпольно 

передал в Турцию свои стихи и мусаватистском журнале “Вестник Независимости” они были 

напечатаны. В 1929 г. в азербайджанские комсомольские организации и среди учителей школ 

были распространены идеи тюркизма и независимого Азербайджана. Для борьбы с 

азербайджанским национализмом была развернута очередная волна массового террора, которая 

началась еще в 1928 г. Азербайджанцы надеялись на восстановление независимости 

Азербайджана. Активную деятельность развернули азербайджанские политические мигранты. 
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Впервые, они об этом заговорили в 1921 г. при встрече с кемалистом Сами-беем. Это осуществили 

А. М. Топчибаши и М. Я. Мехтиев. В союзе с другими кавказскими мигрантами было высказано 

идею о создании в будущем “Кавказской конфедерации”. Об этом велись переговоры с 

французами, впрочем, неудачно. Сами-бей говорил, что в создании кавказского государства ни 

британцы, ни французы не заинтересованы и только турки друзья кавказцев. Однако заключение 

Карсского договора между Советской Россией и Кемалистской Турцией перечеркнуло и эти 

надежды. Азербайджанцы на Каннской, Генуэзской и Лозаннской конференциях ставили вопрос о 

независимом Азербайджане, но это было безуспешно, поскольку великие государства пытались 

договориться с русскими большевиками и турецкими кемалистами и им было не до политических 

мигрантов, за которыми не стояли реальные силы. А. М. Топчибаши в 1923 г. попробывал 

сблизиться с турецкими кемалистами, в частности, с Ришад-беем и Исмет-пашей, однако не 

преуспел в этом. Основным политическим партнером азербайджанских политэмигрантов, так и 

других тюркских деятелей, стала Вторая Речь Посполита. Ю. Пилсудской выступал за создание 

блока государств от Балтийского до Черного моря, которые бы противостояли Советскому Союзу 

и планировал создание буферных Беларуси и Украины, поддерживая украинское и беларуское 

правительства в изгнании. В 1926 г. в Польше находились Д. Казем-бек, Г. -К. Хойский, И. 

Исрафилов, В. Едигаров. Был создан “Объединеный комитет конфедератов Кавказа”. Однако 

основный центр азербайджанской эмиграции до 1924 г. находился в Париже, а с 1924 г. в 

Стамбуле. В Польше однако был создан “Комитет Независимости Азербайджана”.  В Стамбуле же 

была создана “Национал-Демократическая Республиканская партия Азербайджана” во главе с Х. 

Султановым. На него в 1924 г. вышли поляки. Позже к переговорам подключился Нури-паша.  В 

1925 г. Мустафа Кемаль заключил с большевиками советско-турецкий договор, однако эмигранты 

до 1928 г. еще могли более-менее свободно действовать на территории Турции.  В 1925 г. Х. 

Султанов и М. Э. Расул-заде попыталатись поднять на борьбу тюрок Южного Азербайджана в 

Тебризе. Когда Ю. Пилсудский в результате переворота 1926 г. узурпировал власть он еще более 

усилил восточную политику Польши. При содействии поляков в 1926 г. в Стамбуле был создан 

“Комитет независимости Кавказа”, где были представлены грузины, азербайджанцы и горцы 

Северного Кавказа. Попытка привлечь армянских дашнаков в этот комитет была провальной. В 

1926 г. польский эмисар встретился с А. М. Топчибаши в Париже и завербовал его за умеренную 

плату. В 1926 г. в Польше начал выходить журнал “Прометей”. Вокруг него поляки и построили 

всю свою восточную политику. Главным редактором журнала стал грузин Г. Гвазава. Фактически 

“Прометей” стал печатным органом “Комитета независимости Кавказа”. В феврале 1927 г. в 

Стамбуле был создан “Азербайджанский Национальный центр”. Во главе его стали А. М. 

Топчибаши и М. Э. Расул-заде. Кроме того, А. М. Топчибаши создал в Париже “Временный 

объединеный центр Азербайджана и Северного Кавказа” в 1927 г. В Стамбуле издавался журнал 

“Йени Кавказия”, однако он был закрыт турецкими  властями, чтобы не портить отношения с 

СССР. Вместо него азербайджанцы начали издавать журнал “Азери Тюрк”. В 1928 г. загранбюро 

партии “Мусават “ направило в Польшу М. Векили. В 1929 г. состоялся раскол между 

азербайджанскими политэмигрантами. А. Топчибаши выступил против М. Э. Расул-заде и М. 

Векили. Этот раскол убедил польские спецслужбы, что центр “Комитета независимости Кавказа” 

нужно перенести в Польшу. В 1929 г. кемалисты провели обыски в редакции журнала “Азери 

Тюрк” и сам М. Э. Расул-заде находился под следствием. В 1930 г. он был вынужден выехать в 

Польшу. В феврале 1930 г. в Варшаве была проведена объеденительная конференция организаций 

азербайджанских, грузинских и северокавказских политэмигрантов. Однако А. М. Топчибаши 

предпочитал сохранять в Париже организацию альтернативную “Прометею”. Даже азербайджанцы 

в Париже пришли к выводу, что лучше отправить А. М. Топчибаши на пенсию для общей пользы 

дела. В 1931 г. “Азербайджанский Национальный центр” предложил А. М. Топчибаши удалиться 

от дел. В том же году в Турции были закрыты азербайджанские журналы “Одлу Юрт” и 

“Билдириш”. В Париже продолжал же выходить журнал “Независимый Кавказ”. В 1930 г. 
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Советский Союз оказал давление на Иран указывая, что азербайджанские федаины с территории 

Южного Азербайджана делают набеги на Советский Азербайджан. Организации мусаватистов 

находились в Тебризе, Ардебиле и Астаре. В 1931 г. советские войска пересекли Аракс и вторглись 

в Южный Азербайджан дабы искоренить повстанцев. С. Султанов был арестован иранскими 

властями. В 1933 г. Франция и СССР подписали пакт о ненападении и тем серьезно ухудшили 

положение азербайджанских эмигрантов во Франции. В 1932 г. на страницах журнала “Прометей” 

была дискуссия о “Пакте о Кавказской федерации”. В 1933 г. он должен был принят в  Женеве, но 

был подписан в 1934 г. в Брюсселе. А. М. Топчибаши умер в Париже 8 ноября 1934 г. М. Э. Расул-

заде начал полагать большие надежды на Германию. Там в 1932 г. он начал издавать журнал 

“Истиглал”. Х. Мунши же издавал журнал “Азербайджанская Республика” в Германии. В 1936 г. 

произошел Варшавский съезд партии “Мусават”. Проблемой азербайджанской политической 

эмиграции были склоки между лидерами. В 1931 г. М. Векили и Ш. Рустамбейли выступили 

против М. Э. Расул-заде. В 1934 г. турки по требованию русских запретили ввоз журнала 

“Истиглал” на свою территорию. Советское ОГПУ же пыталось дискредитировать М. Э. Расул-заде 

в глазах французов. В 1936 г. М. Векили сделал попытку убедить поляков признать его лидером 

мусаватистов. В 1937 г. азербайджанские политэмигранты снова разделились на фракции.  Многие 

мусаватисты теперь выступали с критикой М. Э. Расул-заде. Напряженность в отношении между 

фракциями несколько спала в 1938 г. В 1934 г. в Париже был организован “Комитет дружбы 

народов Кавказа, Туркестана и Украины”. С 1936 г. “Мусават” углубляет свою активность в 

Германии. В 1937 г. немцы под руководством шефа Абвера В. Канариса и японцы под 

руководством Х. Ошимы сотрудничали с группой “Кавказ”. С 1937 г. выходит журнал “Кавказ”. 

Азербайджанских полиэмигрантов в Германии возглавил Х. Мунши. В 1937 г. поездку в Германию 

предпринял М. Э. Расулзаде, а в 1938 г. он издал там брошюру  “Проблема Азербайджана”. В ней 

лидер политэмигрантов высказался о России как о тюрьме народов и высказал свою лояльность 

Германии. Было возобновлена деятельность азербайджанцев в Турции, где начал с 1938 г. 

издаваться журнал “Кафдагы”. В 1935 г. в Южном Азербайджане возобновили деятельность 

азербайджанские федаины во главе с М. С. Ахунд-заде. Федаины были в основном из 

азербайджанского племени шахсевенов. В 1938 г., пользуясь тем, что внимание русских было 

отвлечено конфликтом с японцами,  мусаватисты проникли на территорию Азербайджанской ССР 

в районе Ордубада. Кемалистская Турция, видя осложнение международной ситуации, пошла 

навстречу СССР и лишила турецкого гражданства участников группы “Кавказ”. Состоялся суд над 

редактором журнала “Кафдагы” Ф. Амирджаном. В 1939 г. азербайджанские политэмигранты 

создали новые организации во Франции. М. Э. Расул-заде в сентябре 1939 г. перебрался в 

Румынию. Азербайджанский национальный комитет в 1939 г. возглавил М. Мехтиев. Он 

обратился к министру иностранных дел Франции Ж. Бонне с особой нотой. В декабре 1939 г. 

французское правительство пришло к выводу о желательности сотрудничества с 

азербайджанцами. Также М. Мехтиев развернул работу с британскими дипломатами. Британцы и 

французы разрабатывали планы десантных операций на Кавказе и были заинтересованы в помощи 

азербайджанских политэмигрантов, которые бы могли возглавить повстанцев. Такая ситуация 

обуславливалась вторжением СССР в Польшу и Финляндию, что получило негативную реакцию 

на Западе. В 1940 г. в Турции был создан филиал Совета Кавказской Федерации1.  

 
1 Топчибаши А. М. и Расулзаде М. Э. Переписка, 1923-1926. (М.: Мысль, 2012); Məmmədov İ. Azərbaycan tarixi 

(Bakı: Adiloğlu 2005), 354-364; Nuriyeva İ. T. Azərbaycan tarixi (ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək). Texniki Ali 

məktəblər üçün dərslik (Bakı: Elm və təhsil, 2019), 371-390, 392-395; Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VI cild (aprel 

1920 - iyun 1941) (Bakı: "Elm", 2008a), 6-252; Rəhmanzadə Ş. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi 
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Багиров у власти. В 1932 г. главой азербайджанских коммунистов по решению Л. Берии де-

факто был сделан М. Д. Багиров. Этот коммунист родился в 1895 г. в Губинском уезде. Кроме 

азербайджанского и русского языков он еще владел и лезгинским. В официальных документах 

Советского Азербайджана М. Д. Багиров называл себя тюрком, то есть азербайджанцем. В 

социальном отношении он был выходцем из крестьян. До революции он был учителем. В 1918 г. 

он действовал в большевистском отряде армянина Амазаспа, который совершил азербайджанский 

погром в Кубе. В 1918-1920 гг. М. Д. Багиров состоял в РККА. В 1921 г. он возглавлял 

азербайджанских чекистов. В конце 20-х гг. ХХ в. М. Д. Багиров оказался во временной опале, из 

которой был возвращен в 1930 г. для подавления восстаний крестьян. Назначением его на 

должность руководителя азербайджанских коммунистов от руководства кавказскими 

республиками Л. Берия был отстранен С. Орджоникидзе. В 1933 г. М. Д. Багиров был назначен 

первым секретарем ЦК АКП (б). Этот руководитель, чьи руки были обагрены кровью 

азербайджанских крестьян, нужен был Иосифу Джугашвили (Сталину) для готовящейся политики 

“Большого террора”. В 1936 г. с введением новой конституции СССР была ликвидирована 

Закавказская Советская Федеративная республика. Азербайджанская ССР напрямую вошла в 

СССР. В 1937 г. была принята констритуция Азербайджанской ССР. Вместо АзЦИКа верховным 

органом власти провозглашался Верховный Совет Азербайджанской СССР. Впрочем, выборы туда 

были формальными и не имели альтернативности. Репрессии в Азербайджане начались с 

середины 1936 г. Своего пика они достигли в 1937 г. В день приводилось в исполнение 30-40 

приговоров Верховного суда Азербйджанской ССР, а многие азербайджанцы расстреливались 

тройками чекистов. Москва устанавливала лимиты на репрессированых. Только летом 1937 г. 

