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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 
Актуальность темы. Произошедшие существенные сдвиги в об-

ществе после восстановления государственной независимости Азербай-
джанской Республики в 1991 году отразились и на концепции развития 
национальной исторической науки. Это было связано, прежде всего, с 
ростом национального самосознания, возрождением тюркской и мусуль-
манской ценности в нашей стране. С момента обретения государственной 
независимости в официальной идеологии и историографии страны домини-
рует взгляд на Азербайджан как на единую историческую территорию, 
искусственно разделенную на две части, а на азербайджанцев как на 
«разделенный народ» между Южным Азербайджаном в составе Иранской 
Исламской Республики и Азербайджанской Республикой. 

И это верный подход. В первой половине XIX века азербайджанс-
кие земли и азербайджанский народ были разделены в результате первой 
(1804-1813) и второй (1826-1828) российско-иранских войн между Россией 
и Каджарским Ираном. По итогам Гюлистанского (1813) и Туркменчайс-
кого (1828) мирных договоров северные азербайджанские земли были 
включены в состав новообразованных на Южном Кавказе административ-
но-территориальных единиц Российской империи. С этого времени исто-
рические пути развития Северного и Южного Азербайджана во мно-
гом расходятся. Передел азербайджанских земель лишил наш народ воз-
можности существования в едином политическом и социокультурном 
пространстве.  

Пришедшая к власти в Иране  в 1925 году династия Пехлеви 
сдерживала социально-экономическое и духовное развитие Южного 
Азербайджана, проводила ассимиляторскую политику по отношению 
к азербайджанцам. Реакционная политика отрицала самобытность 
азербайджанской нации, проводилась целенаправленная фарсизация 
азербайджанского языка, культуры и общественной мысли. В тоже 
время, захватившие в Северном Азербайджане власть большевики 
стали притеснять южных азербайджанцев, которые не собирались 
принимать советское гражданство и жили с надеждой на скорое 
возвращение к своим семьям.  
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В Южном Азербайджане, по справедливому замечанию профессора, 
член-корр. НАН Азербайджана Я.Махмудова, «Режим Пехлеви, проводя 
политику «религиозного единства» и выдвигая на словах на первый 
план понятия «мусульмане» и «иранцы», на деле пытался внести 
раскол между Южным и Северным Азербайджаном, равно как и 
религиозный разлад между другими братскими тюркскими народами, 
и запрещением образования на азербайджанском языке (реакционные 
круги Ирана продолжают проводить эту политику и сегодня) 
стремился ассимилировать азербайджанцев как народ»1.  

Проблема Южного Азербайджана сегодня остается «болевой точ-
кой» во взаимоотношениях Азербайджанской Республики и Исламской 
Республики Иран. Большая часть исторического Азербайджана 
является составной частью Ирана, населению которого, по разным 
подсчетам насчитывающую от 30 до 40 миллионов человек, отказано не 
только в праве на национальное самоопределение в составе Ирана, но 
и в праве учиться, издавать газеты на родном языке, пользоваться 
всеми правами культурной автономии. Несмотря на это, южные 
азербайджанцы по-прежнему пытаются активно участвовать в поли-
тических и национально-культурных процессах в Иране, стараясь уста-
новить тесные контакты со своими братьями по ту сторону Араза. Сегодня 
южные азербайджанцы не прекращают борьбу в защиту своих прав и 
свобод в рамках демократического Ирана.   
 Следует отметить, что научная новизна данной темы заклюю-
чается в том, что до сегодняшнего дня она не была объектом отдель-
ного научного исследования. Выбранная нами тема актуальна с поли-
тической точки зрения, т.к. восстановление картины исторического 
развития южных азербайджанцев повлияет на развитие их националь-
ного самосознания. А изучение проблемы южных азербайджанцев в 
советском Азербайджане в 20-30-е годы ХХ века в определенной 
степени дополняет имеющиеся представления об исторических 
судьбах южных азербайджанцев. Научная актуальность  

Хронологические рамки исследования. Период 1920-1930-х 
годов насыщен важными историческими событиями в жизни южных 
                                                
1 Y.Mahmudov, “Azərbaycanlılar (etnik-siyasi tarixə baxış), Bakı, ASPOLİQRAF, 
2008, s.41 
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азербайджанцев, проживавших в Азербайджанской ССР. Именно 
после установления советской власти южные азербайджанцы испыты-
вали трудности с проживанием и работой в советском Азербайджане. 
Именно этот период стал важнейшим этапом в становлении и 
развитии национального самосознания населения Южного Азербай-
джана, которое наиболее ярко проявилось в годы национально-демок-
ратического движения, в 1941-1946 гг.  

Степень изученности темы. Как отмечено выше, до сих пор в 
историографии не было комплексного исследования проблемы южных 
азербайджанцев в советском Азербайджане в 1920-1930-е годы.  Некоторые 
аспекты этой темы нашли свое отражение в советской и постсоветской 
историографии, в отдельных статьях, монографиях, посвященных истории 
Ирана, в частности Южного Азербайджана, коммунистическому и 
рабочему движению, созданию и деятельности Иранской Коммунистичес-
кой партии, а также национально-освободительному движению в Южном 
Азербайджане в 1920-1921 годах.  

Особый интерес представляют исследования азербайджанского 
ираниста С.А.Рустамовой-Тогиди. Помимо отдельных статей, тезисов, 
посвященных этой проблеме, интерес представляет ее работа «Восточная 
политика Коминтерна и Иран в 1919-1943 гг.», изданная в 2001 году.2 
Автор впервые использовала ставшие доступными после распада СССР 
документы из фондов архивов Российской Федерации, на основе которых 
была дана оценка степени влияния Коммунистического Интернационала, 
советской России и Азербайджанской ССР на общественно-политические и 
революционные события в Южном  Азербайджане.  

Огромное значение в изучении проблемы южных азербайджанцев в со-
ветском Азербайджане имеют исследования профессора Джамиля Гасанлы.3 

Вышедшая в свет в 2012 г. на азербайджанском языке книга 
Дж.Гасанлы «Внешняя политика Азербайджана в советский период (1920-
1939 гг.)» также является ценным исследованием в области изучения 
истории азербайджанской дипломатии.  

                                                
2 Рцстямова-Тощиди С.Я. Коминтернин шярг сийасяти вя Иран (1919-1943). Бакы, 2001. 
3 Həsənli C. Güney Azərbaycan: Tehran-Bakı-Moskva arasında (1939-1945). Bakı, 
Diplomat, 1998; Его же: Южный Азербайджан: начало холодной войны. Баку, 
Адильоглы, 2003. 
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Немецкий историк Йорг Баберовски, исследующий эпоху сталинизма 
в СССР, в частности на Кавказе, на основе рассекреченных материалов 
российских архивов, воспоминаний политических деятелей и рядовых 
свидетелей и участников событий особенно ярко описал национальный 
вопрос в этот период.4  

Й.Баберовски, продолжая исследовать историю сталинизма, в 2010 г. 
выпустил книгу «Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе»,5 где прослежи-
вается история развития Азербайджана с 1824-1914 гг. по 1929-1933 гг.  

