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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
 
Актуальность и степень разработанности темы. ХХ 

столетие стало периодом глобальных перемен в политической, 
социально-экономической и культурной жизни 
азербайджанского общества. Одним из важных завоеваний 
азербайджанского народа в первой половине ХХ столетия 
стало учреждение Академии наук республики – главного 
научного учреждения республики, ознаменовавшего 
важнейший поворот в развитии национальной науки и 
культуры. Национальная Академия наук Азербайджана 
(НАНА) при всей ее громоздкости и недостатках оказалась 
единственной структурой, которая сохранила научный 
потенциал республики. 

Созданная 78 лет назад, она прошла большой и славный 
путь развития. С деятельностью НАНА неразрывно связаны 
становление и развитие азербайджанской науки, многие 
выдающиеся научно-технические достижения нашей 
республики.  

В 70 - летней истории советского Азербайджана период 
1920-1945 годов занимает не такое уж большое место, однако 
за этот короткий срок в республике произошли судьбоносные 
перемены, сыгравшие важную роль в жизни народа. Эти годы 
оказались наиболее сложным, неравномерным, богатым 
событиями, противоречивым, драматическим и вместе с тем 
позитивным периодом не только в жизни нашей республики, 
но и страны в целом. За первое двадцатилетие советской власти 
были достигнуты и большие успехи в социально-
экономическом развитии Азербайджана. За сравнительно 
короткий исторический период республика совершила 
большой скачок в экономическом развитии, превратившись из 
аграрной республики в индустриальную. Несправедливо было 
бы отрицать достигнутые результаты.1 В Азербайджане была 

 
1 Исмаилов, Э. История «большого террора» в Азербайджане / Э.Исмаилов. 
– Москва: Политическая энциклопедия, – 2015,  – с.14. 
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достигнута всеобщая грамотность населения, введено 
обязательное среднее образование, создана развитая сеть учебных 
заведений, вузов, научных учреждений, был подготовлен 
большой отряд высококвалифицированной научной 
интеллигенции из коренного населения по различным отраслям 
знаний.2 В эти годы начал формироваться богатый 
интеллектуальный потенциал благодаря развитию экономики, 
появлению новых отраслей промышленности, развитию 
сельского хозяйства, переустройству всей жизни 
азербайджанского общества и т.д. При всех перипетиях и 
сложностях этого исторического этапа, одно является 
бесспорным: в эти годы рождалась новая советская культура 
реальный исторический феномен, ставший значительным фактом 
отечественной и мировой культуры ХХ века.3 

В годы советской власти научная мысль азербайджанского 
народа, безусловно, развивалась как неотъемлемая часть истории 
советской науки. В политике советского государства в сфере 
науки, в ее организации и системе управления, во 
взаимоотношениях власти с учеными с 1920 г. до конца войны 
1941-1945 гг. выделяются несколько основных, своеобразных, но 
взаимосвязанных хронологических этапов. Как и ученым всей 
страны, азербайджанским ученым также пришлось пережить: 
поддержку науки и образования (1920-1929), год «великого 
перелома» (1929), далее последовавшую «культурную 
революцию» (1929-1933 гг.), которая привела к созданию нового 
социалистического института – жестко регламентированной 
централизованной науки, «большой террор» (1936-1938) и, 
наконец, период, когда наука обрела беспрецедентно высокое 
политическое значение, поскольку превратилась в важнейший 
элемент победы советского государства в войне (1941-1945). Эта 
периодизация впервые позволяет увидеть эволюцию 

 
2 Алиев, Г. На стыке тысячелетий. Обращение Президента Гейдара Алиева к 
азербайджанскому народу в связи с наступлением нового, 2001 года, нового 
века и нового тысячелетия / Г.Алиев. – Баку: Qızıl Şərq, – 2001, – c. 129. 
3 Мусаева, Т. Культура Азербайджана на рубеже эпох (20-30-е годы ХХ 
столеия) / Мусаева. – Баку: Elm və təhsil, – 2015, с. – 17. 
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большевистского режима, разнообразные попытки советской 
власти выстроить свои отношения с наукой. 

1920-1945-е годы ХХ века очень небольшой период в жизни 
азербайджанской науки, но по насыщенности событиями, по 
темпам развития эти 25 лет не имели себе равных во всей 
предшествовавшей ее истории. По существу, за эти годы 
сложилась организационная структура научного потенциала, 
были созданы научные общества, ассоциации, ячейки, научные 
учреждения различного профиля, первые органы их руководства 
и управления, оформились основные их исследовательские 
интересы, а кафедры и лаборатории вузов стали первыми очагами 
научно-исследовательской работы и центрами подготовки кадров 
ученых. Этапы развития науки, создания Академии наук в 
Азербайджане в целом были идентичны этапам развития науки в 
целом в СССР.  

В заявленном комплексном аспекте проблема истории 
формирования и создания Академии наук Азербайджана в 1920-
1945 гг., несмотря на ее актуальность и историческую значимость 
не разрабатывалась. Эта тема не являлась предметом 
специального комплексного исследования, тем не менее, 
различные аспекты ее не раз привлекали внимание ученых.  

Важное значение для понимания нашей темы имеют 
практически все работы по истории культуры, науки и 
образования. Первые публикации, рассказывающие о развитии 
культуры, становлении науки в Азербайджане, деятельности 
первых научных учреждений и вузов, проблемаx подготовки 
научных работников были предприняты еще в 20-40-х гг. 
прошлого столетия. Многие из них в настоящее время стали 
библиографической редкостью.4  

 
4 К истории Азербайджанского археологического комитета // Известия 
Азербайджанского археологического комитета, – Баку: – 1925. №1; Зифельдт, 
А.Р. Деятельность «Общества обследования и изучения Азербайджана» за два 
года. 2 ноября 1923 г. – 8 ноября 1925 г.: Доклад, читанный на торжественном 
заседании по случаю 2-летия общества, состоявшегося 8 ноября 1925 г. // 
Известия Общества обследования и изучения Азербайджана. – Баку: – 1925. 
№1; Ələkbərov, Ə. Elmi nailiyyətlər (arxeoloji və etnoqrafiya sahəsində) // – Bakı: 
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Вопросы развития азербайджанской науки и становления 
Академии наук республики вкратце изложены в ряде 
коллективных исторических работ.5 Естественно, в этих 
обобщающих работах деятельность первых научных учреждений 
республики отражена сжато, главное внимание уделено 
результатам их деятельности после 1945 г. – времени создания 
самостоятельной Академии наук республики. 

Отдельные этапы деятельности Академии наук 
Азербайджана – ведущего центра науки в нашей республике, 
общие принципиальные моменты становления и развития науки 
нашли освещение в широких монографических исследованиях по 
истории культурного строительства, выделившейся в 
самостоятельное направление. В Азербайджане сложилась школа 
видных ученых, посвятивших свои исследования вопросам 
культурного строительства в ресублике. Среди них – 
М.Ю.Векилов,6 Н.А.Пашаев,7 А.М.Атакишиев,8 Т.А.Мусаева,9 

 
Maarif və mədəniyyət, – 1927. № 10-11; его же: Bizə əsil ölkəşünaslıq muzəsi 
lazımdır // – Bakı: İnqilab və mədəniyyət, – 1930. №2-3; его же: Elmi işlərimizin 
on illiyi // – Bakı: İnqilab və mədəniyyət, – 1930. № 4-5; Научные работники 
Азербайджана. Справочник. – Баку: Издание Секции научных работников, – 
1927; Народное образование в Советском Азербайджане (1920-1927 гг.). – 
Баку: Издание НКП АССР, – 1928; Şərif, Ab. Azərbaycanda böyük elmi mərkəz 
// – Bakı: İnqilab və mədəniyyət, –1930. №2-3; Наука в АССР за 15 лет. 
Азербайджанский филиал Академии наук СССР // Труды АзФАН СССР. – 
Баку: – 1936. №30. 
5 История Азербайджана: [в 3томах] / Под ред. академика И.А.Гусейнова [и 
др.]. – Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, – т.3, ч.1-2. – 1963; Очерки истории 
Коммунистической партии Азербайджана / Под ред. М.С.Искендерова [и др.]. 
– Баку: Азербайджанское государственное издательство, – 1963; Azərbaycan 
tarixi: [7 cilddə] / Məsul red. C.B.Quliyev. – Bakı: Elm, – c. 6. – 2000. 
6 Vəkilov, M.Y. Oktyabr inqilabı və Azərbaycanın sosialist mədəniyyətinin inkişafı 
/ M.Y.Vəkilov. – Bakı: Azərnəşr, – 1955; его же: Azərbaycanda mədəni inqilab: 
1920-1940-cı illər / M.Y. Vəkilov. – Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, – 2005. 
7 Пашаев, Н.А. Очерки истории культурного строительства Советского 
Азербайджана / Н.А.Пашаев. – Баку: Азербайджанское государственное 
издательство, – 1965; его же: Победа культурной революции в Советском 
Азербайджане / Н.А.Пашаев. – Москва: Наука, – 1976. 
8 Атакишиев А.М. История Азербайджанского государственного университета / 
А.М.Атакишиев. – Баку: Издательство АГУ, – 1989. 
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В.М.Арзуманлы, И.К.Гассиев10 и др. Несмотря на то, что эти 
работы несут на себе вполне понятную печать времени, в них 
содержится большой фактический материал, имеются выводы и 
обобщения, не утратившие своего значения и в современный 
период. Как правило, в этих исследованиях проблема истории 
формирования и создания Академии наук республики в 1920-
1945 гг. рассматривалась в контексте с общими вопросами их 
традиционной проблематики.  

Накопление исторического материала по отдельным 
регионам страны позволило исследователям написать серьезные 
работы общероссийского масштаба.11 

С конца 50-х годов появился жанр «юбилейной» 
историографической литературы, обычно приуроченной к 
знаменательным датам. После создания Академии наук 
Азербайджана в 1945 г. были опубликованы серии юбилейных 
работ,12 освещающих историю развитии науки и историю 

 
9 Мусаева Т.А. Революция и народное образование в Азербайджане. Очерки 
истории развития народного образования в Азербайджане (1920-1940 годы) / 
Т.Мусaева. – Баку: Элм, – 1979; ее же: Культура Азербайджана на рубеже эпох 
(20-30-е годы ХХ столетия) / Т.Мусаева. – Баку: Elm və təhsil, – 2015. 
10 Арзуманлы В., Гассиев И. Азербайджанская республика и формирование 
тюркской интеллигенции в странах Центральной Азии и Северного Кавказа 
(1920-1937 гг.) / В.Арзуманлы, И.Гассиев. – Баку: Гартал, – 2000; yenə onlar: 
Страницы азербайджано-российского сотрудничества в области науки и высшего 
образовaния (1920-1940-е годы) / В.Арзуманлы, И.Гассиев. – Баку: Гартал, – 2002. 
11 Комков, Г.Д. Академия наук СССР - штаб советской науки / Г.Д.Комков, 
О.М.Карпенко, Б.В.Левшин [и др.]. – Москва: Наука, – 1968; Кольцов, А.В. 
Роль Академии наук в организации региональных научных центров СССР, 
1917-1961 гг. / А.В.Кольцов. – Ленинград: Наука, – 1988; Левшин Б.В. 
Советская наука в годы Великой Отечественной войны / Б.В.Левшин. –Москва: 
Наука,–1983; Козлов, Б.И. Академия наук СССР и индустриализация России: 
Очерк социальной истории 1925-1963 / Козлов Б.И. – Москва: Akademia, – 
2003; Колчинский, Э.И. Советизация Академии наук (1928-1932 гг.) / 
Академическая наука в Санкт-Петербурге в XVIII-XX веках. Исторические 
очерки. – Санкт-Петербург: Наука, – 2003.  
12 Десять лет Академии наук Азербайджанской ССР. Научная сессия 23-27 
апреля 1955. – Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, – 1957; Академия наук 
Азербайджанской ССР. 20 лет / Под ред. академика З.И.Халилова. – Баку: Элм, 
– 1966; Академия наук Азербайджанской ССР 30 лет / Под ред. член-
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Академии наук республики. Эти труды основаны на богатом 
фактическом материале, но почти все они носят описательный 
характер. А период 1920-1945 гг. в них едва затронут. 

Развитие науки в советский период находит отражение в 
работе академика Ю.Г.Мамедалиева13, известного 
азербайджанского ученого – химика, возглавлявшего на 
протяжении многих лет академическую науку республики. 
Особый интерес среди советских изданий представляют сборники 
статей в двух томах «Летопись науки в Азербайджане»14 по 
истории развития естествознания и техники в республике. Однако 
период, который исследуется нами в данной диссертации, в этих 
работах освещен фрагментарно.  

Помимо указанных работ, вопросы развития науки 
рассматривались в специальных исследованиях первых лет. В 
первую очередь можно отметить книгу «Народное образование в 
Азербайджане (1920-1927 гг.)».15 Несмотря на недостатки, эта 
книга вплоть до начала войны 1941-1945 гг. оставалась 
единственной обобщающей работой, в которой раскрываются и 
некоторые вопросы развития науки в республике.  

