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“Любое государство, если хочет обеспечить развитие своей страны, довести 
науку, культуру своей нации до мировых стандартов, оно обязательно, прежде 
всего, должно уделять внимание образованию, стремиться к развитию образова-
ния, создавать все возможности для образования” [4, 121].

Автор этих взглядов, общенациональный лидер, видный государственный 
деятель Гейдар Алиев подчеркнул важность построения науки и образования 
на прочных основах в политике, экономике, общественной и культурной жизни 
Азербайджана. Идеи независимости каждого народа, потенциал его националь-
ного и культурного наследия находят отражение в конкретной модели государства 
и формирование реальных основ их устойчивого развития, как правило, становится 
возможным благодаря феноменальным управленческим качествам великих лично-
стей. Такие личности, запечатлевшие историю, берут на свои плечи такую тяжелую 
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миссию, как создание политико-экономической основы прогрессивной модели раз-
вития и определяют будущую стратегию выживания народов, к которым они при-
надлежат. В свете этих реалий, можно с уверенностью сказать, что каждый народ 
нуждался в личностях, наделенных грамотностью, уровнем и образованием, чтобы 
проводить гибкую и эффективную политику, отвечающую глобальным вызовам, 
возрождать горькую судьбу народа и долгие годы бороться за свободное существо-
вание. Во все времена образование всегда играло решающую роль в развитии обще-
ства. На протяжении всей истории человечество рассматривало образование как 
свою духовную эволюционную силу. Как указано в “Программе реформ” Азербайд-
жанской Республики в области образования, “Формирование науки и культуры, 
интеллектуального потенциала народа, являющиеся важными факторами прогресса 
общества, обеспечиваются его системой образования” [2, 26]. Другими словами, 
образование, ориентируясь на будущее общества, играет решающую роль в его 
становлении. В развитых странах мира, в том числе и в Азербайджане, достижение 
больших успехов в экономической, политической и культурной сферах связано, 
в первую очередь, с развитием образования. Если в стране царят мракобесие и не-
вежество, отсутствует интерес к науке, то о культурном прогрессе не может быть 
и речи. Давайте рассмотрим наше историческое прошлое, которое веками жило 
и передавало нам столпы нашего современного образования.

Еще в XV–XVII веках научные знания в Азербайджане не были низкими по 
своему уровню. Интерес к науке был большой. Результатом этой реальности стало 
преподавание в медресе наряду с религиозным образованием светских знаний, 
наук. Побывав во дворце Аггоюнлу, Катерино Дзено отметил, что правитель 
Азербайджана Узун Гасан был не только талантливым полководцем и диплома-
том, но и человеком, уделяющим особое внимание науке и культуре. Исходя из 
информации этого венецианского дипломата, можно отметить, что «в библиоте-
ке Узун Гасана работало около 60 человек» [7, 160]. Сам правитель также очень 
любил читать [5, 29].

Об интересе азербайджанского народа к науке мы читали из разных источ-
ников. Это отмечали путешественники, побывавшие в Азербайджане. В книге 
З. Гасаналиева «Государство Сефевидов (первая половина XVII века)» подчер-
кивается, что побывавший в Азербайджане известный турецкий путешественник 
Эвлия Челеби сообщает о существовании в Тебризе 600 дворовых школ [5, 111]. 
Еще один немецкий путешественник Адам Олеарий отмечал, что основные науч-
ные центры страны сосредоточены в городах Ардебиль, Тебриз, Шамаха. По его 
словам, основными областями науки в Азербайджане были алгебра, геометрия, 
ораторство, поэзия, физика, астрономия, астрология, право и медицина [9, 327].

