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Ы. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность темы. Одной из проблем современной национальной 

историографии Азербайджана подвергшейся фальсификации и вообще полному 
игнорированию в советской историографии является национальное движение, 
его социально-экономические и идейно-политические предпосылки, этапы 
развития, ведущие силы, их социальный и политический состав и т.д.  

Актуальность данной проблемы объясняется тем, что сейчас в мире живет 
около пяти тысяч народов, а из них только 193 приобрели государственную 
независимость и суверенность на территории с обозначенными национальными 
границами, официально признанными ООН. Среди народов, которые не обрели 
государственную независимость, есть такие, которые превосходят Азербайджан 
по территории и численности населения. Для приобретения государственной 
независимости требуется, в первую очередь, историческая ситуация, 
интеллектуальный уровень и воля нации. В целом это была борьба за свободу и 
независимость, которая требовала определенной экономической, социально-
политической и идейно-теоретической подготовки нации.  

Именно интеллигенция, получившая блестящее образование в ведущих 
вузах страны и зарубежья, в последней четверти ХЫХ - начале ХХ века 
сравнивала положение своего народа с более развитыми нациями, начала 
искать пути ее будущего развития, стимулируя процесс формирования 
азербайджанской нации. По верной оценки общенационального лидера Гейдара 
Алиева, «деятельность представителей азербайджанской интеллигенции в этот 
период в различных областях служила национальному возрождению, 
национальному пробуждению, формированию национального духа»1. Поэтому 
вполне закономерно, что именно национальная демократическая 
интеллигенция, готовя из своих рядов идеологов и политических вождей, стала 
руководящей силой азербайджанского национального движения, 
возникновение и этапы развития которого полностью совпадает с процессом 
складывания и развития национальной интеллигенции.  

Актуальность данной темы также обусловливается тем, что долгие годы в 
советской историографии игнорировалась борьба нерусских народов империи 
за создание национального государства, строительство которого проходило 
через объединения усилий всех живых сил общества под руководством 
национальной элиты. Именно поэтому, выступая перед научной 
общественностью, общенациональный лидер Г.Алиев выразил особую 
необходимость пересмотра истории Азербайджана ХХ века, которая из-за 
                                                        
1 Əliyev H.Ə. Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında. Bakı,  2001, 
səh. 13. 
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идеологических соображений в советский период подвергалась 
фальсификации1. Около семи десятилетий в  советской историографии 
запрещался, и подвергался полной фальсификации процесс формирования 
национальной интеллигенции не только Азербайджана, российского общества 
вообще. Это было связано с тем, что коммунистическая идеология считала 
авангардом революции пролетариат и беднейшее крестьянство, а к 
интеллигенции применялся классовый подход. Однако, только, в результате 
деятельности интеллигенции общее сознание и коллективная воля, 
совершенствуясь, поднимается на уровень борьбы за освобождение родины и 
народа и превращается в духовную потребность каждого члена этнической 
общности, и национальность обретает решимость трансформироваться в 
нацию2. 

В нынешних условиях, среди проблем истории Азербайджана, 
нуждающихся в углубленном изучении на основе новой национальной 
концепции,  важное место занимает история возникновения и развития 
национальной идеи в ходе азербайджанского национального движения, и ее 
носительницы – интеллигенции. Эта проблема остро актуальна не только 
потому, что многие аспекты ее требуют пересмотра и критического анализа с 
новых позиций, но и потому что, именно, в начале ХХ века закладывались 
многие элементы борьбы за построение демократической модели 
национального государства в Азербайджане. Указывая на исторические 
предпосылки создания АДР, общенациональный лидер Гейдар Алиев особенно 
выделял созидательную роль интеллигенции, которая «пробуждала в народных 
массах чувства национального самосознания, возрождения, стремление к 
свободе и независимости, распространяла и укрепляла умонастроения 
национально-освободительного движения на рубеже веков, и все это с 
логической неизбежностью привело к появлению АДР»3. 

Предметом исследования является изучение общественно-политической 
деятельности первых поколений национальной интеллигенции, ее ведущая роль 
в формировании и реализации национальной идеи азербайджанских тюрков. 

Хронологические рамки. Этот период отличается сложным и 
противоречивым переплетением либерально-реформистских, национально-
революционных и консервативных течений в азербайджанском национальном 
движении, переворотом устоявшихся в обществе социально-экономических и 
                                                        
1 Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir. Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, 
müsahibələr. VIII kitab. Noyabr, 1996 - mart, 1997. Bakı, 1998,  səh. 368 
2 Rəsulzadə M.Ə. Seçilmiş əsərləri. II çild. Bakı, 2001. səh.470- 472 
3 Азербайджанская Демократическая Республика. Баку, 1998, стр. 6. 
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политических отношений, становлением и внедрением в жизнь национальной 
идеи, возрождением национальной государственности. 1905-1918-е годы 
охватывает II и III этапы азербайджанского национального движения.    

Степень изученности и историография исследования.  Определенную 
часть историографического материала по этой теме составляют материалы 
советской историографии, где вместо исторической правды, приоритет был 
отдан политическим мотивам, известные идеологи и участники 
азербайджанского национального движения объявлялись агентами спецслужб 
зарубежных стран. Внимание исследователей к изучаемой проблеме в 
Азербайджане проявилось уже в 1920-х годах. Среди работ этого периода 
особенно выделяются работы С. Е. Сефа, Я.Ратгаузера, Р.Арского, М.Кулиева, 
А.Раевского, С.Аркомеда,  М.Д.Гусейнова, С.Беленского, А.Манвелова, 
Р.Гусейнова, А.Г.Караева, С.М.Эфендиева, А.Аршаруни, Х.Габидуллина, 
Л.Климовича, М.Сагидуллина, Г. Ибрагимова и др1. Ни одна работа 
вышеперечисленных авторов впрямую не посвящена деятельности 
интеллигенции в национальном движении, в них односторонне 
рассматриваются только отдельные фрагменты исследуемой проблемы.  

Среди трудов 1940 - начала 50-х годов, больше внимание привлекают 
работы 3.Ибрагимова2 и документальные сборники3, которые при всей своей 

                                                        
1 Сеф С.Е.Буржуазия в 1905 году. По неизданным архивным материалам. М.-
Л.,1926; его же. Борьба за октябрь в Закавказье. Тбилиси, 1932; Ратгаузер 
Я.А.Революция и гражданская война в Баку, Часть 1. 1917-1918гг. Баку, 1927; 
Арский Р. Кавказ и его значение для Советской России. Петербург, 1921; 
Раевский А. Английские друзья и Мусаватские «патриоты». Баку, 1927; 
Аркомед C.T. Материалы по истории отпадения Закавказья от России. Тифлис, 
1923; Гусейнов М.Д. Тюркская федералистическая партия «Мусават» в 
прошлом и настоящем. Выпуск первый. Программа и тактика. Тифлис, 1927; 
Беленский С. и Манвелов Л. Революция 1917 года в Азербайджане. Хроника 
событий. Баку. 1927; Гусейнов Р. Очерки революционного движения в 
Азербайджане. Баку. 1926; Караев А.Г. Из не давнего прошлого. Баку, 1926; 
Аршаруни А. и Габидуллин Х. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. 
М., 1931; Климович Л. Ислам в царской России. Очерки. Москва, 1936; 
Сагидуллин М. Татарские трудящиеся на путях Великого Октября. Казань, 
1927; Ибрагимов Г. Татары в революции 1905 года. Казань, 1926 г. и др. 
2 Ибрагимов З. Революция 1905-1907-х годов в Азербайджане и ее 
особенности // Азербайджан в годы первой русской революции. Баку, 1965. 
3 Большевики в борьбе за победу социалистической революции в 
Азербайджане. 1917-1918 гг. Документы и материалы. Баку, 1957; Документы 
по истории Баку, 1810-1917г. Баку, 1978 и др. 
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классовой и партийной ограниченности содержат много фактического мате-
риала. 

Еще летом 1944 года, в ходе Великой Отечественной войны по инициативе 
чл.-корр. АН СССР А. М. Панкратовой была сделана попытка переосмысления 
истории национально-освободительного движения порабощенных царской 
Россией народов1. Важным позитивным результатом совещания явился 
постепенный отход от сталинской трактовки истории присоединения этих 
народов к России. К этому периоду относится многогранный труд академика 
Г.Гусейнова «Из истории общественно-политической мысли в Азербайджане 
ХЫХ века», за который он подвергся гонениям и лишился присвоенной ему 
Сталинской премии. В работе азербайджанское просвещение ХЫХ века 
рассматривается в лице прогрессивных деятелей передовой общественной и 
философской мысли ХЫХ века. 

Очередная установка в изменение курса исторической науки была дана 
после XX съезда КПСС, разоблачившего культ личности Сталина. К этому 
периоду относится труд З.Геюшева «Этическая мысль в Азербайджане 
(Исторические очерки)», где автор дает периодизацию формирования 
просветительских идей в Азербайджане, и выделяет четыре этапа в его 
развитии, и при этом, верно отмечает что, труды великих интеллектуалов – 
носителей гуманистических идей в Азербайджане «возникли на конкретной, 
специфической для него почве и отражали потребности развития его духовной 
жизни »2.  