Научной публикацией, посвященной изучаемой нами 
проблеме и приуроченной к 60-летнему юбилею НАНА, является 
монография Т.А.Мусаевой и А.Мамедова,16 в которой в очень 
сжатой форме показаны основные вехи создания Национальной 

 
корреспондента АН СССР Г.Б.Абдуллаева. – Баку: Элм, – 1976; Azərbaycan 
Elmlər Akademiyası – 50 / Red. hey. sədri akademik E.Y.Salayev. – Bakı: Sabah, – 
1995; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 60 / Red. hey. sədri akademik 
M.K.Kərimov. – Bakı: Elm, –  2005; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası – 70 il / 
red. M.Ə.Sərdarov. – Bakı: Elm və təhsil, – 2015. 
13 Мамедалиев, Ю.Г. Развитие науки в Азербайджане / Ю.Г. Мамедалиев. – 
Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, – 1960. 
14 Летопись науки в Азербайджане: [в 2 томах]. – Баку: Элм, – т. 1 
(Естествознание); т. 2 (Техника). – 1969.  
15 Народное образование в Советском Азербайджане (1920-1927 гг.). – Баку: 
Издание НКП АССР, – 1928. 
16 Мусaева, Т. На путях создания Академии наук и формирования кадров 
научной интеллигенции Азербайджана / Т.Мусaева, А.Мамедов; – Баку: 
Нурлан, – 2005.  
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Академии наук Азербайджана и подготовка кадров научной 
интеллигенции республики. В работе Т.Мусаевой «Культура 
Азербайджана на рубеже эпох», посвященной культурному 
строительству в Азербайджане в 20-30-е гг., исследуется весь 
спектр этой многоплановой проблемы, в том числе и проблема 
развития науки в Азербайджане. Однако в этой работе, как и в 
первой, говорится о том, что «однобокая направленность научно-
исследовательской деятельности Общества обследования и 
изучения Азербайджана главным образом была сориентирована 
на развитие гуманитарных наук».17 Изучая архивные материалы, 
мы пришли к такому выводу, что в отличие от аналогичных 
научных обществ, организованных по Союзу и исследующих 
конкретные востоковедческие, гуманитарные или краеведческие 
проблемы, Общество обследования и изучения Азербайджана 
проводило огромную научно-исследовательскую работу по всем 
направлениям науки и жизни республики в целом, создав новые 
отрасли науки.  

В 1940-1990-е годы выходит целый ряд статей о развитии 
отдельных отраслей науки в республике. Их авторами, как 
правило, выступают не профессиональные историки науки, а 
известные ученые – специалисты в тех или иных областях знания: 
физико - математических, астрономических и энергетических,18 
химических, нефтехимических,19 биологических и 

 
17 Мусаева, Т. Культура Азербайджана на рубеже эпох (20-30-е годы ХХ 
столетия) / Т.Мусаева. – Баку: Elm və təhsil, – 2015, с. 200 . 
18 Амирханов, Х.И., Абасзаде А.К. Развитие физики в Азербайджане // Известия 
АН Азербайджанской ССР, – Баку: – 1947. – №10; Есьман, И.Г. Институт 
энергетики // Известия АзФАН СССР, – Баку: – 1942. №11; Халилов, З.И. 
Развитие физико-математических наук в Советском Азербайджане // Известия 
АН Азербайджанской ССР, – Баку: – 1957. №10.  
19 Герр, В.Ф. Очерки развития химии / В.Ф.Герр В.Ф., М.Э.Эфенди, В.Ф. 
Негреев / Наука АССР за 15 лет // Труды АзФАН СССР. – Баку: – 1936. №30; 
Салаев С.Г., Мирзоев Х.И. Этапы развития поисков нефти в Азербайджане во 
второй половине ХIХ и начале ХХ века // Летопись науки в Азербайджане: [в 2 
томах]. – Баку: Элм, – т. 2 (Техника), 1969; Амиркулиев, Г.Д. История 
химической промышленности Азербайджана (XIX – нач. XX вв.) / 
Г.Д.Амиркулиев. – Баку: Элм, – 1990.  
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сельскохозяйственных20 медицинских,21 геологических, 
географических, почвоведческих,22 гуманитарных и 
общественных науках.23 С 2016 г. сотрудниками Института 
истории науки НАНА были изданы отдельные сборники 
документов и книги, посвященные истории развития некоторых 
отраслей науки.24 

 
20 Гроссгейм, А.А. Развитие ботанической науки Азербайджана за 20 лет // 
Известия АзФАН СССР, – Баку: – 1940. №2; Державин, А.Н. Зоологические 
исследования в Азербайджане за 20 лет // Известия АзФАН СССР, – Баку: –
1940. №5; Волобуев, В.Р., Караев А.Н. История развития и основные итоги 
иccледований в области биологических наук за 50 лет в Азербайджане / 
Развитие науки в Советском Азербайджане. – Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 
– 1967. 
21 Мир-Касимов, М.А. Развитие научной медицинской мысли в Азербайджане 
за 25 лет // Известия АН Азербайджанской ССР, – Баку: – 1945. № 9; Гусейнов, 
Д.Ю. 40 лет развития медицинской науки в Азербайджане // Азербайджанский 
медицинский журнал, – Баку: – 1960. № 4 
22 Гусейнов, Д.М. Исторический обзор развития в Азербайджане почвоведения 
и агрохимии за время Советской власти // Известия АН Азербайджанской ССР, 
– Баку: – 1947. №10; Якубов, А.А. Успехи в области геологии в Азербайджане 
за советский период // Известия АН Азербайджанской ССР, – Баку: – 1947. 
№10; Гюль, Г.К. Состояние географической науки и географического 
образования в Азербайджанской ССР и перспективы их развития / Достижения 
наук в Азербайджане. Наука за 40 лет (1920-1960) / Под ред. Ю.Г.Мамедалиева. 
– Баку: Изд-во Академии наук Азербайджанской ССР, – 1960. 
23 Ализаде А.А., Левиатов В.Н. Историческая наука в Азербайджанской ССР // 
Известия АН Азерб. ССР, – Баку: – 1947. №10; Şirəliyev, M. 40 ildə Azərbaycan 
dilçiliyinin inkişafı / Azərbaycan elminin nəiliyyətləri. Elm 40 ildə (1920-1960). 
– Bakı: Azərb. SSR EA nəşriyyatı, – 1960; Алиев, И., Алибекова Э. Из истории 
изучения античности в Азербайджанском государственном университете в 20-
50-е годы ХХ в. // Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова, Серия истории и 
философии, – Баку: – 1975. № 1; yenə onlar: Изучение древней истории в 
Азербайджане за годы советской власти // Вестник древней истории, – Москва: 
– 1977. № 4. 
24 Зейналова, А. Очерки по истории зоологии в Азербайджане (1902-1980) / 
А.Зейналова. – Баку: Elm və təhsil, – 2016; Seyidbəyli, M. Astronomiyanın tarixinə 
dair oçerk / M.Seyidbəyli, S.Nemətzadə; – Bakı: Elm, 2018; Seyidbəyli, M. 
Biologiyanın tarixinə dair oçerk / M.Seyidbəyli, A.Əhmədov, S.Məmmədova; –Bakı: 
Elm, – 2018; Seyidbəyli, M. Coğrafiyanın tarixinə dair oçerk / M.Seyidbəyli, 
Z.Əliyev, N.Nuriyev, C.Qasımlı; – Bakı: Elm, – 2018; Seyidbəyli, M. Fizikanın 
tarixinə dair oçerk / M.Seyidbəyli, G.Mehdiyeva, A.Bədəlova; – Bakı: Elm, – 2018; 
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Существенный вклад в освещение и трактовку проблемы 
истории формирования и создания Академии наук Азербайджана, 
взаимоотношений власти и ученых в 20-40-е гг. вносила 
историография истории советской интеллигенции. Различные 
хронологические периоды и аспекты формирования научной 
интеллигенции освещались в трудах Г.В.Халилова, 
М.А.Рустамова, А.Г.Письмана, А.З.Багирзаде, Д.С.Гусейновой, 
Н.А.Таирзаде, Т.Ш. Бахшалиева, З.А.Мелик-Аслановой и др.25  

Значительный интерес вызывают монографии, 
биобиблиографические сборники, статьи, посвященные 
известным ученым, а также публикации, в которых нашли 
отражение вопросы возникновения и развития научных школ, 
данные об их основателях.26 

 
Seyidbəyli M.Kimyanın tarixinə dair oçerk / M.Seyidbəyli, R.Mirzəbəyova, 
G.Əliyeva; – Bakı: Elm, – 2018; Mirzəbəyova, R. Azərbaycanın iqtisadiyyat tarixi və 
tarixçiləri / R.Mirzəbəyova. – Bakı: Elm və təhsil, – 2019. 
25Халилов, Г.В. Создание и развитие советской социалистической 
интеллигенции в СССР / Г.В.Халилов. – Баку: Азернешр, – 1962; Rüstəmov, 
M.Ə. Azərbaycan sovet ziyalılarının formalaşması və inkişafı / M.Ə. Rüstəmov. – 
Bakı: Azərbaycan SSR EA, – 1963; Письман, А.Г. Деятельность КП 
Азербайджана по формированию советской национальной интеллигенции в 
годы социалистического строительства (1920-1932 гг.): / Автореф. дис…канд. 
ист. наук./ – Баку, – 1970; Мелик-Асланова, З.А. Формирование и развитие 
советской технической интеллигенции в Азербайджане (1920-1932 гг.): / 
Автореф. дис… канд. ист. наук./ – Баку, 1983; Бахшалиев, Т.Ш. Изменения в 
численности и составе интеллигенции Азербайджанской ССР. 1960-1980 гг. / 
Т.Ш. Бахшалиев. – Баку: Издательство Азербайджанского университета, – 
1989. – 135 с.; Гусейнова, Д.С. Азербайджанская интеллигенция в конце ХIХ – 
начале ХХ вв.: / Автореф. дис…докт. ист. наук./ – Баку, 1993; Багирзаде, А. 
Интеллигенция Азербайджана в годы Великой Отечественной войны / 
А.Багирзаде. – Баку: Азернешр, – 1989; Таирзаде, Н. Из истории 
азербайджанской интеллигенции / Н.Таирзаде. – Баку: Адильоглы, – 2009.  
26 Повилейко, Р. Курчатов в Баку // Литературный Азербайджан, – Баку: –1963. 
№11-12; Платонов, Б.А. Ю.Мамедалиев: страницы жизни / Б.А.Платонов. – 
Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, – 1966; Османов, У. Бакинская школа 
нефтехимиков (Творцы-лидеры-личности) / У.Османов. – Баку: Научно-
гуманитарный Фонд «Химик», – 2003; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
üzvləri haqqında məlumat kitabı: [2 cilddə] / red.M.Kərimov. –Bakı: Elm, – c. 1-2. – 
2005; Qaralov, Z.Abasqulu Abaszadə (biblioqrafiyası, elmi-pedaqoji irsi) / Z.Qaralov, 
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Некоторые вопросы истории развития науки, создания 
Академии наук нашли частичное отражение в диссертациях, 
защищенных в республике.27  

Несколько лучше шло изучение истории высшего 
образовaния. Связи академической науки с высшей школой, роль 
ученых в подготовке кадров национальной интеллигенции 
освещаются в трудах А.О.Маковельского, Х.О.Алимирзоева, 
А.М.Атакишиева, И.А.Ибрагимова, Э.А.Абасовой, 
А.Т.Амирасланова, М.Дж. Марданова, А.Ш.Тахирзаде и др., 
посвященных истории отдельных вузов.28  

 
A.Abaszadə, C.Qəhrəmanov; – Bakı: Pedaqogika, – 2005; Azərbaycan şərqşünaslıq 
elminin banisi akademik Əbdülkərim Əlizadə (sənədlər, məktublar, xatirələr) / red. 
prof. Y.M.Yaqubov, tərt. ed. Z.Ə.Əlizadə. – Bakı: Təhsil, – 2005; Azərbaycan 
fizikləri Sankt-Peterburq fiztexi haqqında xatirələri / red. A.M.Həşimov. – Bakı: Elm, 
– 2008; Axundova, M. Elm xəzinəsini zənginləşdirənlər / M.Axundova. – Bakı: Elm, 
– 2014; Hacıyeva, Z. AMEA Prezidentləri. Şanlı yolun mərhələləri / Z.Hacıyeva. – 
Bakı: Elm, – 2014; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təşkilatçıları: 
Biblioqrafik məlumat kitabı. – Bakı: Elm, – 2015; Akademiya simalarda. 70 il (1945-
2015). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. – Bakı: Elm, – 2015; Akademik Yusif 
Məmmədəliyev / tərt. ed. D.Tağıyev. – Bakı: Elm, – 2015; Qasımov C.Ə. Azərbaycan 
folklorşünasları: 1920-1950. – Bakı, – 2015; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
simalarda: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 75 il: 1945-2020. – Bakı: Elm, – 
2021. 
27 Вейсов, А.Б. Развитие физики в Советском Азербайджане. 1920-1960: / 
Автореф. дис... канд. физ. - мат. наук./ – Баку, 1966; Векилов, М. 
Коммунистическая партия – организатор культурной революции в 
Азербайджане (1920-1940 гг.): / Автореф. дис…докт. ист. наук. / – Баку, 1968; 
Велиев, М.М. Развитие науки в Азербайджанской ССР (1920-1940 гг.): / 
Автореф. дис... канд. ист. наук./ – Баку, 1972; Мелик-Асланова, З.А. 
Формирование и развитие советской технической интеллигенции в 
Азербайджане (1920-1932 гг.): / Автореф. дис… канд. ист. наук./ – Баку; 
Мамедов, Ф.Т. Вклад учёных - химиков в развитие народного хозяйства СССР. 
1920-1959 гг. (на материалах Азерб. ССР.): / Автореф. дис…докт. ист. наук./ – 
Баку, 1985.  
28 Маковельский, А.О. Азербайджанский государственный университет им. 
Ленина. Первое десятилетие (1919-1929) / А.О.Маковельский. – Баку: Изд-во 
АГУ, – 1930; Алимирзоев, Х.О. Азербайджанский государственный 
университет за 50 лет / Х.О.Алимирзоев. – Баку: Азербайджанское 
государственное издательство, – 1969; Абасова Э.Г. Азербайджанская 
Государственная Консерватория им. У.Гаджибекова / Э.Г.Абасова, 
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Появилось и другое, ставшее вскоре традиционным 
направление исследований: история музейного строительства в 
республике. История музейного дела в республике 
исследовалась В.Я.Гарником, А.Г.Юнусовым, Б.И.Ишхановым, 
А.Т.Бахшиевой, Б.Б.Керимовым и др.29 

При изучении узловых проблем развития 
азербайджанской науки и становления Академии наук 
республики нами были использованы публикации российских 
ученых, посвященные сталинским репрессиям, в которых 
можно встретить немало информации, касательно 
Азербайджана. 30  