подлежали расстрелу 1500 человек, а заключлению в лагеря 3750 человек.  Не было ни одного 

села и ни одного города, где бы не были обнаружены “враги народа”. Репрессии кроме крестьян 

охватили интеллигенцию и часть азербайджанских национальных компартийных кадров. Были 

репрессированы азербайджанские коммунисты М. Д. Гусейнов, А. Караев, Р. Ахундов, Г. 

Султанов, Ч. Йылдырым. Среди бывших деятелей Азербайджанской Демократической 

республики были казнены Г. Мусабеков, Д. Буният-заде, У. Рахманов. Физически был 

ликвидирован весь командный состав Азербайджанской горно-стрелковой дивизии. Репрессиям 

подверглись деятели образования Б. Чобан-заде, Г. Губайдуллин, М. С. Эфендиев, А. Букшпан, Б. 

Тихомиров. Особо пострадала национальная интеллигенция. Были расстреляны писатели и поэты 

Г. Джавид, М. Мушвиг, А. Джавад, С. Мумтаз, Ю. Везир-заде, а также актеры У. Р. Шашикашвили 

и А. М. Шариф-заде. Казнили людей несмотря на нацию и происхождение. В конце 1938 г. было 

принято решение ЦК ВКП (б), что азербайджанцы, не принявшие советского гражданства и 

остающиеся иранскими гражданами, подлежат выселению в Иран. Выбор был между тем быть 

депортированым в Казахстанб если ты советский подданый, или быть депортированым в Иран. 

Нужно сказать, что в отличие от других организаторов “Большого Террора” типа Г. Ягоды и Н. 

Ежова М. Д. Багиров не только не был репрессирован, но и сохранил власть. Его покровителем 

был сам Л. Берия. В 20-х гг. ХХ в. из-за официального атеимзма азербайджанцы были вынуждены 

прекратить идентифицировать себя как мусульмане. Неприемлимым было старое имперское 

обозначение азербайджанцев как кавказских татар. В документах на азербайджанском языке 

многие азербайджанцы обозначали себя как тюрки. Русские же не приемлили эту 
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идентификацию и видели в ней свидетельство пантюркизма. Волевым решением компартии было 

решено, что с 1936 г. этническая принадлежность азербайджанских тюрков будет обозначаться как 

азербайджанцы. С 1937 г. тюркоязычные люди Азербайджана обозначали себя как 

азербайджанцы. В 1923 г. в Азербайджанской ССР был создан комитет по борьбе с 

неграмотностью. С 1931-1932 гг. было введено обязательное начальное образование. К 1939 г. уже 

более 73 % населения республики были грамотными. Широко действовали учительные 

семинарии в провинциальных городах, а в Баку в 1921 г. были созданы Бакинский 

политихнический институт, Азербайджанский государственный педегогический институт, 

Высшая школа живописи, Консерватория. В 1929 г. в Гяндже был создан Сельскохозяйственный 

институт. В 1934 г. снова открывается Бакинский Государственный университет. В Баку, Гяндже, 

Нухе открываются рабочие факультеты. К 40-м гг. ХХ в. в республике было 16 вузов в которых 

было около 15 тыс. студентов. В разных учебных заведениях было около 19 тыс. учителей из 

которых было около 2 тыс. азербайджанцев. К 1941 г. среди специалистов с высшим образованием 

было больше 39 % азербайджанцев. Функционировало 1838 школ и 22 музея. В 30-х гг. ХХ в. было 

принято решение об обязательном обучении наряду с русским еще азербайджанскому языку. В 

1922 г. азербайджанский язык был переведен с арабицы на латиницу. В 1926 г. в Баку был 

проведен Первый Тюркологический съезд, а с 1939 г. азербайджанский язык был переведен на 

кириллицу. Латиница была более адаптирована к особенностям азербайджанского языка, но 

переход на кириллицу был политически мотивирован. Советская власть боялась тюркской 

солидарности и вводила кириллицу под лозунгами борьбы с пантюркизмом. Азербайджанский 

язык изучали таты, талыши, лезгины, удины, аварцы, а евреи, армяне, русские и украинцы не 

видели в его изучении необходимости используя русский. В Баку и крупных городах ведущую 

позицию занимал русский язык. В 1935 г. было открыто Азербайджанское отделение Академии 

наук СССР. Советская власть повела борьбу с религией. Если в 20-х гг. ХХ в. было 3 тыс. мечетей 

по всему Азербайджану, то в 30-х гг. ХХ в. функционировало всего 20 мечетей. В 30-х гг. ХХ в. был 

запрещен праздник Новруз. В Азербайджане к 1940 г. существовало 185 журналов, наиболее 

известными из которых были “Коммунист “, “Бакинский рабочий”, “Йени йол”, “Вышка”, 

“Эдибийат”, “Шарг гадыны”. В 1925 г. было создана “Литературное общество”, в котором писатели 

были поставлены на службу партии. Тогда же был создан “Союз Красных писателей”. В 1928 г. 

они слились в “Азербайджанский союз пролетарских писателей”. Литература превратилась в 

рупор партии. Особую роль в гумманитарных науках приобрела история. Нужно отметить, что 

главным образом уделялось внимание истории коммунистической партии. В 1920 г. был создан 

Объединеный Государственный театр. В 1924 г. был создан Азербайджанский Государственный 

оперный театр оперы и балета. В 1926 г. в Азербайджане была организована киностудия. Кино 

было идеологически выдержано и было рупором госпропаганды. В 1932 г. был создан “Союз 

художников Азербайджана. Касательно памятников, то они строились в память коммунистов”. 

Кроме Советского Азербайджана политическая жизнь продолжалась в Южном Азербайджане, 

который был в составе Каджарского государства. Во время Первой Мирвой войны Южный 

Азербайджан оказался под оккупацией русских, которые не хотели допустить распространения 

германского и османского влияния на Иран. После Февральской революции в России на Южном 

Кавказе начали брать власть в руки грузинские меньшевики, армянские дашнаки и 

азербайджанские мусаватисты. В Южном Азербайджане происходили похожие процессы. Шейх 

Мухаммед Хийабани создал в Тебризе “Азербайджанскую Демократическую партию”. Сам он 

принимал участь в Иранской революции 1906-1911 гг. Был создан “Азербайджанский 

провинциальный комитет” в 1917 г., а его печатным органом был Таджадуд. 24 августа 1917 г. 

была проведена партийная конференция, в которой приняли участие 420 делегатов. Летом 1918 г. 

на территорию Южного Азербайджана вошли османские войска, в конце года их заменили 

британцы. Каджарское правительство в Тегеране заключила договор с Великобританией, однако 

оно практически не контролировало провинции. В апреле 1920 г. азербайджанцы организовались 



269 

 

в отряды “Общественного исполнительного совета” и взяли на себя всю власть в Тебризе. В июне 

1920 г. в Южном Азербайджане было принято решение о создании национального правительства. 

Было создано государство Азадистан. Тегеран смог вернуть контроль над Южным Азербайджаном 

только в сентябре 1920 г. опираясь на Персидскую казачью бригаду и жандармов. 14 сентября 1920 

г. Мухаммед Хийабани был убит. “Азербайджанская Демократическая Партия” перешла в 

подполье и в 1921 г. организовала партийную конференцию. В 1923 г. Риза-хан Пехлеви, который 

был премьером Персидского государства, организовал белый террор в Южном Азербайджане и 

разгромил демократическое подполье. В последующем он практически минимизировал роль 

парламента и основал новую правящую династию Пехлеви. В 1934 г. Персия была переименована 

в Иран. Фарси приобрел статус единственного официального языка. При Каджарах же было 

тюрко-персидское двуязычие. Персы повели наступление на права нацменшин. Азербайджанцам 

запрещалось издавать газеты и получать образование на родном языки. Темпы роста грамотности и 

развития промышлености в Южном Азербайджане серьезно уступали Советскому Азербайджану.  

В советскую армию во Второй Мировой войны из 3,3 млн. азербайджанского населения было 

призвано 640 тыс. Было создано 5 национальных азербайджанских дивизий. Мобилизацией 

азербайджанцев занимался М. Д. Багиров. В сентябре 1942 г. в связи с наступлением Вермахта на 

Северном Кавказе на территории Азербайджанской ССР было введено военное положение. 

Главной целью наступления Вермахта было овладеть бакинской нефтью, но немцы продвинулись 

к отдельным перевалам на Главном Кавказском перевале и к Тереку. Война не затронула 

собственно Азербайджанской ССР, которая была тылом СССР. Четыре азербайджанских дивизии 

принимали участие в боях у Моздока. Азербайджанцы проявили себя в Сталинградской битве и в 

советском контрнаступлении на Северном Кавказе. В 1943 г. азербайджанцы проявили себя в боях 

под Белгородом и Таганрогом. В 1944 г. они в составе советских армий принимали участь в 

форсировании Днепра и отметились в боях при Николаеве и Кишиневе, а также в боях в странах 

Балтии. В 1944-1945 гг. азербайджанцы отметились в боях на территории Румынии, Болгарии, 

Венгрии, Польши и Чехословакии. В апреле-мае 1945 г. одна из азербайджанских дивизий 

проявила себя в Берлинской битве. Нужно отметить, что в годы войны активизировалось 

националистическое подполье. В 1941 г. была образована организация молодежи “Йылдырым”. В 

нее входили С. Искандер-заде, А. Тагиев, К. Алиев, М. Х. Рзаев, Х. Агаев, А. А. Мамедов, С. Рзаев, 

З. Мехдиев. 18 октября 1942 г. НКВД арестовала участников этой организации. Кроме 

азербайджанского подполья продолжала деятельность и азербайджанская политэмиграция. Х. 

Мунши и М. Э. Расул-заде же дожили до Второй Мировой войны и организовали в 1941 г. в 

Берлине и образовали “Национальный Комитет Азербайджана”. В его состав вошли М. Векили, М. 

Я. Мехтиев, Х. Султанов, Х. Мунши. Они, как и другие представители тюркских народов СССР, 

надеялись на восстановление независимости своей Родины, однако немцы прагматично 

использовали их в своих интересах. Предложения М. Э. Расул-заде касательно независимого 

Азербайджана не были приняты Адольфом Шикельгрубером (Гитлером). М. Э. Расул-заде 

проживал в Румынии в 1940-1945 гг. В Германии он бывал редко. В 1942 г. он как представитель 

одной из тюркских народностей был приглашен в Берлин для консультаций. На переговорах он 

снова предлагает восстановить Азербайджанскую Республику и создать национальную 

азербайджанскую армию из числа военнопленных и эмигрантов. Однако Восточное Министерство 

Германии заявило ему, что восстановление независимости Азербайджана не входит в цели 

политики государства. Отношения с нацистами у М. Э. Расул-заде были прохладными. После 

Второй Мировой войны он возвращается в Турцию и возглавляет “Азербайджанский 

Национальный Центр” в Анкаре. В 1949 г. М. Э. Расул-задэ возглавяет “Азербайджанский 

культурный кружок”. В 1952 г. он налаживает выход журнала “Азербайджан “. В условиях 

Холодной войны М. Э. Расул-заде находиться в контактах с “Американским комитетом за свободу 

народов СССР”. В 1953 г. он выступил в радио-эфире “Голоса Америки”. 6 мая 1955 г. он умер в 

Анкаре. Х. Мунши же оказался на территории Германии оккупированых британцами, 
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американцами и французами и прожил долгую жизнь. Умер он в 1990 г. немного не дожив до 

восстановления независимости Азербайджана. Ф. Амирджан, А. Атамалибек, А. Фаталибей же 

плотно сотрудничали с нацистами в 1942-1945 гг. А. Фаталибей был из попавших в плен к немцам 

азербайджанских красноармейцев. В 1943 г. он имел встречу с лидером чеченских 

коллаброционистов А. Авторхановым в Берлине. В 1945 г. А. Фаталибей оказался на территории 

Германии оккупированной британцами. После Второй Мировой войны он некоторое время жил в 

Италии и Египте, пока не переехал в Федеративную Республику Германия в Мюнхен. Там он 

открыл азербайджанскую редакцию “Радио Свобода” (“Азадлыг”). В 1954 г. КГБ ликвидировала А. 

