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Введение 

История первого научного учреждения 

республики – Общества обследования и 

изучения Азербайджана, 100-летие которого 

мы отмечаем в 2023 г., заложившего фунда-

мент Академии наук республики, сыграло 

исключительно важную роль в развертыва-

нии научных исследований и формировании 

национального научного сообщества в рес-

публике, концентрации творческих сил ее 

научной интеллигенции. 

Первые шаги организации и развития 

молодой азербайджанской науки начинают-

ся с 20-х годов ХХ столетия. С первых же 

дней установления новой власти проводи-

лась большая организаторская работа по 

развитию науки в республике, по практиче-

скому созданию важных научных учрежде-

ний и проведения исследований в разных 

областях науки, подготовке национальных 

научных кадров. Качественно новая система 

организация науки, последовательная орга-

низаторская работа правительства Азербай-

джана позволили создать в республике ряд 

научно-исследовательских учреждений. В 

силу слабой научной базы и острой нехват-

ки национальных кадров, в республике с 

помощью русских ученых, специалистов 

приступили к планомерному изучению ис-

тории Азербайджана. Несмотря на экономи-

ческие трудности периода, нехватки науч-

ных кадров, правительство республики из 

года в год увеличивало ассигнования из гос-

бюджета  на нужды научных учреждений, 

на улучшение условий труда и жизни науч-

ных работников. Для научных учреждений 

были выделены лучшие здания города Баку. 

Идея создания в Азербайджане единого 

центра научной мысли, вокруг которого 

сгруппировались бы научные работники, 

изучающие историю, культуру и природные 

богатства республики, возникла среди ин-

теллигенции ещё в начале 1923 года. 

Общество это было создано группой 

ученых и общественных деятелей. Инициа-

тивная группа учёных обратилась в АзЦИК 

с предложением об учреждении «Общества 

обследования и изучения Азербайджана». 

«… Неисчерпаемые природные и историче-

ские богатства Азербайджана, – писали ав-

торы записки, – настоятельнейшим образом 

требуют самого точного научного и  ско-

рейшего изучения. Азербайджан имеет 

очень много выдающихся памятников ста-

рины, которые требуют к себе большого 

внимания, самые широкие горизонты для 

научной работы открываются в области 

естественных богатств страны: нефть, рыба, 

рудные залежи и т.п. Все это требует изуче-

ния в самых широких размерах» [32, с. 27-

28]. Подчеркивая огромное научное и прак-

тическое значение общества, его первый 

председатель и председатель ЦИКа Азер-

байджанской ССР Самедага Агамалиоглы 

отмечал: «Мы считаем существование Об-

щества обследования и изучения Азербай-
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джана и каждый этап его деятельности 

крупным событием в истории развития 

нашей республики. Но оно же и доказывает, 

что Азербайджан настолько сильно продви-

нулся вперед от былой культурной парали-

зованности и затхлости по пути к возрожде-

нию, что явилась потребность иметь в Азер-

байджане уже своё научное общество, быть 

участником мировой научной деятельности, 

без чего ни один народ не вправе считать 

свою миссию исторической…Правильную 

линию высшего национального развития 

можно определить лишь путем поднятия на 

должную высоту научных исследований» [4, 

с.3-4].  

По поручению правительства республи-

ки, коллегия Народного Комиссариата Про-

свещения Азербайджанской ССР приняла 5 

мая 1923 г. постановление об учреждении 

«Общества обследования и изучения Азер-

байджана» – первого научного центра рес-

публики [1, c. 233.]. Инициаторами создания 

Общества выступили видные общественные 

и государственные деятели Азербайджана 

Н.Нариманов, С.Агамалыоглы, писатель и 

публицист А.Ахвердов, а также ряд профес-

соров университета, взявшие на себя иници-

ативу составления ходатайства перед 

АзЦИКом об организации этого Общества.  

2 ноября 1923 г. по инициативе редактора 

газеты «Коммунист» Габиба Джабиева было 

созвано в «Доме просвещения» организаци-

онное собрание, на котором собралось около 

40 человек. Почётным Председателем орга-

низуемого Общества был избран председа-

тель правительства Самедага Агамали-оглы. 

Почётными членами Общества были избра-

ны и другие видные государственные деяте-

ли Азербайджана – председатель СНК рес-

публики Г.Мусабеков, нарком земледелия 

Д.Буният-заде, а также видные учёные, та-

кие как В.В.Бартольд (профессор Ленин-

градского Университета), академик 

Н.Я.Марр (директор Академии Материаль-

ной культуры), академик С.Ф.Ольденбург 

(Непременный Секретарь Академии наук 

СССР), профессор М.Ф.Кепрюлю-заде (де-

кан филологического факультета Констан-

тинопольского университета), профессор 

И.И.Мещанинов (проф. Ленинградского 

университета и др. Избранные общим со-

бранием действительными членами обще-

ства являлись видные общественные деяте-

ли Рухулла Ахундов, Гамид Султанов, Сул-

тан Меджид Эфендиев, Таги Шахбази, Чин-

гиз Ильдрым, профессора – М.В.Абрамович, 

Н.И.Ашмарин, Е.И.Байбаков, А.И.Багрий, 

Г.С.Губайдуллин, Х.Мелик-Асланов, 

И.Г.Есьман, В.П.Смирнов-Логинов, 

П.К.Жузе, Бекир Чобан-заде, 

П.П.Фридолин, И.В.Фигуровский, доценты 

– А.Везир-заде, И.Датиев, Е.А.Пахомов, 

В.М.Сысоев, этнограф – А.К.Алекперов, ар-

хеолог – Исак Джафар-заде и др. [24, с. 127-

129].  

В состав действительных членов Обще-

ства были избраны также нарком просвеще-

ния республики Мустафа Кулиев, писатели 

– Абдуррагим Ахвердов, Сулейман Сани 

Ахундов, Джалил Мамедкулизаде, директор 

бакинского музыкального техникума Узеир 

Гаджибеков, директор «Азернешра» Ханафи 

Зейналлы, директор Азгосархива Абдулла 

Субханвердиханов, редактор журнала «Эко-

номический вестник Азербайджана» Мамед-

гасан Бахарлы (Велиев), редактор журнала 

«Нефтяное хозяйство Азербайджана» 

И.Ф.Блинов, председатель Республиканско-

го комитета профсоюза работников просве-

щения Панах Касумов и др. Председателем 

президиума центрального совета Общества 

являлся редактор республиканской газеты 

«Коммунист» Габиб Джабиев. Работой Об-

щества руководил писатель А.Ахвердов, ко-

торый с 1924 г. являлся членом-корреспон-

дентом Краеведческого бюро Академии 

наук СССР. Заместителями председателя 

президиума был Гамид Султанов, учёным 

секретарем президиума Общества был 

назначен А.Р.Зифельдт-Симумяги – член 

контрольной комиссии ЦК АКП(б).  

Правительство Азербайджана всячески 

содействовало работе Общества обсле-

дования и изучения Азербайджана. Помощь 

Обществу в разные годы оказывали СНК 

Азербайджана во главе с Н.Наримановым, а 

также Наркомпрос, редакция газеты «Ком-

мунист», ВСНХ Азербайджанской ССР, Аз-

сельбанк, Азнефть и др. организации. 
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Таким образом, впервые в многовековой 

истории азербайджанского народа был со-

здан научный центр, изучающий республику 

в историко-этнографическом, археологиче-

ском, экономическом, геологическом и об-

щественно-культурном аспектах. Она стала 

главной научной организацией науки в рес-

публике. Для выполнения своей задачи оно 

проводило научные экспедиции, которые 

вели почвенные, ботанические, геологиче-

ские исследования, вело археологические 

раскопки, проводило представительные кон-

ференции и диспуты, публиковало научные 

работы, устраивало заседания, экскурсии, 

чтения, совещания, публичные лекции, со-

действовало распространению знаний об 

Азербайджане, организовывало выставки, 

музеи, библиотеки. И всей своей работой 

способствовали зарождению и развитию  

ряда важнейших отраслей науки в респуб-

лике, а также вырабатывало научно-аргу-

ментированные рекомендации по развитию 

и укреплению научного потенциала респуб-

лики.  

В соответствии с поставленными целя-

ми Общества первоначально имело в своём 

составе три секции: историко-этногра-

фическую, экономическую и естественно-

научную. В 1925 г. из историко-этнографи-

ческой секции выделилась самостоятельная 

тюркологическая секция. 

Для проведения глубоких и целенаправ-

ленных исследований по конкретным обла-

стям знания при секциях были созданы ко-

миссии и подкомиссии: историческая, этно-

графическая, историко-литературная, линг-

вистическая, советского строительства, 

юридическая, словарная, промышленная, 

инженерно-строительная, сельскохозяй-

ственная, ботаническая, физико-географи-

ческая, изучения Каспийского моря,  изоб-

разительного искусства, театральная, музы-

ки и другие. Было образовано ряд бюро 

Ближнего Востока, изданий и информаций, 

помощи школам, библиотечно-библио-

графическое. С каждым годом расширялся 

диапазон и росли масштабы исследований. 

В начале мая 1925 г. Общество в виду его 

исключительно важного общественного 

значения перешло в ведение азербайджан-

ского правительства – АзЦИКа [5, с. 22]. 

