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This article explores the role of the government and parliament of the Republic of Azerbaijan in ensuring
national security and strengthening the country's defense capability, as well as discusses the formation of a
regular Azerbaijani army and military administration. It shows the objective and subjective difficulties in
creating the national armed forces, recruiting officers in the newly created Ministry of War, management
bodies and departments of the General Staff, and also reveals the measures taken to recruit for service in
headquarters and command bodies, in formations, units and on ships of the Navy of national personnel, who
had rich experience in organizational work.
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Аннотация

В представленной статье исследуется роль правительства и парламента Азербайджанской Респуб-
лики в обеспечении национальной безопасности и укреплении обороноспособности страны, а также
рассматриваются вопросы формирования регулярной Азербайджанской армии и органов военного
управления. В ней показаны объективные и субъективные трудности при создании национальных
вооружённых сил, комплектовании офицерским составом во вновь созданном Военном
министерстве, органах управления и отделов Генерального штаба, а также раскрываются
предпринятые меры по привлечению к службе в штабах и органах управления, в соединениях, частях
и на кораблях ВМС национальных кадров, имевший богатый опыт организационной работы.

Ключевые слова: обороноспособность, военная доктрина, национальная безопасность, военное
строительство и органы военного управления, штабы и войсковые части, укрепрайон, корабельный
состав, военно-морская авиация и морская разведка.

Существующая постоянная и реальная угроза независимости и территориальной
целостности Азербайджанской Республики на протяжении всего периода её существования
вынуждала правительство и парламент уделять постоянное внимание укреплению её
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обороноспособности [1, с.20]. В начальный период независимости Азербайджана вопросами
национальной безопасности и военного строительства возлагалось на правительство страны.
В первом правительственном кабинете пост военного министра занимал Хосров-бек
Султанов, но за отведённый срок (с 28-го мая до дня отставки правительства – 17-го июня)
он практически не приступал к исполнению своих обязанностей. В составе второго кабинета
под председательством Фатали-хана Хойского такая должность отсутствовала, только с 6-го
октября 1918-го года уполномоченным по военным делам был назначен Исмаил-хан
Зиядханов [2, с.83].

Излагая на заседании парламента 26-го декабря 1918-го года Декларацию нового третьего
кабинета министров в области внутренней и внешней политики, премьер-министр и министр
иностранных дел Ф.Хойский отмечал, что «одной из главных задач правительства является
организация военной силы, могущей оберегать целостность территории» страны [3, 1918, 25
декабря].Это официальное заявление подчеркивало оборонительный характер военной
доктрины Азербайджанской Республики.

Первые попытки формирования национальных воинских соединений были предприняты
еще в конце 1917 – начале 1918 годах. В этом большую помощь оказало Турция, которая
предоставила столь необходимые военные силы для борьбы с большевиками [4, с.50–51].
Эти соединения в составе Кавказско-Исламской армии (КИА) приняли активное участие в
освобождении Баку в середине сентября 1918-го года. После же переезда правительства из
Гянджи в Баку началось формирование на базе азербайджанских воинских частей, входив-
ших в состав КИА, регулярных вооружённых сил республики и органов его управления. Так,
23-го октября 1918-го года на заседании правительства обсуждался вопрос о создании
министерства обороны, на котором было принято решение о восстановлении деятельности
Военного министерства. Уже 7-го ноября Постановлением Совета Министров Азербайджан-
ской Республики было учреждено министерство обороны, которую на первых порах
возглавил сам премьер Ф.Хойский [1, с.22; 4, с.51].

Формирование же аппарата министерства было поручено генералу от артиллерии С.С.
Мехмандарову, возглавивший этот орган. Его помощником стал генерал-лейтенант
А.Шихлинский, являвшегося командиром Азербайджанского корпуса и уже неоднократно
исполнявшего обязанности руководителя военного ведомства республики [5, с.134]. Оба эти
генерала получили широкую известность в ходе русско-японской и первой мировой войн, а
также они были награждены многими российскими и иностранными боевыми орденами и
пробыли на своих постах вплоть до 28-го апреля 1920-го года [6, с.61-62].