В советской историографии 70-80-х гг. среди работ, посвященных 
изучению роли интеллигенции в формировании общественного сознания в 
России, особенно выделяются труды В.Р.Лейкины-Свирской3. В них автор 
пытается дать определение понятию «интеллигенция», однако мысли автора не 
свободны от известной ленинской трактовки разделения интеллигенции на 
«своих» и «чужих». Несмотря на классовую ограниченность, в работах 
Л.К.Ермана и В.А.Ушакова4 тоже содержится богатый фактический материал.  

                                                        
1 Письма Анны Михайловны Панкратовой // Вопросы истории. 1988, № 11, 
стр.60. 
2 Геюшев З.Б. Этическая мысль в Азербайджане. (Исторические очерки). 
Баку,1968, стр.151. 
3 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине ХЫХ 
века. Москва, 1971; ее же. Русская интеллигенция в 1900-1917 годах. М., 1981. 
4 Ерман Л.К. Интеллигенция в первой русской революции. М., 1966; Ушаков 
А.В. Революционное движение демократической интеллигенции в России в 
1895-1904-х годах. М., 1976. 
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К 1970-80-м гг. относится издание Д.Сеидзаде книги «Из истории 
азербайджанской буржуазии в 30-е годы XIX – начале XX века»1, где автор 
рассматривает этапы формирования азербайджанской национальной буржуазии 
в контексте колониальной политики российского царизма в Северном 
Азербайджане, ее общественно-политическую деятельность в начале ХХ века.  

Из зарубежных авторов следует выделить Т.Свиетоховского, Ф.Каземзаде2. 
Т.Свиетоховский в книге «Русский Азербайджан 1905-1920-е гг.» началом 
национального пробуждения азербайджанцев считает первую русскую 
революцию, однако, неверно называет национальные чувства азербайджанцев 
«паназербайджанизмом». В книге автора «Россия и Азербайджан. Пограничная 
зона в переходном периоде», первый параграф ЫЫ главы посвящается 
складыванию азербайджанской национальной интеллигенции, и ее роли в 
формировании ведущих течений национального движения. В сборниках 
«Интеллигенция  и революция. ХХ век», «Интеллигенция. Власть. Народ» 80-
90-х годов ХХ века впервые начинается переосмысление роли интеллигенции в 
революционных событиях начала ХХ века, делаются первые шаги в изучении 
антагонистического ленинскому определению понятия интеллигенции – 
«веховской трактовки» данного вопроса3. 

Определенный прогресс в историографии этого периода особенно 
замечается в начале 90-х годов. К серьезному исследованию политических 
процессов начала ХХ века посвящены труды С.Алиярлы, Д.Б.Сеидзаде, 
Д.Гусейновой, И.Багировой, Х.Мамедова, С.Сулеймановой, И.Мусаева, 
А.Искендерова, А.Геюшева, А.Балаева, Ш.Гусейнова, Дж.Рустамовой, 
Н.Ягублу, Р.Гусейнли, Н.Таирзаде и др4. Среди многочисленных книг 
                                                        
1 Сеидзаде Д.Б. Из истории азербайджанской буржуазии в начале XX века. 
Баку, 1978. 
2Svyatoçovski Tadeuş. Rusiya və Azərbaycan. Sərhədyanı bölgə keçid dövründə. 
Bakı, 2010; Святоховский Т. Русский Азербайджан. 1905-1920гг.// Хазар, 1990, 
№1-3; Кязимзаде Ф. Борьба за Закавказье (1917-1921гг.). Баку, 2010; 
3 Интеллигенция  и революция. ХХ век. М., 1985; Интеллигенция. Власть. 
Народ. Антология. М.,1993. 
4 Süleyman Əliyarlı. Azərbaycan Milli hərəkatının ilkin dönəmləri // «Azərbaycan», 
1992, № 9-10, səh.138-148; Tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə. Bakı, 2012; 
Сеидзаде Д.Б. Из истории азербайджанской буржуазии в начале XX века. Баку, 
1978; Азербайджанские депутаты в Государственной Думе России. Баку, 1991; 
Гусейнова Д.С. Азербайджанская интеллигенция в конце X I X -  начале XX 
века. АДД.  Баку. 1993; Багирова И. Политические партии и организации 
Азербайджана в начале ХХ века. Баку, 1997; Məmmədov X.M. Azərbaycan milli 
hərəkatı. 1875-1918-ci illər. Bakı, 1996; Süleymanova S. Azərbaycanda ictimai-



 8 

вышеуказанных авторов напрямую связанные работы с исследуемой проблемой 
являются ценные труды Д.Гусейновой и Н.Таирзаде, которые посвящены 
формированию и деятельности азербайджанской интеллигенции в конце ХЫХ - 
начале ХХ вв. Однако в них отсутствует точная хронология азербайджанского 
национального движения. 

Одним из первых исследователей данной темы в азербайджанской 
историографии является С.Алиярлы. Затрагивая социально-политические 
предпосылки и охарактеризовав первые этапы национально-освободительного 
движения в Азербайджане в статье «Начальные этапы национального 
движения», он считал неправильным брать начало национального движения с 
1905 года, и условно назвал I этап (1875-1905 гг.) - «этапом Экинчи», когда 
были подготовлены идейно-политические основы национального движения1. 

 Х.Мамедова в книге «Азербайджанское национальное движение» (1875-
1918гг.), проводит тщательный анализ первых периодов национального 
движения и приводит следующую ее периодизацию: I этап - 1875-1904 гг.; II 
этап - 1905-1914; III этап - 1914-19182.  Важное место занимает также 
произведение Д.Б.Сеидзаде «Азербайджан в начале ХХ века: пути к 
независимости», где автор детально изучает национальное пробуждение после 
событий 1905 г.3 Дж. Гасанлы в работах «Русская революция и Азербайджан: 
трудный путь к независимости. 1917-1920», «История исторической личности. 

                                                                                                                                  
siyasi hərəkat (XIX yüzilliyin sonu – XX yüzilliyin əvvələri). Bakı, 1999; Musayev 
İ. Şimali Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət və milli-demokratik fikir (XIX əsrin 
sonu-XX əsrin əvvəlləri). Bakı, 1995;  İskəndərov A. Azərbaycanda türk-müsəlman 
soyqırımı probleminin tarixşünaslığı (1918-1920) Bakı, 2009; Göyüşov A. 
Azərbaycanda ittihadçılıq. Bakı, 1997; Балаев А. Азербайджанское национальное 
движение в 1917-1918гг. Баку, 1993; М.Э.Расул-заде. (1884-1955). Баку, 1998; 
Гусейнов Ш. Нравственное наследие и современность. Баку, 2007; Рустамова 
Д. Национальная буржуазия в период Первой мировой войны. Баку, 2012; 
Yагублу Н. Мусават партyасынын тарихи. Бакы, 1997; Hüseynli R. Azərbaycan 
ruhaniliyi. Bakı, «Kür», 2002; Таирзаде Н. Из истории азербайджанской 
интеллигенции. Баку, 2009.  и др. 
1 Əliyarlı Süleyman. Azərbaycan Milli hərəkatının ilkin dönəmləri. // «Azərbaycan», 
1992, № 9-10, səh.144. 
2 Məmmədov X.M. Azərbaycan milli hərəkatı. 1875-1918-ci illər. Bakı, 1996, səh. 
5; 172; 6, 22; 46; 111. 
3 Seyidzadə D.P. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yol. Bakı,  
2004, səh.54, 55. 
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Алимардан бек Топчибашев»1 глубоко рассматривает влияние февральской 
революции 1917 года в России на общественно-политическую обстановку в 
Азербайджане, затрагивает важные моменты процесса формирования 
национальной интеллигенции. Среди многочисленных работ А.Балаева особое 
место занимает «Азербайджанское национальное движение в 1917-1918-е гг.», 
в котором периодизация национально-освободительного движения дается 
таким образом: I этап-начало XX века- февраль 1917 г.; II этап-февраль 1917 - 
декабрь 1918 г.2 В книге С.Сулеймановой «Общественно-политическое 
движение в Азербайджане (конец ХЫХ - начало ХХ века)» второй параграф 
первой главы посвящается изучению руководящей роли интеллигенций в 
общественно-политическом движении в Азербайджане  в конце ХЫХ - начале 
ХХ века, тщательно рассматривается движения исламизма и тюркизма, период 
создания национальных общественных и политических организаций3. 

В исследовании А.Алиевой-Кенгерли «Романтический тюркизм в 
Азербайджане»4 рассматривается деятельность азербайджанских романтиков и 
их идейного отца А.Гусейнзаде, но конкретной периодизации 
азербайджанского национального движения в работе не прослеживается. А 
среди многочисленных работ Н.Ягублу, больше внимание привлекает «История 
партии «Мусават»5. 