С 1925 г. по результатам работы Обще-

ство издавало специальный орган «Известия 

Общества обследования и изучения Азер-

байджана», вышло 7 номеров сначала на 

русском, а с 1928 г. на азербайджанском 

языках. Издание этих журналов на русском 

языке объясняется тем, что на первых порах 

Общество собрало вокруг себя русскоязыч-

ную интеллигенцию и самое главное, не до-

статочно разработанной научной термино-

логией азербайджанского языка [18, л. 4]. 

Эти труды вызывали большой интерес 

не только в Союзе, но и за рубежом. Об этом 

в частности свидетельствуют функциони-

рующие в Париже институты: Национальная 

школа живых восточных языков и Француз-

ское общество по изучению Азии, которые 

просили установить с Обществом Азербай-

джана контакты и прислать его издания по 

азербайджановедению и востоковедению [7, 

с. 55; 19, л. 11]. Многие экземпляры книги 

брошюр Общества, получивших известность 

в СССР и за границей, посылались в поряд-

ке книгообмена. В кратчайший срок в 1926-

1929 гг. с помощью членов общества было 

собрано 25.000 книг и ценных рукописей, 

было издано около 100 различных материа-

лов и научных трудов по археологии, исто-

рии, языкознанию, экономике и природе 

республики [18, л. 4]. 

В интересах планомерного и обстоя-

тельного обследования и изучения Азербай-

джана, для вовлечения в работу широкой 

общественности и оказания содействия 

осуществлению стоящих перед ним задач, 

Общество на основании Устава Общества, 

организовывало в 1924 г. местные отделения 

в уездах республики: Загатальское, Шама-

хинское, Губинское, Лянкяранское, Нухин-

ское, Гянджинское, Сальянское, Курдистан-

ское (Лачин) и в районах: Сураханском, 

Фабрично-заводском, Ленинском, Гала-

Маштагинском и Бинагадинском, а также в 

Нахчыванской АССР и Нагорно-Гарабах-

ской АО (ныне – нагорная часть Гарабах-

ского региона Азербайджана) [Научный ар-

хив Института истории НАНА. [34, л. 70; 23, 

с. 125]. Тем самым Общество координиро-
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вало и направляло всю научно-исследо-

вательскую деятельность в республике, со-

здавало серьёзную научную базу и фактиче-

ски превращаясь в крупный научный центр. 

Общество разработало специальные про-

граммы деятельности для уездных отделе-

ний. Местные отделения Общества устраи-

вали открытые заседания, совещания, пуб-

личные лекции по все вопросам изучения 

республики в целом, и в частности своего 

уезда, устраивали экскурсии, выставки, а 

также содействовали Центральному Совету 

Общества в организации научных экспеди-

ций и экскурсий и в других видах научного 

исследования. 

С первых своих шагов Общество уста-

новило тесные связи с Союзной Академией 

наук, со многими научными и вузовскими 

учреждениями России, от которых получала 

практическую помощь и поддержку. При 

некоторых из них были созданы отделения 

Общества, среди которых особенно выделя-

лись московское и ленинградское, создан-

ные в 1923-1924 гг., с которыми азербай-

джанское Общество поддерживало тесные 

контакты и осуществляло совместные науч-

ные исследования, особенно в области раз-

работки природных ресурсов, историко-

этнографических и языковых проблем, ор-

ганизовывало научные экспедиции по райо-

нам Азербайджана, которые вели почвенные 

геологические и ботанические изыскания, а 

также археологические раскопки. 

Ленинградское отделение возглавлял 

академик В.В.Бартольд, а председателем 

Московского отделения был утвержден 

Н.Тагиев, председателем Нахчыванского 

отделения – Гусейн Мусаев, затем Вагаб Га-

санзаде, Гянджинского отделения – Джавад-

бек Рафибеков, Губинского – Мамеднаби 

Эфендизаде, Лянкяранского – Алиашраф 

Исмайлов, Ханларского – Яков Гуммель, 

Нухинского отделения – Рашид-бек Эфен-

диеви др. Наряду с видными учеными воз-

главляли отделения и энтузиасты: педагоги, 

врачи и т.д. Связано это было с тем, что 

Общество максимально приближало свою 

работу к объектам изучения и привлекало 

уездную интеллигенцию к своим исследова-

ниям. В середине 20-х годов по инициативе 

Общества и его региональных отделений 

были открыты краеведческие музеи в Нухе, 

Губе, Лянкяране, Шамахе, Сальяне. К концу 

1927 г. в состав Общества входило уже бо-

лее 1000 членов – от видных учёных рес-

публики до представителей уездной и сель-

ской интеллигенции [7, с. 61]. 

Правительство республики контролиро-

вало обеспечение Общества научными кад-

рами. В 1925 г. в связи с переездом в Моск-

ву, Московское отделение возглавляли 

Дж.Мамедзаде и А.Р.Зифельдт-Симумяги. 

Там велась работа с азербайджанскими сту-

дентами, обучающимися в вузах столицы. 

Было организовано 5 отделений, куда при-

влекали студентов и других молодых науч-

ных кадров для изучения и исследования 

Азербайджана [8, л. 97; 17, л. 3-5].  

С первых своих шагов Общество уста-

новило тесные связи с союзной Академией 

наук, многими научными и образователь-

ными учреждениями России, от которых по-

лучало практическую помощь и поддержку. 

При Академии наук СССР был создан Ко-

митет по исследованию союзных и авто-

номных республик, возглавляемый 

А.Е.Ферсманом. В республику систематиче-

ски приезжали виднейшие деятели науки 

Москвы и Ленинграда и других крупных 

научных центров страны академики: 

Д.В.Голубятников, В.А.Гордлевский, 

И.М.Губкин, Н.Я.Марр, И.И.Мещанинов, 

В.В.Бартольд, С.Ф.Олденбург, профессора: 

П.К.Жузе, Е.А.Пахомов, В.И.Смирнов-

Логинов, В.М.Сысоев, В.Б.Томашевский, 

А.В.Багрий и др. 

Историко-этнографическая секция Об-

щества, являлась инициатором проведения 

на основе постановлений правительства раз-

личных конференций и съездов, ряда круп-

ных мероприятий, имевших всесоюзное 

значение. Так, 21-24 сентября 1924 г. в Баку, 

в здании Дворца Просвещения (ныне Пре-

зидиум Национальной Академии наук Азер-

байджана) был проведен Первый Всеазер-

байджанский краеведческий съезд, в работе 

которого приняли участие Председатель 

ЦИК СССР Н.Нариманов, учёный секретарь 

АН СССР академик С.Ф.Ольденбург, группа 

видных учёных Всесоюзной Ассоциации 
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востоковедения и Бюро краеведения РСФСР 

во главе с проф. А.Н.Самойловичем, деяте-

ли науки и культуры республики, предста-

вители уездных отделений Общества, деле-

гации краеведов Грузии, Дагестана и севе-

рокавказских автономных республик. На 

съезде было заслушано 30 докладов. Реше-

ния съезда явились значительным толчком в 

разработке ряда важных вопросов в области 

истории, краеведения и музейного строи-

тельства в республике. На съезде была со-

здана тюркологическая подсекция, впослед-

ствии превратившаяся в секцию, изучаю-

щую историю, этнографию, фольклор и т.д. 

тюркских народов. 

Большая работа, проводимая обществом 

в первые годы организации поставила на 

повестку дня вопрос о подготовке и созыве 

тюркологического съезда в Азербайджане. 

По докладу Н.Нариманова съезд краеведов 

принял решение о необходимости созыва в 

Баку Всесоюзного тюркологического съезда, 

образовал в этих целях специальную комис-

сию по новому алфавиту под председатель-

ством С.А.Агамалиоглы [8, л. 97; 17, л. 3-5]. 

Все секции Общества были мобилизованы 

на подготовку и проведение этого съезда. 

Организация съезда была поручена органи-

зационной комиссии под председательством 

С.Агамалыоглы. 3-4 января 1926 г., нака-

нуне съезда в Баку, активное участие наряду 

с местными комитетами содействия (в Баку, 

Казани, Самарканде, Симферополе и др. го-

родах), принимала и Всесоюзная Академия 

наук [7, с. 64]. 

Важной вехой культурной жизни тюрк-

ских народов явилось проведение по иници-

ативе Общества обследования и изучения 

Азербайджана Первого Всесоюзного тюрко-

логического съезда в г. Баку в феврале 1926 

г. по вопросу о реформировании арабского 

алфавита на латинской основе и другим ис-

торико-этнографическим проблемам тюрк-

ских народов. Это свидетельствовало о сло-

жившейся в Азербайджане базы этого 

направления науки и ведущей роли в ней 

азербайджанских учёных и специалистов. 

Съезд проходил в Баку во Дворце тюрк-

ской культуры с 26 февраля по 5 марта 1926 

г. На съезд из всех союзных тюркоязычных 

республик, областей страны приехал 131 де-

легат с решающим голосом. Кроме них со-

бралось около 600 делегатов научной обще-

ственности республик и областей бывшего 

СССР, а также 30 зарубежных ученых. Во-

прос о новом алфавите, несомненно, был 

самым важным среди вопросов, стоящих на 

повестке дня съезда [10, c. 190]. 