 
Д.Х.Данилов, Л.В.Карагичева [и др.]. – Баку: Азербайджанское 
государственное издательство, – 1972;  Ибрагимов, И.А. Первый технический 
вуз Закавказья / И.А.Ибрагимов, А.Н.Аббасов. – Баку: Азернешр, – 1981; 
Атакишиев, А.М. История Азербайджанского государственного университета / 
А.М.Атакишиев. – Баку: Издательство АГУ, – 1989; Əmiraslanov, Ə.T. 
Azərbaycan Tibb Universiteti – 80 / Ə.T.Əmiraslanov. – Bakı: Təhsil, – 2010; 
Məmmədov Y.Ə. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – 90 / Y.Ə. Məmmədov. 
– Bakı: Təhsil, – 2012; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti  – 95 / red. prof. 
G.H.Məmmədova. – Bakı: Qərb-Şərq, – 2016;. Tahirzadə, Ə.Ş. Azərbaycan 
Cümhuriyyəti tələbələri (Tarixi arayış, bəlgilər, yaşamlar) / Ə.Ş.Tahirzadə, 
O.Ə.Tahirli. – Bakı: TEAS Press Nəşriyyat evi, – 2016; Mərdanov, M.C. 1920-ci 
ilədək ali məktəblərdə oxumuş azərbaycanlılar (Ensiklopedik soraq kitabı): [7 cilddə] 
/ M.C.Mərdanov, Ə.Ş.Tahirzadə. – Bakı: Təhsil, – c. 1. – 2018. 
29 Гарник, В.Я. Очерк истории музейного строительства в Азербайджанской 
ССР (1920-1964) / Очерк истории музейного дела в СССР. – Москва: Советская 
Россия, – 1971; Ишханов, Б.И. Музей истории народов Азербайджана // 
Известия АзФАН СССР, – Баку: – 1939. №3; Юнусов, А.Г. История музейного 
строительства в Азербайджанской ССР (1920-1980): / Автореф. дис... канд. ист. 
наук./ – Баку, 1987; Kərimov B.B. Azərbaycanda tarix - diyarşünaslıq muzeylərinin 
təşəkkülü və inkişafı tarixi: / tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı./ 
– Bakı, 2005; Бахшиева, А. Из истории музейного дела в Азербайджане (на 
материалах Музея истории Азербайджана) / А.Бахшиева. – Баку: Элм, – 2005; 
Hacıyeva, Z. Azərbaycan Dövlət Muzeyi / Z.Hacıyeva. – Bakı: Şərq-Qərb Nəşriyyat 
evi, – 2012. 
30 Репрессированная наука / Под ред. проф. М.Г. Ярошевского. – Ленинград: 
Наука, – 1991; Ашнин, Ф.Д. Репрессированная тюркология / Ф.Д.Ашнин, В.М. 
Алпатов, Д.М.Насилов; – Москва: Восточная литература РАН, – 2002; Лубянка. 
Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. 
Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937 - 1938 / 
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Однако в советский период в Азербайджане не была 
предпринята такая же попытка комплексного изучения этой 
темы. Отсутствие в советские годы адекватных исследований и 
оценки деятельности репрессивного аппарата тех лет можно 
объяснить недоступностью в прошлом для исследователей 
строго засекреченного архивного материала, использования 
недостаточно проверенных источников. 

 Широкие возможности для объективного исторического 
анализа открылись лишь после распада СССР и обретения 
Азербайджаном государственного суверенитета, когда 
исследователям стали доступны архивные документы, 
длительное время хранившиеся под грифом секретности. 
Благодаря исследованиям З.М.Буниятова, Э.Р.Исмаилова, 
Дж.А.Гасымова, Дж.П.Гасанова, А.М.Бабаева, А.Ш.Тахирзаде, 
М.Ш.Джафарли, Э.Г.Исаева, Ф.С.Джаханнури, А.Н.Мамедова, 
Т.Я.Гурбана и др.31 была раскрыта сущность политических 

 
Под ред. академика А.Н.Яковлева. – Москва: Международный фонд 
«Демократия», – 2004; История сталинизма. «Через трупы врага на благо 
народа» «Кулацкая операция» в Украинской ССР 1937–1941 гг.: [в 2 томах]. – 
Москва: РОССПЭН, т. 1-2. – 2010.  
31 Əhmədov, R. Mir Cəfər Bağırov / R.Əhmədov. – Bakı: Yazıçı, – 1982; Həsənov, 
C.P. “Ağ ləkə”lərin qara kölgəsi / C.P.Həsənov. – Bakı: Gənclik, – 1991; Bünyadov, 
Z. Qırmızı terror / Z. Bünyadov. – Bakı: Azərnəşr, – 1993; Mircəfər Bağırovun 
məhkəməsi (Arxiv materialları) / Tərt. ed. N.Rüstəmli, T.Alıyev. – Bakı: Yazıçı, – 
1993; Qasımov, C.Yaddaşın bərpası / C.Qasımov. – Bakı: Mütərcim, – 1999; yenə 
onun: Məhbus tərcümeyi-halı / C.Qasımov. – Bakı: Səda, – 2003; Мамедова, Ш.Р. 
Интерпретация тоталитаризма. Сталинизм в Азербайджане 1920-1930 гг. / Ш.Р. 
Мамедова. – Баку: Адилоглу, – 2004; Soyqırım analardan başlanır / red. X.Bağırov, 
tərt. ed. Ş.Məmmədova. – Bakı: Vətən, – 2003; Мамедов, А. Час «икс» переворота 
М.Д.Багирова и Л.П.Берии / А. Мамедов. – Баку: Изд-во МВД, – 2005; Qurban, 
T. Düşmənlərdən güclü şəxsiyyət. Mir Cəfər Bağırov haqqında məqalələr toplusu / 
T.Qurban. – Bakı: Şirvannəşr, – 2006; Джаханнури, Ф. Жертвы сталинских 
репрессий в Азербайджане / Ф. Джаханнури. – Баку: Мутарджим, – 2010; 
Məmmədov, N. Azərbaycan dövlətçilik tarixində Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə 
Komitəsinin yeri və rolu (1921-1938-ci illər) / N.Məmmədov. – Bakı: BDU-nun 
nəşriyyatı, – 2012; Исмаилов, Э. История «большого террора» в Азербайджане / 
Э.Исмаилов. – Москва: Политическая энциклопедия, – 2015; Нифталиев, И. 
Кадровая политика в Азербайджанской ССР в 1920-1930-е гг. / И.Нифталиев. – 
Баку: Elm və təhsil, – 2018. 
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репрессий, проделана большая работа по восстановлению 
исторической справедливости, в особенности политики 
двойных стандартов, проводимая в отношении 
азербайджанцев.  

Существенным подспорьем в изучении проблемы и 
раскрытии ряда ее аспектов стали труды ученых 
Азербайджана, посвященные войне 1941-1945 гг. Необходимо 
отметить, что проблема истории войны 1941-1945 гг. была 
предметом исследования целой плеяды отечественных 
историков 70-80-х гг., создавших школу, – Г.А.Мадатов, 
М.Г.Абасов, Г.Г.Мехтиев, Т.А.Новрузов, С.М.Керимов, 
А.З.Багирзаде и др.32 К настоящему времени азербайджанская 
историческая литература обогатилась рядом новых работ, 
освещающих вопросы организации науки в годы войны.33  

 
32 Абасов, М.Г. Баку в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) / 
М.Г.Абасов. – Баку: Азербайджанское государственное издательство, – 1967; 
yenə onun: Вклад тружеников Баку в достижение Победы над гитлеровской 
Германией / М.Г.Абасов. – Баку: Военное издательство, – 2000; Мехтиев, Г.Г. 
Деятельность Коммунистической партии Азербайджана в период Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.) / Г.Г.Мехтиев. – Баку: Азернешр, –1967; 
Мадатов, Г. Азербайджан в Великой Отечественной войне / Г.Мадатов.– Баку: 
Элм, – 1975; Халилов, А. Азербайджанский филиал Академии наук СССР в 
годы Великой Отечественной войны (Летопись 1941-1945 гг.) / А. Халилов, 
Б.Трепетин; – Баку: Элм, – 1975; Керимов, С.М. Вклад ученых Азербайджана в 
Победу над фашистской Германией / Народное образование и социальный 
прогресс. Тематический сборник научных трудов. – Баку: Изд-во АГУ, – 1985; 
Багирзаде, А. Интеллигенция Азербайджана в годы Великой Отечественной 
войны / А.Багирзаде. – Баку: Азернешр, 1989; Mədətov, Q. Azərbaycan SSR 
1941-1945-ci illər müharibəsində / Q.Mədətov. – Bakı: “Turxan” NPB, – 2018. 
33 Əmrahov M. / Azərbaycan mədəniyyəti İkinci Dünya müharibəsi illərində / 
M.Əmrahov. – Bakı: Elm, – 2006; yenə onun: İkinci Dünya müharibəsi. 1939-1945 / 
M.Əmrahov. – Bakı: Mütərcim, – 2010; Azərbaycan 1941-1945-ci illər 
müharibəsində: (Məqalələr toplusu) / red. N.G.Qədirova, C.Ə.Bəhramov, 
R.B.Musayev. – Bakı: Elm, – 2008; Biz birlikdə qalib gəldik! Faşizm üzərində 
Qələbənin 65 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu / red. akademik 
N.Vəlixanlı.  – Bakı: EFS Printpoliqrafiya, – 2010; Azərbaycan alimləri İkinci 
Dünya müharibəsi illərində (1941-1945) / red. Z.Hacıyeva. – Bakı: İqtisad 
Universiteti, – 2010; Служили Родине и науке…/ Под ред. акад. А.Ализаде. – 
Баку: Nafta-Press, – 2012; təkrar nəşr, 2015; Mədətov, Q. Azərbaycan SSR 
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Исследование проблемы отношений власти и науки в 
первые годы советской власти впервые было выполнено в 
трудах зарубежных историков советской науки. 34 Темы, 
которые в СССР находились под идеологическим запретом, в 
зарубежной исторической науке становились предметом 
изучения. Отдавая должное этим авторам, все же отметим: 
сегодня некоторые из их работ, их выводы и фактаж требуют 
серьезного уточнения.  

История становления Академии наук республики в 
рассматриваемые годы не может полноценно изучаться без 
обращения к сборникам документов высших органов партийно-
государственной власти, изданных в разные годы, дающие 
возможность проследить процесс выработки политики в 
области науки в республике. 35  

 
1941-1945-ci illər müharibəsində / Q.Mədətov. – Bakı: “Turxan”NPB, – 2018. 
34 Vucinich, A. The Soviet Akademy of Science / A.Vucinich - Stanford: 
Stanford University Press, – 1958; его же: Empire of Knowledge. The Akademy 
of Science of USSR (1917-1970). – Berkeley; Los Angeles; London: University 
of California Press, – 1984; Joravsky, D. Soviet Marksizm and Natural Science. 
1917-1932 / D. Joravsky – New-York: Columbia University Press, – 1961; 
Graham, L. The Soviet Akademy of Sciences and the Communist Party, 1927-
1932 / L.Graham – Princeton: New Jersey: Princeton University Press, – 1967; 
Lewis, R.A. Science and Industrialization in the USSR: Industrial research and 
development 1917-1940. – New York: Holmes and Meier, – 1979; Chodubski, A. 
Aktywnóść kulturalna polaków w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX wieku 
/ A.Chodubski. - Gdańsk: Wydawn. Uczelniane Uniwersytetu Gdańskiego, – 
1986; Конквест, Р. Большой террор: [в 2 томах] / Р.Конквест. – Рига: 
Ракстниекс, – т. 1-2. – 1991; Баберовски, Й. Враг есть везде. Сталинизм на 
Кавказе / Й.Баберовски. - Москва: РОССПЭН, Фонд «Президентский центр 
Б.Н. Ельцина», – 2010. 
35 Обзор деятельности правительства за 1927-1928 гг. Отчет VI 
азербайджанскому съезду Советов. – Баку: Издание делами Совнаркома и 
ВЭСа, – 1929; Azərbaycan SSR qanunları, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin Fərmanları və Azərbaycan SSR Hökuməti qərarlarının xronoloji 
külliyyatı: Azərb. SSR Nazirlər Soveti yanında Hüquq Komissiyası, 1936-1945 / 
red. M.A.Həsənov. – Bakı: [s. n.], c. 2. – 1961; Коммунистическая партия 
Азербайджана в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК: [в 4 томах]. – Баку: Азернешр, – т. 1. 1920-1937 гг. – 1986; Декреты 
Азревкома (1920-1921). Сборник документов / Сост. А.А.Пашаев, 
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Важными источниками для разработки темы являются 
сборники опубликованных архивных документов, 
раскрывающие различные вопросы организации науки в 
стране36, а также в Азербайджане, в которых освещены 
важнейшие факты и события, связанные с основными 
направлениями и методами руководства наукой, историей 
развития в республике науки и научных учреждений. 37 Однако 
таких работ еще очень мало. 