Почти все авторы историю национального движения в Азербайджане 
завершают событиями 1918 года. Однако, известно, что с апрельским 
переворотом 1920 года и военной интервенцией Советской России, был 
положен конец независимости Азербайджана и создан советский режим. Б. 
Азиз период борьбы с советским режимом в Азербайджане в 1920-1991-х гг. 
верно считает последним, ЫВ этапом национального движения6.  

В последние годы в российской историографии стали появляться работы, 
посвященные изучению национального движения российских мусульман в 
                                                        
1 Гасанлы.Дж. Русская революция и Азербайджан: трудный путь к 
независимости. 1917-1920, М., 2011; Həsənli C. Tarixi şəxsiyyətin tarixi. 
Əlimərdan bəy Topçubaşov. Bakı, 2013 
2 Балаев А.Г. Азербайджанское национальное движение в 1917-1918 гг. Баку, 
1993, стр. 5, 6, 267. 
3 Süleymanova S. Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat (XIX yüzilliyin sonu – XX 
yüzilliyin əvvələri). Bakı,  1999. 
4 Alieva-Kengerli Aybeniz. Azerbaycanda romantik türkçülük. İstanbul, 2008 
5 Yaqublu N. Müsavat partiyasının tarixi. Bakı, 2012 
6 Əzizov B. Ali məktəblərdə milli-azadlıq hərəkatı mövzusunun tədrisi 
təcrübəsindən // BDU-nun xəbərləri.Humanitar elmlər seriyası. №2, 2007, səh.179-
183 
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начале ХХ века. Среди них особое место занимает книга С.Исхакова 
«Российские мусульмане и революция» (весна 1917 г. - лето 1918 г.)1. 
В.Д.Ольшанский на основе новой методологии рассматривает процесс 
формирования нации, интеллигенции, национального сознания и т.д.2.  

Академические издания и документальные сборники последних лет 
являются одними из важных источников при изучении исследуемой нами 
проблемы3.   

В целом же, несмотря на определенные достижения  современной 
азербайджанской исторической науки в разработке различных аспектов 
истории национального движения, различные периоды ее формирования и 
развития до сих пор в современной исторической литературе отсутствует 
комплексное исследование проблемы точной периодизации азербайджанского 
национального движения и ведущей роли интеллигенции в нем. 

Источниковая база работы. Использованный в данной диссертационной 
работе документальный и фактический материал условно можно разделить на 
четыре группы. Значительную часть входивших в первую группу источников 
составляют произведения и статьи идеологов азербайджанского национального 
движения А. Агаева4, А. Гусейнзаде5, М.Э.Расулзаде6, А.М.Топчибашева7, 
                                                        
1 Исхаков С.М. Российские мусульмане и революция (весна 1917 г. - лето 1918 
г.). М., 2004 
2 Ольшанский Д.В. Политическая психология. Москва-Санкт-Петербург, 2002 
3 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. İ-II cildlər. Bakı, 2004-2005; 
Азербайджанская Национальная Энциклопедия. Баку, 2012 и др. 
4 Аьайев Я. Сечилмиш ясярляри. Бакы, 2007; Агаев А. Ислам и прогресс // газ. 
«Каспий», 10.01.1899, № 7; Необходимые разъяснения к петициям мусульман 
// газ. «Каспий», 30 -31 март, 1905, № 57-58; Китайская стена // газ. «Каспий»  
№208, 26.09.1903; Литературная  жвачка // газ. Каспи-№209, 28.09.1903; Наши 
националисты //газ. «Каспий», 25.09.1903 года, №203; Наши педагоги // газ. 
«Каспий», № 213, 03.10.1903; Идея – самоуправления // газ. «Каспий» 07.10-
1903,  № 215; Положение мусульманских народов // газ. «Каспии», 16.01.1904,  
№12; Странное заключение // газ. «Каспий», 15.01.1905 года, № 11. 
5 Əli bəy Hüseynzadə. Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir. Bakı, 1997 
6 Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990; Çaqdaş Azərbaycan tarixi. 
Əsrimizin Səyavuşu- Bakı: Elm,1991; Rəsulzadə M.Ə. Seçilmiş əsərləri. I çild. 
Bakı, 1992;  II çild. Bakı, 2001; III çild. Bakı, 2012; Seçilmiş əsərləri. IV çild. 
Bakı, 2012. 
7 Topçubaşov Ə.M. Azərbaycanın təşəkkülü.// Azərb. EA. Xəbərləri.Tarix, fəlsəfə, 
hüquq seriyası. 1990. № 3, səh. 114-134; Дипломатические беседы А.А.Топчи-
башева в Стамбуле. Записи чрезвычайного посланника и полномочного 
министра Азербайджанской Республики,  (1918-1919 гг.). Баку, 1994; Топчибашев 
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М.Б.Мамедзаде и др.1. Широкий и всесторонний анализ социально-
экономической и политической предпосылки национального движения, его 
отдельных периодов дается в произведениях М.Э.Расулзаде «Азербайджанская 
республика» и М.Б.Мамедзаде «Азербайджанское национальное движение». В 
трудах Ю.Акчура2, А.Цаликова3, А.Кричинского4, А.Крымского5, 
М.Миропиева6 и др., раскрывается суть движения тюркизма и исламизма и 
«инородческой политики» российского царизма не только в Азербайджане, в 
целом на Кавказе, Поволжье, Крыму и Туркестане. В работах армянского 
журналиста  И.Алибегова7 мы нашли, хотя фальсифицированные, но очень 
ценные факты по деятельности А.Агаева, А.М.Топчибашева и гянджинской 
общественности в начале ХХ века. «Материалы к истории тюркской печати на 
Кавказе» М.Ш.Мирзаева8 - «первого и последнего представителя тюркского 
населения России на должности цензора в Кавказском Цензурном Комитете с 
1906 по 1918 год», имеют большое значение для освещения «белых пятен» 
истории азербайджанской печати. Здесь проливается свет на творчество 
азербайджанской интеллигенции,  усмотревшей спасение тюркского общества в 
могучем печатном слове. 

Многие документы колониальной политики российского царизма на 
Южном Кавказе, были собраны особой комиссией, созданной по распоряжению 
министра иностранных дел АДР М. Ю. Джафарова от 13 октября 1919 года, под 

                                                                                                                                  
А.М. Меморандум. Баку, 1992; Газета на тюркском языке // газета «Каспий» № 
18, 23 января, 1905 года. 
1 Məmmədzadə M.B. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı, 1992; Baykara H. 
Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi. Bakı, 1992 
2 Akçura Y. Türkçülüyün tarixi. Bakı, 2006. 
3Цаликов А. Кавказ и Поволжье. Очерки инородческой политики и культурно 
– хозяйственного быта. М., 1913. 
4 Кричинсий Арслан. Очерки политики российского царизма на окраинах. 
Часть вторая. К истории борьбы с просвещением и культурой крымских татар 
(с приложением архивных документов). Баку, 1920. 
5 Крымский А.  Ислам и его будущность. Прошлое ислама,  современное 
состояние мусульманских народов, их умственные способности, их отношение 
к европейской цивилизации. Москва, 1899 
6 Миропиев М. А. О положении наших инородцев. С.- Петербург, 1901 
7 Алибегов И.Г. Народное образование на Кавказе. Тифлис, 1903; его же. 
Елизаветполские кровавые дни. Пред судом общества. Завравшийся публицист 
и его общественные сподвижники. Тифлис, 1906. 
8 Мирза Шериф Мирзаев. Материалы для истории тюркской печати на 
Кавказе. Баку, 2009. 
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председательством А. Кричинского. Первый выпуск этого сборника - 
«Документы по русской политике в Закавказье» был издан в Баку в 1920 году1. 
Опубликованные документы представляли «Черную книгу» российского 
абсолютизма2. 

Вторую группу источников составляют отчеты царских чиновников, 
различных государственных и общественных структур, материалы 
мусульманских съездов и съездов национальных партий Азербайджана, их 
программные и уставные документы3.  

Третью группу источников составляют архивные материалы. В 
Государственном Архиве Политических Документов при Президенте 
Азербайджанской Республики, в Государственном Историческом Архиве 
Азербайджанской Республики имеется богатейший материал по деятельности 
интеллигенции Азербайджана в последней четверти ХЫХ - начале ХХ веков. 
Среди них особую ценность представляют материалы, извлеченные из фондов 
389, 45, 318, 62 ГИААР, из фондов 5, 11, 268, 276, 303 АПДУДПАР. 