Фаталибея руками азербайджанского сотрудника КГБ М. Исмаилова. А. Атамалибек выехал в 

Париж еще во время существования Азербайджанской Демократической Республики. После 

смерти А. М. Топчибаши он стал главой азербайджанских эмигрантов во Франции. А. Атамалибек 

активно сотрулничал с польской организацией “Прометей”. После оккупации Франции немцами 

он активно сотрудничал с нацистами и в 1944 г. был одним из активных организаторов 

Кавказского Совета. После войны он выехал в Швейцарию и находился в Лозанне. Потом А. 

Атамалибек некоторое время жил в Чили и США. В 1971 г. он умер в городе Кливленд в США. 

Касательно Ф. Амирджана, то он в 1923 г. выехал в Турцию, где учился в школе Галатасарай. 

После этого переехал во Франции. В 40-х гг. ХХ в. он жил в Германии. В 1941 г. Ф. Амирджан был 

корреспондентом газеты “Тасвири Афкар”, а также занимался выпуском журналов 

азербайджанских легионеров “Азербайджан”, “Худжум”, “Милли Бирлик”. После Второй Мировой 

войны он под псевдонимом Дарьял печатается в журнале “Кавказ”. В 1955-1961 гг. Ф. Амирджан 

был пресс-аташе посольства Турции в Германии, а в 1961-1974 гг. был руководителем турецкого 

отделения “Голоса Америки”. На протяжении всей своей жизни он жестко критиковал советскую 

власть. Ф. Амирджан дожил до падения СССР и умер в 1995 г. в Бонне в Германии. Также 

принимали участие азербайджанцы и в боях на стороне Вермахта. М. Э. Расулзаде был приглашен 

нацистским руководством к переговорам осенью 1941 г. На основе этих переговоров был составлен 

“Меморандум “ из 12 статей, одна из которых предусматривала освобождение из лагерей пленных 

азербайджанцев. В 1941 г. Вермахт пришел к решению о формировании Тюрко-Татарского и 

Туркестанского легионов. Из 7 тыс. пленных азербайджанцев было создано батальоны “Аслан”, 

“Донмез”, “Горхмаз”, “Ветен”. Всего в немецких лагерях находилось 150 тыс. азербайджанских 

военнопленных. Летом 1942 г. они приняли активное участие в боях на Северном Кавказе. И со 

стороны советских армий и со стороны Вермахта на Северном Кавказе сражались азербайджанцы. 

Касательно же будущего Азербайджана, то немецкие нацисты, как и в случае с народами стран 

Балтии и Украины, не видели возможным создания хотя бы марионеточных государств типа 

Словакии и Хорватии. Азербайджан планировали включить в “Pейхкомиссариат Кавказ”. 

Азербайджан должен был стать лишь одной из его провинций – генеральных коммисариатов. В 

1942 г. в Германии был создан “Азербайджанский Национальный Комитет”, но в 1943 г. он был 

распущен. Нацисты дали добро на создание “Азербайджанского легиона” из 35 тыс. 

азербайджанских эмигрантов. М. Э. Расул-заде в мае 1943 г. был лишен поста главы комитета и 

выдворен из Германии. Командование “Азербайджанским легионом” было поручено Абд ар-

Рахману Фаталибеку. “Азербайджанский легион” Вермахта состоял и 15 батальонов и 21 

строительных частей. “Азербайджанский легион” принял участие в боях на Кубани в 1943 г. В 

1944 г. на азербайджанцев была распространена немецкая система военных званий. В 

азербайджанцах немцы видели людской ресурс, которым можно было закрыть пробоины во 

фронте. Абд ар-Рахман Фаталибек находился в конфликте с русскими националистами во главе с 

А. Власовым. В феврале 1945 г. был проведен “Национальный Азербайджанский съезд” в Берлине. 

Главой азербайджанского правительства в изгнании немцами был назначен Абд ар-Рахман 

Фаталибек, его заместителем стал Фуад Амирджан, членами правительства Исрафил Исрафил-заде 

и Джаббар Али. Касательно же Южного Азербайджана, то шах Ирана Мухаммед Риза Пехлеви 

симпатизировал странам Оси и, в связи с этим, в Иран были введены советские и британские 
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войска. Южный Азербайджан оказался в советской зоне оккупации. В 1941 г. начались митинги и 

шествия азербайджанцев, которые выдвигали демократические лозунги. Были созданы 

просветительские клубы и кружки, а также профсоюзы рабочих. С 1942 г. в Южном Азербайджане 

начал издаваться на азербайджанском языке ряд газет. В национальном движении региона 

активное участие принимали деятели из Советского Азербайджана. Летом 1945 г. Советский Союз 

взял курс на создание просоветского режима в Южном Азербайджане подобно созданию 

Восточно-Туркестанской революционной республики в Синьцзяне. На территории Южного 

Азербайджана создаются отряды федаинов, а 3 сентября 1945 г. была снова создана 

“Азербайджанская Демократическая партия” во главе с Сеидом Джафаром Пишевари. 13 сентября 

1945 г. был создан исполнительный комитет партии и его печатным органом стала газета 

“Азербайджан “. 2-4 октября 1945 г. был созван Учредительный съезд “Азербайджанской 

Демократической партии”. Центральное правительство Ирана в Тегеране развернуло наступление 

против азербайджанцев. 21 ноября 1945 г. в Тебризе был создан “Народный Конгресс 

Азербайджана”, который огласил себя “Учредительным Меджилисом”. 27 ноября – 1 декабря 1945 

г. были проведены выборы. 12 декабря 1945 г. было сформировано “Национальное правительство 

Южного Азербайджана”. В январе-феврале 1946 г. были проведены выборы в местные органы 

власти. 16 февраля 1946 г. был издан “Аграрный закон” по которому государственные и 

помещичьи земли передавались в крестьянскую собственность. 12 мая 1946 г. был принят “Закон о 

труде”, где главными органами власти трудящихся были названы профсоюзы. 6 января 1946 г. был 

принят “Закон о языке”, где азербайджанскому был предоставлен статус государственного. В июне 

1946 г. между властями Южного Азербайджана и Ирана был подписан договор, по которому 

“Национальное правительство” было вынуждено пойти на уступки Тегерану. Это было связано с 

тем, что США и Великобритания выступали за территориальную целостность  Ирана и требовали 

вывода советских войск. Еще в феврале 1946 г. в Москву прибыл иранский посол Кавам эс-

Сэлтанэ, который договорился с русскими по вопросу Южного Азербайджана. Москва пошла на 

уступки персам и фактически сдала азербайджанцев. “Национальное правительство” Южного 

Азербайджана понизило свой статус до провинциального меджилиса, надеясь, что персы сберегут 

демократические достижения провинции в 40-х гг. ХХ в. 1 декабря 1946 г. военные силы Ирана 

вступили в Южный Азербайджан, где встретили сопротивление “Национальной армии” Южного 

Азербайджана. Иранские войска встретили упорное сопротивление федаинов у Зенджана, но 28 

декабря 1946 г. под их ударами пал Тебриз. Иранское правительство обрушило террор на 

активистов “Азербайджанской Демократической партии”. Тысячи национальных активистов 

бежали в Советский Азербайджан. Потери Азербайджанской ССР во Второй Мировой войне были 

значительны. На фронтах войны погибло около 400 тыс. воинов из республики. За время войны 

добыча нефти сократилась в два раза. Кроме того, на фронтах погибло несколько тысяч 

квалифицированых рабочих. После войны в Азербайджанской ССР начали разработки нефтянного 

шельфа республики. В 1948 г. в Каспийском море начали сооружаться нефтепромысловые 

эстакады. 7 ноября 1949 г. была запущена первая морская скважина. В 1953 г. был запущен в 

эксплуатацию Новобакинский нефтеперерабатающий завод. В 1945 г. в Сумгаите был построен 

химический завод, а в 1953 г. был запущен Сумгаитский завод синтетического каучука. Несколько 

позже в ход был запущен Сумгаитский алюминиевый завод. В 1945-1950 гг. был построены 

тепловые электростанции в Агсу, Шамкире, Степанакерте, Джебраиле, Сумгаите. Было 

воздвигнута гидроэлектростанция в Казахи. В Мингечевире запустили крупнейшую на Кавказе 

электростанцию. В Баку был воздвигнут Бакинский комбинат асбестшиферных и керамических 

изделий. В Нахичевани были созданы мебельная и мраморная фабрики. В 1951 г. был запущен 

Карадагский цементный завод. В 1945-1954 гг. объем промышленной продукции вырос в 3 раза. 

Индустрализация промышленности продолжалась и, если до войны за границами Баку 

производили толькo десятую часть промышленной продукции, то в середине 50-х процент 

промышленной продукции  производимой в провинциях Азербайджанской ССР возрос до 35 %. 
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Ситуация же в сельском хозяйстве была стабильно тяжелой. Внимание уделялось техническим 

культурам типа хлопка и табака. Плохо оплачивался труд в пищевой промышлености. После 

завершения Второй Мировой войны возобновились и репрессии. Так М. Д. Багиров поддал 

репрессиям историка культуры Г. Гусейнова за его книгу об общественной мысли Азербайджана в 

XIX в., которая была удостоена сталинской премии. Предлогом для репрессий было то, что 

историк по мнению компартийных бонз неправильно трактовал мюридизм и движение Шамиля. 

Репрессиям были подвергнуты Ибрагимов, Дадаш-заде, Рафили и Маковельский. Как и до Второй 

Мировой войны были распространены анонимки против неугодных. Под угрозой репрессий была 

не только национальная интеллигенция, но и коммунистическая номенклатура и сами работники 

спецслужб. В духе времени, периодически проводили чистки и руководящий состав 

периодически обновляли. В Азербайджане, как и в других советских републиках был культ 

личности Иосифа Джугашвили (Сталина). Для репрессий со стороны карательных органов было 

достаточно принадлежности к дворянам, духовенству, буржуазии или просто зажиточным 

крестьянам. Так же под колпаком были родственники “врагов народа”. Кроме того, в список 

подозреваемых попадали те, кто выезжал из страны. Так же под угрозой были выходцы из Южного 

Азербайджана, поскольку они рассматривались как недостаточно лояльные. Но под особым 

надсмотром были те азербайджанцы, кто поддерживал связь с Турцией. Их обвиняли в 

пантюркизме. В республике при М. Д. Багирове особо подчеркивалась роль русских как “старшего 

брата” всех советских народов. Обоснововалась идея о культуррегерстве русских по отношению к 

азербайджанцам и передовой роли русской культуры. Однако именно в правление М. Д. Багирова 

стал делаться акцент на том, что Низами Гянджеви был азербайджанцем. Кроме того, начал 

создаваться культ Фатали-хана Губинского, азербайджанского хана XVIII в., который был похож 

на культ Богдана Хмельницкого в Советской Украине. Впрочем, обосновывался тезис о 

добровольном вхождении Азербайджана в состав России. Особо освещался вопрос Кюрекчайского 

договора. В 40-х гг. ХХ в. глава армянской компартии Г. Арутюнян выдвинул требование об 

объединении Нагорного Карабаха с Арменией. В обмен на это М. Д. Багирову он предложил 

передать три района Армянской ССР которые были населены азербайджанцами. Г. Арутюнян 

получил отказ и это спровоцировало этническую чистку в районе исторического региона Сюник, 

который назывался азербайджанцами Зангезур. 23 декабря 1947 г. армянские коммунисты 

приняли решение депортировать из этого региона азербайджанское население. На протяжении 

1947-1950 гг. из Зангезура было депортировано в Азербайджанскую ССР около 40 тыс. 