Проблема репрессий южных азербайджанцев освещена в трудах 
некоторых отечественных авторов. В «Очерках истории Азербайджана» 
профессора Э.Исмаилова,6 изданном в 2010 г. в Москве, особое внимание 
уделено вопросам, связанным с периодом вхождения Северного Азербай-
джана в состав Российской империи и СССР. 

Как известно, в Северном Азербайджане южные азербайджанцы, 
прежде всего, сталкивались с проблемами образования, нехватки рабочих 
мест, условий проживания, регистрации. В исследованиях, посвященных 
истории национально-освободительного, коммунистического движения 
Ирана, Южного Азербайджана первой половины XX в., не упоминались 
перечисленные проблемы, а если и упоминались, то вскользь.  

Среди этих работ особо следует выделить монографии  
М.С.Иванова 7 , А.Н.Шамиде 8 , М.Н.Ивановой 9 , А.А.Ибрагимова 10 , 
С.М.Алиева11, З.З.Абдуллаева12 и т.д.  

                                                
4 Баберовски Й. Красный террор. История сталинизма. М. Изд. РОССПЕН, 2007. 
5  Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. Москва, Изд. 
РОССПЭН, 2010.  
6 Исмаилов Э. Очерки по истории Азербайджана. Москва, изд. «Флинта», 2010. 
7  Иванов М.С. Очерк истории Ирана. М., Госполитиздат, 1952; Его же. 
Иранская революция 1905-1911гг. М., Изд. ИМО, 1957. 
8 Шамиде А.Н. Гейдар Ами оглы. Баку, Азгосиздат, 1973. 
9 Иванова М.Н. Национально-освободительное движение в Иране в 1918-1922 
гг. М., Изд.Восточной литературы, 1961. 
10  Ибращимов (Шащин) Т.А. Иран Коммунист партийасынын йаранмасы. 
Бакы: Аз ССР ЕА няшриййаты, 1963. 
11 Алиев С.М. История Ирана. ХХ век. М., ИВРАН, Краерт+, 2004 
12 Абдуллаев З.З. Промышленность и зарождение рабочего класса Ирана в 
конце XIX – начале ХХ вв. Баку, Из.АН Аз.ССР, 1963. 
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Неоценимое значение представляют труды известного ираниста, 
доктора наук по истории, профессора Шевкет Тагиевой, научная 
деятельность которой началась с исследования истории национально-
освободительного движения в Иране, в частности в Южном Азербайджане 
в 1920 г. Этой теме посвящены несколько работ Ш.Тагиевой - 
«Демократические республики юго-восточного Кавказа (Азадистан и 
Гилянская Советская Республика)», 13  «Положение иранских крестьян в 
конце XIX – начале XX в.»,14 «Тебризское восстание 1920 г.»15 и т.д.   

А.Н.Белова - одна из первых исследователей, затронувшая проблему 
отходничества из Ирана на территорию царской России. Основываясь на 
архивные документы, она проанализировала положение отходников из 
Ирана и Южного Азербайджана на территории Южного Кавказа в конце 
XIX – начале XX в. 16  К этой проблеме немного позже обратился  
К.К.Шукюров в своей кандидатской диссертации под названием 
«Отходничество в Закавказье из Южного Азербайджана (вторая треть XIX 
в. – 1905 г.)»,17 защищенной в 1984 г. 

В рукописях Саломоллаха Джавида «Активные работники социал-
демократической партии «Адалят»,18 «Конституционное движение в Иране 
и роль свободолюбивого мира» 19  содержится довольно подробная  

                                                
13 Тагиева Ш.А. Демократические республики юго-восточного Кавказа (Азадистан 
и Гилянская Советская Республика). Баку, изд. Кавказ, 2005. 
14 Тağıyeva Ş. XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində İran kəndlilərin vəziyyəti. Bakı: 
Elm, 1969. 
15 Tağıyeva Ş.Ə. 1920-ci il Təbriz üsyanı. Bakı, Elm, 1990. 
16 Белова Н.К. Об отходничестве из северо-западного Ирана в конце XIX – начале 
XX века – Вопросы истории, №10, 1956; Белова Н.К. Прокламация и оттиски 
печатей иранских революционеров (1906-1908 гг.) – Народы Азии и Африки, 
Москва, изд. «Наука», 1973.  
17 Шукюров К.К. Отходничество в Закавказье из Южного Азербайджана (вторая 
треть XIX в. – 1905 г.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Баку, 1984. 
18  Саломоллах Джавид. Активные работники социал-демократической партии 
«Адалят» (Рукопись на старо-азербайджанском алфавите)  جاویددکتر سلامالھ .  ایران  
 سوسیال دمکرات ءدالت فرقھ سنین فعال ایشچیلر
19  Саломоллах Джавид. Конституционное движение в Иране и роль 
свободолюбивого мира. Тегеран, изд. Дюнйа, 1968. (на фарс.яз.), دکتر سلامالھ جاوید .
   نھضت مشروطیت ایران و نقش ازادیخواھان جھان  
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информация о политических деятелях Южного Азербайджана, которые 
сформировались под влиянием событий, происходивших в Северном 
Азербайджане к началу 1920-х годов.  

Как известно, советско-иранские отношения складывались на основе 
подписанного в 1921 году договора, который, по мнению некоторых 
советских историков, определил место Ирана и Южного Азербайджана в 
системе международных отношений. Ряд историков: Б.Х.Парвизпур 20 , 
И.И.Палюкайтис21, М.Гамбари22  и др. считали, что этот договор оказал 
положительное влияние на политическую и экономическую жизнь Ирана и 
Южного Азербайджана. В попытках найти новое объяснение особенностям 
развития советско-иранских отношений в период правления династии 
Пехлеви в довоенный период, эти историки, оказавшись под давлением 
официальной советской идеологии, пытались выдавать желаемое за 
действительное.  