Четвертую часть источниковой базы диссертации составляют богатый 
материал газет «Ачыг соз» и «Каспий» со сравнительным анализом материалов 
из большевистской газеты «Известия Бакинского совета», эсеровского органа 
«Баку» и меньшевистской газеты «Возрождение». Богатый материал газеты 
«Ачыг соз» помог дать объективную картину общественно-политической 
жизни начала ХХ века4. Особое внимание привлекают статьи О.Ф.Неманзаде1, 

                                                        
1 Кричинсий Арслан. Документы по русской политике в Закавказье. Выпуск I. 
Баку, 1920 г. 
2  «Черная книга» // Газета «Азербайджан», 20 март 1920, № 61, стр.3. 
3 Всеподданнейший отчет о произведенной в 1905 году, сенатором 
Кузминским ревизии города Баку и Бакинской губернии. СПб, 1907; Отчет о 
состояний городских начальных и двухклассных училищ содержимым на 
средства Бакинского Городского Управления. 1894-1903. Баку, 1904; Отчет 
общества распространения грамотности среди мусульманского населения 
Бакинской губерний «Нешри-Муариф» за 1907-1911 гг. Баку, 1912; Устав 
мусульманского благотворительного общества в городе Баку, 1913; Протокол 
заседания Бакинской городской думы, происходившего 25-26-го января 1906 
года// А.Алибегов. Завравшийся публицист и его общественные сподвижники. 
Тифлис. 1906, стр. 165-181; Положение о выборах в Учредительное Собрание. 
Баку,1919. 
4 Bakı xəbərləri. Mühərrirlər iclası // «Açıq söz» qəzeti, 16 dekabr 1916-cı il, №  
353; Bakı xəbərləri. Mühərrirlər ictimasında // «Açıq söz» qəzeti, 19 dekabr 1916-cı 
il , № 355; Bakı mühərrirlərinin qərarı // «Açıq söz» qəzeti, 8 mart, 1917 – cı il, № 
421; Bakı icra komitəsindən. // «Açıq söz» qəzeti, 6 mart 1917 – cı il, № 419; Bakı 
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А.Сиххата2, Б.Талыблы3, Ю.В.Чеменземинли4, Н.б.Юсифбейли5, 
У.Гаджибекова6, Э.Султанова7, М.Б.Мамедзаде8 Дж.Дагестани9, 
Дж.Гаджибейли10, часть которых впервые была привлечена в научный  оборот.  

                                                                                                                                  
xəbərləri // «Açıq söz» qəzeti, 19 mart 1917 –cı il, № 427; Bakı xəbərləri //  «Açıq 
söz» qəzeti, 20 mart 1917 –cı il, № 428; Bakı Müsəlman camaat müəssisələri 
şurasının müvəqqəti komitəsi // «Açıq söz» qəzeti, 31 mart 1917-cı il, № 438 və s. 
1 Neman-zade Ö.F. Milli məsələlərimizin vaxtımı? I məqalə //«Açıq söz» qəzeti, 10 
noyabr, 1915 – ci il, № 31; I məqalə //«Açıq söz» qəzeti, 11 noyabr, 1915-ci il, № 
32; III məqalə //«Açıq söz» qəzeti, 25 noyabr, 1915 – ci il, № 44; IV məqalə // 
«Açıq söz» qəzeti, 6 dekabr, 1915 – ci il, № 54; Yenə onun. Diləklərimiz. Maarif 
vəkillərimizin diqqətinə //«Açıq söz» qəzeti, 24 mart, 1916 – ci il, № 141; Bizə 
ciddi mətbuat çoxdan lazım idi //«Açıq söz» qəzeti, 15 aprel, 1916 – ci il, № 160; 19 
aprel, 1916 – cı il, № 163; 20 aprel, 1916 – cı il, № 164; Diləklərimiz. Maarif 
vəkillərimizin diqqətinə //«Açıq söz» qəzeti, 24 mart 1916- cı il, № 141 və s. 
2 Abbas Səhhət. Edadi məktəblərdə milli tərbiyə. //«Açıq söz» qəzeti, 28 dekabr, 
1915-ci il, № 71; yenə də onun. Məktəblərdə ana dili //«Açıq söz» qəzeti, 22 fevral 
1915-ci il, № 117; 
3 Talıblı Böyükağa. Atalara xitab //«Açıq söz» qəzeti, 16 noyabr 1915-ci il, № 36; 
Atalara və müəllimlərə xitab //«Açıq söz» qəzeti, 24 fevral 1916-cı il, № 119; Gizli 
nöqsanlarımız //«Açıq söz» qəzeti, 3 mart 1916-cı il, № 126; 
4 Çəmənzəminli Y.V. Müstəqilliyimizi istəyiriksə. Bakı, 1994; Vəzirov Y. Bizim 
istudentlər. // «Açıq soz» qəzeti, 9  iyun 1916-cı il, № 207; 15 iyun 1916-cı il, № 
212; Kiyevdə millətlər qurultayı.// «Açıq soz» qəzeti, 2 oktyabr 1917-ci il, № 579; 
Millətlər qurultayından tezislər // «Açıq soz» qəzeti, 11 oktyabr 1917-ci il, № 587; 
Bizim istudentlər // «Açıq soz» qəzeti, 9  iyun 1916-cı il, №207; 15 iyun 1916 –cı il, 
№ 212; Ayılın və toplaşın // «Açıq söz» qəzeti, 20 noyabr 1917, № 610 və s. 
5 Yusifbəyli Nəsib bəy. Vüsalımız eşqsiz idi, vidamız hüznsüz olur. //«Açıq soz» 
qəzeti, 20 yanvar 1917-ci il, № 382. 
6 Hacıbəyov Ü. «Namestnik sarayında birinci müsəlman məclisi» // «Açıq söz» 
qəzeti, 2 aprel 1917-cı il, № 439; Гаджибеков У. «Первый мусульманский съезд 
во дворце наместника» // Газета «Ачык соз», 2 апрель 1917 года, № 439. 
7 Султанов Э. А много ли нужно мусульманам? // газета «Закавказская речь», 
16 октября 1915 года, № 219; его же. Потуги недомыслия мусульманского 
публициста. Газ. «Закавказье», 1912, 13 июля, № 156. 
8 Məmmədzadə M.B. yenə də onun. Türk mütəəllimlər və mütəəllimələri arasında. 
//«Açıq söz» qəzeti, 28 dekabr 1916-cı il, № 362; uenə də onun. Mütəəllimlər 
qurultayı. // «Açıq söz» qəzeti, 5 may 1917-ci il, № 466. 
9 Дагестани Дж. К сегодняшнему сьезду. // Газета «Каспий», 15 апрель 1917, № 
83 
10 Гаджибейли Джейхун. Избранное. Баку, 1993. 
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В работе также были использованы материалы журнала «Мир ислама», где  
деятельность «панисламистских лидеров» тюркских народов царской России 
рассматриваются с имперских позиций1. 

Цели и задачи исследования. Главной целью является комплексное 
изучение с современных методологических позиций общественно-
политическую жизнь Азербайджана и борьбу национальной интеллигенции и 
прогрессивной буржуазии в 1905 – 1918 годах. В контексте  с главной целевой 
установкой  были поставлены следующие задачи: 

- выявить ранее не изученные новые источники и изучить всю доступную 
историографию по данной теме. 

- привлечь в научный оборот новые материалы из фондов государственных 
архивов и периодической печати начала ХХ века. 

 - доказать, что главной причиной национальной борьбы в первую очередь 
является 216-летняя колониальная политика российского царизма в 
Азербайджане; 

- осветить процесс формирования азербайджанской буржуазной нации и 
активного звена ее социальной структуры – национальной интеллигенции; 

- осветить главные направления азербайджанского национального 
движения, ее важнейших звеньев, по которым шло формирование и развитие 
национальной идеи, автором которой является национальная интеллигенция; 

- дать правильную и точную периодизацию национального движения и 
формирования национальной идеи в Азербайджане; 

- преподнести в объективном свете анализ первых мероприятий отдельных 
общественно-политических организаций и партий, ведущей силой которых 
являлась национальная интеллигенция Азербайджана; 

- дать объективную оценку деятельности национальной интеллигенции в 
руководстве и местных комитетах Временного Комитета Бакинских 
Мусульманских Общественных Организаций, который до февраля 1918 года 
фактически являлась местным органом управления в Азербайджане; 

- доказать тот факт, что под руководством интеллигенции подавляющая 
часть населения Азербайджана не признала советскую власть, установленную в 
Баку и Бакинской губернии после мартовской резни 1918 года;  

- дать оценку создания первой на мусульманском востоке 
Азербайджанской Демократической Республики как итог 117-летной 
                                                        
1 К истории мусульманского образовательного движения в 19-20 столетиях.// 
Журнал «Мир ислама». 1913, 2-й год. Т 2. Вып.5. С-Петербург, стр. 313-326; 
Пантюркизм в России. // Журнал Мир Ислама.т-2, вып. 1, январь-март, С.-П., 
1913, стр.13-30 
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неустанной борьбы азербайджанского народа против русской кабалы и 43-
летней борьбы национальных сил Азербайджана, их политического авангарда - 
интеллигенции. 