В Президиум съезда были избраны: 

С.А.Агамалыоглы, Р.А.Ахундов, 

В.В.Бартольд, А.Е.Крымский, Г.П.Джабиев, 

М.Ф.Кепрюлюзаде, Дж.Коркмасов, 

С.Ф.Ольденбург, М.П.Павлович, Б.В.Чобан-

заде, Т.Менцель, А.Б.Байтурсун, 

И.Н.Бороздин, А.Н.Самойлович и др. (всего 

22 чел.) О значимости съезда свидетельству-

ет список учреждений, проводивших его по 

Союзу: Академия наук СССР, Ассоциация 

востоковедения, Московский институт во-

стоковедения им. Н.Нариманова, Ленинский 

институт восточных языков, Казанский, 

Ташкентский, Бакинский, Ленинградский, 

Крымский университеты и др.. Среди ино-

странных депутатов, приглашенных на 

съезд были: Ф.Кепрюлю-заде, Алибек Гу-

сейнзаде, Менцель, Мейсарош, Омар Тех-

син, Гортен, Конуш Игнатий, Меджид Сол-

танэ, Дени, Мункачи, Бонели, Сетелэ, Том-

сон, Банк, Джавад-заде, Обергуммер и дру-

гие [36, с. 423-426]. 

Съезд открыл в торжественной обста-

новке председатель азербайджанского Ко-

митета Нового тюркского алфавита (НТА) 

С.А.Агамалыоглы. Было заслушано 40 до-

кладов и содокладов видных зарубежных и 

советских ученых-востоковедов: 

В.В.Бартольда, С.Ольденбурга, 

А.Н.Самойловича, Г.Ф.Чурсина, 

Н.Н.Ашмарина, А.Н.Генко, Б.В.Чобанзаде, 

Ф.Р.Агазаде, А.Б.Байтурсуна, 

Г.С.Губайдуллина, Л.И.Жиркова, 

А.А.Миллера, Х.Б.Зейналлы и других, по-

священных изучению истории, этнографии, 

тюркских языков, краеведческой работы, 

научной терминологии и орфографии, исто-

рической литературы, изобразительного ис-

кусства тюркских народов.  

На съезде имели место резкие столкно-

вения мнений по обсуждению принци-

пиальных вопросов, касающихся путей 
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культурного развития тюркских народов, а 

также создания единой письменности на ос-

нове латинской графики для всех тюрко-

язычных народов страны. Десять дней про-

должался этот невиданный в мире междуна-

родный форум тюрко-татарских народов, 

имевший огромное культурно-историческое 

значение не только для тюрко-татарских 

народов, населяющих СССР, но и для Тур-

ции, Ирана, и Афганистана, а также для все-

го научного мира. Съезд вызвал большой 

интерес в СССР и в других странах. 

На съезде был заслушаны 13 докладов 

видных учёных-востоковедов страны, боль-

шинство которых высказались за переход на 

латинизированный алфавит [36, с.1]. Наряду 

с решением съезда о переводе письменности 

с арабского на латинскую графику и разра-

боткой ряда важных языковых и историко-

этнографических проблем для тюркских 

народов, этот форум также определил пер-

спективы культурного развития тюркоязыч-

ных народов бывшего СССР. 

Вслед за тюркологическим съездом, 7 

марта 1926 г. в Баку состоялось совещание 

Азербайджанского комитета нового тюрк-

ского алфавита совместно представителями 

восточных республик Союза по вопросу 

практического введения нового латинизиро-

ванного алфавита. Совещание постановило 

перейти на новый алфавит во всех респуб-

ликах и областях советского Востока с при-

знанием Азербайджана комитета нового 

тюркского алфавита руководящим центром 

и с переименованием его во Всесоюзный 

Центральный комитет нового тюркского 

алфавита. Председателем этого Комитета 

являлся видный государственный деятель 

Азербайджана С.А.Агамалиоглы. В состав 

комитета входили известные учёные восто-

коведы и языковеды. Столица Азербайджа-

на г. Баку была признана печатным центром 

для всех тюркско-татарских республик 

СССР по изданию книг, брошюр, газет и на 

новом тюркском алфавите [33, с. 89]. В це-

лях координации усилий по введению ново-

го алфавита в 1926 г. был создан Всесоюз-

ный Центральный комитет нового тюркско-

го алфавита (ВЦКНТА) под председатель-

ством С.А.Агамалиоглы. От Азербайджан-

ской ССР в его состав вошли Р.Ахундов, 

Т.Гусейнов, Г.Джабиев и М.Кулиев [11, л. 1-

5]. За короткий срок новый алфавит был 

принят всеми тюркоязычными республика-

ми и областями СССР. В этой связи азер-

байджанские учёные выезжали в Казахскую, 

Узбекскую, Туркменскую, Таджикскую рес-

публики, в Крым, Татарию, Башкирию для 

оказания им практической помощи. 

Постановлением АзЦИКа от 29 декабря 

1928 г. этот день – перехода всей рес-

публики на новый алфавит – был объявлен 

днём культурной революции в Азербай-

джане. С 1 января 1929 г. Азербайджан пе-

решёл на новый латинизированный алфавит 

[34, л. 62]. 

При переходе от 20-х к 30-м гг. сменил-

ся не только сам курс языковой политики, 

сколько методы его проведения. Резко воз-

росла централизация языковой политики 

(перевод ВЦКНА из Баку в Москву – харак-

терный пример), от участия в нем были от-

странены «попутчики» в лице национально 

ориентированной интеллигенции, принятие 

решений целиком находилось в руках пар-

тийно-государственного руководства. В 

1937 г. ВЦКНА был распущен, его админи-

стративные руководители – Г.Мусабеков, С. 

Диманштейн, Г.Коркмасов и др. погибли. 

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 

27 декабря 1937 г. Всесоюзный Централь-

ный Комитет нового (латинизированного) 

алфавита был ликвидирован как выполнив-

ший свою задачу [34, л. 73]. 

Первый период жизни Общества был 

весьма оживленным. На заседаниях секции 

были прочитаны и обсуждены десятки со-

держательных докладов, явившихся боль-

шою частью результатом предыдущих ин-

дивидуальных работ членов Общества [23, 

с.108]. 

Наиболее значительной была работа ис-

торико-этнографической секции Общества, 

образованная 9 ноября 1923 г. объединив-

шая 204 специалиста по истории, этногра-

фии, археологии и языку (пред. комиссии - 

Таги Шахбази). Эта секция стала первой 

ячейкой по изучению истории, археологии и 

этнографии в республике. В состав истори-

ческой комиссии входили следующие лица: 
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проф. Е.И.Байбаков, проф. Благовидов, 

проф. П.К.Жузе, А.Р.Зифельдт, В.М.Сысоев, 

В.А.Рюмин, Р.Измайлов, Ризель, 

П.П.Яблонко, И. Ахунд-заде, С.Ага-заде, 

А.Ахмедов и другие [12, л. 24]. Работу исто-

рической комиссии возглавил Бекир Чобан-

заде. 

Работа эта осуществлялась совместно с 

соответствующими факультетами Азербай-

джанского государственного университета, 

Азербайджанским государственным музеем, 

Археологическим комитетом и другими 

научными ячейками. Крупнейшие ученые 

Н.Я.Марр, И.И.Мещанинов, В.В.Бартольд и 

другие уделяли большое внимание разра-

ботке отдельных проблем истории и языка 

Азербайджана, а также направлению дея-

тельности возникавших научных учрежде-

ний. Благодаря их помощи, Общество и Аз-

госуниверститет стали главной кузницей, 

где выковывались первые национальные 

кадры научных работников в различных об-

ластях науки [5, с. 22-23].  

Деятельность членов Общества в эти 

годы была разносторонней. Они активно 

участвовали в её деятельности, а также пре-

подавали различные предметы во вновь ор-

ганизуемых вузах, в других научных ячей-

ках, в археологических раскопках, ведущих-

ся в республике и т.д. 

Одной из заслуг Общества и ее истори-

ческой комиссии явилась инициатива по со-

зданию истории азербайджанского народа. 

Первостепенной задачей секции на началь-

ном этапе деятельности Общества было 

написание сводной истории, обобщающих 

трудов, изучение и опубликование источни-

ков по истории Азербайджана с древнейших 

времен, а также извлечений из греческих, 

латинских, арабских и других источников, 

касающихся Азербайджана, объединив в 

этих целях исследования ученых – араби-

стов, ирановедов, тюркологов и других спе-

циалистов; разработка истории средневеко-

вого и современного Азербайджана и т.д. [5, 

с. 22-24]. 

Для научно-исследовательской работы 

по истории Азербайджана внутри секции 

была создана историческая комиссия. Была 

составлена широкая программа деятельно-

сти этой комиссии, касающаяся изучения 

таких неразработанных периодов истории 

республики, как древняя история Азербай-

джана, история Азербайджана в монголь-

скую эпоху (ХIII-ХIV вв.), в ХVII-ХVIII вв., 

проблема феодализма в Азербайджане, ис-

тория революционных движений и др. 

В начале ХХ столетия появилось не-

сколько сводных работ, написанных азер-

байджанцами, им принадлежит первенство в 

изучении различных проблем истории Азер-

байджана. Это работы Мамед Гасана Вели-

ли (Бахарлы) – «Азербайджан: физико-

географический и экономический очерк» 

(1920), Рашид бека Измайлова «Azərbaycan 

tarixi» («История Азербайджана») (1923), 

Джахангира Зейнал оглу «Müxtəsər 

Azərbaycan tarixi» («Краткая история Азер-

байджана») (1924) и «Şirvanşahlar yurdu» 

(«Родина Ширваншахов») (1931), Ахмеда 

Ахмедова «Положение в Азербайджане в 

1918-1920 гг. и образование Азербайджан-

ской Коммунистической партии», «Азер-

байджанские тюрки в революции 1905 го-

да», а также книга про события в Зангезуре, 

которая была утеряна. Научная деятельность 

этих ученых не нашла должного отражения 

в азербайджанской литературе. Долгое вре-

мя их труды и сведения о них находились 

под запретом в архивах как «националисти-

ческие по духу» и не упоминались в азер-

байджанской советской историографии, а 

сами они были репрессированы [33, с. 93]. 