Многие авторы в своих исследованиях приводят подробные 
статистические данные о численности рабочих из Ирана, в частности 
Южного Азербайджана, занятых в различных отраслях народного 
хозяйства и, прежде всего, в нефтяной промышленности Азербайджанской 
ССР, дают конкретные показатели, формирующие их месячный  бюджет, и 
раскрывают условия труда23 . В дело  изучения национального состава 
рабочих Азербайджанской ССР большой вклад внесла изданная в 1974 году 

                                                
20 Парвизпур Б.Х. СССР – Иран. Возникновение и развитие добрососедских 
отношений и сотрудничество (1917-1927 гг.). Тбилиси, Изд «Мецнирота», 
1977. 
21  Палюкайтис И.И. Экономическое развитие Ирана. М., Международное 
отношение, 1965.  
22 Гамбари М. Великая Октябрьская социалистическая революция и первые 
шаги советско-иранского экономического отношения. – в сб.: Великий 
Октябрь и освободительная борьба народов Ближнего и Среднего Востока. 
Баку, Изд.АН Аз.ССР, 1957. 
23  Жизнь национальностей (ежемесячный журнал по вопросам политики, 
экономики и культуры национальностей РСФСР). Книга первая, М., январь 
1923; Колпакова-Якобсон Ф. Состав рабочей силы в Бакинской нефтяной 
промышленности в 1922 г. – Азербайджанское нефтяное хозяйство, №4(16), 
апрель 1923 г.; Матвеев В.И. Национальный состав и грамотность 
работников нефтяной промышленности – Азербайджанское нефтяное 
хозяйство, №4(28), апрель, 1924. 
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коллективная монография «Очерки истории рабочего класса 
Азербайджанской ССР»24, в двух томах. Для исследования изучаемой нами 
проблемы стоит подчеркнуть IV главу I тома данной монографии «Рабочий 
класс Азербайджана в период построения фундамента социалистической 
экономики (1926-1932 гг.)», где автор А.А.Мамедов особое внимание 
уделяет причинам колебания показателей числа рабочих - выходцев из 
Ирана, в частности Южного Азербайджана в составе рабочего класса 
Азербайджанской ССР. 

Немалую роль в историографии данной проблемы играет книга 
Керима Шукюрова «Население Азербайджана: история изучения и 
источники (с древних времен до современности)», в которой содержится 
пространная библиография о народонаселении25.  

Источниковая база исследования составляет основу настоящей 
диссертации. В ней использованы довольно обширные и разнообразные по 
содержанию источники, которые различаются по степени информации, 
непосредственно касающейся темы исследования.  

Основными источниками являются уникальные архивные 
документы, раскрывающие еще не исследованные ранее стороны жизни 
южных азербайджанцев, трудившихся и живших в 20-30-х годах ХХ века 
на территории советского Азербайджана. Данные документы выявлены в 
Архиве политических документов управления делами президента 
Азербайджанской Республики, а также в Государственном архиве Азербай-
джанской Республики.  

Наибольший интерес представляют материалы из партийных фондов 
1 и 12, проливающие свет на правовое положение и динамику численности 
южных азербайджанцев в советском Азербайджане. Ряд документов 
раскрывают очертания государственных границ между Азербайджанской 
ССР и Ираном. В архивных документах содержатся важные сведения о 
влиянии процесса советизации Северного Азербайджана на судьбу южных 
азербайджанцев. Значительный пласт материалов отражает положение 
южных азербайджанцев в годы сталинских репрессий. Это 

                                                
24 Очерки истории рабочего класса Азербайджанской ССР, в 2 томах, том I. 
Ред. коллегия: В.Е.Полетаев, Е.А.Токаржевский, А.А.Мамедов, 
Т.А.Новрузов, Баку, Элм, 1974.  
25 Şükürov K. Azərbaycan əhalisi: öyrənilməsi tarixi və qaynaqları, Bakı, Elm, 2004. 
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преимущественно количественные  показатели относительно репрес-
сированных и депортированных  и т.д.  

Ценные сведения по исследуемой теме  почерпнуты из фондов 710 и 
1610- «Азербайджанская торговая палата. Управление делами. Отчеты 
Бакинского ярмарочного комитета о Бакинских ярмарках»  
Государственного архива Азербайджана. 

На основании документов Государственного архива Азербай-
джанской Республики удалось определить не только численность, условия 
труда южных азербайджанцев в различных отраслях промышленности 
Северного Азербайджана, но и участие купцов из Ирана, в частности 
Южного Азербайджана в бакинских ярмарках, сыгравших большую роль в 
развитии экономических связей двух  стран.  

Помимо архивных материалов неоценимое значение имеют издания 
периодической печати. Это журналы, газеты, обзоры бакинской нефтяной 
промышленности различных годов и т.д. 

К числу опубликованных источников следует отнести новейшие 
публикации архивных материалов по истории так называемой «Гилянской 
революции», вошедшие в сборник «Персидский фронт мировой 
революции» (М., Квадрига, 2009). Важные документы, составленные 
известным востоковедом М.А.Персицом, раскрывают планы большевиков 
по советизации Ирана.  

Российские исследователи, проведя большую и плодотворную работу 
по изучению причин и механизма массовых репрессий 1937-1938 годов, 
издали сборник документов под общим названием «Лубянка. Сталин и 
Главное управление госбезопасности НКВД. 1937-1938 гг.» (2004). В 
сборнике содержатся многочисленные документы, раскрывающие причины 
и методы проведения репрессий против южных азербайджанцев, в частнос-
ти проживающих и работающих в Азербайджанской ССР в 1937-1938 гг.  

Периодически издававшиеся в 20-30-е годы ХХ века краткие 
статистические сборники содержат подробные  сведения  о национальном 
составе населения Советского Азербайджана. По этим данным можно 
определить колебания количественного состава южных азербайджанцев 
как среди городского, так и сельского населения Азербайджанской ССР 
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(Советский Азербайджан в цифрах на 1929 г. под редакцией В.Смирнова, 
Издание АзЦСУ, 1929 г.). Немаловажную роль в установлении точной 
численности проживавших в 30-х годах XX века в СССР южных 
азербайджанцев сыграл вышедший в 2007 году сборник «Всесоюзная 
перепись населения 1937 г: общие итоги». В этот сборник вошли 
материалы проведенной в январе 1937 года, но забракованного в сентябре 
того же года переписи населения СССР. Долгие годы данные этой 
переписи держались за семью печатями. 

Цели и задачи исследования. Основной объект исследования 
диссертации – проблема южных азербайджанцев на территории советского 
Азербайджана в 1920-1930 годах, т.е. анализ политического и социально-
экономического положения южных азербайджанцев советского Азербай-
джана на основе как архивных, так и опубликованных источников, а также 
фактического материала, содержащегося в исторической литературе.  

Перед диссертацией поставлены следующие задачи: 
- выявить изменения, которые произошли в положении южных азербай-
джанцев на территории Северного Азербайджана после установления здесь 
советской власти; 
- раскрыть роль, которую отводили большевики южным азербайджанцам в 
своей политике  по экспорту революции на мусульманский Восток, в т.ч. 
Иран; 
- определить степень занятости выходцев из Ирана, в частности Южного 
Азербайджана в различных отраслях промышленности Северного 
Азербайджана; 
- определить степень влияния советско-иранских отношений на положение 
южных азербайджанцев в советском Азербайджане; 
- выявить основные причины репрессий против южных азербайджанцев, а 
также раскрыть процесс их депортации из советского Азербайджана.  