Методологическая основа диссертации. Диссертационная работа 
основывается на использовании методов, основанных на выявлении причинно-
следственной связи событий, сопоставлении имеющихся фактов, критическом 
подходе к используемым источникам, анализе и обобщении полученных 
данных, что, позволяет создать, достоверную картину, отражающую 
исторические реалии. 

Научная новизна данной диссертационной работы состоит в том что:  
- были привлечены в научный оборот и изучены новые документы 

Государственного Исторического Архива и Архива политических документов 
при управлении делами Президента Азербайджанской Республики, источники и 
материалы периодической печати начала ХХ века. 

- были выявлены новые факты, способствующие более детальному 
исследованию общественно-политической деятельности всех 
профессиональных групп азербайджанской интеллигенции в 1905-1918 годах. 

- впервые выдвигается проблема правильной и точной периодизации 
национального движения, возникновение и эволюция национальной идеи в 
Азербайджане как самостоятельный объект исследования.  

- пристальное внимание было уделено критическому переосмыслению 
деятельности национальной интеллигенции на страницах местной, русской и 
зарубежной печати, в рядах политических партии и общественных 
организаций, органов власти и т.д.  

- отличительной чертой диссертационной работы является то, что впервые 
делается попытка раскрытия взаимодействий эволюции национальной идеи с 
формированием и деятельностью первых поколений национальной 
интеллигенции.  

- в диссертационной работе в соответствии с историческими реалиями 
переосмысливаются многие  ключевые вопросы истории Азербайджана 1905-
1918 годов, критически оцениваются опыт воздействия на дальнейшую судьбу 
народа разногласия и расчленения в рядах политической элиты в ответственные 
моменты истории.  

- комплекс общественно-политических проблем истории Азербайджана   
1905-1918 годов рассматривается через призму соотношения с современной 
стратегией формирования демократичного общества, духовного возрождения 
независимого суверенного Азербайджана.  
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Теоретическая и практическая значимость исследования 
диссертационной работы определяется новизной ее содержания, выводов и 
положений, которые могут найти свое применение: 

- при написании обобщающих трудов по истории Азербайджана и 
подготовке учебного пособия по проблеме формирования азербайджанской 
нации, и ее важного слоя-интеллигенции; 

- в процессе преподавания спецкурсов по истории Азербайджана и чтении 
лекции по теме «Национальное движение в Северном Азербайджане» на 
гуманитарных факультетах вузов страны;  

- при прогнозировании результатов научной и гуманитарной политики 
Азербайджанской Республики. 

Апробация исследования. Основные положения и результаты 
исследования изложены в научных публикациях, опубликованных автором в 
Азербайджане, России, Турции, а также докладывались в международных и 
республиканских научных конференциях. Работа обсуждена и рекомендована к 
защите на заседании кафедры «Истории Азербайджана (для гуманитарных 
факультетов)» Исторического факультета Бакинского Государственного 
Университета. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
шест параграфов, заключения, списка использованных источников и 
литературы. 
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ЫЫ. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы, показана научная новизна 

проблемы и методологическая основа исследования, сформулированы цели и 
задачи исследования, проанализированы состояние и степень изученности 
поставленной проблемы, дан обзор источников и литературы, определены 
хронологические рамки, практическая значимость диссертационной работы. 

Первая глава диссертации - «Факторы, определяющие ведущую роль 
интеллигенции в Азербайджанском национальном движении» состоит из 
двух параграфов. В первом параграфе - «Инородческая политика» 
Российского царизма в Азербайджане как один из главных факторов 
зарождения национального движения в Северном Азербайджане: основные 
этапы и главные направления» - на основе архивных материалов и 
источников дается суть, элементы и методы проведения колониальной 
политики Российского царизма. Зарождение основных тенденций 
азербайджанского национального движения относится к началу XIX века, и 
напрямую было связано с российской колонизацией Северного Азербайджана1. 
Во второй половине XIX в. оформилась националистическая идеология 
великодержавного шовинизма, нерусское население «окраин» царской России 
получило оскорбительную кличку «инородцев»2. Как свидетельствуют 
архивные материалы3, любое проявление осознания азербайджанской 
интеллигенцией своих прав расценивалось как «политическая 
неблагонадежность».  

Важным элементом колониальной политики была переселенческая 
политика. Важнейшим средством осуществления инородческой политики 
Российской империи выступала школа4.  Царские власти устраивали слежку за 
деятельностью культурно-просветительских обществ5. Азербайджанцы не 
привлекались на службу в царской армии и взамен этого платили «воинский 
                                                        
1 Məmmədzadə M.B. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı, 1992, səh.14-15 
2 Миропиев М. А. О положении наших инородцев. С.- Петербург. 1901, стр.73-
74. 
3 АПДУДПАР фонд 276, опись 3, дело 26, лл.1-2; опись 8, дело 528а, лл.3-14; 
опись 8, дело 329, лл.2-14; дело 394, лл.2-61; дело 425, лл.1-40. дело 459, лл.11-
12; дело 515, лл.1-2; ГИААР, фонд 9 с/62, опись 1, дело 13, лл. 13 
4 История Азербайджана. С древнейших времен до 70-х гг. ХХ в. Под 
ред.С.С.Алиярова. Баку, 2008. стр.683; Отчет о состоянии городских 
начальных и двухклассных училищ содержимым на средства Бакинского 
Городского Управления. 1894-1903. Баку, 1904. стр. 2 
5 Кричинсий Арслан. Документы по русской политике в Закавказье. Выпуск I. 
Баку,1920 г. стр.4, 127. 
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налог, жалованье страже»1, не могли быть штатными преподавателями в 
средних и высших учебных заведениях, не могли составлять 5% адвокатской 
корпорации данной местности2. Административно-полицейская опека царских 
властей христианского населения Азербайджана служила политике полного 
игнорирования элементарных прав местного населения. Верно, отмечал 
И.К.Канадьев в 1902 году: «Как кто-то из туземцев получит видный пост, то он 
на освободившиеся вакансии начинал назначать своих земляков с фамилиями, 
оканчивающими на «дзе» или «янц»3.  

«Инородческая политика» царских властей, развитие капиталистических 
отношений после проведения запоздалых буржуазных реформ 60-70-х годов и 
нефтяного бума в последней четверти ХЫХ века привели к формированию азер-
байджанской нации и возникновения национального движения в Северном 
Азербайджане (1875-1991-е гг.), которое прошло 4 этапа: Ы этап - 1875-1904 гг. 
Условно называется этап «Экинчи», начальный этап национального движения. 
В эти годы произошло национальное пробуждение, формирование 
национального самосознания азербайджанцев, подготовка идейно-
политических и теоретических основ национального движения; ЫЫ этап - 1905г. 
– февраль, 1917г. Начало открытой политической борьбы за национальные 
права, окончательное размежевание либерального и радикального течения 
национального движения; ЫЫЫ этап – март, 1917г. - май, 1918гг. Переход от 
умметизма к культурно-национальному и политическому тюркизму, 
формирование национальной идеи и переход к реализации национальной 
государственности; ЫВ этап – апрель, 1920г. – октябрь, 1991гг. Борьба против 
советского режима в Азербайджане. 

Во втором параграфе - «Характерные особенности зарождения, 
основные этапы формирования национальной интеллигенции в 
Азербайджане и ее роль в пробуждении национального сознания», -  
рассматривается формирование и общественные функции национальной 
интеллигенции, роль ее первых поколений в пробуждении национального 
сознания азербайджанцев в последней четверти ХЫХ - начале ХХ вв. На основе 
анализа новых источников и материалов периодической печати дается 
определение интеллигенции, способной осуществлять «социальные идеалы», 

                                                        
1 АПДУДПАР фонд 276, опись 8, дело 104, лл.13 
2 Həsənli C. Tarixi şəxsiyyətin tarixi. Əlimərdan bəy Topçubaşov. Bakı, 2013.  səh. 
39 
3 Канадьев И. К. Очерки закавказской жизни.  Отдельные главы. Баку, 1990, 
стр. 37 
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выдвигаемые «критически мыслящими личностями»1. Польские исследователи 
проследили происхождение слова «интеллигенция» из латинской лексики, что 
было точным переводом французского intelligence (ум, разум)2. Широко 
распространено определение интеллигенции как работников умственного 
труда. Но, образовательный ценз является признаком формальным. П.Л.Лавров, 
который первым определил ведущее место интеллигенции в общественном 
развитии, говорил: «Не всякий, говорящий «Господи! Господи!» войдет в 
царство небесное, не всякий «культурный» человек войдет в группу критически 
мыслящих личностей. Первое понятие шире второго, и далеко не всякий 
«культурный» и образованный человек является представителем 
интеллигенции»3. Думаем, что именно этим и объясняется феномен 
Г.З.Тагиева4. 

Интеллигенция - есть внеклассовая, внесословная, преемственная 
общественная группа, занятая квалифицированным умственным трудом, 
требующим высокого уровня образования и длительной профессиональной 
подготовки, выполняющая определенные общественные функции, как 
идеологическое обслуживание общества, выражение «национального духа», т.е. 
национального сознания. 