азербайджанцев. Это можно сравнить с этнической чисткой в отношении украинцев Надсянья, 

Хомщины и Подляшья в 1946 г., когда польские коммунисты дисперсно расселили по всей 

территории Польши украинцев из этих регионов. Смешаный до того в этническом отношении 

регион Зангезур был превращен в моноэтнический, в котором азербайджанцы уже находились в 

абсолютном меньшинстве. Депортированые азербайджанцы были расселены на территории Куро-

Аракской низьменности. Смерть Иосифа Джугашвили (Сталина) привела к смене руководства 

союзных республик. После того как Л. Берия был лишен всех постов резко ухудшилось положение 

М. Д. Багирова. Н. Хрущов и М. Суслов обвинили М. Д. Багирова в связях с Л. Берия, которые 

реально были. На пленуме компарсии Азербайджанской ССР М. Д. Багирова был выведен из 

состава Политбюро и ЦК. Главой Азербайджанской ССР стал Т. Кулиев. М. Д. Багиров был 

разжалован и его поставили руководить Куйбышевской ГЭС. Однако Н. Хрущев не думал 

останавливаться на этом. Критика М. Д. Багирова набирала обороты. Из руководства республики 

были уволены его сподвижники Ягупов и Кулиев. Они на очередной съезде Компартии 

Азербайджанской ССР  не были избраны в ЦК. На место Кулиева пришел И. Мустафаев. 

Председателем Совета Министров стал С. Рагимов. Председателем Президиума Верховного Совета 

стал М. Ибрагимов. Вопрос с М. Д. Багировым был окончательно решен в 1954 г., когда по 

решению февральско-мартовского съезда ЦК КПСС было принято решение о его аресте. В 1954-

1956 гг. было проведено следствие по делу М. Д. Багирова, и к ответственности кроме него 
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привлекли Ю. Сумбатова-Топуридзе, Х. Григорьяна, Р. Маркаряна, С. Емельянова, Т. Борщева, А. 

Атакишиева. Фактически была выкрошена сталинская гвардия из управления республики. 

Открытый судебный процесс по виновникам “Большого терора” 1937-1938 гг. был проведен 12-26 

сентября 1956 г. Григорьян, Маркарян и Борщев были приговорены к высшей мере наказания, а 

Емельянов и Атакишев были приговорены к 25 годам лишения свободы. Сумбатов-Топуридзе в 

ходе процесса сошел с ума.  При новом союзном руководстве во главе с Н. Хрущевым в 

Азербайджанской ССР в Азербайджане была пробурена самая глубокая тогда скважина глубиной 

в 5 км. К концу 50-х гг. ХХ в. Азербайджан достиг довоенных масштабов добычи нефти. 

Развивались машиностроение и нефтедобыча. Увеличивалась добыча газа. Однако разработка 

новых месторождений в иных регионах СССР уменьшило внимание союзного руководства к 

азербайджанской нефти. В 1958 г. вступили в строй Мингечевирский кабельный, Бакинский 

сталилетейный, Бакинский фарфоровый заводы, Сумгаитский суперфосфатный завод, Бакинский 

завод холодильников. Десятки предприятий возникли в Баку, Гяндже, Мингечевире, 

Степанакерте. К концу 50-х гг. ХХ в. объемы промышленной продукции возрасли по сравнению с 

довоенными показателями в 2,5 раза. Улучшилось положение в сельском хозяйстве. Увеличились 

показатели технических и зерновых культур. Правление Н. Хрущева отметились улучшением быта 

простых азербайджанцев. Начался строиться новый жилищный фонд, который впоследствие 

назовут хрущевками. Личное жилище пришло на смену коммунальным квартирам. Военная 

коллегия СССР и Верховный Суд СССР реабилитировал тысячи жертв сталинских репрессий. 

Посмерто были реабилитированы Г. Джавид, А. Джавад, Ю. В. Чеменземенлы, М. Мушвиг. 

Изменилось отношение к эпосу “Деде Горгуд”, который при Сталине считали феодально-

буржуазным. Повысились демографические показатели. Вырос удельный вес азербайджанцев 

среди населения республики. Если перед войной азербайджанцев было 58 %, то к концу 50-х ХХ в. 

он вырос до больше 67 %. Среди населения Баку азербайджанцы составили 40 %. Среди 

специалистов с высшим образованием удельный вес азербайджанцев вырос до 60 %. В августе 1956 

г. был поставлен вопрос о азербайджанском языке как государственном языке Азербайджанской 

ССР. Этот вопрос актуализировали Р. Рза и М. Ибрагимов. 21 августа 1956 г. было принято 

дополнение к конституции Азербайджанской ССР, которое закрепило статус азербайджанского 

языка как государственного. Однако это действие вызвало негативную реакцию имперского 

центра. Московская номенклатура обратилась к Н. Хрущеву с требованием принять меры. ЦК 

КПСС обвинила М. Ибрагимова в национализме, а статью о государственном статусе 

азербайджанского языка изъяли из конституции. В конце 1959 г. московские функционеры 

принимают решение по укреплению Азербайджанской компартийной организации. Главой 

азербайджанских коммунистов избрали В. Ахундова. Председателем Совета Министров стал Э. 

Алиханов, а председателем президиума Верховного Совета стал М. Искендеров. Новое 

руководство продержалось у власти все 60-е гг. ХХ в. В 1964 г. от руководства СССР был смещен 

Н. Хрущев и к власти пришел Л. Брежнев, но это не повлекло немедленной смены 

азербайджанского руководства. В 60-е гг. ХХ в. в эксплуатацию были введены заводы 

Азэлектросвет, Азэлектроизолит, Азеркабель, Азэлектроцентролит, Сумгаитский суперфосфатный 

завод, Сумгаитский химкомбинат, Али-Байрамская ГРЭС, Кировобадская ТЭЦ № 1. Среди 

вводимых в эксптуатацию предприятий был высокий удельный вес предприятий пищевой и 

легкой промышлености. В несколько раз увеличились показатели химической, 

электротехнической и приборостроительной промышленостей. В 1965 г. в Азербайджане 

добывалось 21 млн. тонн нефти. С 1965 г. нефтедобыча стала падать. В 1945 г. в Баку был открыт 

Театральный Институт. В 1948 г. был открыт Азербайджанский педагогический институт 

иностранных языков. В 1950 г. был открыт Политехнический институт. В 1952 г. был открыт 

Институт русского языка и литературы. С 1959 г. было введено обязательное восьмиклассное 

начальное образование, а с 1966 г. было введено обязательное десятиклассное образование. В 1945 

г. Азербайджанское отделение Академии наук СССР превратилось в Азербайджанскую Академию 
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наук. В 1945 г. в ней было 1200 научных работников, а в 1970 г. стало 5700 научных работников. В 

послевоенный период творили такие поэты как С. Рустам, Р. Рза, В. Вахаб-заде. Выдающимися 

прозаиками были М. Ордубади, М. Ибрахимов, И. Эфендиев, С. Рахман. После смерти в 1948 г 

после смерти У. Гаджибекова среди композиторов были К. Караев и Ф. Амиров. Продуктивной 

была деятельность композиторов Ш. Ахундовой, А. Аббасова, Дж. Гаджиева, В. Адигезалова. Ф. 

Амиров создавал симфонические мугаммы. Известным азербайджанским певцом был Р. Бейбутов. 

Также развивался азербайджанский кинематограф. Известны фильмы “Аршин мал алан”, “Не та, 

так эта”, “На Дальних берегах”. Были известны художники С. Бахлузаде, Т. Салахов, М. Абдуллаев, 

Т. Нариманбеков, Мир Джавад, А. Мурад, Р. Бабаев, Т. Джавадов. Были известные скульпторы Ф. 

Абдурахманов, Д. Гарьягды, Т. Мамедов, О. Эльдаров2.  

Эпоха Гейдара Алиева. С 1969 г. в Азербайджане началась эпоха Г. Алиева. Родился он 10 мая 

1923 г. в  Нахичевани. Родители Гейдара были курдами из Зангезура. Сам же Г. Алиев называл 

себя азербайджанцем. В 1939 г. он закончил Нахичеванский педагогический техникум. В 1941 г. 

он вступил в НКВД своего родного региона. В 1945 г. он стал сотрудником МГБ и тогда же 

вступил в компартию. В 1945-1950 гг. он работал в структурах МГБ. Далее он пошел на повышение 

и работал в советских резидентурах в Иране, Турции и Пакистане. В 1956 г. он стал заместителем 

начальника КГБ по Азербайджану. В 1957 г. Г. Алиев закончил истфак Азербайджанского 

государственного университета. В 1960 г. он стал начальником отдела контрразведки при 

азербайджанской отделении КГБ. С 1966 г. Г. Алиев стал кандидатом в ЦК КП Азербайджана. В 

1967 г. ему был присвоен чин генерал-майора в КГБ. В  Азербайджане при В. Ахундове сложилась 

такая ситуация, что регион охватила тотальная коррупция. Должности партноменклатуры и 

звания акалемиков можно было купить за деньги. Л. Брежнев, кроме этого, был еще недоволен 

тем, что В. Ахундов был поставлен руководить республикой еще Н. Хрущовым. Под лозунгом 

борьбы с коррупцией он был смещен. Руководителем республики стал Г. Алиев, который имел 

достаточно компромата на всю партийную верхушку республики. В период 1969-1975 гг. 

происходили чистки в партии. В 1975 г. к смертной казни было приговорено 5 председателей 

колхозов и фабрик. КГБ арестовало торговую инспекцию республики в составе 24 человек. Было 

сменено две трети министров, а также 37 и 45 председателей райкомов и 8 из 10 членов бюро КЦ 

компартии Азербайджана. Г. Алиев в разговорах с русскими говорил, что ликвидировал 

коррупцию в республике. Однако, сам он привел к власти в республике “Нахичеванский клан”. Г. 

Алиев лоббировал назначение на все главные посты своих земляков. В 1976 г. Гейдар Алиев 

сделал и большую союзную карьеру. Его выдвинули кандидатом в Политбюро Компартии СССР. 

По настоянию Ю. Андропова в 1982 г. Г. Алиева избрали в Политбюро КПСС. В составе 

Политбюро он находился в 1982-1987 гг. Г. Алиев был прозорливым руководителем и в 1985 г. 

голосовал за то, чтобы генсеком КПСС стал М. Горбачев. Однако сам М. Горбачев отправил его в 

1987 г. в отставку. Нужно сказать, что это было осуществлено в рамках смены руководства 

большинства союзных республик. М. Горбачев приводил к власти своих ставленников. В 50-60-х 

 
2 Мамулиа Г., Абуталыбов Р. Страна огней. В борьбе за свободу и независимость. Политическая история 

азербайджанской эмиграции. 1920—1945 гг (Баку: «CBS», 2014), 492-541; Məmmədov İ. Azərbaycan tarixi (Bakı: 

Adiloğlu 2005), 364-389; Nuriyeva İ. T. Azərbaycan tarixi (ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək). Texniki Ali 

məktəblər üçün dərslik (Bakı: Elm və təhsil, 2019), 390-392, 406-428, 436-448; Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VI 

cild (aprel 1920 - iyun 1941) (Bakı: "Elm", 2008a), 253-369; Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VII cild (1941-2002-ci 

illər) (Bakı: "Elm", 2008), 9-173; Гусейнова И. М., Алиев Н. А. Азербайджан и Кавказcко-Каспийский регион в 

период Второй мировой войны (1939-1945) (Баку: Военная академия вооруженных сил Азербайджанской 

республики, 2019), 19-208; Swiętochowski T. Azerbeidża (Warszawa: Trio, 2006), 113-134; Дж.Гасанлы, Иранский 

Азербайджан – эпицентр Холодной войны // Кавказ и глобализация, Т. 2. Вып. 1, 2008: 6-21; Исмаилов Э. 