Вышеперечисленные работы по своему со-

держанию и методам исследования явились 

первой попыткой освещения истории Оте-

чества с древнейших времен до 1920 г., они 

и поныне представляют несомненный инте-

рес. Безусловно, их теоретический уровень 

был еще сравнительно невысок, содержал 

методологические ошибки, целый ряд не-

точностей, ошибочных положений и выво-

дов, что объясняется уровнем развития ис-

торической науки того времени. Тем не ме-

нее, они сделали немало для разработки 

единой концепции истории азербайджанско-

го народа – с древнейших времен до 20-х 

годов ХХ века. Их работы являются одними 

из первых обобщающих исследований, по-
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священных развитию истории Азербайджа-

на указанного периода. 

В 20-х годах Обществом были изданы 

первые краткие очерковые работы по исто-

рии средневекового Азербайджана. Большой 

вклад в написание этих работ принадлежит 

Е.А.Пахомову, автору работы «Краткий 

курс истории Азербайджана. С приложени-

ем экскурса по истории ширваншахов ХI-

ХIV вв.» (1923), В.М.Сысоеву – «Краткий 

очерк истории Азербайджана (Северного)» 

(1925), Г.С.Губайдуллину – «Развитие исто-

рических наук в Азербайджане за 10 лет» 

(1930), Вели Хулуфлу – «К внутреннему 

строению сельджукского государства» 

(1930), В.И.Иванову «Дионис и прадиони-

сийство» (1923),  Р.Гусейнову – «Очерки 

революционного движения в Азербай-

джане» (1926), А.Субханвердиханову (Ди-

ванбекоглу) – «Муштегид феодал (О тебриз-

ском муштегиде Агамир-Фаттахе Таба Та-

баи)» (1928) и др. [33, с. 94; 7, с.125]. 

Большое значение имело издание в 1926 

г. труда выдающегося азербайджанского ис-

торика ХIХ в. А.Бакиханова. «Гюлистан 

Ирам» (История Ширвана и Дагестана» на 

русском языке, а также работа Абдул-

Латиф-эфенди «История шекинских ханов 

(текст и перевод), выдержки из «Истории» 

Якуби и «Завоеваний стран» Баладзори. 

Кроме того, была переведена летопись – 

«Гарабах-наме». Обществом были изданы 

«Монетные клады Азербайджана и Закавка-

зья», «О сословно-подземельном вопросе  в 

Азербайджане» Е.А.Пахомова, «Халдоведе-

ние» (История древнего Вана), «Доистори-

ческий Азербайджан и Ураратская культу-

ра», «Египет и Кавказ» И.И.Мещанинова, 

«Место прикаспийских областей в истории 

мусульманского мира» В.В.Бартольда, 

В.М.Сысоева – «К вопросу об издании» 

«Гюлистан-Ирам» А.К.Бакиханова, «Азер-

байджан» в I томе «Большой Советской Эн-

циклопедии» (1928), Я.С.Зевакина «Прика-

спийские провинции в эпоху русской окку-

пации ХVIII в.» – «Азербайджан в начале 

ХVIII в.», «Азербайджано-русские отноше-

ния в ХVIII в.», А.Е.Крымского «Страницы 

из истории Северного или Кавказского 

Азербайджана. Габала» и «Страницы из ис-

тории Северного или Кавказского Азербай-

джана. Шеки», А.С.Губайдуллина– «Об об-

щественно-экономических отношениях в 

Азербайджане в ХIХ в.», В.А.Гордлевского 

– «Кара-коюнлу: Из поездки в Макинское 

ханство», Т.Пассек, Б.Латынина «Очерк по 

истории Северного Азербайджана», 

А.П.Фитуни – «История народных легенд о 

кладе Александра Македонского в Шир-

ване» и другие [23, с. 248]. Эти и ряд других 

изданных работ сыграли важную роль в ис-

следовании проблемных вопросов истории 

Азербайджана, содержали ценные сведения, 

почерпнутые из литературных источников. 

В работах имелись некоторые недочёты и 

погрешности. Тем не менее, данные работы 

и по своему содержанию и методам иссле-

дования представляли лишь первые шаги по 

пути изучения истории Азербайджана. 

Начало ХХ века было интенсивным пе-

риодом систематизации старых и добывания 

(по преимуществу путем археологических 

раскопок) новых фактов древней истории 

республики, этапом, так сказать, построе-

ния, воссоздания древней истории Азербай-

джана. В исследовательских трудах по 

древней истории Азербайджана, как в рабо-

тах археологической направленности, так и 

общеаналитических очерках, история рес-

публики впервые рассматривается в контек-

сте относительно широкого фона древней 

цивилизации в целом, в более или менее 

тесной связи с историей соседних и отда-

ленных стран. Следствием большой проде-

ланной работы явилось то, что древняя ис-

тория Азербайджана, воссоздаваемая благо-

даря усилиям плеяды ученых 20-х годов, 

начинала входить в круг истории стран пе-

реднеазиатского древнего Востока, стано-

вясь ее составной частью. 

Общество обследования и изучения 

Азербайджана основное место в своей дея-

тельности отводило археологическому об-

следованию территории республики.  Ар-

хеологическая работа до 1920 г. проводи-

лась в Азербайджане без определенного 

плана и в большинстве случаев велась не с 

целью научного изучения, и разрешения ка-

кой-нибудь проблемы, а носила кладоиска-

тельский и любительский характер. Это 
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приводило к тому, что раскапывалось и рас-

хищалось большое количество погребений, 

курганов, многие из которых не подверга-

лись научному исследованию и в результате 

факторы, имеющие важное значение, оста-

вались незафиксированными. Все археоло-

гические находки и предметы искусства не 

оставлялись в Азербайджане, они распыля-

лись и вывозились не только в Москву и Пе-

тербург, но и значительные партии их пере-

брасывались в Германию и другие европей-

ские страны. 

Основа археологических работ в Азер-

байджане была заложена академиком 

И.И.Мещаниновым, положившим много 

труда для выращивания кадров молодых 

ученых Азербайджана. Первая археологиче-

ская экспедиция в Азербайджане, организо-

ванная Обществом обследования и изучения 

Азербайджана в 1926 году, проводилась под 

руководством акад. И.И.Мещанинова в двух 

районах на Ходжалинском курганом поле 

близ города Шуши, в Зангезуре и в Нахчы-

ванской АССР в окрестностях Кызыл-

Ванкского (Гызыл Бурун) монастыря (по 

имени монастыря, вблизи которого находи-

лись раскопанные древние погребения) [29, 

с.136; 6, с.51]. В этих экспедициях рядом с 

ленинградскими учёными принимали уча-

стие и местные азербайджанские археологи: 

А.Г.Алекперов, И.М.Джафарзаде, С.Казиев, 

Д.Шарифов, Кулизаде и др. 

Результаты работ экспедиции были 

опубликованы в «Известиях Общества» и в 

первом выпуске Сообщении Государствен-

ной академии истории материальной куль-

туры» [22, c. 127], привлекли внимание учё-

ных не только в СССР, но и в Западной Ев-

ропе. 

Инвентарь этих захоронений открыл но-

вый для Азербайджана вид древней культу-

ры эпохи бронзы – с крашеной керамикой, 

датируемой примерно началом или середи-

ной II-I тысячелетия до н.э. Обнаруженные 

впоследствии на территории Азербайджана 

погребения такого же типа позволили выде-

лить особые археологические культуры – 

Нахчыванскую и Кызылванкскую. Большой 

интерес вызвала к себе Ялойлу-Тепинская 

культура (III в. до н.э. – II н.э.), фактически 

ознаменовавшая открытие нового вида ар-

хеологической культуры, характерного для 

оседлого населения.  

Отсутствие местных письменных ис-

точников эпохи древности и раннего сред-

невековья было причиной того, что иссле-

довательская работа в области древней ис-

тории Азербайджана носила в начальный 

период по преимуществу археологическую 

направленность. Сведениям, которые име-

лись в клинописных и других восточных ис-

точниках и сообщениях античных авторов, в 

ту пору не уделялось должного внимания. 

Восточные источники еще не являлись объ-

ектом специального исследования с точки 

зрения изучения истории Азербайджана. Бо-

гатые археологические находки проливали 

свет на древнейшие периоды истории Азер-

байджана, о которых нет сведений в пись-

менных источниках.  

При историко-этнографической секции 

были созданы различные комиссии. На со-

брании этой секции 2 января 1924 г. была 

образована этнографическая комиссия и был 

утвержден состав рабочей группы этой ко-

миссии в составе: проф. В.Б.Томашевского, 

проф. В.А.Удинцева, А.А.Ахвердова, 

Л.Ханагова, М.Н.Авдеева, 

А.Н.Самойловича, А.Р.Зифельдта, 

П.П.Яблонко, Н.И.Ашмарина. Основной за-

дачей этой комиссии являлось исследование 

духовной культуры азербайджанского наро-

да. Была выработана и специальная про-

грамма по сбору и систематизации памятни-

ков духовной культуры: народной литерату-

ры азербайджанцев и других народов рес-

публики, диалектологии народов, населяю-

щих республику, включая и работу по со-

ставлению словарей местных говоров и наре-

чий, народных верований и обрядов, обычно-

го права, музыки, пения и танцев, форм 

народного поэтического творчества и т.д. 