Информативным в исследовательском плане оказался и 
такой круг источников, как статистические сборники 
центральных и местных статистических учреждений.38  

При написании данной работы нами были изучены 
материалы Государственного архива Азербайджанской 

 
М.И.Найдель. – Баку: Азернешр, – 1988; Azərbaycan İnqilab Komitəsi və Xalq 
komissarları Soveti iclaslarının protokolları: 1920-1922-ci illər / red. 
A.A.Paşayev – Bakı: Çaşıoğlu, – 2009.  
36 Организация советской науки в 1926-1932 гг. Сборник документов / Под 
ред. Б.Е.Быховского. – Ленинград: Наука, – 1974. 
37 К 50-летию Азербайджанского ордена Трудового Красного Знамени 
института нефти и химии им. М.А.Азизбекова // Azərbaycan arxivi, – Bakı: –
1971. №2; Из истории развития науки и научных учреждений в 
Азербайджане (1921-1945 гг.) // Azərbaycan arxivi, – Баку: – 1984. №1; Из 
истории Азербайджанской Государственной Ордена Трудового Красного 
Знамени Консерватории им. Уз.Гаджибекова (1920-1957 гг.) // Azərbaycan 
arxivi, –Баку: – 1985. №2-3; Наука и техника Советского Азербайджана. 
Летопись важнейших событий (1920-1987 гг.). – Баку: Элм, – 1987; 
Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu (AzDETİ) (1923-1929) / red. 
Z.Hacıyeva. – Bakı: Elm, –2009; Академия – собрание документов: 
постановления, протоколы, переписка (1920-1991 гг.): [в 2-х томах]. / Руков. 
проекта М.Г.Сеидбейли. – Баку: Elm, –  т. I. – 2020. 
38 Культурное строительство СССР. Статистический сборник. – Москва: 
Госпланиздат, – 1940; Достижения Советского Азербайджана за 40 лет в 
цифрах. Статистический сборник / ред. С.Сулейманов. – Баку: ЦСУ, – 1960; 
Культурное строительство Азербайджанской ССР. Статистический сборник. 
– Баку: Азербайджанское отделение Госстатиздата, – 1961; Народное 
хозяйство Азербайджанской ССР в 1962 г. Статистический сборник. – Баку: 
Госстатиздат. Азербайджанское отделение, – 1963; Советский Азербайджан 
за 50 лет. Статистический сборник / Отв. за вып. М.В.Авотина. – Баку: ЦСУ 
Азерб. ССР, – 1970. 
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Республики, Архива Политических документов при 
Управлении делами Президента Азербайджанской Республики, 
Архива Службы государственной безопасности 
Азербайджанской Республики, Архива Центра научного 
наследия Президиума НАНА, Государственного архива 
литературы и искусства им. Салмана Мумтаза, Научного 
архива Института истории им.А.А.Бакиханова НАНА, 
Губинского отделения Государственного архива 
Азербайджанской Республики. Интересные материалы, 
связанные с проблемой, также были обнаружены в фондах 
Государственного архива Российской Федерации. 

Подводя итог историографическому обзору, можно 
сказать, что исследователями проделана значительная работа 
по разработке некоторых вопросов развития науки в 
Азербайджане. Однако многие проблемы темы еще далеки от 
разрешения, а отдельные ее аспекты остались вне поля зрения 
исследователей. Некоторые исторические периоды и проблемы 
изучены неодинаково полно и аргументированно.  

Вопросы научно-организационного характера, кадровое и 
информационное обеспечение научного процесса изучались 
немногими, причем часто вскользь, при разработке других 
проблем в рамках выполнения обобщающих или обзорных 
работ. Этим периодам посвящено лишь несколько общих 
работ, которые в силу своего характера и ограниченного 
объема не воссоздают полную и правдивую картину. Ряд 
оценок и выводов научных достижений не выдержал проверки 
временем. В исследованиях замалчивались серьезные 
трудности в развитии науки и культуры в Азербайджане. Вне 
поля зрения оставалась деятельность ученых, подвергшихся 
репрессиям и преследованиям в 30-40-е годы.  

Авторы же работ по истории развития науки не ставили 
перед собой задачи исследовать этот период с такой полнотой, 
как это следует сделать в диссертации, специально 
посвященной формированию и созданию Академии наук 
республики в 1920-1945-е годы.  

Объект и предмет исследования. Объектом 
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исследования диссертационной работы является изучение 
истории формирования и создания Академии наук 
Азербайджанской ССР в 1920-1945 гг., как высшего научного 
учреждения республики. В качестве предмета исследования 
рассматриваются основные этапы создания и развития научных 
обществ, учреждений, направления их деятельности, 
государственная политика в сфере науки, комплекс 
административно-организационных, научных, кадровых, 
материальных, социальных мер, проводимых в учреждениях 
академического типа. 

Цель и задачи исследования. Основной целью 
проведенного исследования является комплексное изучение 
проблемы на основе материалов и архивных документов, 
изданных на разных языках начиная с 20-х годов прошлого 
века по сей день. Для достижения поставленной цели при 
изучении данной проблемы основными стали следующие 
задачи: 

– раскрыть особенности периода 20-40-х годов ХХ 
столетия, показать решающую роль науки в экономическом и 
культурном развитии республики; 

– рассмотреть историю организационного становления 
азербайджанской науки, а также истоки, формы и пути ее 
формирования в Азербайджане; 

– раскрыть сущность партийно-государственной 
политики большевиков в сфере науки и научного 
строительства в республике;  

– проанализировать структуру советских органов 
руководства и управления научным потенциалом в условиях 
советского тоталитарного режима;  

– осветить деятельность первых вузов, лаборатории и 
кафедры которых стали первыми центрами и очагами развития 
науки и подготовки научных кадров в республике; 

– изучить историю организации «Общества обследования 
и изучения Азербайджана» – первого научного учреждения 
республики, выяснить его значение и роль в процессах 
культурного и национального возрождения азербайджанского 
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народа;  
– раскрыть и дать анализ первых научных исследований, 

проведенных на территории Азербайджана в 20-е годы; 
– выявить особенности основных этапов и направлений 

советизации и коренной реорганизации научных учреждений и 
вузов республики; 

– определить роль и место Азербайджанского 
государственного научно-исследовательского института 
(АзГНИИ) в системе науки республики, положившего начало 
планомерному ведению научной работы, значительным 
достижениям в области научных исследований; 

– рассмотреть деятельность Азербайджанского отделения 
Закавказского филиала АН СССР (АзОЗФАН) в развертывании 
научных исследований в республике;  

– осветить деятельность ведущего центра 
фундаментальных и прикладных исследований в республике – 
Азербайджанского филиала АН СССР (АзФАН); 

– осветить массовые репрессии научных кадров, а также 
гонения против многих видных ученых, проводившиеся в 
Азербайджанcкой ССР в 30-40-е годы; 

– изучить систему формирования научной интеллигенции 
республики, ее основные формы, а также материальное и 
социальное обеспечение научных кадров;  

– осветить международные научные связи 
азербайджанских ученых;  

– исследовать вклад ученых республики в дело Победы 
над фашизмом в войне 1941-1945 гг. 

– раскрыть процесс создания самостоятельной Академии 
наук Азербайджанской ССР.  

Методы исследования. При освещении узловых 
вопросов исследования методологической основой служили 
принципы историзма и объективизма. В ходе исследования 
использовались и традиционные методы работы с 
историческими источниками – проблемно-хронологический, 
сравнительно-исторический методы исследования и метод 
ретроспективного анализа, а также ряд исторических 
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принципов: аналитический, историко-системный, историко-
сравнительный.  

Основные положения, выносимые на защиту.  
– Этапы становления и развития Академии наук 

Азербайджанской ССР в 1920-1945 гг., которые имели ряд 
характерных особенностей, разделивших исследуемый период 
на четыре этапа: 1920-1929, 1929-1932, 1932-1935 и 1935-1945 
гг., завершившийся созданием в 1945 г. Академии наук 
республики. В годы советской власти научная мысль 
азербайджанского народа развивалась как неотъемлемая и 
вместе с тем своеобразная часть истории советской науки. Она 
имела те же проблемы, те же направления, те же тенденции и 
закономерности, что и вся советская наука в целом.  

– В первое десятилетие в республике развернулось 
научное строительство – формировались научные институты, 
росли национальные исследовательские кадры, сложилась в 
общих чертах организационная структура и она была, по 
существу, узловым для формирования всей будущей системы. 
Этот этап характерен поиском форм организации науки, ее 
связей с практикой. 

– Одним из первых актов азербайджанского 
правительства стало создание единого центра регулирования и 
координации исследовательской работы в масштабе 
республики, первых органов управления наукой, а также 
создание единой государственной сети научно - 
исследовательских учреждений. К началу 1930-х годов 
сложилась и стабилизировалась сеть научных учреждений. Как 
ни парадоксально, но самый впечатляющий рост научных 
учреждений пришелся на короткий отрезок времени – с начала 
20-х до начала 30-х гг. 

– Одним из основных центров научной работы в 
республике стало Общество обследования и изучения 
Азербайджана (ООИА) – первый научный центр республики. 
Общество проводило огромную научно-исследовательскую 
работу по всем направлениям науки и жизни республики в 
целом, создав на базе секций и комиссий различные отрасли 
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науки и культуры, сформировало молодые кадры научной 
интеллигенции из коренного населения. Общество с самого 
начала своей деятельности рассматривало себя как прообраз 
будущей Академии наук; 

– Начало периода «великого перелома» (1929 г.) стали 
для всей страны, и для азербайджанской науки временем 
крутого поворота, усиления централизации, бюрократизации и 
политизации управления наукой, радикальной перестройки 
научных учреждений. Созданный в конце 1929 г. 
Азербайджанский государственный научно-исследовательский 
институт (АзГНИИ) рассматривал широкий круг проблем, 
решения которых способствовали развитию промышленности, 
сельского хозяйства и культурного строительства, АзГНИИ 
также готовил кадры для НИИ, вузов и техникумов. АзГНИИ 
стал одним из основных марксистских научных центров в 
республике.  

– В начале 30-х годов ХХ столетия интенсивное развитие 
экономики, связанное с индустриализацией и 
коллективизацией, масштабной «культурной революцией» 
сделало возможным создание Азербайджанского отделения 
Закавказского филиала АН СССР (АзОЗФАН). Образование 
АзОЗФАН, несмотря на сравнительно короткий срок своего 
существования (1932-1935 гг.), явилось очередным этапом 
становления Академии наук республики;  

– Организация 25 октября 1935 г. самостоятельного 
Азербайджанского филиала АН СССР (АзФАН) означала 
поднятие науки республики на новый, более высокий уровень 
развития. С начала 30-х годов наука Азербайджана приобретает 
новый статус – академической науки. Положение АзФАН 
определялось не только тем, что он являлся ведущим центром 
фундаментальных исследований, но и тем, что в сфере его 
деятельности находились не отдельные отрасли науки, а 
фактически целый комплекс наук. Генеральным вектором 
деятельности ученых Азербайджанского филиала АН СССР 
(АзФАН), безусловно, являлись исследования, связанные с 
обеспечением интересов экономико-хозяйственного развития 
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Советского Союза; 
– Наряду с успехами, период 1935-1941 гг. стал одной из 

наиболее трагических вех в истории деятельности АзФАН. 
Сокращение численности научных кадров вследствие 
репрессий, частая реорганизация, объединение институтов, всё 
это вместе с незаконными репрессиями в отношении многих 
видных представителей научной интеллигенции, создавало 
серьёзные трудности на пути развития науки в республике;  

– Реальная численность представителей «старой 
интеллигенции», получивших образование в вузах России, 
Европы и Турции в советский период сознательно занижалась, 
она была намного выше тех данных, фигурирующих в 
советской литературе. Репрессивная политика большевиков в 
отношении старой интеллигенции, проводимая в 30-е годы 
привела к гибели выдающихся ученых и просветителей, 
неестественно быстрому исчезновению «старой 
интеллигенции», как социальной общности, на смену которым 
пришла новая молодая, партийная советская научная 
интеллигенция. 

– Ученые Азербайджана в годы войны 1941-1945 гг. 
внесли колоссальный вклад в решение судьбоносной победы 
над врагом. Бакинская нефть была одним из решающих 
факторов победы Советского Союза над фашизмом во Второй 
мировой войне. Незадолго до победоносного окончания войны 
– 27 марта 1945 г. была создана Академия наук Азербайджана, 
ознаменовавшая собой завершение большого и плодотворного 
этапа формирования организации науки в республике, явилась 
итогом многолетней работы по созданию своего национального 
центра науки, его главного штаба.  

Научная новизна исследования.  
– представленная диссертация, по существу, является 

одной из первой в азербайджанской историографии работой, в 
которой в комплексном плане исследованы проблемы развития 
науки, ее роль в развитии экономики и культуры республики, 
этапы становления и деятельности Академии наук 
Азербайджанской ССР в 1920-1945-е гг.  
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– на основании широкого круга архивных документов, 
данных различных изданий, поставлен и по-новому решен ряд 
проблем, не нашедших отражения или мало освещенных в 
азербайджанской историографии:  

– в диссертации впервые показываются цели 
государственной политики советского правительства в сфере 
науки и методы ее проведения, а также развитие механизма 
государственного регулирования и управления 
исследовательской деятельностью в Азербайджанской ССР в 
20-е годы, пути реализации основных направлений 
государственной научной политики в Азербайджанской ССР, 
формирование государственной сети исследовательских 
учреждений, структуры научных учреждений;  

– в работе подробно освещается процесс возникновения и 
развития первых научных центров в Азербайджанской ССР, 
пути создания различных по профилю научных учреждений, 
комитетов, обществ и ассоциаций в организации, становлении 
и развитии азербайджанской науки. Индустриализация страны 
привела к необходимости решения множества прикладных 
исследовательских задач, что привело к созданию 
подведомственных научно-исследовательских учреждений. 