Власть и народ. Послевоенный сталинизм в Азербайджане. 1945-1953 (Баку: Адильоглы, 2003), 31-255; 

Исмаилов Э. Очерки по истории Азербайджана. (М.: Флинта, 2010б), 298-366; Балаев А. Мамед Эмин 

Расулзаде. На чужих берегах (1922—1943). (М.: ООО ИПЦ «Маска», 2013) 

https://www.avetruthbooks.com/2020/05/balaev-a-g-mamed-emin-rasulzade-na-chudzikh-beregakh-1922-1943-

2013.html 
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гг. ХХ в. азербайджанские студенты поступают уже в ведущие университеты СССР. Роль 

азербайджанцев в СССР растет. Увеличение количества азербайджанцев привело и к измнению в 

этносоциальной структуре населения Нагорного Карабаха. Если азербайджанцев в 1923 г. было 

всего 9 %, то в 1982 г. их уже было 23 %. Успешно завершить азербайджанизацию края помешало 

только то, что Г. Алиев был вызван  в имперский центр. Нужно сказать, что республика 

продолжала активно развиватся. В отличии от многих республик СССР в Азербайджане не было 

дефицита рабочей силы. Наоборот, наблюдалось аграрное перенаселение деревни. В связи с этим 

усилилась урбанизация, поскольку не нашевшие себе места на селе находили себе работу в 

городах. Нефтянная отрасль же не имела значения как прежде. Это связано с тем, что союзное 

руководство разрабатывало новые скважины в Сибири и Поволжье. Необходима была новая 

стратегия развития. В 1976 г. союзное руководство одобрило предложения Г. Алиева о коренной 

реконструкции и модернизации нефтедобывающей отрасли. Так на заводах были введены в 

функционирование установки ЭЛОУ-АВТ. Благодаря этому в республике было 90 наименований 

нефтепродуктов. Были созданы новые предприятия нефтянного машиностроения, которые были 

направлены на глубинное бурение. На реконструкцию мощностей было направлено 480 млн. 

рублей. Новые месторождения открывались на шельфе в Каспийском море. Также продолжалось 

развитие в иных сферах. В функционирование было запущено 130 новых предприятий. Среди них 

были Бакинский завод бытовых кондиционеров, завод компрессоров в Сумгаите, Завод 

глубоководных оснований. Вводились в функционирование и фабрики пищевой и легкой 

промышленностей. Увеличивалась эффективность работы. Уделено было большое влияние и 

сельскому хозяйству. Инвестиции в него выросли с 446 млн. рублей до 2038 млн. рублей. В 

энергетике также намечались успехи. В строй были введены Тертерчайское, Ханбулачное, 

Арпачайское водохранилища, которые обеспечивали энергией местные ГЭС и давали воду для 

посевных площадей. Выросло производство хлопка и винограда. Однако нужно отметить, что в 

эпоху Застоя имперский центр ставил нереальные валовые планы. Г. Алиев в 1981 г. отмечал, что 

треть предприятий не могут выполнить показатели госплана. Между тем увеличилась зарплата 

рабочих и крестьян. В правление Г. Алиева уже больше половины населения проживало в городах. 

В культурной сфере тоже были успехи. В 17 университетах обучалось более 100 тыс. студентов, а в 

школах было более 1,7 млн. школьников. В республике функционировало также 182 

профтехучилища и 77 техникума. В 1976 г. был создан Строительный институт, в 1981 г. 

Гянджинский Технологический институт. Были созданы педагогические институты в Нахичевани 

и Степанакерте. В культурной сфере главенство было у русского языка, но большинство населения 

свободно владело азербайджанским языком. В 1979 г. удельный вес азербайджанцев среди 

населения республики превысил 75 %. В 1978 г. была принята новая Конституция 

Азербайджанской ССР. В ней наконец был подчеркнут государственный статус азербайджанского 

языка. Существовало 125 НИИ, где работало около 23 тыс. научных работников. Среди них 10 тыс. 

были с научными степенями. В республике выпускалось 168 газет и 91 журнал. В литературе 

блистали М. Ибрагимов, Р. Рза, С. Рустам, С. Рагимов, И. Эфендиев, Б. Вагабзаде. Появились и 

дисседенты. Это были Анар, Эльчин, А. Айисли, И. Шихлы, Ч. Гусейнов, М. Сулейманлы, С. 

Рустамханлы, братья Самедоглу и Ибрагимбековы, которые осуждали порядки, царившие в СССР 

во время “Застоя”. В 1982 г. в Карабахе был открыт мавзолей Панаха-Вагифа. Азербайджанцы 

знакомились с творчеством азербайджанского поэта из Южного Азербайджана Шахрияра. 

Развивался жанр симфонического мугамма. На смену старшему поколению пришли певцы и 

певицы нового поколения – М. Магомаев, Ш. Алекперова, Л. Иманов, сестры Касимовы. М. 

Магомаев имел всесоюзную известность и наряду с Г. Алиевым был самым узнаваемым 

азербайджанцем. Развивался азербайджанский театр. Азербайджанские кинематографисты сняли 

фильмы “Деде Горгуд”, “Насими”, “Бабек”, “Мерзавец”, “Анекдот”, “В одном южном городе”, 

“Последний перевал”. Развивалась и азербайджанская живопись. В 1982 г. руководителем 

азербайджанской компартии стал К. Багиров, председателем Совета Министров стал Г. Сеидов, а 
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председателем Президиума Верховного Совета стал С. Татлиев. В целом Азербайджан в 80-х гг. ХХ 

в. был лоялен центральной власти. Первый тревожный звонок послышался, когда Г. Алиева сняли 

со всех постов и отправили на пенсию.  В том же 1987 г. армянские диссиденты организовали 

кружок в Гадруте. В 1988 г. они инициировали митинги и демонстрации в Нагорном Карабахе. 

Действия армянских сепаратистов Нагорного Карабаха были координированы с армянами по 

всему миру. В Армянской ССР начало звучать слово “Миацум “, то есть воссоединение. 

Демонстранты в Ереване и Степанакерте требовали включения Нагорного Карабаха в состав 

Армянской ССР. Начались первые межэтнические столкновения, когда начали гибнуть люди. В 

феврале 1988 г. в Армении начали проходить митинги с требованиями этнических чисток. 

Митингирующие требовали “очистить Армению от азербайджанцев”. Депутаты от Нагорного 

Карабаха же требовали от азербайджанских коммунистов пересмотреть статус региона в составе 

Азербайджанской ССР. Еще в ноябре 1987 г. произошло нападение армян на азербайджанцев в 

Кафанском районе Армянской ССР. Это был один из последних островков азербайджанского 

населения в Зангезуре. 25 января 1988 г. первая волна азербайджанских переселенцев из Армении 

прибыла в Азербайджан, где они рассказали об издевательствах, которые им пришлось перенести. 

Это вызвало погром армян в Сумгаите в феврале 1988 г., который запустил цепь катастрофических 

событий. В ходе событий в Сумгаите погибло 32 армянина. Тогда же в Нагорном Карабахе 

пролилась первая кровь. В ноябре 1988 г. азербайджанцы начали массово изгоняться из Армении.  

Тогда только в одном Гугаркском районе было убито 20 азербайджанцев. На протяжении 1988 г. в 

Армянской ССР было убито 217 азербайджанцев. Имперский центр же не реагировал должным 

образом на события, что было воспринято и армянами и азербайджанцами как признак слабости. 

Нужно отметить, что первыми почуствовали слабость центра в 1986 г. казахи, а в 1987 г. голову 

подняли грузины. События 1988 г. были одним из признаков близкого конца СССР, который 

находился в сложном экономическом положении. На протяжении 1988-1989 гг. 189 тыс. 

азербайджанцев покинули Армению. В Азербайджане были похожие процессы. Только из 

Азербайджана изгонялись армяне. В январе 1990 г. состоялся армянский погром в Баку. В 1990 г. 

армяне начали уничтожать мечети в своей республике.  Географические названия тюркского 

происхождения изменялись на армянские. В 1988 г. на пост главы азербайджанских коммунистов 

был назначен А. Везиров, который должен был навести порядок. Однако уже с осени 1988 г. Баку 

фактически перестал контролировать Нагорный Карабах. Армянские ирредентисты в Нагорном 

Карабахе организовались в парамилитарные организации, а местные депутаты не признавали 

власти Азербайджана. Бездействие властей вызвало резкую реакцию интеллигенции и в целом 

народа. В ноябре 1988 г. они потребовали принятия жестких мер. Начались стычки с советской 

милицией и 24 ноября 1988 г. в Баку, Нахичевани и Гяндже был введен комендантский час. В 

январе 1989 г. армянские ирредентисты официально отказались признавать власть Баку над 

Нагорным Карабахом. Кризис КПСС стал явным и весной 1989 г. в СССР были проведены первые 

конкурентные выборы. Национально-демократические силы Азербайджана были организованы в 

партию “Народный Фронт”. 16 июня 1989 г. была организована учредительная конференция этой 

партии. Образование национально-демократических партий стало всесоюзным явлением и 

наблюдалось в странах Балтии, Украине, Беларуси, Молдове, странах Южного Кавказа. Возглавил 

“Народный Фронт Азербайджана” А. Алиев, который известен более как А. Эльчибей. У этой 

партии были и другие лидеры – И. Гамбар, Э. Мамедов, Л. Юнусова, Т. Гасымов, Ю. Самедоглу, З. 

Али-заде, П. Гусейнов. “Народный Фронт” провозгласил свой целью демократизацию всех сторон 

общественной жизни и суверенитет Азербайджана. Также предусматривалось создание правового 

государства. В 1989 г. с территории Нагорного Карабаха армяне начали изгонять азербайджанцев. 

В сентябре 1989 г. была созвана внеосчередная сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР, в 

которой приняли участие и представители “Народного Фронта”. На сессии было принято решение 

про суверенитет Азербайджана и упразднение автономии Нагорного Карабаха. 5 октября 1989 г. 

Совет Министров Азербайджанской ССР зарегистрировал “Народный Фронт” как политическую 
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партию. 24 декабря 1989 г. начал выходить печатный орган “Народного Фронта” газета “Азадлыг “. 

1 декабря 1989 г. Верховный Совет Армянской ССР принимает решение о присоединении 

Нагорного Карабаха к своей территории.  Это спровоцировало азербайджанцев на жесткую 

реакцию. Активисты “Народного Фронта” начали столкновения с милицей и пограничниками. 

Они произошли в Джалалабаде, Сабирабаде и Агджебеды. В 1989 г. армяне блокировали 

Нахчивеванский анклав. Связь со внешним миром поддерживалась через Турцию. 11 января 1990 

г. активисты “Народного Фронта” захватили Ленкарань. В ряде поселений Азербайджана власть 

имперского центра практически не чуствовалась. М. Горбачев решил ввести советские войска в 

Баку. 13 января 1990 г. в Баку начались антиармянские акции, которые закончились 15 января 

1990 г. 19 января 1990 г. Президиум Верховного Совета СССР без согласия Верховного Совета 

Азербайджанской СССР приказал ввести войска в Баку. 20 января 1990 г. в Баку были введены 

войска. Азербайджанцы строили баррикады. Однако они не смогли остановить войска. Погиб 131 

человек и около 734 человек было ранено.  События в Баку не были чем-то особенным для 

Советского Союза того времени. Так же жестко разгоняли протестующих в Тбилиси в 1987 г. и в 

Вильнюсе в 1990 г. Жестокость, с которой действовали советские войска, должна была внушить 

страх населению. События января 1990 г. вошли в азербайджанскую историографию как “Черный 

Январь”. 22 января 1990 г. азербайджанцы погребли погибших. В церемонии погребения 

участвовали около 2 млн. человек. По всему Азербайджану был траур. Коммунисты после этих 

событий окончательно утратили хоть какой-то авторитет. В связи с этими событиями в большую 

политику вернулся Г. Алиев. 21 января 1990 г. он в представительстве Совета Министров 

Азербайджанской ССР обвинил М. Горбачева в нарушении конституции. 9 февраля 1990 г. он дал 

интервью газете “Washingtone Post”, где прямо обвинил главу СССР в трагедии. В 1990 или 1991 

гг. Г. Алиев вышел из состава КПСС. Имея завидное политическое чутье, он понимал, что СССР 

доживает последние дни, как и КПСС. В 1990 г. силы присланые из разных регионах в Нагорный 

Карабах разблокировали ряд сел. Верховный Совет Азербайджанской ССР 11 июня 1990 г. объявил 

чрезвычайное положение по всей границе с Арменией. 19 мая 1990 г. была создана должность 

Президента Азербайджана. В сентябре 1990 г. произошли выборы в местные и центральнын 

органы власти Азербайджана. Победу на них одержал “Демократический блок”, однако в 

Верховный совет коммунистическая партийная номенклатура пропустила из 360 имеющих мандат 

всего 30. Чувствуя, что этот парламент долго не протянет, Г. Алиев покинул его, хотя имел мандат. 