Важным событием в развитии этногра-

фии было издание этнографических карт по 

лингвистическому, культурно-бытовому и 

религиозному признакам отдельных обла-

стей Азербайджана. Секция поставила зада-

чу – подготовить к печати предварительный 

этнографический очерк Азербайджана с 

приложением этнографической карты, а 
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также приступить к организации популяр-

ных лекций по этнографии республики, 

подготовке учебников по этнографии, ли-

тературе и экономике. Появление карт спо-

собствовало выяснению этнической терри-

тории, состава населения Азербайджана, 

определению этнических границ, распреде-

лению национальностей, языков и религий 

[12, л. 2]. 

Обществом была проведена определен-

ная работа в области исследования диалек-

тов, наречий и говоров азербайджанского 

языка. Под руководством крупных ученых-

тюркологов и этнографов И.Мещанинова, 

Н.Ашмарина, Б.Миллера, Л.Жиркова и др. 

совместно с азербайджанскими учеными 

А.Алекперовым, Д.Шарифовым, 

И.Джафарзаде, И.Гасановым были осу-

ществлены глубокие изыскания в области 

изучения языков народов, населяющих рес-

публику. В указанные годы параллельно с 

особенностями азербайджанского народа 

изучались и отдельные этнические, этно-

графические группы, проживающие на тер-

ритории республики: татов, талышей, лез-

гин, горских евреев, удин и др., что послу-

жило серьезной базой для последующих 

разработок этнических процессов в Азер-

байджане. Всю эту работу направлял из-

вестный учёный Н.И.Ашмарин, а также спе-

циальная словарно-языковая комиссия Об-

щества, организованная в 1924 г. Комиссией 

были собраны богатейшие материалы по го-

родам Шеки, Гянджа, Газах и Шуша для со-

ставления словаря. 

Под руководством этих учёных в Обще-

стве выросли кадры местной научной ин-

теллигенции, впоследствии изучавшие от-

дельные отрасли истории и этнографии 

Азербайджана. Обществом было собрано 

большое количество этнографических поле-

вых материалов и издан ряд научных трудов 

по истории, археологии и этнографии Азер-

байджана. По истории других тюркских 

народов в «Известиях» Общества были 

опубликованы исследования об аварах, чу-

вашах и хазарах, участии поволжских (ка-

занских) татар в восстании Е.Пугачёва в 

ХVIII в. Истории литовских татар были по-

священы две статьи Д.Александровича – 

«Литовские татары. Краткий историко-

этнографический очерк» и «Литовские тата-

ры как часть тюркского Востока», 

А.Н.Самойловича – «Литовские татары и 

арабский алфавит» и Ю.В.Чеменземинли – 

«История литовских татар». В 1926 г. Обще-

ством был издан труд проф. Б.Чобанзаде по 

вопросам смежного с тюркским языком – 

кумыкского, а также «Сравнительная грам-

матика османского, узбекского и казахского 

языков» Халида Саида Ходжаева. Шла ра-

бота в области сравнительного изучения 

урало-алтайских языков (тюркских, мон-

гольских, тунгузских, финно-угорских). 

А.Р.Зифельдтом – Симумяги в 1928 г. была 

опубликована работа «Урало-Алтаика». 

Из этнографических групп наиболее по-

дробно были исследованы айрумы, шах-

севаны и талыши. В связи с этим большой 

интерес представляют работы 

А.Г.Алекперова «У айрумов», К.Каракашлы 

– «Об айрумах», Г.Ф.Чурсина – «Талыши» 

(этнографические заметки), 

М.Мирбагирзаде – «В Советском Азербай-

джане. Талыши», «В Советском Азербай-

джане. Удины», «В Советском Азербай-

джане. Ингилои», «Этнографические сведе-

ния о национальностях и племенах, прожи-

вающих в Советском Азербайджане», «Гео-

графические, этнографические, экономиче-

ские и исторические сведения о бакинских 

деревнях (сел. Баладжары)» и др. В эти годы 

были созданы обобщающие характеристики 

народов Азербайджана в форме сводных ра-

бот, историко-этнографических атласов, эт-

нических карт. Этногенетические исследо-

вания в этот период главным образом огра-

ничивались изучением на основе лингви-

стических данных и сводились, по существу, 

к осмыслению истории языков, их проис-

хождения и распространения. При этом пре-

имущественное внимание уделялось народ-

ной культуре и быту, в которых обычно 

наиболее отчетливо проявляются отличи-

тельные черты отдельных народов. Все это 

способствовало освещению ряда неизучен-

ных или мало разработанных ранее вопро-

сов истории Азербайджана. 

За период 1923-1929 гг. появилось 

большое число специальных исследований 
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по истории материальной культуры, сель-

скохозяйственной техники, поселений, жи-

лищ, одежды, пищи, обрядов, обычаев, 

народных нравов, веры народов, населяю-

щих Азербайджан. Эти исследования позво-

лили внести существенное уточнение в 

освещение как истории возникновения у 

азербайджанцев, так и этнической истории 

других народностей, живущих в республике, 

некоторых видов культурно-хозяйственной 

деятельности. Что касается духовной куль-

туры, то внимание этнографов, прежде все-

го, привлекало массовое народное творче-

ство, изучаемое ими наряду с фольклори-

стами и искусствоведами. В 20-е годы ХХ 

века положено было начало этно – и со-

циолингвистическому исследованию наро-

дов, населяющих Азербайджан. Сегодня без 

них невозможно было бы уяснить многие 

весьма существенные аспекты современных 

этнических процессов 

В научной программе историко-

этнографической секции Общества большая 

роль отводилась вопросам классической и 

современной литературы, фольклору. Ре-

зультаты работ фольклорной комиссии, изу-

чающей устную народную словесность, бы-

ли представлены объемным собранием «По-

словицы» такими изданиями, как «Песни о 

Кероглы», «Песни ашугов», «Сборник азер-

байджанских тюркских сказок», «Собрание 

загадок» и др., а также отдельными работа-

ми видных азербайджанских учёных. Среди 

них –  «Азербайджанские пословицы» (око-

ло 4 тысяч), «Азербайджанские загадки», 

«Анекдоты Моллы Насреддина» 

(Х.Зейналлы), «Народные поэты» в 2-х то-

мах, «Сары Ашыг», «Ашыг Абдулла» (Сал-

ман Мумтаз (Аскеров), «История литерату-

ры азербайджанских тюрков» в 3-х томах 

(Эмин Абид Ахмедов) и др. [33, с. 137]. Из-

вестный литературовед и библиограф 

А.В.Багрий создал объемный труд «Фольк-

лор Азербайджана и прилегающих стран», а 

также многотомную «Азербайджанскую 

библиографию» – справочную книгу, в ко-

торой был собран богатейший библиогра-

фический материал по фольклору азербай-

джанского народа.  

Значительными успехами была отмече-

на публикация произведений азербай-

джанской классической литературы. 

С.Мумтазом, А.Шаигом, А.А.Сеидзаде, 

Эмином Абидом и другими был собран и 

опубликован ряд произведений И.Насими, 

М.П.Вагифа, К.Закира, М.Ф.Ахундова, 

Х.Натаван, вариант эпоса «Кероглы». Вы-

шло из печати дополненное иллюстриро-

ванное издание сборника стихотворений 

М.А.Сабира «Хоп-Хоп наме». В 1925-1926 

гг. был опубликован труд Ф.Кочарли «Ма-

териалы по истории азербайджанской лите-

ратуры». 

Проводившиеся в Обществе научные 

исследования в области тюркологии, диа-

лектологии, элементарной грамматики азер-

байджанского языка содействовали успехам 

языкознания в республике. 

В области общественных наук, исследу-

емых Обществом, важное значение имела 

разработка востоковедческих проблем. В 

октябре 1928 г. СНК республики принял 

решение об организации при Обществе бю-

ро Зарубежного Востока, которое ставило 

своей основной задачей всестороннее изу-

чение близлежащих к Азербайджану стран 

Востока, значительно расширившее сферу 

деятельности Общества. При Бюро Зару-

бежного Востока существовала турецкая, 

персидская, индийская, афганская, арабская 

секции, которые занимались изучением эко-

номического положения стран, финансово-

го, торгового, религиозного, развития науч-

ной мысли, национального движения, до-

рожного строительства, отношения между 

государствами, женского движения, геогра-

фии, истории, вопросы этнологии, прессы, 

печати, народного образования [71, л. 1-5]. 

Новые социальные условия в республи-

ке, благоприятствовавшие бурному разви-

тию, возрождению национальной культуры, 

сделали возможным приобщение народа к 

ранее неизвестным областям духовной 

культуры и художественного творчества. 