 – в диссертации впервые показывается процесс 
формирования и становления раздельно развивающихся 
секторов науки: вузовской, академической, отраслевой и 
заводской науки в Азербайджанской ССР, основные 
направления их научной деятельности и их вклад в развитие 
науки республики; 

– впервые исследуются стратегия взаимоотношений 
научной элиты с властью, практика внедрения новых советских 
принципов и форм в организацию научного труда; 

– впервые в азербайджанской историографии комплексно 
исследована деятельность Общества обследования и изучения 
Азербайджана в развитии различных отраслей науки и 
культуры, давшего начало многим исследовательским 
учреждениям фундаментального и прикладного профиля; 

– с созданием АзГНИИ, впервые показана сущность 
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организованного внедрения марксизма-ленинизма в науку, а 
также проводившиеся в 20-30-е годы ХХ века научные 
дискуссии, когда официальному запрету подверглись многие 
перспективные, передовые направления в общественных и 
естественных науках; 

– основные направления деятельности научных 
учреждений республики, частая реорганизация, развитие и 
деятельность крупнейших научных учреждений различного 
профиля, деятельность ученых АзГНИИ, АзОЗФАН, АзФАН в 
развитии фундаментальных и прикладных наук в республике в 
исследуемые годы, формирование основных направлений 
исследований, концепций, школ, общественной активности 
ученых;  

– впервые на основе изучения более 150 архивно-
следственных дел ученых, проходящих по «Делу ученых» в 
Азербайджане освещаются массовые политические репрессии в 
области науки в Азербайджане в 30-е годы, проблема 
использования труда заключенных на строительстве 
народнохозяйственных объектов страны; 

– впервые изучена деятельность общественных 
организаций и объединений научной интеллигенции, формы и 
методы ее «перевоспитания» и методологической 
переквалификации, в частности, деятельности Комитета 
содействия ученым, Секции научных работников – первых 
профсоюзных объединений ученых. Впервые в работе показана 
реальная численность представителей «старой интеллигенции», 
получивших образование в вузах Турции, России и Европы, 
которая в советский период сильно занижалась; 

– впервые в работе нашли отражение такие проблемы как 
– подготовка научной интеллигенции, изменение ее места и 
роли в обществе, ее профессиональной, квалификационной и 
социально-демографической структуры, изучение условий 
труда, отдыха, первые международные научные контакты 
учёных Азербайджана в рассматриваемый период; 

– в диссертации нашли свое освещение основные 
направления деятельности научных учреждений и важный 
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вклад азербайджанских ученых в достижение Победы над 
гитлеровской Германией в войне 1941-1945 гг., укрепление 
обороноспособности страны и др.; 

– в ходе проведенного исследования выявлены место и 
роль созданной в 1945 г. Академии наук Азербайджана в 
развитии общества, экономики и культуры, подготовке кадров 
научной интеллигенции, вклад в создание культурно-
интеллектуального потенциала республики было решено по-
новому; 

Таким образом, диссертация представляет собой первое в 
современной азербайджанской историографии комплексное 
исследование вопросов истории становления науки и ее 
главного научного учреждения – Академии наук Азербайджана 
в переломный, драматический период республики. 

Теоретическая и практическая значимость 
исследования. Теоретическая значимость диссертации 
заключается в формировании авторских подходов, которые 
указывают на новые способы решения определенных задач или 
обосновывают новый взгляд на трактовку сущности 
определенного понятия, явления или процесса. Результаты 
исследования могут быть использованы при создании 
обобщающих трудов по истории Азербайджана, в научных 
исследованиях по истории науки и культуры Азербайджана, 
при разработке лекционных курсов и спецкурсов в вузах. 
Практическая значимость исследования определяется новизной 
его выводов и положений, впервые использованных в работе 
источников, что позволяет, надеется на то, что данная работа 
значительно обогатит  историографию Азербайджана. 

Апробация и применение. Основные положения 
исследования нашли отражение в 9 монографиях и в статьях, 
опубликованных в научных изданиях, предусмотренных 
списком Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте 
Азербайджанской Республики. Некоторые проблемы 
диссертации нашли отражение в докладах и научных 
публикациях, опубликованных в Азербайджане и за рубежом 
(Турция, Россия, Англия, Польша), а также в виде выступлений 
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на международных конференциях. 
Название организации, в которой выполнена 

диссертация. Работа выполнена в отделе «Истории культуры 
Азербайджана» Института Истории им. А.А.Бакиханова 
Национальной Академии наук Азербайджана. 

Общий объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, 5 глав, 13 параграфов, заключения. Общий объем 
диссертции (за исключением списка использованной 
литературы) составляет 494334, введение – 46086 , I глава – 
80506, II глава – 88628, III глава – 106066, IV глава – 71392, V 
глава – 78761, заключение – 20708 знака. 

 
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении обоснована актуальность и степень 

разработанности темы, цель и задачи, методы исследования, 
ключевые положения, выносящиеся на защиту, научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования, апробация и внедрение. 

Первая глава диссертации «Создание органов 
управления наукой и начало формирования системы 
научных учреждений в Азербайджанской ССР в 1920-е гг.» 
состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Создание 
органов руководства наукой и организация первых 
научных центров Азербайджана» подчеркивается, что 20-е 
годы ХХ столетия ознаменовались беспрецедентным в 
отечественной истории развитием науки. С первых же дней 
азербайджанское государство направило свои усилия на 
возрождение и развитие национальной науки и культуры. 
Одним из первых актов азербайджанского правительства стало 
создание Декретом № 1 Совета Министров Азербайджанской 
ССР от 28 апреля 1920-го года единого центра регулирования и 
координации исследовательской работы – Народного 
Комиссариата просвещения Азербайджанской ССР 
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(Наркомпрос). 39 
Для общего идейного руководства всей работой в области 

науки и образования в республике 20 февраля 1921 г. при 
Наркомпросе в качестве руководящего органа был создан 
Академический отдел, в состав которого вошли все 
учреждения, имеющие научный характер.40 Постановлением 
ЦК АКП (б) 21 февраля 1924 г. при Наркомпросе был создан 
Научный совет,41 для руководства деятельностью научных 
учреждений, объединения усилий ученых и подготовки 
научных кадров. Научный совет был преобразован в 1926 г. в 
Государственный ученый совет (ГУС). 42  

Молодой и сложный, находящийся в становлении аппарат 
руководства наукой, естественно нуждался в общем 
направлении. Его осуществляли высшие советские органы 
государственной власти – Совет Народных Комиссаров (СНК) 
и Центральный исполнительный комитет (ЦИК) 
Азербайджанской ССР.  

Постепенно в Азербайджане складывалась жесткая 
централизованная ведомственно - отраслевая система 
организации и управления наукой. Несмотря на большие 
финансовые затруднения во второй половине 20-х годов, 
значительную поддержку научным учреждениям своего 
профиля оказывали ВСНХ, Наркомздрав, Наркомзем и другие 
народные комиссариаты. Большие сверхсметные и 

 
39 Алимирзоев, Х.О. Азербайджанский государственный университет за 50 
лет / Х.О.Алимирзоев. – Баку: Азербайджанское государственное 
издательство, – 1969, – с. 42. 
40 Протокол заседания Коллегии Наркомпроса Азербайджанской ССР «Об 
организации Академического отдела при Наркомпросе» №7 от 20 февраля 
1921 г. // Государственный Архив Азербайджанской Республики, Фонд 
№57, опись №1, дело №176, лист – 10. 
41 Наука и техника Советского Азербайджана. Летопись важнейших 
событий (1920-1987 гг.). / ред. акад. Т.Н.Шахтахтинский [и др.]. – Баку: 
Элм, – 1987, –с. 30. 
42 Отчет о деятельности ГУСа (с 1/ХI 1926 г.-1/XI1928 г.) // 
Государственный Архив Азербайджанской Республики, Фонд №57, опись 
№7, дело №3, листы – 2, 4. 
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специальные ассигнования на науку давал СНК 
непосредственно в адрес научных учреждений. Так, согласно 
отчету Наркомпроса республики, на развитие научных 
учреждений государством было выделено в 1924-1925 гг. – 
54.031, в 1925-1926 гг. – 86.153, в 1926-1927 гг. – 99.786, в 
1927-1928 гг. – 117.256 рублей.43 Реально ассигнования 
государства на науку к концу 20-х годов были значительно 
больше фигурирующих в статистике данных, поскольку они 
шли по многим каналам, которые статистикой в целом не 
учитывались.  

Одним из наиболее существенных факторов укрепления 
базы науки стало создание единой государственной сети 
научно-исследовательских учреждений. Усиливавшаяся 
профессионализация научной деятельности и дифференциация 
наук вели к росту числа научных обществ, музеев, комитетов, 
комиссий, институтов, ассоциаций, кружков, ячеек, вузов, 
библиотек, периодических научных журналов, конференций и 
симпозиумов, к бурному развитию научных школ, впервые 
создаваемые в начале 20-х годов в республике. Как ни 
парадоксально, но самый впечатляющий рост научных 
учреждений пришелся на короткий отрезок времени – с начала 
20-х до начала 30-х гг. 

Во втором параграфе «Деятельность Общества 
обследования и изучения Азербайджана – первого научного 
учреждения республики (1923-1929 гг.)» на основании 
обширного материала детально рассмотрена деятельность 
одного из основных центров научной работы в республике, 
сыгравшего созидательную роль в становлении и развитии 
нашей национальной науки – Общества обследования и 
изучения Азербайджана (Общество), созданного 5 мая 1923 г.  

В начале мая 1925 г. Общество, ввиду его исключительно 
важного общественного значения, перешло в ведение 

 
43 Народное образование в Советском Азербайджане (1920-1927 гг.). – Баку: 
Издание НКП АССР, – 1928, с. – 148.  
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азербайджанского правительства – АзЦИКа.44 
Общество проводило научные экспедиции, 

организовывало различные командировки, проводило 
представительные съезды, конференции, заседания, экскурсии, 
публичные лекции, содействовaло распространению знаний об 
Азербайджане, организовывало выставки, музеи, библиотеки. 
И всей своей деятельностью способствовало зарождению и 
развитию ряда важнейших отраслей науки в республике. 45  

В целях планомерного и всестороннего научного 
исследования Азербайджана, а также привлечения к этим 
важным процессам широкой общественности, Общество 
организовало в 1924 г. местные отделения в уездах республики, 
которое таким образом координировало и направляло всю 
научно - исследовательскую деятельность в республике, 
фактически превращаясь в крупный научный центр. Общество 
объединило большинство бакинских ученых, старой 
интеллигенции, работавших в различных государственных и 
научных организациях и учреждениях республики.  

Началось многолетнее комплексное изучение природных 
богатств Азербайджана. Освоение природных ресурсов СССР 
обеспечило форсированное развитие основных отраслей 
тяжелой промышленности, главным образом, топливной, 
машиностроения, электроэнергетики, металлургической и 
химической промышленности.46  

Общество с самого начала своей деятельности 
рассматривало себя как прообраз будущей Академии наук. Об 
этом говорит тот факт, что Нарком просвещения Мустафа 

 
44 Академия наук Азербайджанской ССР. 20 лет / Под ред. Академика 
З.И.Халилова. – Баку: Элм, – 1966, с.22; Работа Общества обследования и 
изучения Азербайджана при АзЦИКе за 1926-1928 гг. // Государственный Архив 
Азербайджанской Республики, Фонд №389, опись №1, дело №32, лист – 1. 
45 Выписка из протокола заседания Коллегии Наркомпроса «Об утверждении 
Устава Общества» №20 от 10 мая 1923 г. // Государственный Архив 
Азербайджанской Республики, Фонд №57, опись №8, дело №11, лист – 9. 
46 История социалистической экономики СССР: [в 7 томах] / Гл. ред. И.А. 
Гладков – Москва: Наука, – т. III (1926-1932 гг.). – 1977, – с. 170-172. 
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Кулиев, выступая на торжественном мероприятии по случаю 
празднования двухлетия Общества 8 ноября 1925 г., 
приветствовав молодое научное общество, указал, что 
Азербайджан видит в Обществе будущую Академию наук 
республики. 47 

Во второй главе «Формирование системы научных 
учреждений академического типа как новый этап в 
развитии науки в Азербайджанской ССР (1929-1935 гг.)» 
исследуются предпосылки создания в Азербайджане научных 
учреждений академического типа. В первом параграфе 
«Реорганизация системы научных учреждений. 
Деятельность Азербайджанского государственного научно - 
исследовательского института (АзГНИИ) (1929-1932 гг.)» 
детально рассмотрена проблема реорганизации научных 
учреждений и вузов, перестройка научной деятельности 
ученых в соответствии с требованиями новой власти и 
ситуации в стране. 

С мая 1929 г. СССР вступила в новую полосу своего 
развития. Был взят курс на индустриализацию страны – 
процесс форсированного наращивания экономической мощи 
государства максимально высокими темпами для сокращения 
отставания от развитых капиталистических государств. 
Основной задачей индустриализаци было превращение СССР 
из преимущественно аграрного государства в ведущее 
индустриальное.  

Быстрые темпы развития различных отраслей народного 
хозяйства, высокие темпы модернизации промышленности и 
сельского хозяйства, усложнение отраслей экономики 
вызывали необходимость создания в республике все новых и 
укрепления уже существующих учреждений в целях ускорения 
темпов подготовки квалифицированных кадров и 

 
47 Зифельдт, А.Р. Деятельность «Общества обследования и изучения 
Азербайджана» за два года. 2 ноября 1923 г. – 8 ноября 1925 г.: Доклад, 
читанный на торжественном заседании по случаю 2-летия общества, 
состоявшегося 8 ноября 1925 г. // Известия Общества обследования и 
изучения Азербайджана. – Баку: – 1925. №1, – с. 111. 
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интенсификации научных исследований.  
В конце 1920-х гг. в связи с развитием административной 

и командной систем организации науки и, особенно, 
идеологизацией научной деяельности Общество обследования 
и изучения Азербайджана прекратило свое существование. 9 
октября 1929 г. постановлением АзЦИКа Общество было 
реорганизовано в Азербайджанский государственный научно-
исследовательский институт (АзГНИИ).48 

АзГНИИ исследовал широий круг научных вопросов, 
связанных с развитием промышленности, сельского хозяйства 
и культурного строительства. Он также стал центром научной 
разработки всех основных социальных проблем в 
Азербайджане. Создание АзГНИИ, несмотря на некоторые 
перекосы в научной политике, положило начало планомерному 
ведению научной работы, значительным достижениям в 
области научных исследований. За сравнительно короткий срок 
АзГНИИ совместно с другими научными учреждениями 
добился значительных результатов по изучению природных 
богатств республики, особенно нефтяных, геологических, 
энергетических; по разработке исторического прошлого 
азербайджанского народа; широкого круга вопросов 
языкознания и литературоведения, изданию первоисточников 
по истории Азербайджана и прилегающих к нему стран 
Востока; развитию международных научных связей. Все это, 
наряду с широким кругом научных и культурных проблем, 
разрабатываемых Институтом, способствовало постепенному 
превращению Института в ведущий центр науки в республике, 
на базе которого могла быть создана Академия наук. 