Методологическая основа исследования. При работе над 
диссертацией применялись ставший традиционным сравнительно-истори-
ческий метод, а также комплексный исторический подход к проблеме. С 
целью решения поставленных задач дается анализ многочисленных  архив-
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ных материалов, исторической литературы, статей и т.д. В диссертации 
применяется также статистический метод.  

Научная новизна диссертации. Новизна данной диссертации зак-
лючается, прежде всего, в том, что впервые в отечественной историографии 
проводится комплексное исследование социально-экономического и 
политического положения южных азербайджанцев в советском 
Азербайджане в 1920-1930 годах. Несмотря на то, что современные 
иранисты внесли определенный вклад в изучение данного вопроса, многие 
из которых в силу существовавших в советской исторической науке  
идеологических концептуальных рамок, не нашли должного освещения.  

Основываясь на ранее секретных архивных материалах и 
воспоминаниях очевидцев того времени, обрисовывается степень участия 
южных азербайджанцев в политической жизни советского Азербайджана. 
В диссертации на конкретных примерах приводятся факты грубого 
вмешательства властей в традиции и быт южных азербайджанцев. 
Создание и деятельность Иранбюро Коммунистической партии 
Азербайджана, планы большевиков по использованию южных 
азербайджанцев в своей восточной политике  освещаются на основе 
привлечения  ранее  секретных архивных материалов и новейшей 
литературы. Южные азербайджанцы принимали активное участие в 
экономической жизни советского Азербайджана, составляя значительную 
часть рабочего класса, прежде всего, в нефтяной промышленности. 
Условия труда, уровень ее оплаты, определявшие материальное положение 
южных азербайджанцев, приводятся в диссертации на основе 
использования различных статистических сборников. 

Впервые подробно исследована проблема политических репрессий 
против южных азербайджанцев в годы Большого террора в 1937-1938 гг. 
На основе переписки высшего партийного руководства страны с 
руководителями карательных органов выявлены основные мотивы 
депортации южных азербайджанцев в Иран.   

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные 
положения, материалы и выводы диссертации могут быть использованы в 
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написании обобщающих работ и специальных исследований по истории 
Азербайджана и Ирана, при преподавании спецкурсов в высших учебных 
заведениях.  

Апробация исследования. Основные положения диссертации 
нашли отражение в научных статьях и тезисах, опубликованных на 
страницах как отечественных, так и зарубежных научных изданий. 
Диссертация прошла успешное обсуждение и была представлена к защите 
на заседании отдела «Современная история Азербайджана» Института 
истории им. А.А.Бакиханова Национальной Академии Наук Азербайджана.   

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения и списка использованной литературы.  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы, хронологические 
рамки исследования, определяется степень изученности, дается истори-
ографический обзор и анализ источников, определяются цели и задачи 
исследования, ее методологическая основа, показываются научная новизна 
и практическая значимость диссертации.  

Первая глава диссертации называется: «Социально-экономическое 
и общественно-политическое положение южных азербайджанцев 
накануне советизации Северного Азербайджана в начале ХХ века». 

В первом разделе данной главы описывается социально-эконо-
мическое положение южных азербайджанцев в Северном Азербайджане. В 
первую очередь, проанализированы социально-экономическое и полити-
ческое положение как Южного, так и Северного Азербайджана. 
Отмечается, что со второй половины XIX века в связи с ускоренным 
развитием капиталистического производства социально-экономическое 
положение Северного Азербайджана как составляющей части Российской 
империи в определенной степени улучшилось. Раскрываются развитие 
товарно-денежных отношений, началось создание крупных промышленных 
центров, показываются заметные сдвиги в социальной сфере, 
ознаменованные ростом городского населения за счет притока сельского. 
Подчеркивается, что в народном хозяйстве не только Азербайджана, но и 
всей России видное место занимала нефтяная промышленность.26 

В стране также действовали различные промышленные предприятия: 
меднорудные, медеплавильные, хлопкоочистительные, маслобойные, 
шелкомотальные, шелкопрядильные и др. В то время был уже достаточно 
развит морской и железнодорожный транспорт.  

В диссертации исследованы качественные изменения в классовой 
структуре края, поскольку социальный фактор также влиял на 
экономическое развитие страны. В конце 70-х – начале 80-х годов XIX века 
началось отходничество крестьян в города и другие места в поисках 
заработки. Однако ограничения, связанные с вводом паспортной системы 
на Южном Кавказе, немного сдерживали отход крестьян из деревней 
Северного Азербайджана в город. На этот процесс отрицательно влияла 
национальная дискриминация в отношении рабочих-азербайджанцев. 
Вследствие этого усиливается проникновение в города Северного 

                                                
26 Очерки истории рабочего класса Азербайджанской ССР. Т.1, Баку, Элм, 
1974, с.13. 
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Азербайджана представителей других губерний России, а также 
иностранных подданных, в том числе выходцев из Ирана, в частности из 
Южного Азербайджана.27  

Приток южных азербайджанцев в Северный Азербайджан был 
вызван слабым социально-экономическим положением Ирана, в том числе 
Южного Азербайджана. В диссертации приведено множество фактов, 
отражающих экономический и политический кризис в Иране. Указывается, 
что в этот период основная масса населения Ирана, в том числе Южного 
Азербайджана состояла из бедных и беднейших крестьян. Если одна часть 
беднейших крестьян была превращена в сельских наемников, то основная 
часть бедных крестьян, кроме аренды земельных участков зарабатывала 
себе на хлеб посторонними ремеслами. При этом часто они вынуждены 
были уезжать на заработки за границу28, в основном в Россию, в частности 
на территории Северного Азербайджана. Так, в Тебризе лицам, уезжавшим 
на заработки в Россию, в 1891 году было выдано 26855 паспортов, в 1900-м 
16627, 1903-м 3286629.  Эти цифры охватывают только эмигрантов, законно 
переходивших границу, в то время как многие делали это нелегально.  