Одна из глав произведения Адама Олеария посвящена вопросам развития 
астрономической науки в Азербайджане. Будучи астрономом, Адам Олеарий 
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с интересом относился к взглядам азербайджанских астрономов. Под его руко-
водством в 1654–1664 годах был изготовлен знаменитый Готторпский глобус. На 
глобусе изображен Земной шар, а на внутренней стороне – звездное небо. Десять 
человек могли сидеть за столом внутри этого гигантского глобуса диаметром 11 фу-
тов и наблюдать, как небесные тела движутся в соответствии с системой Коперни-
ка. Впоследствии этот глобус был подарен внуком Фридриха III Христианом Авгу-
стом российскому императору Петру Великому. В 1714 г. знаменитый Готторпский 
глобус был привезен в Санкт-Петербург [8, 147]. Немецкий путешественник так 
описал одну из своих научных бесед с азербайджанскими учеными и учителями:

– «Я вместе с некоторыми нашими коллегами вошел во двор очень красиво 
построенного здания, похожего на философский колледж, расположенного рядом 
с рынком. В этом здании было много входов и комнат. Увидев, как взрослые и дети 
ходят и сидят с книгой в руках в нескольких местах, мы спросили, что это за место. 
В ответ мы узнали, что это медресе. То есть это то же самое, что гимназия или 
академия, которых в отдельных местах Сефевидского государства несколько [7, 
32]. Напомним, что известный немецкий путешественник Адам Олеарий посетил 
Азербайджан в 1637 году. Однако следует отметить, что в течение XV–XVII веков 
в развитии науки в Азербайджане ощущалась переменчивость.

В первой половине XIX века начальное образование азербайджанского насе-
ления было сосредоточено только в религиозных школах и охватывало большие 
города и крупные села. В народе эти школы получили название «Моллахана» 
[13, 36]. В условиях неграмотности относительно грамотные люди становились 
муллами. Ссылаясь на книгу Н. Тахирзаде, отметим, что в 1849 году в 8 губерниях 
Азербайджана – в Бакинской, Гянджинской, Губинской, Лянкяранской, Нахчы-
ванской, Шекинской, Шамахинской, Шушинской и Джар-Балаканском округе на-
считывалось 920 мечетей и 6537 мулл, из которых 2032 имели должности [13, 36].

Школы для девочек считались редкостью. В 30-х годах XIX века 25 девочек 
учились в двух школах в Гала в Баку [12, 47].

В начале 30-х годов XIX столетия была создана новая система начального образо-
вания, введенная царской властью [13, 80]. Созданные новые школы были бесплат-
ными, где отсутствовало также наказание. Эти школы давали начальное образование. 
В конце XIX – начале XX вв. такие личности, как М. Ф. Ахундзаде и М. Ш. Вазех пре-
подавали в русских школах. И хотя эта система обучения была направлена на поли-
тику русификации царизма, она не могла не отразиться на развитии просвещения 
в Азербайджане. В таких школах получили образование большинство просвещенных 
деятелей искусства: Г.б.Зардаби, Н.б.Везиров, А. Ахвердиев, У.б.Гаджибейли, Дж. Ма-
медгулузаде, Н. Нариманов, Р.б.Эфендизаде, Г.б.Махмудбеков, Ганизаде и др.

Мусульманская школа в Баку просуществовала до 1860 года. В 1859 году 
там обучалось 75 азербайджанцев. В 60–70-е годы в системе общего образова-
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ния доминировали русские учебные заведения. Создание средних школ в Азер-
байджане проложило путь к высшей школе. В 30-е годы XIX века был поднят 
вопрос о подготовке молодежи Закавказья в профильных школах России. С этой 
целью в 1833 г. утверждаются кандидаты, впервые направленые в Петербург-
ский Практический Технологический институт. Принятые в студенты в 1833 г.: 
Ю. И. Монгоев, М. Баграмов, в 1834 г. – Абдулхамид Мирза из Шеки и Гасанхан 
Мухаммадали хан оглу из Карабаха, в следующем – 1835 году Ив. Елизбаров из 
Тифлиса. Несмотря на приложенные попытки и усилия, первый состав не смог 
окончить высшее учебное заведение. Назарову было суждено окончить инсти-
тут в 1843 году, а П. Сорачеву в 1844 году [9, 190]. Поскольку крупные высшие 
технические институты были сосредоточены в Санкт-Петербурге, большинство 
азербайджанских студентов технических специальностей обучались там. В каче-
стве примера можно указать технологический, политехнический, электротехни-
ческий институты, институт горных дорог, национальный инженерный институт. 
Небольшая часть студентов продолжила обучение в технических вузах Киева, 
Москвы, Харькова и Риги. Начиная с конца XIX века состоятельные абитуриен-
ты начали учиться за границей – в Германии, Бельгии и во Франции. Как пишет 
Нармин Тахирзаде в книге “Из истории азербайджанской интеллигенции” Мирза 
Ибрагим Абдуллабеков, Рашид бек Ахундов, Рагим бек Ахундов, Фаррух бек Ве-
зиров, Самед ага Вакилов, Юсиф хан Мухаммедбеков, Исхаг бек Мехмандаров, 
Теймур бек Меликасланов, Бахыш бек Рустамбеков, Фатулла бек Рустамбеков, 
Рустам бек Султанов, Фатали бек Султанов, Гусейн хан Талышханов, Агалар бек 
Ханларов, Мовсум бек Ханларов, Шахгулу Мирза, Рагим Эфендиев и др. азер-
байджанцы получили высшее техническое образование [12, 124].