Во втором параграфе «Роль Азербайджанского 
отделения Закавказского филиала Академии наук СССР 

 
48 Наука и техника Советского Азербайджана. Летопись важнейших 
событий (1920-1987 гг.). / ред. акад. Т.Н.Шахтахтинский [и др.]. – Баку: 
Элм, – 1987. – с.45; О первых действительных членах АзГНИИ при АзЦИКе 
9 октября 1929 г. / Собрание узаконений и распоряжений рабоче-
крестьянского правительства Азербайджанской Социалистической 
Советской Республики, 1929, №21, ст. 359, – с. 786-788. 
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(АзОЗФАН СССР) в развертывании научных исследований 
в республике (1932-1935 гг.)» рассматривается процесс 
создания АзОЗФАН и его роль в развитии науки в 
Азербайджане. Реконструкция и бурное развитие 
промышленности, народного хозяйства Азербайджана, с его 
неисчерпаемыми богатствами недр, хлопка, субтропических 
культур, рыбных ресурсов и минеральных ископаемых, 
мощное развитие культуры настоятельно требовали 
значительного расширения и углубления научных 
исследований, комплексного изучения производительных сил 
республики. Время само выдвигало требования организации 
более крупного и многоотраслевого научного центра. 
Постановлением ЦИК Азербайджанской ССР от 29 декабря 
1932 г. на базе АзГНИИ и Азербайджанского института по 
изучению производительных сил было создано 
Азербайджанское отделение Закавказского филиала АН СССР 
(АзОЗФАН).49 

 В филиале были учреждены первые научные центры и 
ячейки: физики, химии, энергетики, геологии, почвоведения, 
ботаники, зоологии, истории, языка, литературы и др. – всего 
11 секторов.50 В структуру АзОЗФАН вошла и Комиссия 
экспедиционных исследований, которая развернула большую 
работу, охватив при этом почти все районы республики по всем 
разделам науки, создала научно-практическую базу для целого 
ряда исследований. 

В параграфе показано, что исторически сложившаяся 
роль Азербайджана как главной нефтяной базы страны, а также 
богатые запасы других видов минерального сырья обусловили 
необходимость и определили приоритет в развитии 

 
49 Постановление Азербайджанского Центрального Исполнительного 
Комитета «Об Азербайджанском отделении Закавказского филиала АН 
СССР» от 29 декабря 1932 г. // Государственный Архив Азербайджанской 
Республики, Фонд №379, опись №1, дело № 4752, листы – 1-2.  
50 Академия наук СССР. Закавказский филиал. Азербайджанское отделение 
(АзОЗФАН). Отчет за 1934 г. // Архив Центра научного наследия 
Президиума НАНА, Фонд № 3, опись №1, дело №129, листы – 15-17. 
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химических, геологических, почвенных и др. исследований. 
Общегосударственный размах приобрела научная деятельность 
в таких важных областях, как изучение и использование 
производительных сил республики, статистика, сейсмология и 
метеорология, эпидемиология, физика, энергетика, 
экспедиционное и музейное дело. 

 12 января 1933 г. правительство республики дало 
указание АзОЗФАНу начать научно-исследовательскую работу 
в области истории Азербайджана, истории материальной 
культуры, искусства, языка и литературы республики.51 В 
соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 16 
мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах 
СССР» в 1934 г. открылся исторический факультет в 
Азербайджанском государственном университете.52 В 1940 г. 
здесь была создана кафедра истории Азербайджана.53 С этого 
времени историческая наука в Азербайджане, как и во всех 
вузах страны, развивалась в более широких масштабах.  

Образование АзОЗФАН, несмотря сравнительно 
короткий срок своего существования (1932-1935 гг.) явилось 
важным событием в истории развития науки в республике, 
способствовало значительному расширению масштабов и 
перспектив научных исследований, явилось очередным этапом 
становления Академии наук республики.  

Третья глава диссертации «Превращение 
Азербайджанского филиала Академии наук СССР (АзФАН 
СССР) в центр фундаментальных исследований в 
республике. Деятели науки Азербайджана в годы 
«большого террора» (1935-1941 гг.)» состоит из трех 
параграфов. В первом параграфе «Основные направления 

 
51 Наука и техника Советского Азербайджана. Летопись важнейших 
событий (1920-1987 гг.), – с. 55. 
52 Ибрагимов З.И., Токаржевский Е.А. Академия наук Азербайджанской 
ССР и развитие исторической науки // Известия АН Азербайджанской ССР. 
Серия общественных наук, 1965, №3, – с. 4. 
53 Наука и техника Советского Азербайджана. Летопись важнейших 
событий (1920-1987 гг.). – Баку, 1987, – с. 58. 
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фундаментальных и прикладных исследований в области 
естественных и технических наук» рассматривается процесс 
организации самостоятельного филиала в Азербайджане. В 
диссертации отмечается, что становление региональных 
академических научных учреждений, в том числе и в 
Азербайджане, проходило одновременно со становлением 
самой АН СССР. Наука Азербайджана росла и крепла вместе 
со всей советской наукой. Законодательные акты в отношении 
ученых имели равную силу во всех союзных республиках. 
Поскольку там по примеру РСФСР по принципиально важным 
вопросам принимались аналогичные решения. 

25 октября 1935 г. на заседании Президиума АН СССР 
было принято решение о создании филиала в Азербайджане (с 
центром в Баку).54 Организация АзФАН СССР означала 
поднятие науки республики на новый, более высокий уровень 
развития. С начала 30-х годов наука Азербайджана приобретает 
новый статус – академической науки. АзФАН всё в большей 
степени становится крупной организацией, объединяющей 
основные области знания и профильные учреждения, 
превращаясь в ведущий научный центр.  

На основе широкого круга материалов раскрывается 
научно-исследовательская деятельность ученых филиала по 
развитию в республике естественных и технических наук. 
Бурное развитие промышленности, и особенно тяжелой, 
характерное для советской экономики тех лет, естественно 
потребовало от АзФАНа в первую очередь разработки 
вопросов геологии.  

Перед химиками филиала в тот период стояли большие 
задачи, связанные с созданием химической промышленности и 
изысканием новых источников химического сырья, а также с 
совершенствованием переработки нефти, развитием 

 
54 Академия наук СССР. Выписка из протокола заседания Президиума от 25 
октября 1935 г. «Об учреждении в системе Академии наук СССР 
Азербайджанского филиала // Архив  Центра научного наследия 
Президиума НАНА, Фонд № 3, опись №1, дело №2, листы –102-104. 
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современной нефтехимии и укрепления обороноспособности 
страны. 55АзФАН своими теоретическими исследованиями в 
области химической науки сыграл важную роль в решении 
практических задач химизации народного хозяйства и 
укрепления обороноспособности страны. 

С организацией АзФАНа дальнейшее развитие получили 
исследования в области физики в Секторе физики, связанных с 
добычей нефти, изучением физических свойств нефти и 
нефтепродуктов, а также строения и свойства веществ.56 
Широкий комплекс научно-технических и экономических 
проблем, связанных с электрификацией и топливно - 
энергетическим балансом республики, продолжали изучаться в 
Секторе энергетики. 57  

С середины 30-х годов исследования проблем в области 
биологических наук осуществлялись в АзФАНе в трех научных 
учреждениях – институтах ботаники, зоологии и в Секторе 
почвоведения. В этих институтах велась интенсивная 
разработка ряда важных проблем биологической науки, 
имеющих народнохозяйственное значение, разрешение 
вопросов повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур Азербайджана и продуктивности пастбищ.58  

За десятилетний период существования, половина из 
которого приходилась на период войны 1941-1945 гг., АзФАН 
внес ценный вклад в развитие азербайджанской науки, в 
научно-исследовательских учреждениях которого интенсивно 
разрабатывались теоретические и практические вопросы науки, 
связанные с развитием экономики и культуры Азербайджана. 
АзФАН всё в большей степени становится крупной 

 
55 В Президиуме АзФАН // Известия АзФАН СССР, – Баку: – 1940. №2, – с. 
160. 
56 Дорфман, Я.Г., Михайлевский А.И. Физика и геофизика в Азербайджане 
за двадцать лет // Известия АзФАН СССР, – Баку: – 1940. №2, – с. 142.  
57 Протокол совещания по вопросу организации Сектора энергетики при 
АзОЗФАНе в мае 1933 г. // Архив Центра научного наследия Президиума 
НАНА, Фонд № 3, опись №1, дело №165, лист –13. 
58 В Президиуме АзФАН // Известия АзФАН СССР, – Баку: – 1940. №2, – с. 160. 
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организацией, объединяющей не только основные отрасли 
науки, профильные учреждения, а фактически целый комплекс 
наук, превращаясь, таким образом, в ведущий научный центр. 
Окрепли новые научные направления, были подготовлены 
научные кадры высокой квалификации. В это противоречивое 
для научного центра время были заложены основы 
стационарных исследований региона академическими 
структурами СССР, расширена география изысканий, в целом 
укреплен авторитет АзФАН как необходимого элемента в 
изучении и освоении южных территорий страны. Генеральным 
вектором деятельности ученых АзФАНа, безусловно, являлись 
исследования, связанные с обеспечением интересов экономико 
- хозяйственного развития Советского Союза. 

Второй параграф «Развитие общественных и 
гуманитарных наук в системе АзФАН СССР» посвящен 
развитию общественных и гуманитарных наук в АзФАНе в 
исследуемый период. В предвоенные годы в стране произошли 
серьезные изменения в области идеологии и культуры, 
возрастала роль общественных наук, в том числе исторической 
науки в изучении законов развития общества. Подъему 
исторической науки особенно содействовали постановления 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР 1934 и 1936 гг. о преподавании 
гражданской истории в школах и об учебниках истории. 
Апогеем стало издание в 1938 г. учебника «Краткого курса 
истории ВКП(б)», созданного под непосредственным 
руководством И.В.Сталина. Этот популярный учебник не 
только определял с конца 1930-х до середины 1950-х гг. 
содержание преподавания и изучение истории ВКП(б), но и 
оказывал прямое воздействие в целом на историческую науку и 
историческую пропаганду в СССР. Эта концепция, не 
допускающая никаких произвольных толкований, многие годы 
в сознании многих людей, в том числе учёных, стала 
ассоциироваться с марксизмом - ленинизмом. 59 

 
59 Иванова, М.В. Введение в регионоведение. Из истории советского 
востоковедения / М.В.Иванова. – Томск: Изд-во ТПУ, – 2006, – с. 26-27.  
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25 октября 1935 г. по постановлению Президиума АН СССР 
был организован Институт истории, археологии и этнографии 
АзФАН.60 Создание института стало важным шагом не только в 
деле изучения истории Азербайджана, но и в области изучения 
вспомогательных исторических дисциплин – археологии, 
нумизматики, этнографии, эпиграфики, истории архитектуры и 
искусства Азербайджана.61  

В 1941 г., в самом начале войны, историками республики на 
правах рукописи была издана «История Азербайджана (Краткий 
очерк)», которая явилась одной из первых попыток создания 
обобщающего труда по истории азербайджанского народа до 
начала XIX в. Эта научно-популярная работа явилась важным 
этапом по подготовке сводной работы по истории 
Азербайджана.62 

Подготовка во второй половине 30-х гг. к 800-летнему 
юбилею великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами 
Гянджеви привела к появлению целого потока научных 
исследований и произведений искусства; значительно 
увеличилась в объёме переводческая, научно-исследовательская и 
издательская работа. Работами большой группы советских 
ученых были охвачены едва ли не все стороны яркой и 
многогранной жизни Азербайджана в этот период.63  

Наряду с успехами, период 1935-1941 гг. стал одной из 
наиболее трагических вех в истории деятельности АзФАН. 
Большой вред развитию науки в республике в этот период 

 
60 Выписка из протокола заседания Президиума АзФАН «Об организации 
институтов в системе АзФАН» №2 от 27 февраля 1936 г. // Архив Центра 
научного наследия Президиума НАНА, Фонд № 3, опись №1, дело №129, лист – 
72. 
61 Климов, А.А., Джафарзаде И.М., Ямпольский З.И. Об итогах изучения истории 
Азербайджана за 20 лет // Известия АзФАН СССР, – Баку: – 1940. – №2, – с. 67. 
62 Ализаде, А.А., Левиатов В.Н. Историческая наука в Азербайджанской ССР (К 
ХХХ-летию Великой октябрьской социалистической революции) // Известия АН 
Азербайджанской ССР, – Баку: – 1947. №10, – с. 134-135. 
63 Бретаницкий, Л.С. Зодчество Азербайджана в XII-XV вв. и его место в 
архитектуре Переднего Востока / Л.С.Бретаницкий. – Москва: Наука, – 1966. – с. 
47. 
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причинили массовые репрессии, прошедшие по всей стране. 
Особо сокрушительный урон был нанесен общественным 
наукам. Любая попытка отхода от марксистских канонов, 
стремление исследователей, особенно в области общественных 
наук, рассказать правду о прошлом и «социалистическом» 
настоящем азербайджанского народа, не только жестоко 
пресекались, но и оборачивались длительным тюремным 
заключением, либо расстрелом.  

Сокращение численности научных кадров вследствие 
репрессий, особенно в области общественных наук, частая 
реорганизация, объединение институтов в системе АзФАНа, 
всё это вместе с незаконными репрессиями в отношении 
многих видных представителей научной интеллигенции, 
создавало серьёзные трудности на пути развития науки в 
республике. 