22-го ноября 1918-го года Военное министерство переехало в Гянджу и приступило к
созданию регулярной Азербайджанской армии и формированию его органов управления. 15-
го января 1919-го года создаётся Генеральный штаб, разделённый на девять отделов, с
соответствующими структурными подразделениями-отделами: артиллерийским, интендант-
ским, инженерным, генерал-квартимейстера, дежурного генерала, военно-санитарным,
военно-учебным, военно-топографическим, контрольным и др. [7, с.29].

Начальником Генштаба был назначен генерал-лейтенант Сулейман Сулькевич (1865–1920
гг.). В марте 1919-го года, после проведения очередной реорганизации, из Главного штаба
для координирования оперативной работы выделен отдел генерал-квартирмейстера, на базе
которого создано Главное управление Генерального штаба, где начальником единого Штаба
Азербайджанской армии в начале марта 1920-го года был назначен генерал-майор
Г.Салимов. В структуру вошли отделы военно-топографический и генерал-квартирмейстера,
управление начальника военных сообщений и заведующий передвижением войск [5, с.134].

Среди подобных крупных фигур в вооружённых силах Азербайджанской Республики
следует назвать генерал-лейтенанта Сулейман Сулькевича (начальник Главного штаба Азер-
байджанской армии), генерал-майора Габиб-бека Салимова (начальник Главного управления
Генерального штаба армии), генерал-майора Ибрагима-ага Усубова (генерал для поручений
при военном министре республики, с 1920-го года – начальник Бакинского укрепленного
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района), генерал-майора Фазулла-Мирзу Каджара (начальник Гянджинского гарнизона),
полковника Ибрагима-ага Векилова (губернатор Гянджи, с 1919-го года – генерал-майор
Азербайджанской армии и начальник топографического отдела Генерального штаба),
полковника Теймур-бека (или Тимура) Новзурова (с 1919-го года – генерал-майор
Азербайджанской армии и командир 1- го конного Татарского полка, затем начальник
Конной дивизии, состоявшей из трёх конных полков), капитана Рашид-бека Эфендиева
(полковник Азербайджанской армии, с 1920-го года – командир 8-го Агдашского пехотного
полка) и других офицеров. Данный перечень кадровых офицеров-азербайджанцев демон-
стрировало, что в начальном этапе создания органов управления Азербайджанской армии
правительство опиралось на опытных национальных кадров, имевший опыт службы в
русской и турецкой армиях, отличившихся в многочисленных войнах [2, с.85].

Вслед за этим были образованы военный суд и военно-прокурорский надзор, а при
военном министре из высших чинов армии создан Военный совет для «разрешения вопросов
военного законодательства и финансово-хозяйственных». Так, в феврале 1920-го года были
образованы Малый и Большой Военные Советы. Малый Совет состоял из военного министра
(председатель), помощника военного министра, начальника Главного Управления Генштаба,
начальника Бакинского укрепрайона и начальника Главного Штаба. В Большой же Совет
входили: помощник военного министра (председатель), начальник Генштаба, начальник
Бакинского укрепрайона, начальник Главного штаба, командиры пехотных и конных
дивизий, квартирующихся в Баку, начальники Главного артиллерийского, интендантского и
инженерного управлений, заведующие Военно-судной и военно-ветеринарными частями, с
участием представителей Государственного контроля [8, с.135, 177-178].

Азербайджанское правительство понимало ценность собственных вооружённых сил,
способных защитить суверенитет страны. В 1920-м году планировалось увеличить расходы
на главное силовое ведомство страны, тем более что если в 1919-м году предполагалось
создать армию численностью 25 тыс. человек, то в следующем году эту цифру подняли до 40
тысяч штыков и сабель [2, с.85].