По подсчетам Н.К.Беловой, число отходников, выезжавших из 
Северо-западного Ирана на заработки в Российскую империю, к 1905 году 
достигло не менее 300 тысяч человек за год30. В документах российского и 
иранского государств этих эмигрантов называли «персами», «персид-
скоподданными» или «иранскими отходниками», хотя большинство из них 
являлись этническими азербайджанцами и были выходцами из различных 
областей Южного Азербайджана. Между собой мигранты называли друг 
друга «хам-шахаран» (выходцы из одного города). В дальнейшем это слово 
приняло искаженную форму «амшари» и стало нарицательным по отно-
шению ко всем отходникам из Южного Азербайджана.31 

Обедневшие и разорившиеся крестьяне из Южного Азербайджана 
прибывали в регионы Северного Азербайджана, где был спрос на дешевую 
                                                
27  Мурадалиева Э.Б. Города Северного Азербайджана во второй половине 
XIX века. Баку, Изд. БГУ, 1991, с.82 
28  Таьыйева Ш. ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин яввялляриндя Иран кяндляринин 
вязиййяти. Бакы, Елм, 1969, с.132. 
29  Мящяммядрза Афийят. Сярдари-милли Сяттархан. «Азярбайъан» гязетинин 
няшриййаты. 1347(фарс ялифбасы. Ilə)с.25 
30 Белова Н.К. Об отходничестве из северо-западного Ирана в конце XIX – 
начале ХХ века. Вопросы истории, №10, 1956, с.114.  
31 Рцстямова-Тощиди С.Я. Гафгазда йашайан иранлыларын мяшруфя щярякатында 
иштиракы. В сб.: Мяшрутя ингилабы-100!, с. 112 
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рабочую силу, а именно в Бакинскую, Елизаветпольскую и Иреванскую 
губернии, а также в Тифлисскую губернию 32  и, частично, в порты, 
расположенные вдоль Волги. Большинство из них работали в нефтяной 
отрасли Баку33.  

Основные причины притока южных азербайджанцев в Северный  
Азербайджан заключались в следующих факторах: во-первых, единство 
этнической, национальной принадлежности, конфессиональная и в целом 
духовная и культурная общность, схожие ментальные особенности; во-
вторых, относительно высокое развитие городов советского Азербайджана 
по сравнению с другими городами Кавказа; в третьих, существенную роль 
играл географический фактор: близость соседней и вместе с тем 
кровнородственной страны.  

Во втором параграфе первой главы освещается место южных 
азербайджанцев в общественно-политической и культурной жизни Северно-
го Азербайджана. Отмечается, что русская революция 1905-1907 годов, а 
особенно рабочие стачки и забастовочные движения в Баку, выросшее 
недовольство социально-экономическими и бытовыми неутешительными 
реалиями повлияли на повышение политической значительности рабочих, 
приезжавших сюда на заработки, в том числе  южно азербайджанских 
рабочих.  

В этом параграфе кратко излагается революционное движение в 
Иране и Южном Азербайджане, в котором активно участвовали южные 
азербайджанцы, которые раньше работали на предприятиях Северного 
Азербайджана и приобрели здесь революционную закалку. 

Иранцы и южные азербайджанцы, прибывая на заработки в города 
Кавказа, в 1911-1920 годы создавали здесь политические партии и другие 
общественные, культурные, религиозные организации. Как известно, с 
октября 1904 года в Баку начала свою деятельность первая в 
мусульманском мире социально-демократическая организация «Гуммет» 
(«Энергия»), которая осуществляла свою деятельность при Бакинском 
комитете РСДРП. В данную организацию входили также рабочие из Ирана 
и Южного Азербайджана, которые трудились в промышленных центрах 

                                                
32  Шукюров К.К. Отходничество в Закавказье из Южного Азербайджана 
(вторая треть XIX в. – 1905г.).АДК, Баку, 1984, с.19.  
33 Сцлейманова С. Азярбайъанда иътимаи-сийаси щярякат (ХЫХ йцзиллийин сону – 
ХХ йцзиллийин яввялляри). Бакы, Азярбайъан Дювлят Китаб Падатасы, 1999, с. 19. 
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Баку 34 . В 1904-1905 гг. иранские, в том числе южноазербайджанские 
рабочие создали и собственную общественно-политическую организацию 
«Эджтемайнэ аммиюн» или «Муджахид».  

На территории Северного Азербайджана открылись национальные 
школы для эмигрантов из Ирана, в частности Южного Азербайджана - в 
Баку «Иттихад», в Сабунчи – «Тамяддон», в Ленкорани – «Бяхчете» и др.35  

Образование и деятельность вышеуказанных политических партий, 
организаций, школ, а также деятельность театральных деятелей Северного 
и Южного Азербайджана сплачивал азербайджанский народ, 
проживающий по обе стороны реки Араз.  

1917-1920-е годы характеризуются образованием ряда коммунисти-
ческих партий и организаций стран Востока. Проживающие в Баку 
иранские рабочие еще в 1916 году создали иранскую социал-демократичес-
кую организацию «Адалят», превратившуюся в начале 1920 года в 
Иранскую Коммунистическую Партию.36 После Февральской революции в 
Баку кроме партии «Адалят» действовали еще две политические 
организации иранцев – Демократическая партия Ирана и Партия иранской 
независимости. В их состав входили иранские торговцы, лавочники, 
сотрудники иранских консульств в Баку, Петровске, Дербенте и других 
городах Южного Кавказа37. 

II глава диссертации «Положение южных азербайджанцев после 
советизации Северного Азербайджана в 1920-1930-е гг.» охватывает 3 
параграфа. В первом параграфе данной главы освещены политические и 
экономические последствия процесса советизации южных азербайджанцев. 
Отмечается, что южные азербайджанцы в Северном Азербайджане в 
советское время оказались не просто разделенными от своих сородичей в 
Южном Азербайджане, но и поставлены в совершенно разные социально-
политические и культурные условия.  

Для сравнения в диссертации дается характеристика положения 
Южного Азербайджана, указывается, что в Южном Азербайджане 
                                                
34 Ибращимов (Шащин) П.А. Иранда сийаси ъямиййятляр вя тяшкилатларын йаранмасы. 
Бакы: Аз.ССР ЕА няшриййаты, 1967, с.178. 
35  Саломоллах Джавид. Активные работники социал-демократической партии 
«Адалят» (Рукопись на старо-азербайджанском алфавите) کتر سلامالھ جاویدد.  ایران سوسیال  
   دمکرات ءدالت فرقھ سنین فعال ایشچیلر
36  Рцстямова-Тощиди С.Я. Коминтернин шярг сийасяти вя Иран (1919-1943). 
Бакы, 2001, с.45. 
37  Пластун В.И. «Участие иранских трудящихся в гражданской войне в 
России». Народы Азии и Африки, 1972, №2, с.56. 
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началось революционно-демократическое движение против иноземного ига 
и внутренней реакции. Здесь же вкратце описываются социально-полити-
ческие события, происшедшие накануне провозглашения Азербайджанской 
Демократической Республики, в первую очередь, геноцида азербайджанцев 
в марте-апреле 1918 года. Волна геноцида не прошла мимо и южно-
азербайджанцев, мирно проживающих и трудившихся в Баку.38  

В первом параграфе второй главы освещается также проведение I 
съезда народов Востока в Баку и участие в нем южных азербайджанцев. 
Советская власть в лице российских большевиков, потеряв всякую надежду 
увидеть победу социалистической революции на Западе, с 1920-х годов 
начали претворять свои мечты в странах Востока, распространяя здесь 
большевистские идеи.39  

В диссертации отмечаются положительные последствия Тебризского 
восстания 1920 г. под руководством Мухаммеда Хиябани, мятежа в 
Хорасане, создания в сентябре 1920 года из ЦК РКП(б), ЦК АКП(б) и ЦК 
ИКП Иранского Бюро40 на дальнейшее положение южных азербайджанцев 
как в Южном, так и в Северном Азербайджане.     