Процесс складывания азербайджанской интеллигенции был тесно связан с 
глубокими изменениями в социальной структуре населения Азербайджана во 
второй половине ХЫХ века и превращения Баку в крупного центра добычи и 
производства нефти5. Формировались профессиональные группы 

                                                        
1 Иванов-Разумник Р.В. Что такое интеллигенция.// Интеллигенция. Власть. 
Народ. Антология. М., 1993, стр. 73-81. 
2 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине ХЫХ 
века. М., 1971, стр. 5-6   
3 Лавров П.Л. Исторические письмы // Интеллигенция. Власть. Народ. 
Антология. М., 1993, стр. 45-61. 
4 Гаджиев Адил-Гирей. Миллионер Гаджи Зейналабдин Тагиев (общественно-
политические взгляды). Махачкала, 2000; Талыбова С.Г. Культурно-
просветительская и благотворительная деятельность азербайджанской 
буржуазии (конец ХIХ-начало XX вв.) // Баку, АКД, 1994; Керимзаде П. Из 
истории меценатства в Северном Азербайджане(конец ХIХ-начало XX вв.). 
Баку, 2000; Рустамова Д. Национальная буржуазия в период Азербайджанской 
Демократической Республики. Баку, 2007; ее же. Национальная буржуазия в 
период Первой мировой войны. Баку, 2012 и др. 
5Рустамова Д. Национальная буржуазия в период Азербайджанской 
Демократической Республики. Баку 2007,  стр. 38 
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интеллигенции1. В диссертации приводиться имена наиболее политически 
активных их представителей. В начале XX  столетия национальные 
интеллигентные кадры составляли примерно 50% общей численности 
работников умственного труда в Азербайджане2. Несмотря на свою 
малочисленность, национальная интеллигенция представляла самую 
сознательную часть населения, за  что получила название «зийалы», «айдын», 
что в переводе на русский язык означает «свет нации». 

Идеологическим пластом и идейной основой национального движения в 
Азербайджане стало просветительское движение. Деятельность М.Ф.Ахундова 
и Г.б.Зардаби стала идеологическим фундаментом интеллектуального бума в 
Северном Азербайджане на рубеже веков. С начала 90-х годов наступает 
перелом в общественном сознании, интеллигенция переживает нечто вроде 
умственной революции, подъема духа. В борьбу включается целая плеяда 
деятелей, получивших высшее образование в России и Европе3.  

Вторая глава – «Ведущие направления деятельности и основные 
формы участия интеллигенции   на втором этапе национального движения 
в Северном Азербайджане (1905 - февраль, 1917 года)» состоит из двух 
параграфов. Здесь исследованы основные формы деятельности национальной 
интеллигенции в период открытой борьбы против российского самодержавия. 

Первый параграф называется: «Начало борьбы за национальные права 
азербайджанцев в годы первой русской революции. Пробуждение 
национального самосознания». С началом первой русской революции 1905-
1907 гг., являющейся наивысшей точкой подъема революционного движения в 
России, азербайджанское национальное движение вступает на качественно 
новый этап, охватывающий 1905-1917 годы. В этот период в национальном 
движении четко прослеживалось два направления: радикальное и либеральное4. 
Возникновение радикального крыла азербайджанского национального 
движения было ответной реакцией на армяно-азербайджанские столкновения, и 
как свидетельствуют архивные материалы, национальная интеллигенция стала 
главной ведущей силой этой борьбы5. Главной силой национального движения 

                                                        
1 Гусейнова Д.С. Азербайджанская интеллигенция в конце ХIХ-начале XX вв/ 
АКД, Баку,1993. cтр. 19 
2 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. İki cilddə. II cild. Bakı, 2005,  
səh. 474-474. 
3 XIX-XX əsrlər Azərbaycan tarixi. Ali məktəblər üçün mühazirələr kursu. Bakı, 
2010, səh. 134-135. 
4 Məmmədzadə M.B. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı, 1992, səh. 24 
5 АПДУДПАР фонд 276, опись 2, дело 158а, лл.1; дело 159, лл.1-27; ГИААР, 
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в этот период являлось либеральное течение. Трибуной азербайджанского 
либерализма была газета «Каспий», редактирование которой в 1898 году было 
поручено А. М. Топчибашеву. Даже царские чиновники восхищались его 
блестящим умом и осторожностью1.  

Петиционная компания, начавшаяся с апреля по июнь 1906 года отражала 
основные цели национального движения на втором этапе – требование отмены 
всех правоограничений в отношении мусульман и предоставление им равных, с 
другими народами империй политических, гражданских и религиозных прав2. 
По словам Расулзаде, «это движение было направлено с одной стороны, в 
сторону создания национальной прессы, с другой за передачу в руки выборных 
народом лиц управления национальными школами и духовными делами»3. 
Активными участниками этой компании были А.М.Топчибашев, Ф.б.Везиров, 
А.б.Агаев, А.Х.Зиятханов и др.4 22 апреля 1905 г. А. М. Топчибашеву было 
разрешено издавать «ежедневную газету   на азербайджанском языке «Хайят» 
(«Жизнь»)5. Разрешение на открытие благотворительного общества и общества 
грамотности было получено в конце 1905-начале 1906 г., а ограничения в 
выборах мусульман в городскую думу не были ликвидированы в условиях 
царского режима. В таких условиях представители азербайджанской 
либеральной интеллигенции переключились к установлению тесных контактов 
с мусульманским населением остальных частей России. В 276-м фонде 
АПДУДПАР храниться богатый материал на 34 страниц под названием 
«Начало движения российских мусульман»6. Идеи мусульманского единства 
носили ярко выраженный прогрессивный характер и не имели ничего общего с 
концепцией панисламизма.  

Второй параграф ЫЫ главы называется «Разные точки зрения о 
дальнейших путях национального развития и попытки их трансформации 
в общенациональную программу». В нем рассматриваются формы 
деятельности азербайджанской интеллигенции после  3 июньской монархии, 
                                                                                                                                  
фонд 62, опись 1, дело 59,  л. 161 об. 
1 АПДУДПАР фонд 276, опись 8, дело 394, л.24. 
2 Сеидзаде Д.Б. Из истории азербайджанской буржуазии в начале XX века. 
Баку. 1978, стр 13. 
3 Расулзаде М.Э. Сборник произведений и писем. Составитель С.Исхаков. М., 
2010. стр. 28. 
4 Мусульманская депутация у наместника. / Газета «Баку», № 60, 21 июня 1905 
года 
5 Мирза Шериф Мирзаев. "Материалы для истории тюркской печати на 
Кавказе". Баку,  2009, стр. 62 
6 АПДУДПАР фонд 276, опись 8, дело 394, л. 31-65. 
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ибо с наступлением реакции после 1907 г., возможности заниматься 
политической деятельностью значительно ограничились. Это привело к 
свертыванию деятельности организаций радикального крыла и национальное 
движение полностью переключилось на культурно-просветительскую 
деятельность. Культурно-просветительные общества – «Ниджат», «Нешри-
маариф», «Сафа» активно использовались азербайджанскими политиками для 
распространения и популяризации среди широких масс национальных идей, 
научных и политических знаний1.  

В условиях разрастающейся политической реакции в России в мае 1911 
года М.Э. Расулзаде вынужденно переезжает в Стамбул, который к тому 
времени уже превратился в центр сосредоточения политических эмигрантов из 
России. Среди них были  А. Гусейнзаде, А. Агаев и Ю. Акчура, благодаря 
усилиям которых удалось значительно расширить круг последователей 
идеологии тюркизма в Турции2. Под воздействием этих идей М.Э. Расулзаде 
переработав идеи А. Гусейн-заде, пытается систематизировать представления о 
нации. Важным этапом на этом пути стала серия статей «Национальное 
бытие»3. 

Именно на решение этой задачи была направлена вся деятельность 
учрежденной в октябре 1915 года М.Э. Расулзаде газеты «Ачыг соз». Почти с 
первых номеров газеты для сплочения национально-демократических сил 
М.Э.Расулзаде начинает полемику на страницах национальной печати на тему 
«Национальные нужды». Это был вызов, брошенный на бездействие 
азербайджанской интеллигенции, оформленный в ходе репрессии царских 
властей в годы реакции. Вскоре разгорелась настоящая полемика на страницах 
национальной печати на вышеуказанную тему. Главными участниками ее стали 
Э.Султанов, Г.Минасазов Ю.В.Чеменземинли, Б.Талыблы и др.  