С начала ХХ века по 1910 год среди получивших диплом инженера можем 
указать: Ибрагима Алиева, Мешади Азизбекова, Ага Ашурова, Зивар бека Ах-
медбекова, Ага Ахундова, Гаджибаба Ахундова, Лютфали бека Бехбудова, Джа-
вид бека Везирова, Таги Гаджиева, Мухаммедгасана Гаджинского, Ибрагим бека 
Гейдарова, Бехбуд хана Джаваншира, Агалар бека Махмудбекова, Алиаскер бека 
Махмудбекова, Худадад бека Меликасланова, Мидхат бека Меликова, Мирзала-
тифа Мирзоева, Ага бека Мустафабекова, Баба бека Мустафабекова, Асад бека 
Рустамбекова, Шахлар бека Рустамбекова, Таги бека Сафаралиева, Абдулгадира 
Эфендиева. Среди упомянутых инженеров Агалар бек Махмудбеков, Джавад бек 
Везиров, Бехбуд хан Джаваншир, Мидхат бек Меликов, Бала бек Мустафабеков 
получили образование в Германии, Ага Ахундов – в Бельгии [13, 195]. Часть обу-
чавшихся студентов не вернулась на родину, а работала на предприятиях в других 
городах, где училась. Инженеры Ф.бек Султанов, Исхаг бек Мехмандаров, Исмаил 
бек Ламберанский, обучавшиеся до 1920 года остались в Петрограде. Фариз бек 
Векилов, Ибрагим бек Гейдаров, Акбер ага Шейхулисламов были вынуждены 
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эмигрировать во Францию, Алиаскер бек Махмудбеков – в Турцию, Юсиф хан 
Мухаммедбеков, Теймур бек Меликасланов, Теймур бек Мехмандаров – в Иран. 
С гордостью можно сказать, что Ф. Султанов с 1870 года служил в системе Ми-
нистерства автомобильных дорог России, руководил строительством железно-
дорожных линий Батум-Баку и Баку-Владикавказ. В 1851 году Рагим Ахундов 
руководил различными отделениями ряда дистанций ГЖД. Одно из крупнейших 
благотворительных обществ, созданное азербайджанцами, получившими образо-
вание за рубежом – Нашри-Маариф начало свою деятельность в 1906 году.

В конце XIX–начале XX вв. в Азербайджане наряду с развитием образова-
ния, культуры, науки начало формироваться новое поколение, в рядах которого 
были такие личности как Г. Зардаби, Ф. Кочерли, Н. Нариманов, Дж. Мамедгу-
лизаде, У. Гаджибеков. М. А. Расулзаде и другие представители демократической 
интеллигенции, сыгравшие большую роль в просвещении нации, повышении ее 
культурного уровня.