В третьем параграфе «Деятели науки Азербайджана – 
жертвы «большого террора» анализируется проблема 
расправы сталинской системы с представителями научной 
интеллигенции, истребления ее в ходе массовых репрессий. 
Вслед за голодом 1932-1933 гг., охватившим многие регионы 
страны и унесшим немало жизней, разыгралась новая трагедия, 
не обошедшая ни один народ, ни один уголок 
многонациональной страны, без учета национальной 
принадлежности и вероисповедания. Волна массовых 
репрессий накрыл всю страну. Пиком их считаются сталинские 
репрессии 1936-1938 гг., характеризуемые в литературе как 
период «большого террора» в СССР. Целями репрессий 1937-
1938 гг. было создание в стране в атмосфере всеобщей 
подозрительности, доносительства и страха, новой перетряски 
партийных и государственных кадров для окончательного 
вытеснения старых большевиков из партийно-государственной 
номенклатуры и замены их абсолютно послушными и 
преданными лично Сталину выдвиженцами из молодежи. 
«большой террор» распространялся на партию, госаппарат, 
Красную армию, интеллигенцию и часть простых советских 
граждан, т.е. носил по существу тотальный, массовый характер. 
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На посту наркома внутренних дел, действуя под 
руководством Сталина, Н.Ежов, возглавлявший НКВД, стал 
одним из главных организаторов массовых репрессий 1936-
1938 гг. Массовые убийства и репрессии середины 30-х годов 
осуществлялись в соответствии с директивой политбюро ЦК 
ВКП(б) от 29 сентября 1936 г. «Об отношении к 
контрреволюционным троцкистско-зиновьевским элементам» и 
оперативным приказом НКВД № 00447 от 30 июля 1937 г. «Об 
операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и 
других антисоветских элементов», подписанный Н.Ежовым.64 
Приказ являлся совершенно секретным планом 
массированного нападения на различные слои населения 
Союза ССР, где указывались сроки начала и окончания 
нападения, необъятный контингент репрессируемых.  

Сегодня определить точное количество 
репрессированных по политическим мотивам крайне сложно. 
По официальному документу архива Службы государственной 
безопасности Азербайджана, НКВД Азербайджанской ССР с 1 
января 1934 г. по 1 января 1939 г. «за проведение 
контрреволюционной и антисоветской деятельности» 
репрессировало 27458 человек, из них: троцкистов - правых – 
1515, контрреволюционеров-националистов – 3332, 
повстанческих элементов, кулаков – 4450, мусаватистов-
иттихадистов – 854, дашнаков – 139, контрреволюционного 
духовенства, сектантов – 492, преступников и их окружения – 
953, диверсантов и вредителей – 935, расхитителей 
социалистического имущества – 767, террористов – 371.65 

30-е годы стали одной из наиболее трагических вех в 
истории азербайджанской науки. Массовые репрессии нанесли 
науке, как всей культуре, серьезный урон.  

 
64 История сталинизма. «Через трупы врага на благо народа» «Кулацкая 
операция» в Украинской ССР 1937–1941 гг.: [в 2 томах]. – Москва: 
РОССПЭН, – т. 1. – 2010, – с. 39. 
65Архивное-следственное дело №ПР // Архив Службы Государственной 
Безопасности Азербайджанской Республики, листы – 2, 4. 
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В диссертации отмечается, что весь драматизм, парадокс 
20-30-х годов состоял в том, что, если в 20-е годы в республике 
шел процесс формирования организационных основ науки и 
быстрый рост научной интеллигенции, когда азербайджанская 
наука, шаг за шагом совершенствуя свою деятельность, 
становилась ведущим центром теоретических исследований, 
объединив основные области знания и соответствующие 
научные учреждения и организации, то в 30-е годы 
наблюдается обратная картина: чудовищное истребление 
лучших представителей азербайджанской науки и 
интеллигенции в целом, всех тех, кто активно служил своему 
народу. Одним словом, в годы «большого террора» 
Азербайджан, по вине преступного просталинского 
руководства СССР, утратила не поддающийся оценке 
интеллектуальный и культурный генофонд. 66 

Массовому уничтожению подверглись в основном 
сотрудники гуманитарных институтов и секторов АзФАН. Так, 
почти все ученые АзФАНа, проходившие по следственному 
делу №12493 – «Делу ученых», были арестованы, все 
приговорены к расстрелу. Сотни ученых и руководящих 
сотрудников АзФАНа и вузов были подвергнуты 
необоснованным преследованиям, клевете, травле, 
нравственной расправе, многих обвинили в «национализме», 
«пантюркизме», «панисламизме». 

К весне 1938 г. основные задачи «большого террора» 
были выполнены, и в массовых масштабах он был прекращен. 
Аресты достигли такого размаха, что начали угрожать 
промышленному, научному и военному потенциалу страны. 
Если бы их темпы в течение еще нескольких лет продолжали 
оставаться такими, как в 1936-1938 гг., то половина страны 
оказалась бы в лагерях. Продолжение репрессий грозило уже 
дестабилизацией обстановки в стране, что не входило в 
расчеты Сталина и его окружения. 

 
66 Репрессированная наука / Под ред. проф. М.Г.Ярошевского. – Ленинград: 
Наука, – 1991. – с. 11. 



42 

После ХХ съезда партии (февраль 1956 г.) наметился 
поворот в объективном освещении репрессий 30-40-х годов и 
их последствий. Вместе с тем, органы власти продолжали 
скрывать масштабы преступления. После съезда были 
реабилитированы и многие ученые АзФАНа, вузов и других 
учреждений, ведущих научную деятельность. 

Четвертая глава «Создание государственной системы 
подготовки научных кадров и социальное положение 
ученых (1920-1945 гг.)» состоит из трех параграфов. В первом 
параграфе - «Партийно-государственная политика в сфере 
подготовки научных кадров» - освещены вопросы 
формирования, подготовки и системы аттестации научных 
кадров. В работе показано, что формирование национальной 
научной интеллигенции на первом этапе имело разные 
социальные источники. Одной из важнейших задач, стоящих 
перед правительством в первые годы советской власти, было 
всемерное привлечение «старой интеллигенции» к 
культурному строительству. 22 мая 1920 г. Азревком издал 
декрет об использовании старых специалистов в интересах 
социалистического строительства.67 К научной и 
преподавательской работе был привлечен ряд лучших 
представителей национальной культуры и науки. 

В параграфе отслежена реальная численность 
представителей «старой интеллигенции», получивших 
образование в вузах России, Европы и Турции, которая в 
советский период сознательно занижалась. Так, выступая на I 
съезде Советов Азербайджана с отчетом о деятельности 
Наркомпроса, Д.Буниятзаде отмечал: «Когда мы недавно взяли 
на учет все население, то оказалось: мусульман 62 человека с 
высшим образованием».68 Последние исследования 

 
67 Наука и техника Советского Азербайджана. Летопись важнейших 
событий (1920-1987 гг.), – с. 13. 
68 Первый Всеазербайджанский съезд Советов рабочих, крестьянских, 
красноармейских и матросских депутатов, 6 мая 1921 г. Стенографический 
отчет. Типография Академического отдела Наркомпроса. – Баку: Изд-во 
АзЦИК, – 1922. – с. 116. 
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азербайджанских авторов опровергают этот факт. В 
Азербайджане в начале 20-х годов насчитывалось 774 человека 
с высшим образованием, причем все они получили образование 
в различных высших учебных заведениях центральной части 
России, Европы и Турции. Из общего числа лиц с высшим 
образованием 17 человек были женщины азербайджанки. 69 

Важную роль в становлении науки и подготовки кадров в 
Азербайджане сыграли, наряду с азербайджанскими 
специалистами, также многие представители российской 
науки. Большую роль в деле подготовки национальных кадров 
интеллигенции сыграл созданный в 1926 г. институт 
практикантов и стажеров из числа наиболее способных 
студентов последних курсов вузов, а также институт 
студентов-выдвиженцев из числа рабочих и крестьян.  

Научных кадров в Азербайджане было крайне мало. Была 
большая потребность в подготовке новых национальных 
кадров. В 1929 г. была создана при АзГНИИ аспирантура – 
основной источник пополнения научных и научно-
педагогических кадров в республике в первую очередь из 
коренного населения. Благодаря этому число азербайджанцев в 
аспирантуре ежегодно возрастало. Это был большой прогресс 
для молодой азербайджанской науки.  

Наиболее значительными актами для оформления 
системы аттестации научных кадров явились постановления 
СНК СССР «Об ученых степенях и званиях» 13 января 1934 г., 
70 от 20 марта 1937 г.71 и от 26 апреля 1938 г. в результате 
которых был установлен единый для всех ведомств и всех 

 
69 Tahirzadə, Ə. Azərbaycan Cümhuriyyəti tələbələri (Tarixi arayış, bəlgələr, 
yaşamlar) / Ə.Tahirzadə, O.Tahirli. – Bakı: TEAS Press Nəşriyyat evi, – 2016. – 
s. 24-56. 
70 Академия наук СССР. Всем директорам научно-исследовательских 
учреждений АН и председателям квалификационных комиссий (Москва, 14 
декабря 1935г.) // Архив Центра научного наследия Президиума НАНА, 
Фонд № 3, опись №1, дело №129, лист – 49. 
71 Высшая школа: Основные постановления, приказы и инструкции / Сост. 
М.И.Мовшович. – Москва: Советская наука, – 1948. – с. 325. 
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республик порядок подготовки и аттестации научных кадров.  
Все эти формы подготовки и повышения квалификации в 

исследуемые годы явились оперативным решением проблемы 
формирования научных кадров. Произошли изменения в 
численности научных учреждений, научных кадров, их 
профессиональной, организационной, квалификационной, 
демографической структурах. Институты выдвиженчества, 
практикантов, стажеров, аспирантура, а потом и подготовка 
кандидатов и докторов наук на первом этапе явились 
важнейшими источниками формирования и пополнения рядов 
национальной научной интеллигенции.  

Несмотря на массовые репрессии ученых, в целом 
предвоенные годы в истории Азербайджана были 
ознаменованы созданием национальной интеллигенции, в том 
числе одного из ее важнейших отрядов – научных кадров.  

Второй параграф диссертации «Изменение условий 
труда, быта и правого положения ученых» затрагивает 
широкий круг проблем улучшения материального и 
социального обеспечения научных кадров, условий их труда и 
быта. 

Впервые в работе показаны важные государственные 
мероприятия советского правительства, направленные на 
оказание помощи ученым и улучшение условий их жизни и 
работы. В работе освещается деятельность первых 
общественных организаций и профсоюзных объединений 
научной интеллигенции: Центральной комиссии по улучшению 
быта ученых (ЦЕКУБУ), Секции научных работников (СНР) и 
Комитета содействия ученым (КСУ), которые защищали права 
ученых, выступали инициаторами многих важных начинаний в 
научной политике, были проводниками советской идеологии в 
науке тех лет.  

С целью быстрейшего развития науки в Азербайджане 7 
июля 1920 г. Азревком издал декрет, подписанный 
Председателем Н.Наримановым и наркомом просвещения 
Д.Буниятзаде «О причислении профессоров и преподавателей 
Бакгосуниверситета к разряду незаменимых 
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квалифицированных работников».72 Декретом Азревкома от 13 
июля 1920 г.73 и дополнением к этому декрету профессора и 
преподаватели университета освобождались от военной 
мобилизации. 74 Декреты Азревкома от 1 ноября 75, от 13 
ноября 76, 6 декабря 1920 г. «Об улучшении материального 
положения академического персонала Государственного 
университета»77 предусматривали удвоение окладов 
профессорско-преподавательского состава, улучшение 
жилищных условий, введение академического пайка, 
определяли тарифную ставку зарплаты профессоров и 
преподавателей вузов. Ввиду малочисленности научных и 
научно-педагогических кадров, почти все преподаватели вузов 
с разрешения Наркомпроса работали по совместительству в 
созданных в начале 20-х годов первых научных учреждениях 
республики. И поэтому все распоряжения правительства 
республики, касающиеся преподавателей вузов, в равной мере 
относились и к работникам научных учреждений. 

В решениях VIII съезда АКП (б), состоявшегося 17 
ноября 1927 г., подчеркивалось, что в целях создания условий 
для развития науки в республике, подготовки научных кадров 
необходимо улучшить материальное положение учёных. К 

 
72 Декреты Азревкома (1920-1921). Сборник документов / Сост. 
А.А.Пашаев, М.И.Найдель. – Баку: Азернешр, – 1988. – с. 120. 
73 Там же. 
74 О дополнении к декрету «Об освобождении от мобилизации научных 
сотрудников Бакинского университета (1920, 7 октября)» / Собрание 
узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 
Азербайджанской Социалистической Советской Республики, 1920, №6, ст. 
527. – , c. 559. 
75 Декрет СНК Азербайджанской ССР «О мобилизации студентов 
Бакинского университета и о введении академического пайка» (1920, 1 
ноября) / Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского 
правительства Азербайджанской Социалистической Советской Республики, 
1920, №7, ст. 614. – , с. 665. 
76 Azərbaycan İnqilab Komitəsi və Xalq komissarları Soveti iclaslarının protokolları: 
1920-1922-ci illər / red. A.A.Paşayev – Bakı: Çaşıoğlu, – 2009, – s. 146. 
77 Декреты Азревкома (1920-1921). Сборник документов. – с. 406-407. 
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1926-1928 гг. правительством республики был издан и ряд 
постановлений, регулирующих права научных работников. 
Среди них – постановления ЦИК и СНК Азербайджанской ССР 
от 7 августа 1926 г. «О пенсионном обеспечении лиц 
академического персонала высших учебных заведений», от 3 
марта 1928 г. «О квалифицированных научных работниках 
высших учебных заведений Азербайджанской ССР», «О 
профессорах и доцентах», «О младшем академическом 
персонале», «Положение о научных работниках», «О сроках 
службы академического персонала» от 19 марта 1928 г. 78 

Одновременно с Всероссийской секцией научных 
работников во всех союзных и автономных республиках 
организуются свои секции. Одним из первых в марте 1922 г. 
создали СНР научные работники и преподаватели вузов Баку, 
председателем которого стал проф. А.В.Багрий. 79 По 
постановлению СНК Азербайджанской ССР от 17 мая 1932 г. 
был организован Азербайджанский комитет содействия 
ученым (АзКСУ).80 СНК республики постановлением от 17 мая 
1933 г. «Об отпуске средств Комитету содействия ученым при 
СНК АССР» из средств Совнаркома отпустили АзКСУ 6 тыс. 
руб. золотом.81 

Руководством Азербайджанской республики для решения 

 
78 Наука и техника Советского Азербайджана. Летопись важнейших 
событий (1920-1987 гг.). – с. 41. 
79 Иванова, Л.В. Формирование советской научной интеллигенции (1917-
1927 гг.) / Л.В.Иванова. – Москва: Наука, – 1980. – с. 221. 
80 Постановление Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР «О 
создании Комитета содействия ученым» № 721 от 17 мая 1932 г. // 
Государственный Архив Азербайджанской Республики, Фонд №411, опись 
№28, дело №347, лист – 40; О создании Комитета содействия ученым (1932, 
17 мая) / Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского 
правительства Азербайджанской Социалистической Советской Республики, 
1932, №15, ст. 298, – с. 558-559. 
81 Постановление Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР «Об 
отпуске средств Комитету содействия ученым при СНК АССР» №555 от 17 
мая 1933 г. // Государственный Архив Азербайджанской Республики, Фонд 
№411, опись №28, дело №356, лист – 153. 
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этих вопросов были предприняты необходимые эффективные 
меры, и как результат – в Азербайджане материальное положение 
научных работников было значительно выше по сравнению с 
другими республиками.  