В феврале 1991 г. название республики из Азербайджанская ССР изменилось на Азербайджанская 

Республика. В феврале 1991 г. имперский центр провел референдум за сохранение СССР. В 

Азербайджане его результаты были сфальсифицированы и “Демблок “ бойкотировал сам 

референдум. В мае-июне 1991 г. имперский центр попытался спасти ситуация введя милицию в 

Нагорный Карабах. В августе 1991 г. в Москве произошел путч, участники которого хотели 

узурпировать власть. Он провалился и фактически погреб под собой СССР. В 1990-1992 гг. 

президентом Азербайджана был А. Муталибов. Во время событий августа 1991 г. были совершены 

нападения на деятелей “Народного Фронта”. А. Эльчибей имел раны. 30 августа 1991 г. была 

принята декларация о восстановлении государственного  суверенитета Азербайджанской 

республики. 8 сентября 1991 г. были проведены безальтернативные выборы президента 

Азербайджана, где победил единственный кандидат А. Муталибов. 14 сентября 1991 г. была 

распущена Коммунистическая партия Азербайджана. 18 октября 1991 г. старая система местного 

управления была упразднена. Этот день и считают “Днем восстановления независимости 

Азербайджана”. 20 ноября 1991 г. вертолет с госсекратарем Азербайджана Т. Исмаиловым был 

сбит в небе над Нагорным Карабахом. На срочно созваном заседании азербайджанского 

парламента было решено ликвидировать автономию Нагорного Карабаха. 8 декабря 1991 г. в 

Вискулях было подписано решение о создании СНГ. 21 декабря 1991 г. в Новоогарево было 

принято решение о прекращении существования СССР. 29 декабря 1991 г. в Азербайджане был 

проведен референдум, по которому 95 % населения приняло решение о независимом статусе 
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Азербайджанской Республики. Инерция власти старой компартийной элиты еще продолжалась 

несколько месяцев А. Муталибов постарался быстро разрешить вопрос Нагорного Карабаха, но 

армяне к тому времени уже сформировали свою армию в регионе. Им противостояли 

азербайджанские парамилитарные организации. В 1991 г. шли в Нагорном Карабахе бои местного 

значения. В августе 1991 г. армянами были атакованы азербайджанские анклавы Верхняя 

Аксипара, Бархударлы и Софулу. 1 января 1992 г. азербайджанский добровольческий агдамский 

батальон вошел в село Храморт. 6 января 1992  г. Нагорный Карабах провозглашает себя 

независимой Республикой Арцах. 13 января 1992 г. состоялось столкновение у города 

Шаумяновска. 21-22 января 1992 г. была разгромлена база азербайджанского ОПОНа в 

Степанакерте. 26 января 1992 г. произошло столкновение в районе Дашатлы. 31 января 1992 г. 

азербайджанцы развернули массированое наступление в Нагорном Карабахе. 19 февраля 1992 г. 

произошло столкновение в районе села Карагаглы. 25-26 февраля 1992 г. армянские боевики 

вырезали население азербайджанского села Ходжалы. Это событие вошло в историю как “Геноцид 

в Ходжалы”. Вследствие неудач азербайджанской власти в Нагорном Карабахе 6 марта 1992 г. А. 

Муталибов подал в отставку. К власти пришел А. Эльчибей возглавлявший “Народный Фронт”. С 

марта 1992 г. началась новая эпоха в истории Азербайджана3.  

Современный Азербайджан. А. Алиев, он же А. Эльчибей, родился в селе Келики 

Ордубадского района Азербайджанской ССР 24 июня 1938 г. В 1957 г. он окончил отделение 

арабской филологии Азербайджанского государственного университета. В 60-х гг. ХХ в. А. 

Эльчибей увлекся пантюркистскими идеями и был идейным противником советской власти. В 

качестве переводчика он побывал в Египте. В 1969 г. он защитил диссертацию по истории 

тюркской династии Тулунидов, которая правила в Египте в Раннем Средневековье. В 70-х гг. ХХ в. 

А. Эльчибей организовал в Азербайджанском государственном университете кружок “Азадлык “. 

В 1975 г. он был арестован сотрудниками азербайджанского КГБ и во время допроса вел себя 

мужественно. Отбыл лишение воли в колонии в Гарадагском районе Азербайджана. В 1976 г. он 

был освобожден из-под заключения и работал в Республиканский рукописном фонде, с 1980 г. 

стал заведующим отделом. В 80-х гг. ХХ в. работал в Институте рукописей. В конце 80-х гг. ХХ  в. 

А. Эльчибей принимал активное участие в деятельности национально-демократического 

движения. Идейно он был близок к мусаватистам, хотя и не принадлежал к их партии. В 1989 г. он 

стал главой партии “Народный Фронт”. Его судьба похожа на судьбы многих национал-

демократов из постсоветских стран. Как и они он был интеллигентом и находился в оппозиции к 

коммунистической власти. На Южном Кавказе это было трендом в конце 80-х – начале 90-х гг. 

когда к власти пришлы интеллигенты из национал-демократов. В марте 1992 г. А. Муталибов 

подал в отставку. Однако в мае 1992 г. он вернулся власти. Против этого выступил ряд депутатов 

парламента. “Народный Фронт” выдвинул ультиматум, в котором высказался о недопустимости 

реставрации А. Муталибова. Сторонники “Народного Фронта” двинулись к парламенту и того же 

15 мая 1992 г. когда А. Муталибов попробовал вернуться к власти по решению Верховного Совета 

он подал в отставку. 18 мая 1992 г. председатель парламента Я. Мамедов был вынужден подать в 

отставку и на его место был назначен представитель “Народного Фронта” И. Гамбар. Пока в 

азербайджанском парламенте решали кто главый, в мае 1992 г. армяне заняли Лачин. В июне 1992 

г. в Азербайджане состоялись первые свободные президентские выборы, на которых победил А. 

Эльчибей, который получил более 59 % голосов. Выборы были проведены под лозунгами 

 
3 Андриянов В., Мираламов Г. Гейдар Алиев. (М.: Молодая гвардия, 2005), 11-246; Məmmədov İ. Azərbaycan 

tarixi (Bakı: Adiloğlu 2005), 389-396; Nuriyeva İ. T. Azərbaycan tarixi (ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək). Texniki 

Ali məktəblər üçün dərslik (Bakı: Elm və təhsil, 2019), 448-459; Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VII cild (1941-2002-

ci illər) (Bakı: "Elm", 2008b), 174-276; Swiętochowski T. Azerbeidżan (Warszawa: Trio, 2006), 135-141; Исмаилов 

А. Сумгаит – начало распада СССР. (Баку: Чашыоглу, 2010а), 125-219; Чернявский С. И. Новый путь 

Азербайджана. (М.: Азер-Медиа, Книга и бизнесс, 2002), 10-45; Исмаилов Э. Очерки по истории Азербайджана 

(М.: Флинта, 2010б), 366-414 
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“Тюркизм, исламизм, модернизация”. Как политический лидер А. Эльчибей выступал как 

сторонник союза с Турцией. Касательно же Южного Азербайджана, то он артикулировал идею его 

объединения с Азербайджанской Республикой, чем нажил себе врага в лице Ирана. Кроме того, А. 

Эльчибей был сторонником того, чтобы вернуть азербайджанцам самоназвание тюрк. В августе 

1992 г. Азербайджан вступил в международные финансовые организации, в частности 

“Международный Валютный фонд” и “Международный банк реконструкции и развития”. Были 

подписаны контракты с международными нефтянными гигантами “British Petrolium” и “Statoil” на 

разработку азербайджанских нефтерождений. В августе 1992 г. он ввел национальную валюту 

манат. В сентябре 1992 г. он подписал указ о поддержке прав национальных меньшинств. При А. 

Эльчибеем азербайджанским премьером был Р. Гусейнов, а председателем парламента был И. 

Гамбар. В политику он привел интеллигентов П. Гусейнова, И. Ширинова, А. Гаджиева, Т. 

Гасымова, И. Гамидова, Р. Газиева, Х. Гаджи-заде, И. Велиева. Они получили посты министров. В 

целом неплохие люди они не могли справиться с политическим кризисом, который бушевал в 

стране. После избрания себя президентом А. Эльчибей приказал войскам Азербайджана перейти в 

контрнаступление. К тому времени азербайджанцы уже потеряли Шушу. Летом 1992 г. было 

предпринято наступление силами азербайджанских добровольческих батальонов и иноземных 

наемников. Азербайджанцы заняли северную часть Нагорного Карабаха и к началу осени 1992 г. 

находились около Степанакерта. Армянским арцахским сепаратистам потребовалось 

мобилизировать свои силы, чтобы наступление азербайджанцев остановилось. Сепаратистам 

помогала армия Армянской Республики. Осенью 1992 г. азербайджанцы вели бои за контроль над 

Лачинским коридором. Армяне нанесли контрудар на Агдеринском направлении и командующий 

2-го корпуса С. Гусейнов в начале 1993 г. оставил Мардакертский район. В марте 1993 г. армяне 

заняли Кельбаджар. После этого А. Эльчибей ввел на территории Азербайджана чрезвычайное 

положение. Летом 1993 г. азербайджанцы вернули контроль над Геранбойским и частью 

Мардакертского районов Нагорного Карабаха. Впрочем, успеху контрнаступления мешали 

внутренние склоки среди азербайджанцев. Командир одного из корпусов С. Гусейнов в мае 1993 г. 

захватил склады советской армии в Гяндже. Он имел политические амбиции и руководство 

республики знало об этом. В июне 1993 г. А. Эльчибей санкционировал проведение операции 

“Тайфун” по разоружению гарнизона Гянджи. Это должен был осуществить правительственные 

силы, но их попытка провалилась и в плен к С. Гусейнову попал ряд видных чиновников. После 

этого он выписал ордер на арест президента Азербайджана. П. Гусейнов и И. Гамбар подали в 

отставку. В июне 1993 г. из района Нахичевани прибыл Г. Алиев. Там он фактически был местным 

князем в 1991-1993 гг. А. Эльчибей предложил ему пост премьера, однако Г. Алиев высказал 

интерес к должности главы парламента. Г. Алиев в середине июня вел переговоры с С. 

Гусейновым, где они фактически согласовали свои позиции. Перед лицом кризиса А. Эльчибей 

отбыл к себе на родину в Нахичеванский регион в конце июня 1993 г. Г. Алиев же стал 

фактическим исполняющим обязаности президента. С. Гусейнов снял войска с фронта в Карабахе 

и к концу июня стоял в 20 км. от Баку. Г. Алиев пошел на сделку с ним, назначив его премьером и 

главнокомандующим. Мятеж С. Гусейнова помог армянам в июне 1993 г. занять Мардакерт и 

большую часть северной части Нагорного Карабаха. В конце июля 1993 г. пал Агдам. В августе 

1993 г. армяне заняли Джебраил и Физули.  В июне 1993 г. парламент отстранил А. Эльчибея от 

власти, за которую тот, в общем, особо и не держался.  Особую роль в отстранении бывшего 

президента сыграл бывший член Народного Фронта Э. Мамедов, который организовал свою 

“Партию национальной независимости”.  А. Эльчибей столкнулся с интригами со стороны 

бывших сподвижников. В принципе неплохой человек и хороший ученый А. Эльчибей оказался 

посредственным политиком, на которого потом повесили проигрыш Первой Карабахской войны, 

хотя многое было проиграно уже А. Муталибовым и С. Гусейновым. В августе на референдуме о 

доверии президенту азербайджанский народ выразил ему вотум неводверия. Г. Алиев фактически 

был одним из двух дуумвиров, которые правили Азербайджаном в 1993 г.  В августе 1993 г. Г. 
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Алиев и С. Гусейнов подавили мятеж талышей, которые тогда провозгласили создание Талыш-

Муганской автономной республики. Таким образом, была ликвидирована угроза распада самого 

Азербайджана. В сентябре 1993 г. Г. Алиев совершил визит в Москву, где встретился с Б. 