Одним из основных направлений в деле военного строительства в Азербайджане в этот
период была подготовка командного состава для формируемой органов управления и частей
Азербайджанской армии. Еще в июне 1918-го года при помощи турецких офицеров в Гяндже
была открыта Военная школа прапорщиков, куда принимались лишь лица, имеющие
образование не ниже начального училища. Первый ускоренный выпуск в этой школе
состоялся в октябре 1918-го года [3, 1918, 11 ноября; 9, 1997, №4, с.73-74]. 27-го октября
1918-го года Министерству внутренних дел был выделен «кредит в 50 тыс. рублей на
открытие и оборудование трёх военных училищ в городе Баку» [10, оп.I, д.21, л.130]. В
ноябре 1919 г. Школа прапорщиков была преобразована в Военное училище, рассчитанное
на 250 слушателей с тремя отделениями: общим, артиллерийским и инженерным (последнее,
однако, не удалось открыть). Для подготовки будущих курсантов этого училища в Баку была
создана юнкерская школа. Кроме того, в период 1919-го – первой половины 1920-го года в
республике по инициативе руководства военного ведомства открылись также кавалерийское,
артиллерийское и сапёрное училища, а также пулемётно-гренадерская, авиационная, военно-
железнодорожная и военно-фельдшерская школы [7, с.29]. С целью улучшения подготовки
унтер-офицерского состава армии с апреля 1920-го года планировалось создание
специальных батальонных и полковых школ ликвидации безграмотности с четырехмесячным
курсом обучения [11, с.56].

Однако, для подготовки национальных офицерских кадров требовалось определенное
время и для удовлетворения растущих потребностей армии в военных специалистах
правительство вынуждено было привлекать значительное количество русских и грузинских
офицеров. В этот период в Азербайджане оставались лишь около 300 кадровых офицеров
старой русской армии, среди которых свыше 30 были штабными офицерами [5, с.135].
Учитывая этот фактор, генерал С.Мехмандаров в феврале 1919-го года добился от прави-
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тельства принятия специального постановления, по которому без согласия военного
министра офицеры-азербайджанцы не должны были приниматься на гражданскую службу
[12, л.18].

Приобщение к военному делу и знаниям вызывало одобрение и поддержку у населения
республики. Так, представители общественности г. Нухи (Шеки), обращаясь к военному
министру с просьбой открыть за счёт городской казны военную школу по образцу
Гянджинской, писали: «Считая защиту Отечества священной обязанностью каждого
азербайджанца, мы хотим, чтобы большинство наших детей школьного возраста, пройдя
курс в военной школе, стали бы в ряды защитников Родины» [13, 1991, 31 октября].

Следует отметить, что в деле военного строительства правительству АДР на протяжении
всего времени её существования приходилось преодолевать серьёзные трудности, связанные
c отстаиванием суверенитета страны. Так, в 1919-1920 гг. войска соседней Армении
вторглись на эти территории в Зангезур и Карабах с целью их отторжения от Азербайджана.
Двадцати тысячная Азербайджанская армия, действовавшая в этом регионе, дав агрессору
достойный отпор сумела защитить территориальную целостность республики [15, с.191-210].

Органы управления военно-морских сил республики начали практически формироваться
после ухода англичан из Азербайджана в конце августа 1919 г. Дело в том, что до этого
периода всю оборону западного азербайджанского побережья Каспия обеспечивала Английс-
кая военная флотилия. Даже в Военном министерстве отсутствовало управление или же
отдел, занимающийся флотом. Что же касается самой Каспийской военной флотилии (КВФ),
то после освобождения Кавказской Исламской армией Баку её основные суда – «Карс»,
«Ардаган» и «Астрабад» были угнаны в Порт-Петровск правителями «Диктатуры Центро-
каспия» и возвращены в Баку лишь после прихода в середине ноября 1918-го года англичан,
которые приступили к созданию своей собственной флотилии на Каспии [16, с.173-175].

Однако, в конце августа 1919-го года англичане начали свёртывать свою деятельность на
Южном Кавказе и Каспии и эвакуировали свои войска из этого региона, в том числе и из
Азербайджана, причём свои военно-морские силы они передали деникинцам. По
достигнутому в июле 1919-го года соглашению, к началу сентября англичане передали
деникинской КВФ, которой командовал капитан I-го ранга А.Сергеев, 11 вспомогательных
крейсеров, 12 быстроходных катеров с минами Уайтхеда, 54 орудия, около 23 тыс. снарядов
и др. снаряжение [16, c.183; 17, 1919, 30 июня].

В заключении этого письма содержалась просьба английскому командованию аннулиро-
вать решение о передаче части КВФ Деникину [18, л.19]. Это письмо командованием
британских войск в Баку было переправлено высшему командованию вооружённых сил
Англии [19, с.133].