В данном параграфе отмечается, что в Баку шла подготовка и 
проводилось обучение иранских коммунистов, в дальнейшем засылаемых в 
Иран для проведения революционных дел.  

После советизации Северного Азербайджана положение южных 
азербайджанцев не улучшилось, что дало повод иранскому консульству 
представить пункты, которые должны были послужить стимулом для 
трудового населения соседних с Азербайджаном персидских провинций 
дорожить своими промыслами в Азербайджане, а промышленность послед-
него не лишится столь необходимых для нее «привычных рабочих рук»41.  

Большинство южных азербайджанцев трудилось в таких основных 
отраслях нефтяной промышленности, как нефтедобыча, бурение и 

                                                
38  Рустамова-Тогиди С.А. Март 1918 г. Баку Азербайджанские погромы в 
документах. Баку, Научно-исследовательский центр МНБ Азербайджана, 
2009, с.461-464.   
39 Гасанлы Дж. СССР- Турция: От нейтралитета к холодной войне. 1939-1953 
гг. М., Изд. «Центр пропаганды», 2008,с.19. 
40  Rüstəmova-Tohidi S. Ə. Kominternin şərq siyasəti və İran (1919-1943). Bakı: Xəzər 
Universitəsi nəşriyyatı, 2001, s.168 
41 Государственный архив Азербайджанской Республики (далее: ГААР), ф. 
410, о.1, д.24, л.2  
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нефтепереработка42 . В работе дана таблица относительной численности 
южных азербайджанцев в Советском Азербайджане за 1921 г., 43 а также 
выявлена грамотность среди рабочих южноазербайджанцев за 
определенные годы.44 

На основе анализа первоисточников было сделано заключение о том, 
что положение рабочих из Ирана, в частности Южного Азербайджана с 
каждым годом усложнялось ограничением для них проживания на 
территории Советского Азербайджана, что приводило к резкому 
сокращению их числа. По сравнению с 1921-1923 гг. в 1926 году их 
численность сократилось почти на половину.  

Второй параграф второй главы посвящен вопросу об участии 
южных азербайджанцев в международных бакинских ярмарках 1922-
1929 годов. В параграфе отмечается, что Советско-иранский договор 26 
февраля 1921 года предусматривал не только политические отношения 
обеих сторон, но и экономические, и торговые, что создавало 
благоприятную юридическую основу для дальнейшего развития торговли 
между двумя странами.45  

Значительную роль в развитии советско-иранской торговли в 
указанный период сыграла бакинская ярмарка, действовавшая с 1920 года 
для торговых операций со странами Востока46. Цель проведения ярмарок 
заключалась в оживлении хозяйственной жизни Азербайджана путем 
восстановления утерянных в результате Первой Мировой Войны торговых 
связей со странами Востока, областями Южного Кавказа, а также с 
Центральной Россией. Анализ документов показывает, что Иран, в том 
числе Южный Азербайджан, в отличие от других стран Востока, являлся 
постоянным участником бакинских ярмарок.47 

                                                
42  Матвеев В.И. Национальный состав и грамотность., с.47. Обзор бакинской 
нефтяной промышленности за 1921-22 гг. Операционный год. Баку, 1923, с.170. 
43 Обзор бакинской нефтяной промышл., с.152, 173 
44 Обзор азербайджанской нефтяной промышленности за 1929-1930 операцион-
ный год. Баку, ОНТИ АЗНЕФТИЗДАТ, 1922 г., с.92, 95. 30 мая, №5(53), с. 100. 
45 Гамбари М. Великая Октябрьская социалистическая революция и первые 
шаги советско-иранского экономического отношения – В сб.: Великий 
Октябрь и освободительная борьба народов Ближнего и Среднего Востока. 
Баку, Изд. АН Азерб.ССР, 1967, с.74 
46 Там же, с.75  
47  Мяммядов А. Бакы йармаркаларынын Азярбайъанын Бейнялхалг тиъарят-
игтисади ялагяляриндя ролу (20-ъи илляр).Азярбайъанын бейнялхалг чохтяряфли 
ялагяляриндя Бакынын ролу. Бакы, Елм., 1997, с. 96. 
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Проведение бакинских ярмарок и другие мероприятия благоприятно 
влияли на экономику Ирана, в частности Южного Азербайджана. В 1929 
году была проведена последняя VII Бакинская ярмарка. В связи с 
переходом СССР к плановой экономике потребность в ярмарках, 
подчиненных законам рыночной экономики, исчезло. 

Третий параграф второй главы называется «Влияние 
взаимоотношений Ирана и СССР на положение южных 
азербайджанцев в Советском Азербайджане в 1920-1930 годы». 
Отмечается, что положение южных азербайджанцев в Северном 
Азербайджане в 1920-1930 годы напрямую зависело от характера 
отношений между Ираном и СССР. 

Следует отметить, что Советско-иранский договор 1921 года не 
улучшил положение иранских граждан на территории Советского 
государства. Жесткий контроль НКВД над наличием вида жительства у 
граждан из Ирана, в частности Южного Азербайджана был только поводом 
для отказа им в предоставлении рабочих мест. Рабочие из Ирана, в 
частности Южного Азербайджана, прибывшие в Баку нелегально, то есть 
без национальных паспортов или с помощью переименованных 
документов, привлекались к ответственности. Их не только снимали с 
работы, но и отправляли обратно на родину48.  

Весной 1928 года в АССР местное партийное руководство приняло 
решение об арестах действительных и мнимых врагов нового строя. В тот 
период изменились отношения Азербайджана с Ираном, граждане которой, 
попадая под подозрение как агенты национализма или исламской религии, 
подвергались арестам и выдворялись из страны. Так же обстояли дела и в 
приграничных районах Азербайджана, где террору подвергались крестьяне 
и кочевники с иранскими паспортами. Под угрозой ареста от них требовали 
немедленно покинуть Азербайджанскую ССР49. По решению АзЦИКА «в 
советские учреждения не принимались лица, прибывающие из Ирана, при 
отсутствии вида на жительство, выдаваемого Наркомом внутренних дел и 
административным отделом Баксовета»50. 