Крупнейшими учебными заведениями конца XIX – начала XX столетия счита-
лись университеты Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Новороссии (Одессы), Харь-
кова, Казани. На примере азербайджанских студентов, приехавших учиться в Укра-
ину в начале ХХ века, здесь начала расти численность и общественная активность 
наших соотечественников. Вице-адмирал Ибрагим бек Асланбеков (1822–1900) 
был одним из самых известных военнослужащих, чье имя и слава вошли в историю 
российской военной истории. В тринадцать лет он получил образование в Санкт-Пе-
тербургском мореходном училище. Окончив его в 1837 году, И. Асланбеков путеше-
ствовал по океанам мира в составе военно-морского флота Российской Империи, 
а в 1842 году окончил офицерский класс морского училища [6, 83].

Поэт Мустафа ага Шихлинский, известный в народе под псевдонимом 
«Ариф», с 1826 года после окончания учебы до конца жизни около 10 лет жил 
в Харькове.

После революционных событий 1905–1907 годов молодые азербайджанские 
юноши и девушки стали активно поступать в институт Святого Владимира, Ки-
евский политехнический институт, Киевский коммерческий институт и на Киев-
ские Высшие женские курсы, предназначенные для женщин.

Видный государственный деятель Азербайджана Нариман Нариманов также 
получил высшее образование в Украине. В 1902 году Нариман Нариманов окон-
чил Бакинскую мужскую гимназию, получил аттестат зрелости и в июле того 
же года поступил на медицинский факультет Новороссийского университета 
в Одессе [11, 68]. Во время учебы в университете он создал театральную труппу, 
состоящую из студентов, и выступал со своими произведениями в любительских 
театральных постановках. Во время отпуска он ездил с труппой в Бахчисарай, 
Симферополь и другие города Крыма, где давал театральные представления и про-
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водил встречи. Во время таких встреч он также встретился с великим тюркским 
общественно-политическим деятелем, просветителем Исмаил беком Гаспралы.

Хотя Н. Нариманов после окончания университета вернулся в Баку 
в 1908 году, опыт студенческих лет в Одессе всегда находил отражение в его об-
щественно-политической жизни.

Садыг бек Агабейзаде, а также первый азербайджанский ректор Бакинского 
государственного университета – Таги Шахбази Симург являются известными 
людьми, получившими высшее образование в Украине.

Наши юристы и врачи входили в список азербайджанских интеллектуалов, 
которые учились за границей, точнее сказать, в крупных городах России, а так-
же в Европе. В конце XIX столетия выпускники Новороссийского универси-
тета Джумшуд Султанов (1874), Алиаскер Гадимбеков (1887), Алимардан бек 
Топчубашев (1888), ставший председателем парламента первой независимой 
Азербайджанской Республики, окончили юридический факультет Петербург-
ского университета [1.126]. Исмаил хан Зиядханов – член правительства Азер-
байджанской Республики, в 1893 году также окончил юридический факультет 
Московского университета. В целом, опираясь на источники, можно сказать, 
что с конца XIX столетия до начала XX века число наших соотечественников, на-
правляющихся за образованием в Россию, постепенно увеличивалось. Имамверди 
Адыгезалова, Асад бека Агабабабекова, Асадулла Ахундова, Рашид бека Ахундза-
де, Абдулгасыма Джафарова, Мухаммедюсифа Джафарова, Сабир бека Алибекова, 
Мустафа бека Аминова, Гашим бека Амирджанова, Азад бека Амирова, Ислам 
бека Гаджибейлинского, Юсиф агу Гаджигасимова, Садыг бека Гаджинского, 
Рустам бека Хойского можно отнести к тем, кто получил высшее юридическое 
образование с 1900 по 1918 год. Хотя большинство азербайджанцев поступили 
в высшие учебные заведения, по каким-то причинам они не смогли завершить 
свое образование. К 1918 г. число юристов, получивших полное образование, 
достигло пятидесяти [13, 230].

