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Мультикультурный Баку в годы второй мировой войны 

 

9 мая праздник, который для всех остается хранимым в серд-

це и святым. В нашем прошлом были события, которые соверша-

лись народом вопреки всем невзгодам. День победы над фашизмом 

– наша общая победа, всех нас. Сегодня важно, чтобы мы, уже не 

советские, не стали хуже по отношению друг к другу. Важно, ува-

жая свое прошлое, строить свое новое будущее без гнева и упреков. 

Близится 75-ая годовщина Великой Победы советского народа над 

фашистской Германией. В этой Войне плечом к плечу сражались 

все народы бывшего Союза, каждый проявил отвагу и доблесть. Ни 

при каких условиях нельзя выделять какой-либо народ или респуб-

лику, поскольку Победа досталась общими усилиями. У каждого 

была своя незаменимая роль, каждый внес свой неоценимый вклад 

в дело Победы. Не хватит и целой энциклопедии, чтобы описать 

героизм не только советского народа, но и каждого в отдельности. 

Не принижая роль ни одного из народов СССР, огромная благодар-

ность всем, кто отвоевал для нас эту победу. Слава и земной поклон 

вам, дорогие ветераны! 

Всем нам необходимо знать историю и героизм наших наро-

дов и стран. История человечества, к сожалению, – это история бес-

численных войн. Они происходили во всех уголках земного шара, 

приводили к гибели сотен тысяч и миллионов людей. Беспреце-

дентно жестокими были мировые войны ХХ века, их горькое эхо до 

сих пор отзывается в сердцах людей на нашей планете. 
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В ХХ веке Азербайджан в составе СССР стал участником 

второй мировой войны и сыграл ключевую роль в победе Советско-

го Союза, обеспечивая нефтью, военными поставками, продоволь-

ствием потребности фронта. Республика в годы войны потеряла 350 

тысяч своих граждан на полях сражений. Это была десятая часть 

населения Азербайджана на тот период. Каждый пятый житель 

Азербайджана с оружием в руках сражался в Великой Отечествен-

ной войне: при населении 3,4 млн. человек (1941 г.) на фронт ушли 

681 тыс. человек, из них более 10 тыс. были женщины. Для воин-

ских частей были подготовлены 15 тыс. медсестёр и санитарных 

дружинниц, 750 связистов, 3 тыс. шофёров. 300 тыс. граждан СССР, 

призванных из Азербайджана, погибли на полях сражений. 

Баку и Северный Кавказ был основным источником нефти 

для всей экономики СССР [1]. В Азербайджанской ССР добывалось 

до 80 % нефти всего СССР. После потери Украины резко выросло 

значение Кавказа и Кубани как источника зерна. Потеря Кавказа 

могла бы оказать заметное влияние на общий ход войны против 

СССР, поэтому Гитлер выбрал именно это направление в качестве 

основного [2]. 

1 февраля 1942 года по указанию ГКО во всех регионах тыла 

Центральное справочное бюро при Совете по эвакуации провело 

перепись прибывшего из угрожаемой зоны СССР населения. Со-

гласно данным переписи, в Закатальский, Ждановский, Имишлин-

ский и Пушкинский районы Азербайджанской ССР было эвакуиро-

вано 2745 чел, среди которых 114 русских, 65 украинцев, 2545 евре-

ев, 13 поляков, а также армяне, татары, молдаване и грузины[3]. В 

Городской и Дзержинский районы Баку, согласно переписи, из эва-

куированных к 1 февраля 1942 года прибыло 387 русских, 386 евре-

ев, 168 украинцев, 73 армян, 5 грузин, 7 азербайджанцев, 11 поля-

ков, 8 татар, а также представители других народов [3]. 

B годы второй мировой войны Азербайджан приютил многих 

беженцев, которые вынуждены были покинуть свой родной дом. 