Ельциным, В. Черномырдиным, А. Козыревым, П. Грачевым. Внешнеполитический курс был 

развернут с протурецкого на прорусский. Русские до того помогали армянами силами псковских 

десантников в Нагорном Карабахе. 20 сентября 1993 г. Национальное собрание Азербайджана 

приняло решение о присоединении к СНГ. Нужно сказать, что под давлением вмешательства 

русских в абхазские и осетинские дела в Грузии аналогичный шаг осуществил Э. Шеварнадзе. В 

сентябре 1993 г. в Нахичеванский регион вторглись иранские войска, однако это вызвало 

негативную реакцию русских и иранцы свернули наступление. В октябре 1993 г. в Азербайджане 

были проведены президентские выборы. Таким образом, представитель старой компартийной 

номенклатуры Г. Алиев легатимизировал свою власть. Тогда же азербайджанцы потеряли Горадиз. 

В ноябре 1993 г. армяне заняли Зангелан и азербайджанцы этого района бежали через Аракс в 

Южный Азербайджан. В декабре 1993 г. Г. Алиев критиковал азербайджанскую армию. В феврале 

1994 г. азербайджанцы отбили Горадиз и часть Физулинского района, но наступление на другом 

фланге в Кельбаджарском регионе через Муровдаг обернулось военной катастрофой. В апреле 

1994 г. армяне начали осуществлять “Тертерскую операцию”. Они планировали занять Гянджу и 

выйти к Куре. Однако без поддержки русских результаты их наступательной операции были 

скромными и они заняли всего несколько сел. В мае 1994 г. были достигнуты мирные 

договоренности в Бишкеке по которым Г. Алиев согласился с тем, что Нагорный Карабах и семь 

районов вокруг него находяться под контролем армян. Заключив мир, президент Азербайджана 

стал налаживать экономическую жизнь страны. В 1995-1996 гг. была проведена аграрная реформа. 

В ноябре 1995 г. была принята новая конституция Азербайджана. Еще в 1994 г. Г. Алиев подписал 

контракты с “British Petroleum”, “Amoco”, “Unocal”, “Exxon”, “McDermott”, “Pennzoil”, “Лукойл”, 

“Statoil”, “Delta Nimir”, “TPAO”, “Ramco” на разработку месторождений нефти Азери-Чираг-

Гюнешли. Нужно сказать, что власть Г. Алиева еще не была крепкой в 1994 г. Летом 1994 г. против 

него авыступил командир ОПОНа Р. Усубов, а в начале сентября 1994 г. попытка разоружить 

активистов “Народного Фронта” в Нахичеванском регионе тоже провалилась. Эти события 

показали, насколько еще непрочными были позиции центральной власти. В сентябре 1994 г. из 

Баку бежали Р. Газиев, А. Гумматов, Б. Назарли, А. Пашаев. Все это по задумке заговорщиков 

должно было активизировать оппозицию в стране. В ночь с 29 на 30 сентября 1994 г. были убиты 

сподвижники Г. Алиева А. Джалилов и Ш. Рагимов. Г. Алиев действовал резко и в начале октября 

1994 г. обвинил и арестовал ряд сотрудников ОПОНа. Вечером 2 октября 1994 г. отряд ОПОНа 

захватил генпрокурора А. Омарова в плен. Бойцы ОПОНа требовали отставки генпрокурора, 

главы парламента и министра внутренних дел. Г. Алиев же ввел чрезвычайное положение и 

призвал бойцов ОПОНа сложить оружие 3 октября 1994 г. 4 октября 1994 г. сторонники С. 

Гусейнова захватили административные здания в Гяндже. 5 октября 1994 г. Г. Алиев собрал у 

Президентского дворца 15-20 тыс. своих сторонников. Он обвинил С. Гусейнова и Р. Джавадова в 

мятеже. В Гянджу были введены правительственные войска, а 7 октября 1994 г. С. Гусейнов подал 

в отставку и эмигрировал в Россию. В 1999 г. Г. Алиев добился его экстрадиции в Азербайджан. В 

марте 1995 г. правоохранительные органы задержали автомашины с тоннами меди, которые 

принадлежали ОПОНу. 14 марта 1995 г. министром внутренних дел Р. Усубовым было принято 

решение о ликвидации ОПОНа. Р. Джавадову было приказано в трехдневный срок сдать 

вооружение. 15 марта 1995 г. Р. Джавадова сняли с поста заместителя министра внутренних дел. 

Вечером 15 марта Р. Джавадов отреагировал и потребовал отставки Р. Усубова. В ночь с 16 на 17 

марта 1995 г. состоялись вооруженные стычки ОПОНа с правительственными войсками. В ходе 

столкновений погибло 25 военослужащих и 11 бойцов ОПОНа. Был арестован экс-министр 

внутренних дел И. Гамидов. Его организация националистической направленности “Бозгурд” 31 

марта 1995 г. была запрещена. В марте того же года были арестованы журналисты газеты “Чешмя”. 
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В ноябре 1995 г. на всенародном референдуме была одобрена новая конституция Азербайджана. В 

1995 г. были проведены парламентские выборы на которой победила партия власти “Йени 

Азербайджан”. Выборы были конкурентными. В феврале 1998 г. была отменена смертная казнь. 11 

октября 1998 г. Г. Алиев был переизбран на должность президента и он получил более 76 % 

голосов. Фактически же он взял власть в 1995 г., устранив всех своих соперников в силовом блоке 

и расправившись с неугодными журналистами. В 1996 г. А. Эльчибей вернулся в большую 

политику. Национал-демократы хотели организовать заговор, с целью вернуть ему власть. Однак 

заговор был раскрыт. В 1998 г. А. Эльчибей указывал, что Г. Алиев, будучи главой КГБ 

Азербайджанской ССР, был причастен к созданию “Рабочей партии Курдистана”. Бывший 

президент возглавил организацию “За избирательную реформу и демократические выборы”. А. 

Эльчибей обвинял Г. Алиева в узурпации власти. Против А. Эльчибея генпрокурор Азербайджана 

возбудил дело за оскорбление чести и достоинства президента. В 1999 г. А. Оджалан в судебном 

процессе в Турции признал роль азербайджанцев в организации курдского повстанческого 

движения. Это были болезненые удары для президента Азербайджана. В 1999 г. Г. Алиев перенес 

инфаркт и ему сделали операцию по аортокоронарному шунтированию. В 2000 г. в Балтиморе ему 

сделали операцию по удалению катаракты глаза. В 2000 г. в Турции умер его противник А. 

Эльчибей. Последние года свое правления Г. Алиев был очень больным человеком.  Президент 

Азербайджана был сторонником светского характера государства. Однако исламу предоставлялся 

приоритет перед другими религиями, поскольку Азербайджан населен в большинстве своем 

мусульманами. В 2002 г. Г. Алиев принял в Баку папу римского Иоанна Павла II. В апреле 2003 г. с 

президентом на торжественном заседании в Дворце Республики состоялся сердечный приступ. В 

мае 2003 г. Г. Алиев лечился в турецком госпитале “Гюльханэ”. В 2003 г. должны были пройти 

выборы. Осенью того года, предвидя свою близкую смерть, Г. Алиев отказался выставлять свою 

кандидатуру выставив от партии власти на выборы кандидатуру своего сына Ильхама. На выборах 

в октябре 2003 г. ожидаемо победил И. Алиев. Режим Г. Алиева в Азербайджане можно 

охарактеризировать как авторитарный, что, в целом, было характерно для постсоветского 

пространства за исключением стран Балтии. Однако, его режим еще можно было назвать мягким 

авторитаризмом, поскольку в парламент еще могли избираться партии “Народный фронт” и 

“Мусават”.  Г. Алиев скончался 12 декабря 2003 г. в Кливленде. Пришедший на смену Гейдару 

Ильхам Алиев был фактически представителем правящей династии Азербайджана. В 1985 г. И. 

Алиев окончил исторический факультет в МГИМО. В 90-х гг. ХХ в. он занимался бизнессом. С 

1994 по 2003 гг. он занимал пост вице-премьера. Г. Алиев сознательно готовил его в свои 

преемники. В 1995 г. И. Алиев был избран депутатом в азербайджанский парламент. В 1999 г. на 

съезде партии власти “Йени Азербайджан” он был избран одним из пяти главных заместителей 

главы партии, а в 2001 г. стал его первым заместителем. Г. Алиев проложил путь сыну в большую 

политику. С 2001 по 2003 гг. И. Алиев руководил делегацией Азербайджана в Парламентской 
асамблее Совета Европы. В июле 2003 г.  он стал кандидатом в президенты, а в октябре 2003 г. был 

избран главой государства. На выборах он получил более 79 % голосов. В 2005 г. было оглашено, 

что министры Ф. Алиев, Ф. Юсифов, А. Инсанов готовили государственный переворот. Арест А. 

Инсанова фактически означал конец влияния региональных кланов на политику Азербайджана. 

А. Инсанов и Ф. Алиев были арестованы за коррупцию и хищения. В ноябре 2005 г. прошли 

парламентские выборы, на которых победила правящая партия “Йени Азербайджан”. 

Выступления оппозиционеров после выборов были жестко подавлены. Азербайджан декларирует 

многопартийность, но по-факту есть правящая партия “Йени Азербайджан” и ее клиенты из 

безпартийных и миноритарных партий. Во время второго президентского срока в 2009 г. были 

внесены правки в конституцию, которые позволили одному человеку балатироваться в 

президенты более двух раз. Таким образом, авторитарный режим И. Алиева еще больше 

укрепился. В 2016 г. во время третьего президентского срока И. Алиева были внесены новые 

правки в Конституцию. Президентский срок был увеличен с 5 до 7 лет, были учреждены 
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должности первого вице-президента и должности вице-президента. 21 февраля 2017 г. на 

должность вице-президента была назначена супруга Ильхама Мехрибан Алиева. В правление И. 

Алиева была принята долгосрочная экономическая стратегия. В 2005 г. был запущен нефтепровод 

Баку – Тбилиси – Джейхан и газопровод Баку – Тбилиси – Эрзерум. В 2007 г. было принято 

решение о трехстороннем сотрудничестве с Турцией и Грузией. Был запущен грандиознвый 

региональный проэкт ТАНАП, в который было вложено 7 млрд. долларов. В Сумгаите был 

построен современный технопарк. Во многие университы и школы  был проведен Интернет. Как и 

отец Г. Алиев делал ставку на государственный капитализм. В нулевых годах ХХI в. сильно возрос 

ВВП Азербайджана. Сложилась хорошая конъюктура для продажи природных богатств 

Азербайджана. В 10-х гг. ХХI в. темпы роста ВВП снизились, что связано с общемировым падением 

цен на нефть. И. Алиев предпринимает многое для улучшения имиджа Азербайджана в мире. В 

Великобритании и Польше открыты азербайджановедческие центры. Кроме того, делаются меры 

для того, чтобы привлечь туристов. В Европу активно инвестирует азербайджанская 

государственная компания “SOCAR “. Нужно отметить, активность Азербайджана и на 

постсоветском пространстве. Традиционно теплыми являются отношения с Грузией и Украиной. 

Их наладил еще Г. Алиев, а И. Алиев их укрепил. В 2016 г. в Баку была построена трасса для 

проведения Формулы-1. В 2015 г. в Баку были проведены “Европейские игры” и Кубок мира по 

шахматам. В 2017 г. в Баку были проведены “Исламские игры солидарности”. В 2003 г. И. Алиев 

подписал с турками договор о визовом применении.  В 2005 г. с Ираном был подписан договор о 

ненападении. В 2010 г. с Россией был подписан договор о государственной границе. В 2011 г. 

Азербайджан стал членом Совбеза ООН и членом “Движения неприсоединения”. И. Алиев 

декларирует внеблоковость и многовекторность. В то же время, он взаимодействует с ЕС в 

политике “Восточного Сотрудничества”. Из стран Европы Азербайджан плотно взаимодействует с 

Италией. В то же время он находиться в жестком противостоянии с Францией и США, где сильно 

армянское лобби. В вопросе Северного Кипра И. Алиев принял сторону турок. Если политику Г. 