Не все отходники соглашались принимать советское гражданство и 
становиться членами коммунистической партии, что вынуждало их в 

                                                
48  Архив политических документов управления делами президента 
Азербайджанской Республики (далее: АПДУДПАР), ф.12. о.4, д. 20, лл.3,7 
49 Баберовски Й. Красный террор. История сталинизма. М., Изд. РOССПЭН, 
2007, с.541.  
50 АПДУДПАР, ф.1. о.74, д. 742, л.237 
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лучшем случае возвращаться добровольно на родину, в худшем 
подвергаться гонениям, а в дальнейшем и репрессиям со стороны советской 
власти.  

Последняя, третья глава диссертации состоит из трех параграфов 
«Южные азербайджанцы в период репрессий 1930-х годов». В первом 
параграфе данной главы «Массовые репрессии в советском 
Азербайджане и южные азербайджанцы» отмечается, что еще в период 
коллективизации национальные меньшинства, проживающие по всему 
Советскому Союзу, превратились для большевиков в «агентов» 
иностранных держав. С 1932 г. рабочие и крестьяне иранского подданства, 
не принимавшие советское гражданство, высылались из страны.51  

Начиная со второй половины 1930-х годов, отношение советской 
власти к иностранноподданным становится еще более серьезным, такое 
«серьезное отношение» не обошло стороной и отходников из Ирана, в 
частности Южного Азербайджана. Начинается процесс составления 
списков с полной информацией об отходниках из Ирана, в частности 
Южного Азербайджана. В дальнейшем эти списки послужили основой 
репрессивной и переселенческой кампании советской власти52. 

Как обычно, все началось с отстранения «от членства АКП(б)» более 
200 рабочих из Ирана, в частности Южного Азербайджана.53  В письме 
И.Сталину от декабря 1936 года М.Дж.Багиров указывал, что «иранская 
колония в Азербайджане насчитывает 17746 человек, в вместе с семьями до 
67000, по Баку это число доходило до 11500, а с семьями до 46000»54. 

Исследования показывают, что во второй половине 1930-х гг. из 
Советского Азербайджана были выселены десятки тысяч иранско-
подданных, в частности несколько тысяч южных азербайджанцев из Баку, 
Имишлинского, Астраханбазарского, Джабраильского, Агджабединского и 
других районов. Только из Баку было выдворено 18 тысяч азербайджанцев 
иранского происхождения55. 

                                                
51  Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. Москва, Изд. 
РОССПЭН, 2010 г., с. 688 
52  Рцстямова-Тощиди С.Я. Коминтернин шярг сийасяти вя Иран (1919-1943), 
Бакы: Хязяр Университяси няшриййаты, 2001, с. 425. 
53 AПДУДПАР, ф.1, о. 88, д. 515, лл.4, 6 
54 Там же, д.137, л.8. 
55  Бехбудов Т. НКВД – инструменты ВКП(б) в организации политики 
массового террора и репрессий в Азербайджане. 24/04/2007. Агентство 
новости Азербайджана.  
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Второй параграф третьей главы посвящен процессу депортации 
южных азербайджанцев в Иран. Первыми в списки лиц, подвергшихся 
репрессиям, попадали следующие категории «персидскоподданных: 1) 
исключенные из АКП(б); 2) не занимающиеся общественно-политическим 
трудом; 3) имеющие судимость; 4) осужденные в свое время по 
политическим преступлениям; 5) нелегально перешедшие границу и 
осевшие в Советском Азербайджане56 . В 1937 году было арестовано и 
выдворено из Советского Азербайджана в Иран 2532 «персидскопод-
данных», а к 1938 году планировалось выселить еще 10380 человек. Среди 
них были «вскрыты» 24 «шпионские агентуры»57. 

Согласно приказу НКВД Н.И.Ежова под №202, «предусматривался 
одновременный и повсеместный арест весьма значительной части 
проживающих в СССР иранцев», как иностранных подданных, а также и 
советских граждан»58.  

К концу 1938 года в Баку было арестовано 6375 ираноподданных из 
проживавших там 6700. Оставшиеся, как отмечалось в сводках, «не были 
изъяты по причинам смерти, инвалидности, некоторые скрылись от 
ареста»59. 

Обычно к так называемым «шпионам» причислялись и 
представители интеллигенции, занимающиеся педагогической, культурной 
и научной деятельностью. Так называемые «шпионские» организации 
«выявлялись» не только в Баку, но и в других городах советского 
Азербайджана. Так, в Кировабаде (ныне - Гянджа) «по делу сбора 
шпионского материала военного характера были обвинены 15 
персидскоподданных»60. 

Факты свидетельствуют, что под подозрение попадали и 
подвергались допросам также лица, у которых кто-либо из родственников 
просто имел отношение к Ирану.61  

Третий заключительный параграф третьей главы называется 
«Позиция иранского правительства по отношению к вынужденно 
переселенным южным азербайджанцам». В нем подчеркивается, что 

                                                
56 АПДУДПАР, ф.1, о. 88, д. 137, лл.81. 
57 Там же, д.338, л.2.  
58 Сталинские депортации 1928-1953 (под общей редакцией Яковлева А.Н.) 
М., Изд. «Материк», 2005 г., с.101 
59 АПДУДПАР, ф.1, о. 88, д. 346, л.70.  
60 АПДУДПАР, ф.1, о. 88, д. 346, л.74. 
61 Азярбайъан тарихи: 7 ъилддя, VI c., Бакы: Елм, 2008, с. 156. 
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южные азербайджанцы, насильственно выселенные за пределы Северного 
Азербайджана, вернувшись в Южный Азербайджан, находящийся в 
составе Ирана, столкнулись с трудностями социальной, политической и 
культурной адаптации. Власти Ирана настороженно относились к 
возвращавшимся иранцам, в том числе южным азербайджанцам. Основная 
причина заключалась в том, что советская власть в числе депортированных 
отправляла и своих агентов. Поэтому под подозрение попадали все 
депортированные, которые проверялись со стороны иранских властей. Они 
подвергались жесткой фильтрации, и многие из них по ложному 
обвинению в сотрудничестве с советской разведкой были арестованы или 
сосланы в южные провинции Ирана. Еще в 1930 году было арестовано 
большое количество представителей Иранской Коммунистической Партии, 
в том числе С.Дж.Пишевари.  

Если в 1920-е годы и в начале 1930-х годов иранское правительство 
для ослабления влияния империалистических держав, в первую очередь 
Англии, опиралось на дипломатическую, экономическую и моральную 
поддержку страны Советов, то в последующие годы руководители Ирана 
начали постепенно сближаться с Западом, в частности с Германией. Такая 
внешняя политика, естественно, отразилась и на внутренней политике, 
например, в отношении к лицам, выдворенным из СССР, в том числе из 
Советского Азербайджана.  