Шел процесс формирования и становления 

национальных искусствоведческой, музы-

кальной, художественной, изобразительной 

школ, создания национальных творческих 

кадров. 20 февраля 1921 г. при Наркомпросе 
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был учрежден Совет искусства для осу-

ществления руководства всей деятельно-

стью в области развития культуры и искус-

ства в Азербайджане. В 1923 г. в Обществе 

обследования и изучения Азербайджана бы-

ла создана комиссия искусства. Были созда-

ны необходимые условия для развития азер-

байджанской архитектуры, скульптуры, му-

зыки, изобразительного искусства, широко 

изучались проблемы архитектурных стилей, 

тенденции в их развитии и т.д. В 20-е годы 

искусствознание в Азербайджане перестает 

быть просто размышлением об искусстве, 

главным результатом его развития стало 

рождение национальной школы историче-

ского искусствознания, поставившей перед 

собой задачу создания истории искусства 

Азербайджана. Изданные за период 1923-

1930 гг. труды членов подкомиссии искус-

ства Общества сыграли важную роль в ис-

следовании проблемных вопросов архитек-

туры, изобразительного и прикладного ис-

кусства, танцев, пластики, музыкальной 

культуры Азербайджана. 

Естественно-научная секция Общества 

была организована 25 февраля 1924 г. и 

имела в своём составе сельскохозяйствен-

ную подсекцию и комиссии: социальной 

медицины и гигиены, химическую, зоологи-

ческую, антропологическую, ботаническую, 

геологии, физической географии и астроно-

мическую. Все эти комиссии и подсекции 

объединялись Советов секций из представи-

телей от них. Председателем был 

И.М.Датиев, заместителем профессора 

И.В.Фигуровский, О.А.Байрашевский, 

П.И.Кузнецов, Г.С.Елпатьевский, 

Н.И.Ансеров, А.А.Михеев, А.Вердизаде, 

С.Л.Берцелиус [14, л. 30]. 

Физико-географическое обследование 

озера Гек-Геля проводилась силами не-

скольких комиссий. Первой на место отпра-

вилась экспедиция из  двенадцати участни-

ков различных специальностей во главе с 

зоологом С.Я.Вейсигом, пробывшая на ме-

сте около месяца, затем туда прибыл пред-

седатель ботанической комиссии проф. 

А.А.Михеев, руководитель геологической 

комиссии проф. В.В.Богачев и член комис-

сии социальной гигиены и медицины, проф. 

Н.Г.Ушинский. Силами этих учёных были 

изучены геология местности, флора и фау-

ны, климат, исправлены неточности старой 

карты, сделаны промеры глубин, анализы 

воды на различных глубинах, значение озе-

ра и его окрестностей как возможной клима-

тической станции высокого качества. 

В области палеонтологии чрезвычайно 

интересны результаты разведочных раско-

пок проф. В.В.Богачева и С.Л.Берцелиуса-

Налчагарова в равнинах Эльдара и близ бе-

регов Куры, недалеко от постройки Кара-

Сахкальского канала: обнаружены кости ря-

да третичных (миоценовых) млекопитаю-

щих – гигантской гиены, носорога, антило-

пы и слона и отпечатки растений и таким 

образом намечен весьма важный район, в 

котором предстояла раскопочная работа в 

течении ряда лет [16, л.2]. 

Ботанической комиссией (пред. проф. 

А.А.Михеева) проводилось обследование и 

изучение растительности Гек-геля, лесных 

пород Азербайджана, яйлагов Малого Кав-

казского хребта, а также Шванн-Гурейское – 

геоботаническое обследование Кубинского 

уезда, его лекофлоры и дикорастущих, тех-

нических растений, флора Нухинского уез-

да, изучение лесных сообществ и их значе-

ние в лесном хозяйстве республики. После 

постановления ЦИК СССР «Об охране при-

роды и государственных ботанических са-

дах», большое значение придавалось защите 

природы в Азербайджане, охране государ-

ственных заповедников и ботанических са-

дов охране перелетной птицы в Азербай-

джане.  

Зоологическая комиссия занималась в 

1928/29 гг. организацией планомерной ис-

следовательской работой в Кызыл-Агачском 

заливе (физико-географическое, гидробио-

логическое и ихтиологическое и орнитоло-

гическое обследование залива; почвенно-

химические исследования и изучение водно-

го режима рисовых полей и их фауны Лен-

коранского уезда (проф. Елпатьевский); 

гидро-биологическое обследование озёр в 

Азербайджане (проф. Вейсиг); Энтомологи-

ческие работы по Азербайджану, работы 

Морозова по изучению птиц Азербайджана, 

Скрепинского по сбору пресмыкающихся на 
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островах Абшерона, Трофимова по работе 

над бабочками, Джафарова по гнездованию 

птиц на озере Аджикабул [16, л.10]. 

По физико-географической комиссии, 

председателем которого был проф. 

И.В.Фигуровский работы проводились в 

русле исследования ветровой энергии, ис-

следование землетрясений изучение грязе-

вых вулканов Азербайджана и выделяемых 

вулканами газов на радиоактивность и ге-

лий, а также проведение экспедиции на гору 

Шагдаг для определения высоты снеговой 

линии и состояния ледников. По геологиче-

ской комиссии проделаны следующие рабо-

ты: «Почвенная экспедиция в Нагорный Га-

рабах» (проф. Смирнов-Логинов); «Влияние 

минеральных удобрений на химизм местных 

почв» (проф. Смирнов-Логинов); «Геологи-

ческое обследование бассейна Акера и Бар-

гушеты, южной части Гарабаха и Джебра-

ильского уезда» (проф.Богачев); «Геологи-

ческое обследование в районе Эльдара» 

(проф. Богачев); «Геологическое изучение 

соляных озёр Азербайджана» (Берцелиус 

С.Л.);«Минералогия Курдистанского уезда и 

меловые отложения там же» (Везир-заде и 

Берцелиус) [9, л. 76]. 

В декабре 1924 г. были заслушаны до-

клады проф. И.В.Фигуровский – «Гидро-

графия Азербайджана», А.Далавассера – 

«Азербайджан и его изучение», Абрамович 

«Геология нефти», проф. Смирнов-Логинов 

– «Почвы Азербайджана», Гухман – «Пере-

работка нефти», проф. Лебедев «Физические 

условия сельского хозяйства в АССР», 

А.Р.Зифельдт-Симумяги «Методы краевед-

ческой работы в школе 1 ступени», проф. 

И.В.Фигуровского «Причины снежной ме-

тели» и т.д. [9, л. 33] 

Естественно-научная секция в 1924 г. 

положила начало Антропометрическому 

Бюро, столь необходимому в Азербайджане, 

ввиду полной неразработанности вопросов 

антропологии, совершила частичные обсле-

дования ядовитых пресмыкающихся АССР, 

собрала коллекцию ядов (проф. 

П.Ю.Ростовцев) и 3 экспедиции: 1. Для поч-

венного обследования южной части Гараба-

ха, причём привезена солидная коллекция 

образцов почв (проф. Смирнов-Логинов); 2. 

Обследования минеральных источников Гу-

бинского уезда, откуда взяты образцы вод 

(проф. П.Ю.Ростовцев); 3. Ботанического  

обследования южной части Гарабаха, откуда 

было привезено около 600 видов растений 

(Трофимов).  

Секцией составлен ряд инструкций для 

собирания научного материала на местах. 

Затем в ее составе появились ряд комиссий: 

химическая (пред. П.И.Кузнецов), являв-

шийся по существу, первым научным цен-

тром химиков республики, [28, с.15] геоло-

гическая, ботаническая, зоологическая, со-

циальной гигиены и медицины, антрополо-

гическая и сельскохозяйственная подсекция. 

Химическая комиссия занималась во-

просами о ковровых красках, о составе воды 

и т.д. По химической комиссии были прове-

дены работы под руководством проф. Куз-

нецова по определению радиоактивности 

источников и минеральных вод и воздухе, 

природных пород, Гольберга – обследова-

ние лекарственных растений на содержание 

в них фармацевтических средств, разработка 

методов извлечения их и изучение фармоло-

гического их действия [14, л.10]. В «Изве-

стиях» Общества и отдельными выпусками 

напечатаны труды, по геологии: «О заглик-

ском месторождении алунита и о квасцовом 

производстве», по почвоведению: «Иссле-

дование почв южной части Нагорного Гара-

баха» и «Почвы Азербайджана», по ботани-

ке: «Флора Азербайджана». Заметка об эль-

дарской сосне, имеющей большое значение 

для обеспечения Абшеронского полуостро-

ва, «Материалы к познанию флоры Губин-

ского уезда». Летом 1927 г., состоялась гид-

рогеологическая экспедиция Общества на 

озеро Гек-Гель (Гянджинский уезд), испра-

вившая неточности на старой карте озера, 

измерившая глубину его, исследовавшая 

химический состав воды, животный мир 

озера, растительность  и геологию окрестно-

стей озера. Труды этой экспедиции были 

опубликованы [31, с. 118]. 

Обществом были предприняты шаги по 

изучению природных богатств Азербайджа-

на. Так, в области геологии проводились ис-

следования загликских месторождений алу-

нитов и квасцового производства в Азер-
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байджане разведывалось М.Бушуевым и 

М.А.Кашкай Дашкесан – Загликское место-

рождение алунитов по запасам руды наибо-

лее крупное в мире, после китайского. 

Начиная с 1927 г. Геологический комитет 

начал систематическое исследование, в ре-

зультате, которых был опубликован ряд ра-

бот Д.Л.Ортенберга и К.Н.Паффенгольца, 

опубликовавших также геологическую карту 

Дашкесана в масштабе 1:42000 [26, с. 272]. 

На естественнонаучной секции  Общества 

С.Л.Берцелиус-Налчагаров выступил с до-

кладом «Загликское месторождение алунита 

и квасцовое производство», а также «Иссле-

дование серного кочедана и оценка его до-

бычи» – инженера Дементьева [5, с. 25]. 