Азербайджан для многих из них стал домом. Азербайджанцы при-

няли и усыновили многих детей, которые лишились родителей. На 

территории многих городов Азербайджана были организованы во-

енные госпитали, где восстанавливали свое здоровье солдаты Со-

ветской Армии. Несмотря на то, что была нехватка продуктов пита-
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ния, элементарных средств проживания, люди, объединенные об-

щей болью, бедой делились теплом, любовью. Многие, после войны 

так и остались жить в Баку и в других городах Азербайджана. И это 

неудивительно. Исторически Азербайджан все время отличался 

традициями толерантности, религиозно-этнической терпимости. В 

течение истории не найти фактов серьезных разногласий или про-

тивостояний на национально-религиозной почве. Уважение к дру-

гим религиям, народам, как говорится, в крови народа. Такими бы-

ли наши деды и прадеды, которые в свою очередь, переняли эти 

традиции от своих предков. 

Испокон веков в Азербайджане, находящемся на стыке Запада 

и Востока, различных цивилизаций, формировались исторические 

традиции мультикультурализма и толерантности. В различные пе-

риоды истории наша страна становилась родиной для представите-

лей разных народов, культур и конфессий. Завоевание Азербайджа-

на Российской империей и проведение российским царизмом в ре-

гионе переселенческой политики положило начало новым 

процессам и изменениям в этнодемографической структуре страны, 

привело к появлению и формированию новых этнических общин, 

историческая родина большинства из которых была далеко за пре-

делами Кавказа. 

Так, с начала ХIХ века началось переселение русского насе-

ления в Азербайджан. Одно из первых русских поселений в Азер-

байджане было основано в 1830 г. в Кызыл Кишлаке в Карабахской 

провинции. В 1830-1850-е годы на территории Северного Азербай-

джана возникли русские поселения молокан, духоборов: Вель 

(1838г.), Привольное (1839 г.), Николаевское и Пришиб (1840г.), 

Славянка (1844г.), Ивановка (1840-е годы). Со второй половины 

XIX века царской администрацией также поощрялось переселение 

православных русских крестьян на территорию Азербайджана, про-

водимое вплоть до начала ХХ столетия. Также, во второй половине 

XIX – начале ХХ веков в связи с развитием нефтяной и других от-

раслей промышленности в города Азербайджана, главным образом 

в Баку переселялись русские, украинцы, белорусы. Среди них были 

специалисты различных отраслей, инженеры, предприниматели, 

служащие, педагоги, рабочие. Все переселенцы сохраняли свои 

культурно-этнографические особенности, обычаи и традиции, кото-
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рые сохраняются и в настоящее время их потомками, проживаю-

щими в Азербайджане. 

В XIX – начале ХХ веков в Азербайджан переселялись и про-

живали представители европейских народов – немцы, поляки, гре-

ки, шведы, эстонцы, литовцы, латыши, чехи и др. Изучение жизни и 

деятельности европейских общин как представителей европейской 

культуры в Азербайджане вызывает интерес и является наглядным 

примером взаимосвязей западной и восточной культур в едином 

обществе.  

Таким образом, миграционные процессы на протяжении XIX 

века привели к появлению и постепенному увеличению количества 

представителей европейских народов, формированию европейских 

общин в Азербайджане. Одним из важнейших факторов в жизнеде-

ятельности представителей европейских народов являлись толе-

рантность и терпимость в Азербайджане, в результате чего евро-

пейские общины имели свободу вероисповедания, возможность 

возведения церквей и храмов в городах и сельских поселениях, про-

водили хозяйственную деятельность, сохраняли национально-

культурные ценности и мирно проживали в мультикультуральном 

пространстве нашей страны. 

