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авторы пишут об истории формирования этой дивизии. 
Они пишут, что в 1920–м году с установлением советской 
власти в Азербайджане был сформирован 19–ый особый 
батальон из добровольцев, далее они отмечают, что 
эта была первой Азербайджанской дивизией [8, с. 16]. 
В последующей главе авторы отметили, дивизия начала 
37–дневный пеший переход в 850 км и освободила 
Моздок, Минеральные Воды, Ставрополь и Тихорецк – 
Ново – Николаевск [8, с. 66].

Работа «Бессмертный героизм азербайджанских 
сыновей», изданная на русском языке в 1977–м году 
Федором Ефимовичем Боковым, посвящена 416–ой 
национальной дивизии. Здесь говорится о начале войны, 
об операциях на Кавказе, а также об операциях за 
освобождение Украины, Молдавии, Польши и Германии. В 
конце нашли своего отражения сведения о захвате дивизией 
Берлина. В главе «Кавказ, 1942–ой год» отмечается, что 
Кавказ занимал особое место в захватническом плане 
Гитлера. А захват Кавказа был поручен группе армии 
«А» под командованием генерала – фельдмаршала Листа. 
В состав группы армии «А» входили 1–я таковая группа 
«Клейст» под командованием генерал–полковника Эвальда 
фон Клейста, 17–я армия под командованием генерал–
полковника Рихарда Руоффа и 3–я румынская армия (1–я 
армия и кавалерийский корпус) [9, с. 8].

Одной из работ, посвященных формированию 
национальных дивизий и их участию на войне, является 
работа Тофика Гафарова «Азербайджан во Второй 
Мировой войне», изданная в 2000–м году в Лондоне 
на английском языке. В этой богатой новыми фактами 
работе автор указывает, что 77–я, 223–я, 227–я, 271–я, 
296–я, 402–я и 416–я Азербайджанские дивизии и 707–я 
дивизия, в составе который в основном сражались 
солдаты–азербайджанцы, принимали активное участие 
в контратаках Советской Армии на Северном Кавказе, 
в освобождении городов и сел от немецко–фашистских 
захватчиков. 77–я дивизия особо отличилась в операциях 
за освобождение Керчи, Таманского полуострова, 
Новороссийска, Моздока, Минеральных Вод, Ставрополя, 
Лебеди и Ростова и освободили другие населенные 
пункты от немцев. 402–я дивизия в Моздокском районе 
освободила 10 населенных пунктов и нанесла огромный 
урон противнику в живой силе и технике [10, с. 35].

В Азербайджанской советской историографии вопрос 
формирования национальных дивизий и их участия на 
войне был изучен в достаточной степени и сохранил свою 
научную значимость, хотя эти работы были написаны в 
духе политических принципов своего времени.
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About creating of national shooting divisions which is formed by Azerbaijan 
soldiers during the war 1941–1945 is given in the paper. Participation of 77, 402, 
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Формування Азербайджанських національних дивізій  
і їх участь на війні 1941–1945–х років в Азербайджанській 
радянської історіографії

Розповідається про формування національних стрілецьких дивізій, 
організованих з азербайджанських солдатів під час 1941–1945 рр. У 
Азербайджанської радянської історіографії розповідається про участь у війні 
77, 402, 466 і 223 національних стрілецьких дивізії. Про участь азербайджанських 
героїв національних стрілецьких дивізії було сказано узагальнено.
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ИСТОРИя пОяВлЕНИя ЕВРЕЕВ–АШКЕНАЗОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРбАЙДЖАНА

Рассматривается образ жизни евреев–ашкеназов девятнадцатого века 
до наших дней, который до сих пор был мало изучен. Отмечается их роль в 
развитии нефтяной промышленности. Обращено внимание исследования 
деятельности их общественно–политических организаций. Перечисляется 
имена известных евреев–ашкеназов. Подчеркивается их роль в развитии науки, 
культуры и искусства Азербайджана. Также предметом статьи является 
отношение еврейской общины с еврейскими общинами в США и Израиле.