Первая почвенная экспедиция была 

направлена Обществом летом 1924 г. в Га-

рабах, под руководством проф. 

В.П.Смирнова-Логинова. Она подтвердила 

правильность в конкретных природных 

условиях Гарабаха закона вертикальных 

почвенных зон, установленного 

В.В.Докучаевым на примерах почв других 

областей Кавказа [37, с.10]. В дальнейшем 

были предприняты почвенные исследования 

районов Малого Кавказа, Талыша, Нахчы-

ванской АССР. 

Ряд работ осуществлялся Обществом по 

изучению растительного покрова Азербай-

джана. На основе проведенных исследова-

ний в «Известиях» Общества была опубли-

кована работа проф. А.А.Михеева «Флора 

Азербайджана», вышли в свет «Материалы 

по флоре Губинского уезда» и другие. 

Начиная с 1924 г. благодаря проведенным 

Обществом научным исследованиям была 

изучена ботаника южного района и собрано 

свыше 600 образцов растений. В 1927 г. 

Обществом была снаряжена экспедиция в 

Гянджинский уезд для обследования озера 

Гек-Гель, которая провела работу по уточ-

нению. Карты озера, определению глубины 

и химического состава воды, изучению фло-

ры и фауны в районе озера [20, л. 4].  

Весьма ценным в деятельности Обще-

ства было то, что результаты наиболее важ-

ных исследований широко обсуждались на 

заседаниях секции, их комиссий и подко-

миссий, а также общих собраниях Обще-

ства. Так, только за время деятельности 

Общества с ноября 1923 г. по июль 1925 г. 

было сделано 146 таких докладов [23, с. 

109]. 

Наиболее интересной и плодотворной 

была работа комиссии Социальной медици-

ны и гигиены. Задачей комиссии, намечен-

ной осенью 1926 г. в докладе пред. проф. 

Байрашевского О.А. являлось изучение здо-

ровья азербайджанского населения, выра-

ботка мероприятий государственного и об-

щественного характера в целях оздоровле-

ния населения, пропаганда среди широких 

кругов населения мер по борьбе с ними. Так 

например, был заслушан доклад проф. 

О.А.Байрашевского «Оздоровление Азер-

байджана и школа». Была создана специаль-

ная комиссия социальной медицины и гиги-

ены [16, л. 3]. Этой комиссией было произ-

ведено 19 работ, в том числе в области изу-

чения малярийного вопроса, курортных 

возможностей Азербайджана, санитарно-

бытовых условий жизни кочевников-

скотоводов, [31, с. 118] изучение ветровой 

энергии и радиоактивности вод и воздухе, а 

также произведены промеры затонувшего 

поселка на Биби-Эйбате [35, с.338]. 

Большой интерес представляла секция 

социально-экономическая (пред. 

Г.Гаджикасумов). В связи с принятием но-

вого устава Общества в 1925 г. были обра-

зованы следующие комиссии: по промыш-

ленности (пред. Г.Гаджикасумов), сельско-

му хозяйству (И.Датиев и А.Алекперов), 

финансовом (А.М.Алиев и А.С.Ибрагимов, 

кооперативной торговле (А.Н.Букреев и 

А.Фараджзаде), Демографии (И.Ф.Блинов), 

историко-экономическая, советского строи-

тельства и по изучению кочевничества. В 

1923-1929 гг. членами этой секции были из-

вестные в то время экономисты: 

И.Свиридов, А.С.Ибрагимов, А.Н.Букреев, 

И.Ф.Блинов, А.Алекперов, А.Фараджзаде, 

И.М.Датиев, Гамид Султанов, 

И.Макаровский, П.Лактионов, Д.Кязимов, 

А.Шахбазов, С.Везиров, Гулам Султанов, 

М.Авдеев, Ф.Ордубадский, М.Михельсон, 

Г.Дадашев, Ф.Ордубадский, Чилингаров, 

Зере, Мехмандаров, Ибрагимов и другие [15, 

л.4;17, л. 4]. 
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Задачей экономической секции было 

изучение экономики районов Азербайджана, 

образа жизни населения, размещения произ-

водительных сил и их особенностей. Для 

выполнения этих задач секцией были орга-

низованы экспедиции в города и уезды рес-

публики. Первая экспедиция была направ-

лена летом 1924 г. в Гарабах, были собраны 

ценные данные по экономике и демографии 

населения Гарабаха. Число экспедиций 

неуклонно росло. Так, только за 1923-1924 

гг. секция направила в районы республики 

шесть экспедиций. В 1926 г. секция помогла 

Центральному Статистическому Управле-

нию Азербайджанской ССР в проведении 

переписи и в подсчете населения, в  разра-

ботке демографической переписи в кустар-

ной промышленности [3, с. 76-79]. 

В рассматриваемые годы секция зани-

малась вопросами перестройки деревни. 

Также секцией были проведены исследова-

ния по проблемам производительности тру-

да в нефтяной промышленности, расшире-

ния производства чалтыка, перспектив ви-

ноделия и др. Социально-экономической 

секцией произведена работа по составлению 

коллективного труда по экономической гео-

графии Азербайджана. 

На заседаниях экономической и есте-

ственно-научной секции были обсуждены 

доклады учёных, связанных с восстановле-

нием в Азербайджане хлопководства, поч-

венными и ботаническими обследованиями 

республики, изучением рыбных богатств и 

минеральных источников, экономики Гара-

баха и Нахчыванского края, устройством 

заповедников и др. 

За годы функционирования секции ее 

сотрудниками в соответствии с проведен-

ными исследованиями был опубликован ряд 

произведений и были прочитаны лекции в 

различных организациях. Например, в 1923-

1929 гг. публиковались работы секции 

«Нагорный Карабах», работы М.Н.Авдеева 

«Мугань и Сальянская степь. Население и 

землепользование», «Мильско-Карабахская 

степь. Кочевое и оседлое хозяйство. Терри-

тория, население, экономика», «Азербай-

джанские беки и подвластные им кресть-

яне», Г.Султанова «Маслобойная промыш-

ленность и ее перспективы по различным 

проблемам экономической жизни» и др.  

Проводилась большая работа по созда-

нию научной библиотеки с отделом руко-

писных и старопечатных изданий, организа-

ции школы для подготовки кадров по азер-

байджановедению, учреждение издательства 

по выпуску научных книг и литературы. 

Общий итог книг библиотеки за 1926 г. пре-

вышал 15 тыс., из коих приблизительно 70% 

– на русском языке, 20% – на арабском, пер-

сидском, на азербайджанском и 10% на ино-

странных языках: французском, немецком 

английском, латинском, голландском, ис-

панском [21, л. 3]. 

Пополнение библиотеки происходило 

главным образом путем систематической 

пересылки Азербайджанской книжной пала-

ты, путем обмена изданиями с некоторыми 

научными центрами: с Академией наук 

СССР, Комиссией по изучению племенного 

состава населения СССР, Институтом языка, 

Центральным Бюро краеведения, Географи-

ческим институтом живых восточных язы-

ков, Государственным Русским музеем, цен-

тральным музеем Тебриза, Бюро краеведе-

ния при Академическом центре Татарского 

Наркомпроса, Обществом изучения Киргиз-

ского края, Главным средне-азиатским му-

зеем, через ВОКС «Международная книга» 

из заграницы и др. [21, л. 3]. 

В 1929 г. Общество обменивалось изда-

ниями с различными научными организаци-

ями и обществами СССР и с различными 

научными центрами Европы и Америки: 

Королевским азиатским обществом (Лон-

дон), Римской археологической ассоциацией 

(Рим), Нью-Йоркской публичной библиоте-

кой (США), Германским Восточным Обще-

ством, основанным в 1844 г. в Дрездене и др. 

Летом 1924 г. в историко-этногра-

фической секции стихийно родились силы, 

полной энтузиазма молодежи и стихийно 

стала проявляться работа по популяризации 

знаний об Азербайджане. Работа Бюро по-

пуляризации знаний и помощи школе (пред. 

А.Р.Зифельдт-Симумяги) началась с массо-

вых и групповых экскурсий к памятникам 

старины, сопровождающихся лекциями. 

Всего было 52 экскурсии с 15861 участни-



Sosial elmlər, 2023, №1 

 153 

ком. При Бюро стихийно образовались кур-

сы азербайджановедения, имевшие летом 

1924 г. 132 лекции (главным образом на ис-

торико-этнографические темы) со средней 

посещаемостью 40-60 человек. [31, с. 115] 

Фотографическим бюро общества, орга-

низованным в 1925 г., по инициативе 

А.Алекперова, прекрасного фотографа, бы-

ло сделано более чем 1000 снимков, воспро-

изводящих памятники старины, типы разно-

племенного – населения Азербайджана, кар-

тины быта городского и сельского жителя. 

Фотографии были обучены десятки моло-

дых краеведов, проникающих в самые отде-

ленные уголки республики [31, с. 115]. 

Общество также вступило инициатором 

создания астрономической обсерватории 

под председательством проф. 

И.В.Фигуровского (1929 г.), установления 

научных контактов с Тулковской обсервато-

рией России, выбора места для обсервато-

рии. Так, на съезде астрономов в Нижнем 

Новгороде, куда были приглашены и учёные 

из Азербайджана была отмечена необходи-

мость постройки Астрономической обсерва-

тории [13, л. 5]. Были прочитаны лекции в 

«Доме Тюркской культуры» 5 марта 1928 г. 