К большому счастью, и после Великой Отечественной войны 

в Азербайджане продолжают проживать представители различных 

народов. В республике чтят память всех, кто сражался за свободу 

Родины. За воинскую доблесть и подвиги, совершённые во время 

Второй мировой войны, свыше 400 тыс. азербайджанцев награжде-

ны боевыми орденами и медалями, 14 воинов – полные кавалеры 

ордена Славы, 123 – Герои Советского Союза. По всей территории 

республики установлены различные памятники героям Великой 

Отечественной войны. 

Mемориальный комплекс «Братская могила» был создан по-

сле приобретения Азербайджаном независимости. Как известно, 

полтора миллиона советских солдат получили лечение и были под-

няты на ноги в госпиталях Азербайджана. На территории мемори-

ального комплекса похоронены 1462 бойца, которые скончались в 

годы войны в госпиталях Баку. Среди похороненных есть предста-

вители различных национальностей. Каждый год 9 мая у мемориала 

проводятся торжественные мероприятия, а также международные 
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акции «Бессмертный полк». Легендарный советский разведчик Ри-

хард Зорге был родом из Баку. Известно, что он первым получил 

достоверную информацию о подготовке немецкого вторжения и 

предупреждал Сталина о грядущей катастрофе, однако тот к ней не 

прислушался. В 1981 году в Баку был установлен памятник Рихарду 

Зорге. 

У входа в Аллею шахидов установлен памятник советскому 

военачальнику, герою Великой Отечественной войны, командиру 

танковой дивизии Ази Асланову. 55-й отдельный танковый полк, 

которым он командовал, сыграл значительную роль в разгроме 

немецко-фашистских войск под Сталинградом. За проявленный ге-

роизм и мужество в этих боях Ази Асланов был удостоен звания 

Героя Советского Союза, а его полк стал гвардейским. В 1944 году 

он был назначен командиром 32-ой танковой бригады и получил 

звание генерал-майора танковых войск, участвовал в боях за осво-

бождение Белоруссии и Прибалтики. В январе 1945 года в боях на 

подступах к городу Митава Азии Асланов героически погиб в же-

стоком сражении. Похоронили прославленного танкиста в Баку. 

Каждый год, 9 мая, у памятника Азии Асланову проходит торже-

ственная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с вете-

ранами войны. 

Историческая память о Великой Отечественной войне это не 

только представления о героических, но трагических событиях оте-

чественной истории, о подвигах, патриотизме и достижениях стра-

ны. Историческая память сегодня является одной из духовно-

нравственных основ патриотического воспитания молодежи. 
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Жоголь Н.Н. 

Духовный потенциал белорусского народа как фактор 

Великой Победы 

 

Извлекая уроки Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне в преддверии празднования 75-летия этого гранди-

озного события, необходимо отметить в качестве важнейшего из 

них роль морального фактора в исходе противоборства с фашиз-

мом. Исторический опыт великой Победы учит, что война это про-

тивостояние не только физических, но и духовных сил. Победа над 

фашистской Германией и ее союзниками является выдающимся со-

бытием мировой истории, это судьбоносная веха в жизни белорус-

ского народа, которая является предметом непреходящей гордости, 

победа над фашизмом – это самое великое достояние нашего наро-

да. Мы вместе с другими народами Советского Союза не только 

отстояли свою независимость, но и спасли все человечество от 

нацизма. Это была не только военная, но и духовная победа добра 

над злом, жизни  над смертью, свободы над рабством, она была до-

стигнута силой духа, народной сплоченности, великой любви к  

Родине. 

Нравственный, культурный потенциал этого эпохального со-

бытия мировой цивилизации определил характер дальнейшего раз-

вития современного мира. Духовный потенциал советского народа 

оказался для гитлеровцев непреодолимым препятствием, они даже 

не могли предположить, насколько крепкими окажутся нравствен-

ные убеждения советских людей. Расчет на то, чтобы их ошело-

мить, парализовать, духовно сломить в процессе «молниеносной 

войны» не оправдался, горечь поражений в начале войны не сломи-

ла силы духа, а мобилизовала на проявление огромной моральной 