В Заключении подведены итоги исследования, обобщены и 
изложены основные выводы и факты.  

 
Основные положения диссертации изложены автором в 

следующих опубликованных работах: 
 1.Положение выходцев из Южного Азербайджана на страницах 

журнала «Молла Насреддин». Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
aspirantlarının elmi konfransının materialları (iyun 2009-cu il). Bakı, 
“Elm”, 2009, s. 389-394 

2.Роль бакинских ярмарок в развитии советско-иранских 
экономических отношений. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
aspirantlarının elmi konfransının materialları (may 2010-cu il). Bakı, 
“Elm”, 2010, s. 355-359 

3. Иранская тематика на страницах журнала «Молла 
Насреддин». Вопросы гуманитарных наук. №4(48), Москва, 
«компания Спутник+», 2010 г., c. 11-17 

4. Влияние культурно-политической среды Северного 
Азербайджана на формирование интеллигенции и политических 
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деятелей Южного Азербайджана и Ирана. Gənc alimlərin I Respublika 
innovativ ideya yarmarkası. Bakı, 18-23 noyabr 2010-cu il., s. 121-127 

5. О положении рабочих из Южного Азербайджана в нефтяной 
промышленности Баку в начале 20-х гг. XX в. Азербайджан и 
азербайджанцы. Vol. 109-110, № 1-2, Баку, 2011 г., s. 139-149 

6. Проблема южных азербайджанцев в Советском 
Азербайджане в 20-30-е гг. XX в. Кавказ и мир. Международный 
научный журнал. №15, Тбилиси, 2013, c. 112-117, Советско-иранские 
отношения в 20-х гг. XX в. и положение южных азербайджанцев в 
советском Азербайджане. Гiлея. Науковий вiсник. Выпуск 70 (№3), 
Киев, 2013, c. 112-117  

7. Советско-иранские отношения в 20-х гг. XX в. и положение 
южных азербайджанцев в советском Азербайджане. Гiлея. Науковий 
вiсник. Выпуск 70 (№3), Киев, 2013, c. 151-154 

8.Проблема отходничества южных азербайджанцев в 
советский Азербайджан в конце XIX – начале XX в.Heydər Əliyev və 
Azərbaycan təhsili. Respublika elmi konfransının materialları. 7-8 may 
2013-ci il. Bakı, 2013, s. 39-41  
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З.А.Мяммядова 

 
ХХ ясрин 20-30-ъу илляриндя Совет Азярбайъанында  

ъянуби азярбайъанлылар проблеми 
 

Х Ц Л А С Я 
 
Dissertasiya işi Azrəbaycan milli tarixşünaslığında ilk dəfə çox aktual olan 

mövzuya – XX əsrin 20-30-cu illərində Sovet Azərbaycanında yaşayan cənubi 
azərbaycanlıların probleminə həsr olunmuşdur.  

Диссертасийа эириш, цч фясил, нятиъя, истифадя едилмиш мянбяляр вя 
ядябиййатын сийащысындан ибарятдир. Эиришдя мювзунун актуаллыьы, мягсяди вя 
вязифяляри, елми йенилийи, методоложи ясасы, ямяли ящямиййяти вя хроноложи 
чярчивяси мцяййянляшдирилиб.  

Биринъи фясил «ХХ ясрин яввялиндя Шимали Азярбайъанын советляшмяси 
яряфясиндя ъянуби азярбайъанлыларын сосиал-игтисади вя иътимаи-сийаси вязиййяти» 
адланыр. Бу фясилдя Шимали Азярбайъанда ъянуби азярбайъанлыларын сосиал-
игтисади вязиййяти, ъянуби азярбайъанлыларын Шимали Азярбайъанын иътимаи-сийаси 
вя мядяни щяйатында иштиракы арашдырылыр.  

«Шимали Азярбайъанын советляшмясиндян сонра, 1920-1930-ъу иллярдя 
ъянуби азярбайъанлыларын вязиййяти» адланан икинъи фясилдя советляшмя 
просесинин ъянуби азярбайъанлылар цчцн сийаси вя игтисади нятиъяляри, ъянуби 
азярбайъанлыларын 1922-1929-ъу илляр Бакы йармаркаларында иштиракы, 1920-
1930-ъу иллярдя Иран вя ССРИ арасында мцнасибятлярин Совет 
Азярбайъанындакы вязиййяти мясяляляри тядгиг олунур.  

Цчцнъц фясил – «Ъянуби азярбайъанлылар 1930-ъу илляр репрессийалары 
дюврцндя» адланыр. Бурада Совет Азярбайъанында кцтляви репрессийаларын 
ъянуби азярбайъанлылара тясири, ъянуби азярбайъанлыларын Ирана депортасийасы, 
мяъбурян кючцрцлмцш ъянуби азярбайъанлылара Иран щюкумятинин мцнасибяти 
ишыгландырылыр.  

Диссертасийанын «Нятиъя» щиссясиндя тядгигатдан доьан ясас елми 
нятиъяляр якс олунуб.  
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Z.A.Mammadova 

 
The problem of Southern Azerbaijanis in the 20-30s of the  

ХХ century in the Soviet Azerbaijan 
 

                                                        SUMMARY 
 

The problem of Southern Azerbaijanis in the 20-30s of he XX century in 
the Soviet Azerbaijan – very actual dissertation theme in the Azerbaijan  
National historiography. 

The dissertation consists of the introduction, three chapters, conclusion, 
the list of sources and literature that were used. The topicality of the theme, its 
goals, scientific novelty, methodological bases, practical value and the 
chronological framework was defined in the introduction.  

Chapter I is called “The socio-economic and social and political 
conditions of Southern Azerbaijanis on the eve of sovetization of Northern 
Azerbaijan in early XX century”. The social and political condition of 
Southern Azerbaijanis in Northern Azerbaijan, their part in the social, political 
and cultural life of Northern Azerbaijan was researched in this chapter.  

In chapter II called “The condition of Southern Azerbaijanis after the 
sovetization of Northern Azerbaijan, in the 1920-1930 years” was researched 
the political and economic consequences of the sovetization process for 
Southern Azerbaijanis, participation of Southern Azerbaijanis in Baku fairs in 
1922-1929 years, the state of the Iran-USSR relations in 1920-1930 years in 
Soviet Azerbaijan.   

Chapter III is called – “Southern Azerbaijanis during the repression of 
1930 years”. Here was elucidated the impact of mass repressions in Soviet 
Azerbaijan on Southern Azerbaijanis, the deportation of Southern Azerbaijanis 
to Iran and the attitude of Iran government to forcibly displaced Southern 
Azerbaijanis.  

In the conclusion of the dissertation were reflected the basic scientific 
results of the research.  
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