Судаковым Н.И. «Астрономия у народов 

Востока», а также «Новейшие данные о пла-

нете Марс». Практическое осуществление 

этого вопроса получило уже в период орга-

низации и деятельности Азербайджанской 

Академии наук созданием Шамахинской 

астрофизической обсерватории [7, с. 55]. 

Юридическая комиссия при историко-

этнографической секции была создана в ок-

тябре 1925 г. Председателем юридической 

комиссии был избран Б.Талыблы. Было по-

ручено проф. Удинцеву, Аскерову, Мамедо-

ву, Мусабекову и проф. Жузе наметить про-

грамму работы комиссии. Задачей юридиче-

ской комиссии являлось: изучить не только 

народное право и обычаи, но также и шари-

ат и особенности советского права в Азер-

байджане. Нужно было проследить отраже-

ние местных обычаев в народных судах. 

Главное внимание юридической комиссии 

было направлено на изучение и разработку 

вопросов гражданского права в новых соци-

альных реалиях. В ней рассматривались 

также теоретические вопросы юриспруден-

ции. Проф. П.К.Жузе предлагал проследить, 

как применяется шариатское право в Азер-

байджане, которое здесь имело большое 

распространение. К этой новой для Обще-

ства работы нужно было привлечь как науч-

ных, так и практических деятелей. В Азер-

байджане не было ни одной ячейки юри-

стов, где они могли бы иногда обмениваться 

мнениями и поделиться опытом, и появле-

ние этой комиссии объединило бы всех 

юристов Азербайджана. 

При обществе существовало и издатель-

ство как отдел, а затем в последующие годы 

оно продолжало свою деятельность и при 

АзГНИИ, АзОЗФАНе, АзФАНе и Академии 

наук ССР, которая существует и по сей день 

– издательство «Элм». 

В деятельности Общества активное уча-

стие принимали и женщины. В 20-е  годы, 

женщины – азербайджанки начали работать 

в вузах, в научных учреждениях. Так, в раз-

личных секциях подкомиссиях и подкомис-

сиях Общества работали: Алибекова Мина, 

Н.Абдусалимова, А.Алиакберова, Кулиева 

Мария, Муфтахиддинова Зейнаб, Партаха-

нова Салтанат, Н.А.Пепинова, 

Ш.Киясбекова, А.Лукьянова, Гаврилова, 

Ш.Феттахова, С.Дадашева, Ф.Гусейнова, 

Х.Садикова [12, л.6], (историко-

тюркологическая и этнографическая комис-

сия): Х.Гаибова, Е.Баранова, А.Далавассера, 

Довлатова Сарах-ханум, В.Квитко, Сапарова 

(подкомиссия пластики, музыки, изобрази-

тельная); С.Гусейнова, С.Мухарамова, 

С.Мамедова, Талышская (подкомиссия), 

А.Дей-Караханова, Д.Гольдберг (химиче-

ская комиссия). В деятельности историче-

ской комиссии принимала участие и извест-

ный ученый историк С.Ашурбейли. Ещё бу-

дучи студенткой, работая в Обществе она 

перевела книгу «У.de Morqan Ja Mission 

Scientitique en Pesse» с французского языка 

на русский, те главы, которые в основном 

касались Азербайджана. 

В 30-е годы наука Азербайджана начала 

развиваться более масштабно, приступила к 

комплексному изучению отдельных отрас-

лей науки. И именно в эти годы был нанесен 

ощутимый удар по национальным кадрам, 
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подвергшим необоснованным репрессиям в 

условиях культа личности. Среди них были 

представители первого поколения научной 

интеллигенции: Аскеров Салман Мумтаз, 

Вели Хулуфлу, Идрис Гасанов, Зейналлы 

Ханефи, Балабек Гасанов, Бекир Чобанзаде, 

Газис (Азиз) Губайдуллин, Самойлович, 

Мамедага Бахарлы, Абдулла Тагизаде, 

Гулам Багиров, Халид Сеид Ходжаев, Абду-

лазиз Саламзаде, Абдулла Шарифов, Ага-

мир Мамедов, Таги Шахбази, Юсиф Вези-

ров (Юсиф Везир Чеменземенли, Гейдар Гу-

сейнов) и многие другие [2, с.80-209]. Лишь 

в одном из отчетов, направленных в 1937 г. 

в Москву, указывалось, что в Азербайджане 

из 232 человек арестованных было 8 про-

фессоров [27, с. 40]. 

Невосполнимые утраты понесла азер-

байджанская наука, сотни научных и руко-

водящих сотрудников были репрессирова-

ны, а тысячи страниц научных трудов и 

изысканий безвозвратно утеряны. В основ-

ном это были члены Общества обследования 

и изучения Азербайджана. Лучшие предста-

вители интеллигенции народа стали жерт-

вами тоталитарной системы, были вырваны 

и расстреляны, те которые активно служили 

на благо своего народа. Был уничтожен ге-

нофонд азербайджанского народа [30, с. 

128]. Если в 20-е годы шел процесс форми-

рования организационных основ азербай-

джанской науки – создавались первые науч-

но-исследовательские ячейки, научные об-

щества, то в 30-х годах потребности науки 

обусловили активным поиск и создание бо-

лее совершенных форм ее организации. К 

концу второго этапа развития науки респуб-

лики завершился процесс становления но-

вой системы организации азербайджанской 

науки – стали формироваться профильные 

научно – исследовательские институты, фи-

лиалы АН СССР, которые в 1945 г. превра-

тились в республиканскую Академию наук 

со своими институтами и научными органи-

зационными подразделениями [25, с. 146]. 

Научные кадры собранные вокруг Об-

щества считались представителями старой 

научной интеллигенции, люди далекие от 

идей большевизма, советской системы, не 

потерявшими способности свободно мыс-

лить. По мере укрепления советского режи-

ма, его политической и экономической мо-

щи и силы, вместе с другими сферами дея-

тельности и наука становится под контро-

лем государства, устраняя всякое свободо-

мыслие. А в деятельности Общества в по-

становке и решении проблем, в выборе тем 

исследований чувствовалась определенная 

самостоятельность и лояльность. 

По истечении семи лет деятельности 

этого научного учреждения (1923-1929 гг.) 

его полномочия были переданы в 1929 г. 

Азербайджанскому научно-исследователь-

скому институту (АзГНИИ), основанному 

на советских принципах, и оснащенных чи-

сто советскими научными кадрами. Это бы-

ло не только организационные изменения, 

это означало в то же время взятие под идео-

логический контроль научной мысли и 

науки Азербайджана. 

 

Заключение 

 

Подводя итоги можно с уверенностью 

констатировать, что велика заслуга Обще-

ства обследования и изучения республики 

Азербайджана в становлении и развитии 

науки в Азербайджане в 20-е годы. Оно со-

здало на базе секций и комиссий различные 

отрасли науки и культуры, объединило сот-

ни научных работников в области есте-

ственных наук, истории, этнографии, архео-

логии, лингвистики; воспитало молодые 

кадры научных работников из коренного 

населения; издало на русском и азербай-

джанском языках сотни книг и брошюр, по-

лучивших известность в стране и за грани-

цей; сыграло определенную роль в истории 

международного научного и культурного 

сотрудничества с соседними государствами 

и республиками.  

Общество обследования и изучения 

Азербайджана, став единым научным цен-

тром в республике в 20-е годы, с успехом 

выполнило свою уставную задачу «по пла-

номерному обследованию и изучению Азер-

байджана в социально-историческом, этно-

графическом, экономическом, археологиче-

ском и лингвистическом, а также распро-

странению знаний об Азербайджане». Об-
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щество с самого начала своей деятельности 

рассматривало себя как прообраз будущей 

Академии наук. Об этом говорит тот факт, 

что нарком просвещения Мустафа 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. 
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Xülasə 

 

Tamilla Kərimova-Kocayeva 

 

Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti və  respublikada Milli Elmi Birliyin 

təşəkkül edilməsi (100 illiyinə) 

 

Məqalədə XX əsrin 20-ci illərdə elmi tədqiqatların genişləndirilməsində və milli elmi birliyin 

formalaşdırılmasında Azərbaycanın ilk elmi qurumu - Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti-

nin (1923-1929) fəaliyyəti işiqlandırılır. Tarix elminin yaranması, arxeologiya, etnoqrafiya, folklor, 

numuzmatika, epiqrafika, incəsənət, memarlığın inkişafı, bu sahədə milli elmi kadrların hazırlanma-

sı, çoxsaylı elmi ekspedisiyaların  təşkili və s. problemlər öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər: elmi tədqiqatlar, konfranslar, qurultaylar, arxeoloji qazıntılar, ekspedisiyalar, ko-

missiyalar, ziyalılar 

Summary 

 

Tamilla Kerimova-Kodjayeva 

 

Society of Survey and Study of Azerbaijan and the formation of The National Scientific 

Community in the republic (on the 100th anniversary) 

 

The article highlights the activity of the first scientific institution of Azerbaijan Survey and 

Study Society of Azerbaijan (1923-1929), which played the constructive role in the preservation 

and development of national science, in the expansion of scientific research and formation of the 

national scientific association in the 20s of the XX century. Here was reflected new opinion about 

emergence of the historical science, archeology, ethnography, folklore, numismatics, epigraphy, art, 

architecture, numismatics, epigraphy and architecture, training of relevant national specialists, 

organization of numerous scientific expeditions.  

Keywords: scientific research, conferences, congresses, archaeological excavations, 

expeditions, commissions, intellectuals 