Ключевые слова: ашкеназы, евреи, иврит.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Изучением истории евреев–ашкеназов Азербайджана 
занимались такие авторы, как М. Беккер, М. Альтшулер, 
С. Вайнштейн, П. Семенов и др. Благодаря их 
исследованиям появилась возможность для ознакомления 
с их историей, но все же существует необходимость более 
глубокого исследования истории этого национального 
меньшинства, которое проживает на территории нашей 
страны уже не первое столетие.
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Азербайджан является родиной для многих народов, 
одним из которых являются евреи–ашкеназы. В 
начале XIX в. численность населения Баку составляла 
2154 человек, 26 из которых были евреями. Появление 
здесь первых евреев–ашкеназов относится к 1832 году. 
В 1870 году здесь проживало всего 50 евреев (горских и 
ашкенази), к 1891 году численность еврейского населения 
составляла уже 390 человек. В 1897 году их уже было 
2340 человека, в основном ашкенази. В 1913 году 
эта цифра составила 9689 человек. В 1910 году была 
построена центральная хоральная синагога. В 1919 году 
открывается синагога ширванских евреев, начинает 
действовать синагога евреев–лахлуха. В начале XX века 
появляются синагоги горских евреев в поселке Сабунчи и 
в Торговом переулке г. Баку [2, с. 23].

Евреи вносили достойный вклад в развитие нефтяной 
промышленности Баку. Достаточно сказать, что 
первый магистральный нефтепровод Баку–Батуми был 
проложен Ротшильдами. В «Каспийско–черноморском 
нефтепромышленном и торговом обществе» ведущие 
позиции занимали евреи. «Управляющими общества 
были: инженер–механик Бардский Казимир Людвигович 
и инженер–механик Гухман Адольф Аркадьевич, …
инженер–технолог Ландау Давид Львович, …инженер–
механик Фин М. О., …инженер–технолог Пилькевич 
И. Нефтяные участки в Балаханах, Сабунчах, Раманах, 
Забрате, на Биби–Эйбате, в Сураханах возглавляли 
Шейнин Б. М., инженер–механик Френкель И. В., 
инже нер–технолог Георгенбергер С. Е. В состав прав-
ле ния ротшильдовского общества «Мазут» входили 
Ефруси М. И., Поляк М. Г., а также Дейтч Э. А, Арон Ю. А., 
Поляк С. Г. [3, с. 212].

Личность управляющего промыслами Давида Ландау 
привлекает к себе особое внимание. Молодой инженер 
Давид Ландау благодаря своим талантам быстро достиг 
поста главного инженера всего нефтепромыслового 
хозяйства Ротшильдов. Ландау избирался в высший орган 
бакинских нефтепромышленников – Совет съезда и заседал 
там вместе с Гаджи Зейналабдин Тагиевым, Эммануилом 
Нобелем, Мусой Нагиевым. На его творческом 
счету числилось немало эффективных технических 
нововведений. Судьбой было предопределено, что сын 
ротшильдовского инженера Лев Давидович Ландау станет 
величайшим физиком XX века, лауреатом Международной 
Нобелевской премии» [4, с. 25–28].

«В ротшильдовской орбите в Баку пребывало и два–
три десятка малых фирм, принадлежавших евреям. Это – 
малые фирмы «И. Г. Гальперин и компания», «Дуэль Н. Г.», 
«Дембо бр.», «Поляк Г. А. и семья», «Шумахер М. М.», 
нефтепромысловое и торговое общество «Л. Ицкович». В 
контакте с ротшильдовскими фирмами вели свое дело и 
такие предприниматели, как К. В. Кальман, С. Л. Шифрин, 
Ю. М. Гиттис, Е. О. Канцель, специалисты–нефтяники 
Ю. Л. Лев, О. Е. Лейтес, Ерухим Липмен» [4, с. 30].