Многочисленные архивные материалы свидетельствуют о том что, это был 
период, когда царская охрана особенно зорко следила за интеллигенцией, 
обвиняя их  в «панисламизме». Например, начальник Иреванского 
жандармского управления 25 сентября 1916 года сообщает директору 
департамента полиции о существовании в Нахчыване «кружка панисламистов», 

                                                        
1Отчет общества распространения грамотности среди мусульманского 
населения Бакинской губернии «Нешри-Муариф» за 1907-1911 гг. Баку,  1912; 
Расулзаде М.Э. Сборник произведений и писем. Составитель С.Исхаков. М., 
2010. стр. 29-30. 
2 Пантюркизм в России // Журнал Мир Ислама.т-2, вып. 1, январь-март, С.-П., 
1913, стр.13-30. 
3 Rəsulzadə M.Ə. Seçilmiş əsərləri. II çild.- Bakı, 2001, səh.468 
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среди членов перечисляются имена К.К.Сафаралибекова, З.Мамедова, 
Ф.Кемалзаде, Э.Султанова, И.б.Джамалбекова, Г.М.Миргейдарзаде, Г.Расизаде 
(Джавид), М.Сидги, К.Унси-заде, братья Исмаил и Касум Гасанзаде и др.1. 
Царские власти особенно зорко следили за деятельностью А.б.Агаева2 и 
М.Э.Расулзаде3.  

Как свидетельствует исследуемый материал печати, даже в суровых 
условиях периода войны  азербайджанская журналистика, стала общественно-
политической трибуной национального движения. По мнению М.Э.Расулзаде, 
это был этап перехода от национально-культурного движения к политической 
борьбе за национальные права4. Поколение М.Ф.Ахундова, Г.Б.Зардаби, 
И.б.Гаспринского сменилось поколением А.М.Топчибашевых, А.Гусейнзаде, 
А.Агаоглу и М.Э.Расулзаде, которым удалось новаторски обогатив концепции 
своих учителей выйти на один шаг вперед.  

Третья глава диссертации – «Роль национальной интеллигенции в 
борьбе за восстановление азербайджанской государственности на третьем 
этапе национального движения в Северном Азербайджане (февраль, 1917 – 
май, 1918-е гг.)»  тоже состоит из двух параграфов. Здесь главное внимание 
уделяется изучению деятельности национальной интеллигенции в период 
борьбы за осуществление национального идеала. 

В первом параграфе – «Новые аспекты общественно-политической 
деятельности азербайджанской национальной интеллигенции и создание 
общенациональной программы после февральской революции 1917 года в 
России» рассматривается новая общественно-политическая ситуация, 
сложившаяся после победы февральской революции 1917 года в Северном 
Азербайджане и позиция национальной интеллигенции на новом этапе 
национального движения. На основе новых материалов печати и архивных 
документов приводяться факты о деятельности интеллигенции и в провинциях 
Азербайджана. Наиболее активность проявлялось в Гяндже5. Газеты «Каспий» 
и «Ачыг соз» держали в центре внимания деятельность национальных 
комитетов, прежде всего Временного исполнительного комитета Совета 
Бакинских мусульманских организации. 

                                                        
1 АПДУДПАР фонд 276, опись 8, дело 410, лл.5-58; дело 528а, лл.3-9 
2 АПДУДПАР фонд 276, опись 8, дело 410, л. 30 об. 
3 АПДУДПАР фонд 276, опись 8, дело 515, лл.1-2. 
4 Гасанлы Дж. Русская революция и Азербайджан: трудный путь к 
независимости. 1917-1920. М., 2011, стр. 36 
5 Xəlil İbrahim. Son müraciətnamə münasibətilə // «Açıq söz» qəzeti, 8 dekabr 1917 
- cı il, №  624. 
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В этот период проявляют активность студенты и ученичество, что нашло 
свое отражение в этом параграфе. Например, 5 апреля в Баку в здании общества 
«Ниджат» состоялось собрание студентов-мусульман для определения 
политической платформы мусульманского студенчества в городе. Был создан 
Бюро мусульманских студентов в составе 15 человек: председателем избран  
М.Сеидов1. 

Наиболее важным событием этого периода было проведение 
Общекавказского съезда мусульман в Баку  с 15-по 21 апреля 1917 года. На 
основе материалов печати детально рассматриваются все вопросы обсуждения 
этого съезда, особенно выделяется их значение для оформления 
общенациональной платформы на новом этапе национального движения. 

Активизируется деятельность студенческих организаций. Участники съезда 
М.Б.Мамедзаде, Х.Ибрагим и др. на страницах печати развернули широкую 
разъяснительную работу по задачам азербайджанского студенчества и 
ученичества на новом этапе2. Началось привлечение студентов даже с 
незаконченным образованием на работу местных органов управления в 
провинциях3.  

Летом 1917 года началась открытая борьба между председателем Баксовета 
С.Шаумяном и лидером партии «Мусават» М.Э.Расулзаде по поводу 
реализации избирательных прав азербайджанского населения города и 
присоединения,  промысловых сел к городу4. С 10 сентября 1917 года выходит 
газета «Мусават». Вскоре вокруг партии сплотились не только тюркские 
рабочие, интеллигенция  и население уездов Азербайджана5, результатом чего 
стали итоги перевыборов, проведенных 22 октября 1917 года в Бакинский 
Совет6. Значительным событием политической жизни Азербайджана, стало 
проведение I съезда партии «Мусават» с 25 по 29 октября 1917 года7. К осени 

                                                        
1 İnqilab və müsəlmanlar. Məhəlli studentlər iclası //«Açıq söz» qəzeti, 7 aprel 1917 
–cı il, № 444. 
2 Xəlil İbrahim. Son müraciətnamə münasibətilə // «Açıq söz» qəzeti, 8 dekabr 1917 
- cı il, №  624; Mirzə Bala Məmmədzadə. Mütəəllimlər qurultayı // «Açıq söz» 
qəzeti, 5 may1917-ci il, № 466. 
3 «Açıq söz» qəzeti, 30 iyun, 1917-ci il, № 509. 
4 «Açıq söz» qəzeti, 4 avqust 1917-ci il, № 558. 
5 «Açıq söz» qəzeti, 14, 18 iyu1 1917-ci il, № 522, 527; «Gaveyi-ahenkar». 
«Müsavat» firqəsinin nəfinə //«Açıq söz» qəzeti, 27 sentyabr 1917, № 575; 
6 Балаев А.Г. Азербайджанское национальное движение в 1917-1918гг. Баку, 
1998,  стр. 47 
7 АПДУДПАР фонд 276, опись 7, дело 168, лл.1-6. 
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1917 года «Мусават» являлся политическим авангардом азербайджанского 
национального движения. 

Второй параграф ЫЫЫ главы называется «Курс на восстановление 
независимости и позиция национальной интеллигенции». Здесь на основе 
новых архивных документов и материалов печати рассматривается борьба 
интеллигенции за реализацию национального идеала в сложившихся трудных 
условиях в Азербайджане после октябрьского переворота 1917 года в России. 

Последние слова выступления Н.б.Усуббекова на первом съезде партии 
«Мусават»: «рано или поздно в здании Исмаилийе будет созван 
азербайджанский парламент», - тогда еще вещали о стратегических целях 
партии1.  В начале этого периода «Мусават» принципиально выступал за 
создание азербайджанской государственности в форме национально-
территориальной автономии и на этой почве в ходе предвыборной кампании 
подвергался жесткой критике. «Мусульманский социалистический блок», 
меньшевистский «Гуммет» и исламистский «Иттихад» предлагали 
ограничиться национально-культурной автономией. Ю. Везиров в статье 
«Очнитесь и соединяйтесь» из Киева обращаясь ко всем политическим силам 
общества, призывал их оказать поддержку «Мусавату», и объединиться ради 
национального блага2.  Блок «Мусавата» с независимой демократической 
группой, собрав 66,5% голосов, подданных за национальные партии, вышел на 
общее второе место в Закавказье. Это положение вынудило большевиков 
перейти к решительным действиям. Декретом Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 18 декабря 1917 г. (№ 305-37) член ЦК РСДРП(б), председатель 
Бакинского Совета рабочих и солдатских депутатов С. Г. Шаумян назначается 
Временным Чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа до образования 
Краевой Советской власти на Кавказе». 30-го декабря 1917 года 
Революционный Краевой Совет Кавказской армии перешел в Баку. Началась 
планомерная эвакуация войск из Персии и создание интернациональных 
войсковых частей подчиненных Бакинскому Совету3. 

В этом параграфе на основе новых архивных документов рассматриваются 
новые фрагменты борьбы азербайджанской интеллигенции за физическое 
сохранение азербайджанского населения4. Как известно, тюркско-

                                                        
1 «Açıq söz» qəzeti, 29 oktyabr, 1917-ci il, № 600. 
2 Yusif Vəzirov. Ayılın və toplaşın //«Açıq söz» qəzeti, 20 noyabr 1917, № 610. 
3 АПДУДПАР фонд 5, опись 1а, дело 50, л. 53; дело 19, лл.4-5 
4 АПДУДПАР фонд 276, опись 2, дело 121а, л. 9;м фонд 303, опись 1, дело 24, 
лл. 12-13; АПДУДПАР фонд 303, опись 1а, дело 19, л. 14; фонд 5, оп.1а, д.50, 
лл.123. 
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мусульманский геноцид не ограничивался одним лишь Баку, а далеко идущие 
захватнические планы дашнаков охватывали даже восточные вилайеты 
Османской Турции1.  