Алиева можно охарактеризовать как пророссийскую, то И. Алиев проводит политику близкую 

интересам  Турции. Важным  направлением деятельности азербайджанского президента стал 

Нагорный Карабах. Доходы от нефтедолларов усиленно вкладывались в модернизацию 

азербайджанской армии. В 2008, 2010, 2012, 2016 гг. присходили столкновения на линии 

сопрокисновения азербайджанских военных с войсками непризнаной Республики Арцах. Летом 

2020 г. в районах армяно-азербайджанской границы в районе Товуса и на линии соприкосновения 

с арцахскими сепаратистами произошел локальный конфликт. В 2012 и 2016 гг. при 

посредничестве России в Казани И. Алиев сделал попытки урегулировать конфликт 

дипломатическим путем. Азербайджанский президент настаивал на возвращении семи районов 

вокруг Нагорного Карабаха взамен чего был склонен признать легитимность власти арцахских 

сепаратистов. Большие надежды также он связывал с приходом к власти в Армении Н. Пашиняна, 

который сменил ястребов войны из “Арцахского клана”. Однако политика нового армянского 

лидера была более популистической, чем у его предшественников. В результате этого в сентябре 

2020 г. азербайджанцы начали Вторую Карабахскую войну. “Линия Оганяна” была прорвана и в 

начале октября 2020 г. армяне были разбиты в битве под Джебраилом. В середине того же месяца 

армяне были разбиты под Зангеланом. В ходе наступления азербайджанцы вышли в район 

Худаферинского моста, около которого произошла перекличка азербайджанцев с обоих берегов 

Аракса. В конце октября 2020 г. азербайджанцы вышли к Шуше. В начале ноября 2020 г. 

азербайджанские военные овладели Шушой и вели бои в районе Мартуни. От полного разгрома 

арцахских сепаратистов спасло вмешательство России, которая 10 ноября вынудила армян и 

азербайджанцев подписать мирный договор, по которому армяне возвращали под контроль 

Азербайджана семь районов вокруг Нагорного Карабаха и пол-Нагорного Карабаха вместе с 

Шушой. Армении же обеспечивался Лачинский коридор, соединяющий Армению с оставшимися 

под контролем армян районами Нагорного Карабаха. В декабре 2020 – весной 2021 гг. армяне 
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делали попытки вовлечь русских миротворцев в свой конфликт с Азербайджаном. Победа 

Азербайджана во Второй Карабахской войне стала возможна вследствии мести В. Путина армянам 

за Бархатную демократическую революцию 2018 г. Российский диктатор не преимлет демократии 

на постсоветском пространстве, если только они не пророссийские. В 2021-2022 гг. Армении 

пришлось сменить свой внешнеполитический курс с многовекторного на пророссийский. В марте 

2022 г. последовало очередное обострение на линии армяно-азербайджанского соприкосновения. 

Россия не смогла выступить на стороне армян вследствие провала блицкрига в войне против 

Украины в феврале-марте 2022 г. Кроме того, большую роль играет подписание “Шушинской 

декларации” 15 июня 2021 г. между Турцией и Азербайджаном. Протурецкий курс внешней 

политики Азербайджана вызвал беспокойство в Иране. Иранский режим осенью 2021 г. провел 

учения на границе с Азербайджаном. Современные правители Ирана угнетают азербайджанское 

меньшинство. Больше всего официальный Тегеран боиться воссоединения Южного Азербайджана 

с Азербайджанской республикой. С этим связана и жесткая риторика по отношению к 

официальному Баку. Иранское руководство перевооружает армянскую армию и в целом 

симпатизирует Армении. Однако пойти на открытый конфликт мешает то, что за Азербайджаном 

стоит Турция, армия которой является одной из самых боеспособных в мире. Во внешней 

политике И. Алиев и Р. Т. Эрдоган согласовывают свои позиции. Режим И. Алиева авторитарный, 

однако это приносит пользу Азербайджану в том смысле, что это позволило поднять экономику и 

модернизировать армию. Азербайджанская армия во Второй Карабахской войне была армией 

нового поколения с беспилотниками “Bayraktar”, а армянская армия осталась армией советского 

образца. В области экономики Азербайджан может позволить себе долгосрочную стратегию, как и 

в области внешней политики. Азербайджанское общество к тому же и предрасположено к 

авторитаризму, а время правления демократа А. Эльчибея вошло в историю как время слабости 

Азербайджана. Успех во Второй Карабахской войне цементировал эффективность режима И. 

Алиева. Если сравнивать с похожими автократиями, то азербайджанский правящий режим в 

структурном отношении близок с турецким неоосманским режимом Р. Т. Эрдогана. Эти режимы 

являються современными и способствуют модернизации государств. При этом нужно отметить, 

что режим И. Алиева более светский чем турецкий режим. Новый всплеск национального 

движения в Южном Азербайджане произошел в 1979 г. во время Исламской революции. 

Азербайджанцы поддержали движение аятоллы Хомейни против шахского режима, который 

угнетал национальные меньшины Ирана. В апреле 1979 г. в Тебризе возникло “Общество защиты 

прав и свобод народа Азербайджана”. Азербайджанцы требовали объединить останы Западный и 

Восточный Азербайджан в единую алминистративную единицу. Азербайджанцев возглавил 

аятола Мухаммед Казем Шариатмадари. Пока Рухола Мусави Хомейни не вернулся из изгнания он 

был главным религиозным авторитетом.  Мухаммед Казем Шариатмадари требовал автономии для 

нацменьшинств, однако Рухола Мусави Хомейни, когда пришел к власти не собирался это 

осуществлять. Мухаммед Казем Шариатмадари поддержала организация азербайджанских 

националистов “Пишмаган”. Мухаммед Казем Шариатмадари в декабре 1979 и январе 1980 гг. 

находился в оппозиции к режиму Рухолы Мусави Хомейни. Произошли столкновения между 

азербайджанцами и персами в Куме и Тебризе. В конце концов Южный Азербайджан снова был 

подчинен Тегерану. Новое оживление пришло с “Перестройкой” в СССР. Азербайджанцы из 

Советского Азербайджана начали говорить об едином Азербайджане. В 1989 г. азербайджанцы 

переплывали Аракс и совершали совместные молитвы со своими южноазербайджанскими 

соотечественниками. В 1991 г. в Южном Азербайджане возникла партия “Национально-

освободительное движение Южного Азербайджана”. Руководителем этой партии был публицист 

Пируз Диленчи. В 1995 г. Махмуд Али Чохраганлы организовал партию “Движение 

национального пробуждения Южного Азербайджана”. Во время Первой Карабахской войны 

официальный Тегеран поддерживал армян, опасаясь, что победа Азербайджана приведет к 

азербайджанской ирреденте в Иране. Южные азербайджанцы же своими митингами оказывали 
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давление на правительство. К. Абдин-заде и М. А. Н. Сархани в 1993 г. проклинали Армению и 

призывали Иран сменить позицию в вопросе Карабаха. В 1992 г. студенты Тебризского 

университета выкривали лозунги “Смерть Армении!”.  Южные Азербайджанцы принимали у себя 

беженцев из Карабаха. В 2003 г. на северо-западе Ирана происходили массовые демонстрации 

азербайджанцев. В 2006 г.  в иранской прессе были опубликованы оскорбляющие 

азербайджанский язык карикатуры. Это вызвало массовые демонстрации в мае 2006 г. в останах 

Ирана населеных азербайджанцами. Редактор газеты “Иран”, где были напечатаны эти 

каррикатуры был вынужден принести извинения. Вместе с этим, в ходе протестов было убито 4 

азербайджанца, а арестовано было около 5 тыс. азербайджанцев. Они подвергались пыткам со 

стороны иранских властей. В 2015 г. по одному из иранских телеканалов был показан 

оскорбивший азербайджанцев спектакль. В ноябре 2015 г. произошли демонстрации в ряде 

городов населеных азербайджанцами. Демонстранты провозглашали антирасистские и 

антиксенофобские лозунги. В ходе протестов полиция применила спецсредства. Десятки людей 

были ранены. Протесты не ограничились одним только Южным Азербайджаном, но и 

прокотились городами Турции и Азербайджана4 .   

Выводы. Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам. Режим установленый 

большевиками в 1920 г. в Азербайджане, по сути, был оккупационным и опирался на 

репрессивную политику. С. Киров поставленый во главе Азербайджанской ССР делал ставку на 

русских и армян. В первые годы советской власти продолжало деятельность мусаватистское 

националистическое подполье. Практически до 1932 г. большевики не доверяли управлять 

Азербайджаном этническим азербайджанцам. Только в 1932 г. И. Сталин поручил управлять 

Азербайджаном М. Д. Багирову. Этот верный сталтинист ранее был замешан в расправах над 

азербайджанскими крестьянами и был повязан с И. Сталиным кровью. М. Д. Багиров провел 

“Большой Террор” 1937-1938 гг. и репресии 40-х гг. ХХ в. в республике. Жертвами репрессий, в 

первую очередь, стала национальная интеллигенция. Была осуществлена форсированная 

коллективизация и индустриализация, которая, однако, привела к ряду проблем в сельском 

хозяйстве и промышленности. Ситуация была несколько исправлена после устранения М. Д. 

Багирова от власти в 1954 г. и после судебного процесса 1956 г. над организаторами “Большого 

террора”. В 50-60-х гг. ХХ в. сформировалась многочисленная гуманитарная интеллигенция. В 

1969 г. к власти пришел Г. Алиев, который сделал себе карьеру в советских спецслужбах. В 70-х гг. 

ХХ в. он осуществил чистки в отношении партийцев, которые пришли к власти во время 

Хрущевской Оттепели и были повинны в коррупции. При Г. Алиеве Советский Азербайджан 

достиг пика своего развития. Кроме тяжелой промышленности и добычи нефти получили 

развитие сельское хозяйство и легкая промышленость. Смена М. Горбачевым азербайджанского 

компартийного руководства повергла азербайджанскую компартию в кризис. Азербайджанские 

коммунисты не смогли адекватно реагировать на вызовы со стороны армянских ирредентистов и 

азербайджанских национал-демократов. “Народный Фронт” в 1990 г. фактически поставил 

Азербайджан в состояние двоевластия. Попытка М. Горбачева удержать Азербайджан под властью 

имперского центра привела к кровавым событиям Черного января 1990 г. Осенью 1991 г. 

Азербайджан уже де-юре вышел из состава СССР. Неспособность коммунистов решить 

Карабахский кризис 1988-1991 гг. фактически привел к власти А. Эльчибея. Однако ни А. 

Муталибов, ни А. Эльчибей не смогли совладать с политическим кризисом, охватившим 

 
4 Nəbibeyli Z. 20 yanvar 1990-cu il faciəsi və fəxarəti (Bakı: Adiloglu, 2011), 9-55; Мехтиев Р. Десять лет 

изменившие Азербайджан (2003-2013) (М.: Гриф и К., 2013), 9-238; Андриянов В., Мираламов Г. Гейдар Алиев 

(М.: Молодая гвардия, 2005), 247-364; Məmmədov İ. Azərbaycan tarixi (Bakı: Adiloğlu 2005), 397-417; Nuriyeva İ. 

T. Azərbaycan tarixi (ən qədim dövrlərdən zəmanəmizədək). Texniki Ali məktəblər üçün dərslik (Bakı: Elm və təhsil, 

2019), 471-554; Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VII cild (1941-2002-ci illər). (Bakı: "Elm", 2008b), 277-365; 

Swiętochowski T. Azerbeidżan. (Warszawa: Trio, 2006), 142-255; Чернявский С. И. Новый путь Азербайджана (М.: 

Азер-Медиа, Книга и бизнесс, 2002), 45-328 
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Азербайджан в 1991-1993 гг. Даже Г. Алиеву понадобилось несколько лет, чтобы выстроить свою 

вертикаль власти. Оппозиция была подавлена только в 1995 г.  Г. Алиев смог добиться 

стабилизации экономики и привлек инвестиции. Авторитарная модель позволила добиться 

внутриполитического покоя, в то время как при демократии А. Эльчибея Азербайджан 

лихорадило.  Г. Алиев передал власть И. Алиеву в 2003 г. И. Алиев ликвидировал региональные 

кланы в 2005 г. и еще более укрепил вертикаль власти сосредоточив власть в руках своего клана. 

Авторитарный стиль руководства позволил добиться укрепления экономики и модернизации 

армии. Апогеем успехов И. Алиева стала Вторая Карабахская война 2020 г. Теперешний президент 

Азербайджана проводит подчеркнуто протурецкий курс внешней политики, что выразилось в 

подписании Шушинской декларации в 2021 г.  
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