Вспыхнувшая в 1914 году Первая мировая война 
привела к перемещению больших масс населения. Царское 
правительство выселило из прифронтовой полосы десятки 
тысяч евреев, которые пополнили еврейское население 
Кавказа и Закавказья. Война оказалась неудачной для 
царского правительства. Власть потеряла опору в массах 
и 27 февраля 1917 произошла Февральская революция. 
Весть об этом событии была с энтузиазмом воспринята 
во всех еврейских общинах. Были отменены многие 

законы, ущемляющие права евреев. Все граждане страны 
получили равные права. На Кавказе был отменен институт 
наместника. В Закавказье образовался Совет комиссаров, 
в который входили представители Азербайджана, Грузии 
и Армении. Параллельно с этими органами власти 
создавались Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Как и во всей стране, складывалось 
двоевластие, отягощенное еще и тем, что само Временное 
правительство не пользовалось достаточной поддержкой 
населения. Началось размежевание по политическим, 
религиозным и классовым мотивам [2, с. 33].

Прошедший в конце апреля 1917 года в Баку 
съезд мусульман Кавказа ставил целью создание 
мусульманского государства. Евреи намеревались 
представить Учредительному собранию свои требования. 
Евреи–социалисты пытались объединить вокруг своей 
программы всех евреев региона, не затрагивая рели-
гиозные проблемы [10].

Одновременно с этим сионистские группы в Баку также 
пытались создать единые организации с привлечением 
как ашкеназских, так и горских и грузинских евреев. 
Помимо политических организаций, стали возникать и 
новые культурные объединения. В них евреи стремились 
выработать общую платформу для отстаивания своих прав. 
На фоне этих событий продолжалось ослабление власти 
центра. Провалившееся июньское 1917 года наступление 
русской армии, активизация большевистской и других 
партий левого толка, нерешительность Временного 
правительства в проведении аграрной реформы и 
т.д. привели к вооруженному восстанию 25 октября 
1917 года. В результате к власти в Петрограде пришли 
большевики во главе с В. И. Лениным. На окраинах 
бывшей Российской империи образовался вакуум власти. 
31 октября 1917 года Бакинский совет провозгласил в 
Баку Советскую власть, которая повела активную борьбу 
с Комитетом общественной безопасности и Советом 
общественных организаций. В конце 1917 – начале 
1918 года Бакинский совет принял ряд мер по укреплению 
своей власти. Одновременно с установлением Советской 
власти в Баку в феврале 1918 года была создана 
Закавказская федерация в составе Азербайджана, Грузии 
и Армении. Однако противоречия между армянами и 
азербайджанцами привели к распаду этого аморфного 
образования. Завязалась кровопролитная война между 
армянами и азербайджанцами. Сильные бои шли в 
Кубе, где проживало около 7 тысяч евреев. Для защиты 
своей слободы евреи были вынуждены организовать 
отряды самообороны, которые стойко сражались вплоть 
до установления Советской власти. В это время в Баку 
нарастало противостояние различных политических сил. 
В апреле 1918 года отряды мусаватистов и меньшевиков 
двинулись из Тифлиса и Гянджи на Баку. Однако это 
наступление было остановлено. Советская власть стала 
устанавливаться и в провинциальных уездах. 25 апреля 
1918 года на заседании Бакинского совета рабочих 
солдатских и матросских депутатов был избран Совет 
народных комиссаров, в числе которых было шесть 
евреев: Я. Зевин, М. Басин, И. Мишне, Р. Каганов и братья 
Богдановы [2, с. 34–35]. Одновременно с этим 28 мая 
1918 года в Тифлисе провозглашается Азербайджанская 
Демократическая Республика, которая представляла 
собой пример истинного народовластия. Декларация 
независимости нового государства впервые в истории 
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Востока предоставила равные права всем народам страны 
[3, с. 218]. Вскоре правительство вновь провозглашенного 
государства переезжает в Гянджу. Весь июнь и июль 
1918 года шли ожесточенные бои. 31 июля Советская 
власть в Баку была свергнута [7].