Третий параграф носит название «Развитие 
международных научных связей ученых Азербайджана». В 
20-е годы расширились международные научные связи ученых 
Азербайджана, которые развивались сложно и неоднозначно. В 
работе нашли свое отражение различные формы международного 
сотрудничества. Ведущей организацией, выполнявшей функцию 
развития международных связей культуры, являлось Всесоюзное 
общество культурной связи с заграницей (ВОКС). Был 
организован Азербайджанский филиал ВОКС. В конце 30-х годов 
из-за все более обострившейся межднародной обстановки, 
политического курса государства на изоляцию советской науки 
привел к резкому сокращеию, а то и полному свертыванию 
научных контактов. Был опущен «железный занавес», фактически 
прервавший процесс взаимодействия научного сообщества СССР 
с мировой наукой.  

Таким образом, в 20-30-е гг. азербайджанская наука, 
используя различные формы сотрудничества, сумела установить 
первые международные контакты, начать обмен информацией с 
учеными других стран, познакомить зарубежную научно - 
техническую общественность с некоторыми из своих 
достижений, получить определенную информацию о работе 
зарубежных коллег. 

В пятой главе «Азербайджанский филиал Академии 
наук СССР в годы войны 1941-1945 гг. Создание Академии 
наук Азербайджанской ССР» раскрывается героический труд 
ученых республики в обеспечении оборонной мощи страны в 
период войны. В первом параграфе «Перестройка 
направлений деятельности научных учреждений в 
условиях войны» раскрывается деятельность правительства 
страны по созданию мощного централизованного аппарата 
управления научным потенциалом, научными исследованиями, 
без которого невозможно было использовать все достижения 
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науки страны для разгрома врага, выдержать длительную 
войну, форсировать рост военного производства.  

Хотя территория Азербайджана не стала ареной боевых 
действий, война поставила перед учеными республики 
ответственные задачи и АзФАНу, отраслевым научно-
исследовательским учреждениям и вузам отводилась большая 
роль в их решении. Война внесла существенные изменения в 
направления научных исследований ученых. С началом войны 
ведущими стали исследования, связанные с обеспечением 
действующей армии вооружением и боеприпасами, а военной 
промышленности – сырьем, оборудованием, совершенными 
методами производства, необходима была мобилизация 
сырьевых ресурсов страны, замена дефицитных материалов 
местным сырьем.  

Как и весь советский народ, азербайджанские ученые 
приняли участие в массовом патриотическом движении людей 
за создание фонда обороны, сборе средств для оказания 
помощи фронту. Только в течение одного месяца по АзФАНу в 
фонд обороны было собрано 29 гр. золота, 2 кг 50, 5 гр. 
серебра, 6.158 руб. деньгами, 90.756 рублей облигациями 
госзаймов, цветных металлов 185 кг 700 гр.82 Всего же за время 
войны ученые АзФАНа обеспечили поступление в фонд обороны, 
а также на постройку танковой колонны, санитарного самолета и 
т. д. – 86.914 рублей. Для бойцов действующей армии было 
собрано 1079 комплектов теплых вещей. Бойцам армии, раненым 
и больным, находящимся в госпиталях, были отправлены 502 
посылки с вещами и продуктами.83  

Среди научных сотрудников был начат сбор средств на 

 
82 Научные работники АзФАН в дни Отечественной войны (август 1942 г.) // 
Архив Центра научного наследия Президиума НАНА, Фонд № 5, опись №1, 
дело №183, листы – 6-7. 
83 Отчет о работе Азербайджанского филиала Академии наук СССР за 1941 
г. // Архив Центра научного наследия Президиума НАНА, Фонд № 5, опись 
№1, дело №155, листы – 12; Джангиров З. Коммунисты – ученые АзФАН в 
дни Отечественной войны // Известия АзФАН СССР, – 1942. № 11, – с. 77. 
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строительство танковой колонны «Ученые Азербайджана».84 На 
постройку эскадрильи самолетов «Врач Азербайджана» 
медицинская общественность, в том числе и ученые – медики 
Баку на 3 января 1943 г. собрали более 350 тыс. рублей.85 

Во втором параграфе «Роль науки в мобилизации 
производительных сил и природных ресурсов Азербайджана 
для нужд фронта» особое внимание уделено вкладу ученых 
Азербайджана и его столицы города Баку в Великую Победу над 
фашистской Германией. В планах увеличения добычи нефти и 
газа в стране важную роль играл Азербайджан, представляющий 
собой неисчислимый резервуар ресурсов. Во время войны нефть 
впервые стала не только экономическим и стратегическим 
материалом, но приобрела и политический смысл. Растущее 
значение нефти в мировой политике в годы Второй мировой 
войны вывело Баку в центр международных обсуждений и 
дипломатических переговоров союзных держав. В секретной 
переписке глав союзных государств, в документах военных 
экспертов неоднократно и высоко оценивалась роль 
азербайджанской нефти в коренном переломе хода войны и 
обеспечении победы над врагом.86  

Путь, пройденный азербайджанской наукой за 1941-1945 
гг., показывает, что ее деятельность была тесно связана с 
задачами, стоявшими перед страной на различных этапах войны. 
Высокий уровень развития фундаментальных наук благодаря 
сформировавшимся в предвоенный период отечественным 
научным школам и системная организация научно-технических 
работ позволили непрерывно совершенствовать и 
модернизировать серийную боевую технику, оружие, 
боеприпасы, создавать принципиально новые образцы 

 
84 В нашем филиале // Известия АзФАН СССР, – 1943. № 1, – с. 73. 
85 Абасов, М.Г. Вклад тружеников Баку в достижение Победы над 
гитлеровской Германией / М.Г.Абасов. – Баку: Военное издательство, – 
2000. – с. 56.  
86 Гасанлы, Дж.П. Советская политика по расширению южных границ: 
Сталин и азербайджанская карта в борьбе за нефть (1939-1945) / Дж.П. 
Гасанлы. – Москва: РОССПЭН, – 2017. – с. 350-351.  



50 

вооружения с более высокими техническими характеристиками и 
возможностями. Наряду с оказанием непосредственной помощи 
армии, ученые АзФАНа вели работу, связанную с поисками 
стратегических ресурсов. Перед азербайджанскими химиками 
была поставлена конкретная задача: в предельно сжатые сроки 
найти пути увеличения производства бензина и улучшения его 
качественных возможностей. В годы войны 1941-1945 гг. 
фундамент победоносных ударов советской авиации по 
фашистской армии был заложен в Баку – в лабораториях 
выдающегося азербайджанского учёного-химика Юсифа 
Мамедалиева, под руководством которого впервые был 
осуществлен и внедрен в производство процесс получения 
толуола, сырья для производства взрывчатых веществ, 
разработана зажигательная смесь, названная на Западе 
«коктейлем Молотова» для борьбы с танками, разработан и 
внедрен в производство промышленный способ получения 
высокооктанового авиационного топлива, имевшего огромное 
значение для авиации и способствовавшего скорейшей победе 
над врагом. Это был прорыв, вызвавший впоследствии бурную 
реакцию со стороны мировой научной общественности, 
особенно американских ученых. 87 

Другим большим вкладом ученых-химиков в развитие и 
укрепление оборонной промышленности страны явилась 
разработка процесса производства высококачественных 
авиабензинов. Вместе с рабочими и инженерно-техническими 
работниками ученые обеспечивали бесперебойное снабжение 
фронта техникой и боеприпасами, создавали новые виды 
вооружения, внедряли в производство передовые 
технологические процессы, изыскивали новые источники 
сырья, топлива, заменители для промышленности.  

В 1941 г. благодаря самоотверженному и напряженному 
труду ученых и нефтяников в республике было добыто самое 
большое за всю историю Азербайджана количество нефти – 23, 

 
87 Султанов, Ч.А. История не любит сослагательного наклонения, и все же… 
/ Ч.Султанов. – Баку: Чашыоглу, – 2011. – с. 339.  
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5 миллиона тонн, что составляло 71,4 % всей нефти, 
добываемой в Союзе. 88 В целом в 1941-1945 гг. в СССР было 
добыто 110 миллионов тонн нефти, из них 75, 2 миллионов 
тонн в Азербайджане. 85-90% всего топлива и смазочных 
масел, которые в те годы были отправлены на фронт, 
приходились на долю нефтяной промышленности 
Азербайджана. 89 

Можно с уверенностью, сказать, что бакинская нефть 
была одним из решающих факторов победы над фашизмом во 
Второй мировой войне. Несмотря на тяготы предвоенных лет, 
репрессии, от которых пострадали сотни коллег и близких 
ученых в годы войны советская власть, компартия и 
руководители страны являли собой живое воплощение образа 
Отечества. Это был пик доверия интеллигенции власти. В 
дальнейшем политическая лояльность интеллигенции была 
безвозвратно утрачена. Именно в СССР наука впервые стала 
одним из главных государственных приоритетов, превратив 
науку в важнейший элемент безопасности государства и 
придав ей беспрецедентное политическое значение. Вместе с 
тем в развязанных властями массовых репрессиях погибло 
немало ученых, а тотальный контроль над идеологизированной 
наукой привел к доминированию в некоторых отраслях знания 
псевдонаучных построений. Война прервала эти негативные 
тенденции, вывела советскую науку из состояния 
самоизоляции, восстановила научные контакты советских и 
зарубежных ученых. Ученые становились не только 
консультантами, но партнерами власти при определении 
научной политики. В результате резко возрос социальный 
статус ученого. Победа в войне 1941-1945 гг. вызвала в народе 
необычайный прилив творческих сил. Чрезвычайно интенсивно 

 
88 Алиев, Г. На стыке тысячелетий. Обращение Президента Гейдара Алиева 
к азербайджанскому народу в связи с наступлением нового, 2001 года, 
нового века и нового тысячелетия / Г.Алиев. – Баку: Qızıl Şərq, – 2001. – с. 
131. 
89Абасов М. Вклад тружеников Баку в достижение Победы над 
гитлеровской Германией, – с. 18, 23 . 
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начала развиваться научная мысль. 
В третьем параграфе пятой главы диссертации «Создание 

Академии наук Азербайджанской ССР» отмечается, что в 
исторические дни, незадолго до победоносного окончания 
войны была создана Академия наук Азербайджанской ССР. 
Учитывая, что АзФАН по характеру и объёму своей работы, по 
тем задачам, которые стояли перед ним к этому времени, уже 
приблизился к научному учреждению типа Академии наук, 23 
января 1945 г. на основании представления Академии наук 
СССР 90 и СНК Азербайджанской ССР правительство СССР 
приняло постановление о реорганизации АзФАНа в г. Баку и 
организации АН Азербайджанской ССР.91 Из числа 
выдвинутых научно- исследовательскими учреждениями, 
вузами и общественными организациями кандидатов был 
утвержден первый состав действительных членов Академии 
наук Азербайджанской ССР из 15 действительных членов, в 
том числе 12 ученых азербайджанской национальности.92 
Республиканское правительство утвердило также Устав АН 
Азербайджанской ССР, закреплявший ведущее положение 
Академии наук Азербайджанской ССР как высшего научного 
учреждения республики, объединяющего наиболее 
выдающихся ученых.  

На первом общем собрании действительных членов 
Академии наук были избраны президент и вице-президенты 

 
90 Совет Народных Комиссаров СССР. Об организации Академии наук 
Азербайджанской ССР. Постановление №131 от 23 января 1945 г. Москва, 
Кремль // Государственный Архив Российской Федерации, Фонд №5446, 
опись № 1, дело № 241, лист – 157. 
91 Azərbaycan SSR qanunları, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
Fərmanları və Azərbaycan SSR Hökuməti qərarlarının xronoloji külliyyatı: 
Azərb. SSR Nazirlər Soveti yanında Hüquq Komissiyası, 1936-1945 / red. M.A. 
Həsənov. – Bakı: [s. n.], c. 2. – 1961. – s. 342-343. 
92 Постановление Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР «Об 
организации Академии наук Азербайджанской ССР» от 27 марта 1945 г. //. 
Архив Политических Документов Управления Делами Президента 
Азербайджанской Республики, Фонд № 1, опись №206, дело №6, листы – 
355-358. 
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Академии, академик-секретарь, президиум и председатели 
отделений академии. Первым президентом Академии наук 
Азербайджана единодушно был избран академик М.А.Мир-
Касимов.93 31 марта в главном здании Академии наук 
Азербайджанской ССР состоялось первое общее собрание 
действительных членов Академии. 

Таким образом, Создание Академии наук Азербайджана 
явилось крупнейшим событием в культурной жизни 
республики. Оно свидетельствовало о неуклонном подъёме 
науки и зрелости научных кадров Азербайджана. Академия 
наук Азербайджана стала единым научным центром, в котором 
концентрировалось общее руководство всей научно - 
исследовательской деятельностью республики.  

В заключение диссертации излагаются основные 
результаты исследования, подводятся итоги, даются 
обобщающие выводы, выносимые на защиту.  
  

 
93 Академия наук Азербайджанской ССР // Бакинский рабочий, 1945. 1 
апреля, – с. 1. 
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