Несмотря на тяжелые последствия, мартовские события 1918 года сыграли 
ключевую роль в изменении стратегических целей Азербайджанского 
национального движения и политических взглядов национальной 
интеллигенции. Закончился относительно мирный период развития 
национального движения, и ведущая сила национального движения взяла курс 
на полную государственную независимость Азербайджана. «Азербайджанское 
общество продемонстрировало свою волю стать нацией, так как до 28 мая 1918 
года не существовало отдельной, общепризнанной национально-
административной единицей под названием «Азербайджан»2. Люди, 
образовавшие АДР, спасли честь и достоинство азербайджанского народа, так 
как ее территория могла разделиться между Россией, Грузией и Арменией. Им 
предстояла очень трудная задача – освободить столицу Азербайджана – Баку от 
большевистско-дашнаксих сил, построить национально-демократическое 
правовое государство и добиться его международного признания. 

Оценивая в целом общественно-политическую деятельность национальной 
интеллигенции, следует отметить что, 28 мая 1918 года Азербайджанское 
национальное движение завершилось победой, и национальная интеллигенция 
как его ведущая сила, достигла своей главной цели - восстановление 
государственных традиций, объявления суверенитета и независимости 
Азербайджана. Обшенациональный лидер Г.Алиев этот славный период 
азербайджанского национального движения под руководством интеллигенции 
считает «первым этапом истории Азербайджана ХХ века»3. 

В заключение диссертации подведены итоги исследования и сделаны 
выводы, вытекающие из всего содержания диссертационной работы.  

Основные положения диссертации отражены в следующих 
опубликованных работах: 

1. Azərbaycanda  ziyalı təbəqəsinin formalaşması və cəmiyyətdə onun yerinə 
dair baxışlar (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri) // Tarix və onun problemləri. 2007, 
№ 3, sящ. 91-95 

                                                        
1 АПДУДПАР фонд 303, опись 1, дело 24, лл. 12-13. 
2 Rəsulzadə M.Ə. Çaqdaş Azərbaycan tarixi. Əsrimizin Səyavuşu. Bakı, 1991. səh. 
54. 
3 Əliyev H.Ə. Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında. Bakı,  2001, 
səh. 13. 
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2. Из истории формирования и общественно-политической деятельности 
Азербайджанской национальной интеллигенции в конце ХIХ - начале ХХ века 
// BDU-nun Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. 2007, № 2, səh. 112-118. 

3. Genocide of Moslem Turks through 1905-1906 in Garabagh // Garabagh 
yesterday, today and tomorrow. Proceedings of scientific-practical conferences. First 
volume. Baku, 2009, 99-102 р. 

4. Azərbaycanda Cümhuriyyət düzeninin tarihsel və kültürel arka planı // 
Büyük devletler kıskacında Bağımsız Azərbaycan (1918-1920). İstambul, 2009, səh. 
1-12. 

5. Борьба Азербайджанской интеллигенции за создание национальных 
школ и подготовки национальных кадров с высшим образованием в начале ХХ 
века // Бакы Дювлят Университетинин 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш бейнялхалг 
елми конфрансынын материаллары. Щуманитар елмляр. Бакы, 2009, сящ. 38-40 

6. Из истории формирования Азербайджанской национальной 
интеллигенции в конце ХIХ веке // Молодёжь и наука: реальность и будущее. 
Материалы III Международной научно-практической конференции, Том III 
История. Политология. Психология. Философия. Невинномысск, 2010, с. 83-86 

7. О понятии «интеллигенция», ее социальных функциях и ведущей роли 
в азербайджанском национальном движений (1875-1918) // Bakı Universitetinin 
xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. 2011, № 3, səh. 115-127 

8. Роль азербайджанской интеллигенции в распространении и развитии 
тюркистских идей в начале ХХ века //«Türk dünyası: dünəni və bu günü» 
mövzusunda beynəlxalq elmi konfransa təqdim olunmuş məquzə tezisləri. 23-24 
may, 2011. Bakı, 2011, səh. 327-331. 

9. Февральская революция 1917 года в России и Азербайджанская 
национальная интеллигенция // BDU-nun Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. 
2012, № 3, səh. 119-129. 

10.  «Инородческая политика» российского царизма в Северном 
Азербайджане как один из главных факторов зарождения азербайджанского 
национального движения: основные этапы и главные направления // Tarix və 
onun problemləri. 2013, № 3, sящ. 54-61. 

11.  Роль азербайджанской интеллигенции в проведении Ы 
Общекавказского съезда мусульман в Баку (15-21 апреля 1917 года) // Сборник 
научных работ «Гилея: научный вестник». Выпуск 74(№7). Киев, 2013, стр. 99-
101. 

12.  Просветительское движение как идейная основа азербайджанского 
национального движения в последней четверти ХЫХ - начала ХХ века // BDU-
nun Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. 2014, № 3, səh. 128-138. 
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K.T.Nəcəfova 

 
АZƏRBAYCAN MİLLİ HƏRƏKATINDA ZİYALILARIN İŞTİRAKI 

(1905-1918-Cİ İLLƏR) 
 

Xülasə 
Dissertasiya 116 - illik Azərbaycan milli hərəkatının II və III mərhələlərini əhatə 

edən 1905-1918-ci illərdə milli ziyalı zümrəsinin ictimai-siyasi fəaliyyətinin 
öyrənilməsinə həsr olunub. 

Dissertasiya giriş, üç fəsil, altı bölmə, nəticə və istifadə edilmiş mənbələrin və 
ədəbiyyatın siyahısından ibarətdir. 

Girişdə mövzunun aktuallığı, tədqiqatın predmeti və xronoloji çərçivəsi, 
öyrənilmə səviyyəsi və mənbəşünaslıq bazası, məqsəd və vəzifələri, elmi yeniliyi, 
metodoloji əsası və əməli əhəmiyyəti müəyyənləşdirilib. 

«Azərbaycan milli hərəkatında ziyalıların aparıcı rolunu müəyyənləşdirən 
amillər» adlanan birinci fəsildə çarizmin Şimali Azərbaycanda yeritdiyi müstəmləkə 
siyasətinin mahiyyəti, əsas elementləri yeni arxiv sənədləri və mənbələr əsasında 
oyrənilir, milli ziyalı zümrəsinin yaranması, ictimai fikrin və milli şüurun 
formalaşmasında onun rolu öyrənilir. 

«Azərbaycan milli hərəkatının II mərhələsində ziyalıların fəaliyyətinin əsas 
formaları və istiqamətləri (1905 – fevral, 1917) adlanan ikinci fəsildə iki rus 
inqilabı arasında Şimali Azərbaycan ziyalılarının Rusiya çarizminə qarşı 
mübarizəsinin əsas forma və istiqamətləri öyrənilir. 

«Azərbaycan milli hərəkatının III mərhələsində azərbaycan dövlətçiliyinin 
bərpası uğrunda mübarizədə ziyalıların rolu (fevral, 1917 – may, 1918)» adlanan 
üçüncü fəsidə əsas diqqət milli idealın gerçəkləşməsi uğrunda mübarizədə ziyalıların 
rolunun öyrənilməsinə yönəldilir. 

Nəticə hissəsində iş üzrə ümumi yekunlar verilir. 
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K.T.NAJAFOVA 

INTELLIGENCE PARTICIPATION IN AZERBAIJAN OF 
NATIONAL MOVEMENT (1905-1918 YEARS). 

Dissertation is dedicated to research of national intelligence on the 
second and third stage of Azerbaijan movements. Dissertation is consisting 
of introduction, three chapter, six paragraphs, conclusion and list of used 
literature and resource. 

In introduction the re is substantiated actuality which is provides theme, 
there are to formulated chronological frames, purposes and assignments, 
scientific innovation and methodological base of investigation, analyzed 
level of studying problems, given review of sources and literature, definite 
its practical significance dissertation work.  

In I chapter of dissertation “Factors which definite leading role of 
intelligence in Azerbaijan national movements” there are giving gist and 
consisting elements of colonial policy by Russian tsarist, considering 
formatting and public function of national intelligence, role of the first 
generation in awaking of national consciousness of Azerbaijanis in firs half 
end of XIX century-beginning of XX century. 

In II chapter “Leading ways of activity and essential forms of 
intelligence participation at the second stage of national movements in 
North Azerbaijan (1905- February, 1917 years” there are investigated 
essential forms activity by national intelligence duration open struggle 
against of Russian autocracy.  

In III chapter of dissertation “National intelligence role for 
restoration of Azerbaijan statehoods at third stage of national 
movements in North Azerbaijan (February, 1917 – May, 1918 years)”. 
There is importance attention is giving of studying activities of national 
intelligence duration times of the struggle for providing realization of 
national ideals.  

In conclusion there are given inference in appropriate of theme.             
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