В правительстве и парламенте молодой республики 
были представлены два члена еврейской общины, а в 
суде евреям дозволялось произносить официальную 
клятву на иврите. Примечательно, что во времена 
существования Азербацджанской Демократической 
Республики в парламент входил представитель еврейской 
общины М. Гухман, а в составе правительства министром 
продовольствия был К. Лисгар, просвещения и религии – 
Р. Каплан, здравоохранения – Есей Гиндес, управляющим 
Госбанка – М. Абесгауз. Еврейский национальный совет 
был признан официальным представителем еврейского 
меньшинства [3, с. 219]. В парламенте того периода 
заседали представители различных партий, в числе 
которых сионистский активист А. Бушман. Правительство 
Азербайджана, в сущности, признало объединявший все 
еврейские партии и фракции Еврейский национальный 
совет официальным представителем еврейского 
национального меньшинства [8].

28 апреля 1920 года части XI Красной Армии 
вступили в Баку. На первых порах большевики опирались 
на все коммунистические и левые партии. В тот период 
сильные позиции занимала Еврейская коммунистическая 
партия «Поалей Цион», которая вела работу как среди 
ашкеназских, так и горских евреев. Кроме того, в Баку 
действовал коммунистический Бунд, а также знаменитая 
Евсекция РКП(б). Благодаря деятельности ЕКП в 
1921 году в Баку были созданы клубы «Бецалель» и им. 
Бена Борохова [3, с. 224]. При клубах работали библиотеки, 
драматические кружки, курсы политпросвета. Кроме 
того, в 20–30–х гг. на ул. Гоголя находился клуб горских 
евреев им. Ильяева и туземно–еврейский театр. «Вся 
работа велась на еврейско–татском языке. Руководители 
ашкеназов свою основную задачу видели в воспитании 
лидеров из числа горско–еврейской молодежи [9].

Евреи вносили свой вклад в развитие науки, культуры 
и искусства Азербайджана. Бакинцы до сих пор помнят 
музыкантов Ю. Шефферлинга, И. Розина, У. Гольдштейна, 
С. Кронгольда, А. Лившица, Д. Беркович, скрипачей: 
С. Британицкого, Д. Ситковецкого, создателей фортепьян-
ной школы М. Пресмана, И. Айсберга, Э. Финкельштейна,  
Е. Терноградского, основателя кафедры вокала Е. Маршад. 
Большой популярностью пользовался певец С. Халфен, 
композиторы Э. Гендлер, З. Стельник [2, с. 41–42].

Большой вклад в развитие театрального искусства 
в Азербайджане внес директор Азербайджанского 
Государственного театра русской драмы Я. Фридман. 
Широкой популярностью пользовались актеры этого 
театра Ю. Чарский, М. Кауфман, К. Ирмич, Г. Беленькая, 
В. Нордштейн, И. Иоселевич, Л. Грубер, Л. Вигдоров, 
В. Фалькович и многие другие. Государственный 
еврейский театр, который просуществовал до 1941 года, 
также пользовался широкой известностью. Евреи 
внесли существенный вклад в развитие геофизической 
и геологической науки. В Азербайджане хорошо помнят 
Н. Шапировского, Л. Эппельбаума, А. Гагельганца, 
С. Аксельрода, В. Листенгартена и многих других [11].

Евреи Азербайджана активно участвовали в борьбе с 
фашизмом. Многие героически сражались в рядах 416–й 

гвардейской Таганрогской дивизии. Были случаи, когда они 
попадали в плен вместе с азербайджанцами. Держались 
вместе, и не было случаев, чтобы азербайджанцы выдали 
своих земляков. Ашкеназы из Азербайджана гордятся 
Героями Советского Союза Моисеем Шахновичем, 
Семеном Левиным и Ефимом Маневичем [3, с. 225].