XX век является важной вехой в судьбе азербайджанского народа. Несмотря 
на то, что в этот отрезок времени наш народ столкнулся со многими трагедиями 
и лишениями, он пережил период большого прогресса, достиг успехов во всех 
сферах жизни. Его государственность, экономика, культура, наука и образование 
достигли больших высот. Беспрецедентная заслуга общенационального лидера 
Гейдара Алиева в успехах, достигнутых на этом поприще, является неоспори-
мой реальностью. В годы независимости Г. Алиев поставил задачу интегриро-
вать азербайджанское образование в мировую систему образования. Статья 42 
Конституции независимой Азербайджанской Республики, разработанная под 
его руководством и принятая в 1995 году, гарантирует право каждого граждани-
на на бесплатное обязательное общее образование [10, 7]. Именно в 1993 году, 
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после исторического возвращения общенациональный лидер начал проводить 
реформы в сфере образования. Еще в советское время азербайджанская моло-
дежь, отличавшаяся своим интеллектом, стремилась учиться в самых престижных 
университетах Советского Союза и добилась этого. Так, начиная с 1970 года, та-
лантливая азербайджанская молодежь для продолжения образования направля-
лась в высшие учебные заведения, расположенные в различных регионах бывшего 
СССР. В 1970 году количество молодых людей, отправленных на учебу за грани-
цу, составляло 70, в конце 1970-х годов – 900, а в начале 80-х годов – 1000–1400 
в год [10, 3]. В тот период более 15000 молодых людей, получив образование по 
различным специальностям в престижных вузах Советского Союза, вернулись 
на родину и внесли свой вклад в укрепление экономического, культурного и на-
учного потенциала нашей страны.

Международные связи в сфере образования в Азербайджане построены в со-
ответствии с национальными интересами и благами нашей страны. В соответствии 
с международными соглашениями основными задачами международного сотруд-
ничества являются: осуществление совместных мероприятий, связанных с образо-
ванием, сотрудничество с международными организациями в процессе реализации 
международных программ и проектов в области образования, прямые связи между 
образовательными учреждениями. Одним из важных направлений международных 
отношений современности является привлечение иностранных студентов в уни-
верситеты. Помимо того, что иностранные студенты являются дополнительным 
источником финансирования, они помогают создавать в университетах интеллек-
туальную среду, отличающуюся культурным разнообразием. Это основа развития, 
творческой и инновационной деятельности во всем мире. В этом процессе фор-
мируются связи между странами, в том числе образовательные. Сами по себе эти 
процессы оказывают огромное влияние на создание и развитие научных диаспор.

Сегодня у нас тысячи студентов, обучающихся за рубежом. Своим образовани-
ем и навыками они представляют свой родной Азербайджан в зарубежных странах.

Указ Президента «О Государственной программе обучения азербайджанской 
молодежи за рубежом» создал единую систему международной интеграции наших 
студентов. В современную эпоху наша страна, активная участница процессов глоба-
лизации, постоянно нуждается в новых специалистах для того, чтобы стать состав-
ной частью мировой экономической системы. После интеграции Азербайджана 
в мировое сообщество эта потребность значительно возросла. Процесс обучения 
молодежи за рубежом по специальностям, необходимым для нашей страны, сегодня 
стал одним из важнейших факторов нашего общества. По этой причине наша страна 
стала укреплять образовательные связи с зарубежными странами.

Страны с наибольшим количеством студентов, обучающихся за рубежом это 
Великобритания, Турция и Канада. Наиболее распространенными специально-
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стями являются экономика, ИКТ и инженерия. Университеты с наибольшим ко-
личеством студентов – Манчестерский университет (Великобритания), Институт 
высшего образования Глион (Швейцария), Университет Торонто (Канада).

Правильное взаимодействие нашей молодежи, обучающейся за рубежом 
с этническими азербайджанцами, проживающими в странах, где они получают 
образование, и представителями проживающей там диаспоры привело к более 
эффективным результатам азербайджанской диаспоры и лоббирования. Имен-
но установление связей в этой сфере, их регулирование правильной стратегией 
и концептуальным подходом является одним из основных направлений деятель-
ности азербайджанской диаспоры. Взаимопонимание и развитие положительно 
влияют на формирование диаспоры. А мы шаг за шагом следим за всеми этими 
показателями в ходе успешной политики нашего народа. Наша деятельность – 
основа наших принципов на будущее.
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