По окончании Великой Отечественной войны 
количество еврейского населения Азербайджана значи-
тельно возросло. Это было связано с переселением 
сюда большого числа беженцев с Украины, Молдавии, 
Белоруссии, Прибалтики и России [6, c. 3].

В Азербайджане евреи в советский период смогли 
найти применение свои знаниям и способностям, 
особоенно в советский период бакинского еврейства. 
Диаспора оказывала заметное влияние на общество, 
активно участвуя в политической, экономической, 
научной и культурной жизни страны. Среди известных 
представителей еврейского народа лауреат Нобелевской 
премии Лев Ландау, трижды Герой Социалистического 
Труда, Нарком оборонной промышленности СССР 
Борис Ванников, член Академии Наук Азербайджана 
Марк Далин, победитель Международного конкурса 
им. Шопена в Варшаве Белла Давидович, профессор 
Лидия Грановская, экс–чемпион мира по шахматам, 
международный гроссмейстер Гарри Каспаров 
(Вайнштейн), международный гроссмейстер, чемпионка 
СССР Татяна Затуловская, драматург и сценарист 
Леонид Зорин, заслуженный деятель искусств России, 
искусствовед Виталий Вульф, директор Азеринформа 
Ефим Гурвич, ответственный секретарь газеты 
«Баку» Марк Пейзель; Матвей Прессман – профессор, 
первый директор Азербайджанской Государственной 
консерватории; рентгенолог, профессор Соломон Гусман, 
профессор Мирон Фель, основатель Русской драмы 
Владимир Швейцер, кавалер ордена «Шохрат» главный 
режиссер театра Александр Шаровский, и это лишь часть 
из многих известных имен [3, с. 224–225].

В 1959 году, по данным Всесоюзной переписи 
населения, в Азербайджане проживало 29 716 ашкеназских 
евреев и около 13 000 горских и грузинских евреев. В 
еврействе усиленно боролись две противоположные 
тенденции: к ассимиляции и к возрождению национального 
самосознания. Процесс шел с переменным успехом. В 
1969 году, согласно Всесоюзной переписи населения, в 
Азербайджане проживало около 42 тысяч ашкеназских 
евреев. В 1972 году СССР разрешил репатриацию евреев 
в Израиль. Тонкой струйкой евреи двинулись в Землю 
обетованную. До 1979 года из Азербайджана выехало 
примерно три тысячи евреев [10].

Всплеск еврейской активности в перестроечном СССР 
начался открытием кружков иврита и еврейских традиций 
в 1987 г., тогда же в столице Азербайджана, впервые 
в Советском Союзе, открылись официальные курсы 
по изучению иврита [3, с. 227]. Начинают действовать 
сионистские организации. Во всех организациях тесно 
сотрудничают представители ашкеназских, горских 
и грузинских евреев. Это были годы возрождения 
еврейского духа [2, с. 62–63]. В 1989 году согласно 
последней Всесоюзной переписи населения СССР в 
Азербайджане проживало 30,8 тысяч евреев. С этого 
периода наблюдается рост репатриации еврейских 
граждан республики в Государство Израиль, что было 
связано с начинающимся конфликтом в Нагорном 
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Карабахе, падением производства и неустойчивой 
общественно–политической обстановкой. Алия из 
Азербайджана составила: в 1989 году – 466 человек, 
в 1990 году 7905 человек, в 1991 году 5676 человек, в 
1992 году 2777 человек, в 1993 году 3500 человек, в 
1994 году 2270 человек и за первое полугодие 2003 года – 
177 человек. В результате массового исхода, который в 
основном коснулся ашкеназских евреев, в республике 
стали преобладать горские евреи [12].

В 1990 году создается общество дружбы 
«Азербайджан–Израиль», а также общество «Сохнут». 
В вузах Азербайджана вводится спецкурс «язык 
Танаха». Отделение иврита открывается на факультете 
востоковедения Бакинского государственного универ-
ситета им. Расулзаде [10]. В 1989 году по инициативе 
группы еврейской молодежи открывается клуб «Алеф», 
в котором существовали ассоциация иудаики и 
еврейской культуры, центр репатриации. Клуб «Алеф» 
поддерживал одноименную еврейскую воскресную 
школу, руководителями которой стали Тамара Бацавицкая 
и Моисей Беккер. Здесь были организованы занятия по 
изучению иврита, истории и традиций еврейского народа, 
позднее школа стала называться «Менора», в целом через 
нее прошло более трех тысяч взрослых и детей [3, с. 228]. 
К сожалению, из–за нехватки финансирования в начале 
1999 года школа была закрыта. Созданный в 1992 году 
Комитет ветеранов Великой Отечественной войны 
сплотил вокруг себя еврейских партизан, узников гетто и 
участников войны [10].

После распада Советского Союза и провозглашения 
в 1991 г. независимой Азербайджанской Республики 
начался процесс возрождения культуры и религии 
еврейского национального меньшинства. После обре-
тения независимости, действующие в республике 
общины, еще больше активизировались, укрепили свои 
связи с международными еврейскими организациями 
[3, с. 228–229]. В Азербайджане на сегодняшний день 
проживает около 26 тысяч евреев. Большинство из них 
являются жителями города Баку – политического и 
культурного центра нового государства. Евреи живут 
также в знаменитой Красной Слободе в районе города 
Кубы [2, с. 68].

Еврейская община поддерживает тесные связи с 
еврейскими общинами США и Израиля. С 16 по 21 ноября 
1998 года лидеры общин встречались с руководителями 
шести ведущих американских еврейских организаций. 
В 1999 году председатели еврейских общин: М. Беккер, 
С. Ихиилов, М. Палагашвили участвовали в 93–й еже-
годной конференции Американского еврейского комитета 
и VI встрече лидеров еврейских общин. 23–24 августа 
1999 года в Баку с визитом находилась делегация 
депутатов израильского кнессета (парламента), которая 
посетила Красную Слободу [2, с. 69]. В последнее 
время отмечаются случаи возвращения евреев обратно. 
В связи с этим был принят новый закон о гражданстве 
и изменен порядок въезда и выезда. Азербайджан был и 
остается страной, где нет места антисемитизму и расовой 
дискриминации [2, с. 70–71].

Как заявил президент Азербайджана Гейдар Алиев 
на встрече с руководителями еврейских общин 15 ноября 
1998 года, «У нас этого явления нет, и мы его никогда 
не допустим. Это наша твердая позиция и она для нас 
незыблема» [2, с. 71].
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The story of appearance of the ashkenazi jews in the territory  
of Azerbaijan

This article describes the life of ashkenazi jews in Azerbaijan from the XIX 
century to the present time. It emphasized the role of the development of the oil industry. 
Attention is paid to the study of the activities of their social and political organizations. 
It lists the names of famous ashkenazi jews. Emphasizes their contribution to the 
development of science, culture and art of Azerbaijan. Also the object of the articles 
research is the relationship between the jewish community and the jewish communities 
of the United States and Israel.
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та етнографії НАНА (Азербайджан), matlabm@yandex.com
Історія появи євреїв–ашкеназів на території Азербайджану

Розглядається спосіб життя євреїв–ашкеназів дев’ятнадцятого 
століття до наших днів, який до цих пір був мало вивчений. Відзначається 
їх роль в розвитку нафтової промисловості. Звернуто увагу дослідження 
діяльності їх суспільно–політичних організацій. Перераховується імена 
відомих євреїв–ашкеназів. Підкреслюється їх роль в розвитку науки, культури 
і мистецтва Азербайджану. Також предметом статті є ставлення єврейської 
громади з єврейськими громадами в США та Ізраїлі.

Ключові слова: ашкенази, євреї, іврит.
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