Однако, несмотря на все просьбы и предупреждения Азербайджанского правительства,
большинство судов английской флотилии на Каспии были все же переданы деникинцам, что,
в свою очередь, таило в себе угрозу безопасности для Азербайджанской Республики. Это
признавали и сами англичане. В одном из английских документов, составленном в сентябре
1919-го года, отмечалось, что «передача Каспийской флотилии Деникину является прямой
угрозой столице Азербайджана» [20, с.130].

Тот факт, что Азербайджанской Республике необходимо было обеспечить надёжную
оборону своего побережья от угрозы с моря показали военно-политические события,
связанные с Муганью летом 1919-го года. Подняв вооружённый мятеж против центральной
власти большевики создали здесь небольшую «Мугано-Ленкоранскую военную флотилию»,
в состав которой входили пароход «Дмитрий Милютин», усиленный одним полевым
орудием, боевые катера «Встреча», «Перебойня», «Кура», «Баилов» и «Каспий», а также
несколько моторных баркасов, вооружённых 47-мм орудиями и пулеметами [5, с.140-141].
Эта флотилия, курсировавшая вдоль юго-западного побережья Каспия, вела разведку,
осуществляла оперативную связь между прибрежными участками обороны, обстреливала
наступавшие войсковые части Азербайджанской армии с моря. Временами быстроходные
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катера флотилии появлялись в 30-32-х милях от Баку, вызывая серьёзную обеспокоенность
местных властей [3, 1919, 22 июля]. Много неприятностей доставляла властям и так называе-
мая «Особая морская экспедиция» (ОМЭ), организованная большевиками и начавшая свою
деятельность с весны 1919-го года. В состав ОМЭ входило около двух десятков рыбацких
лодок и моторных баркасов, а также – двух сотен матросов. Поставляя втайне в Астрахань
большие партии нефти и нефтепродуктов, лодки этой экспедиции на обратном пути
доставляли в Баку группы боевиков, оружие, боеприпасы и пр. [21, с.42-45].

Учитывая все эти факторы, Азербайджанское правительство пыталось предпринять ряд
практических мер по усилению военно-морской обороны страны.

Тем не менее, правительство все же пыталось навести порядок в военно-морских делах.
Прежде всего, с целью сосредоточения всех военно-морских дел в руках военного ведомства,
при Главном Штабе был создан специальный военно-морской отдел, штат которого состоял
из 6 единиц: старшего адъютанта (морской офицер), его заместителя и помощника, двух
писцов и двух курьеров [23, лл.7,72]. 5-го декабря 1919-го года была образована специальная
комиссия для обследования канонерок «Карс» и «Ардаган», стоящих в Бакинском порту и
которые предполагалось использовать для береговой обороны Азербайджана [24, л.12]. В
целом же, в состав азербайджанской Каспийской военной флотилии входили две канонер-
ские лодки – «Ардаган» и «Карс», вооружённые восемью 75-мм, 100-мм и 120-мм орудиями,
посыльные и вспомогательные суда «Астрабад», «Геок-Тепе», «Аракс», «Нарген», транспорт
«Орёл», вооружённый пароход «Пушкин», а также небольшое количество катеров [20, с.133].

Учитывая реальную угрозу агрессии с севера правительство особое внимание уделяло
организации военно-морской обороны Бакинского побережья, как имеющего ключевое
военно-стратегическое значение.

В секретном докладе, составленном в августе 1919-го года, начальник Генштаба генерал-
лейтенант С.Сулькевич сообщал военному министру С. Мехмандарову о складывающейся
неблагоприятной для Азербайджана обстановке на Каспийском море, т.е. двойной угрозе
Баку как со стороны Закаспия и Астрахани, откуда угрожали большевики, так и со стороны
Порт-Петровска – белогвардейцы. Учитывая то обстоятельство, что город Баку со стороны
моря был совершенно открыт, то можно было, по мнению генерала, «в любой момент
ожидать высадки десанта, даже в районе Бакинского градоначальства» [8, с.348]. Далее
генерал предлагал принять соответствующие меры: во-первых, установить наблюдение за
морем; во-вторых, подготовить артиллерийскую защиту подступов к Баку со стороны моря
и, наконец, в-третьих, создать морскую полицию и почтовую брандвахту [5, с.144].

В докладе содержались также конкретные меры по организации береговой обороны и
морской разведки. Учитывая, что в данный момент у Азербайджана не было в наличии
военных судов, то предлагалось для морской разведки использовать два парохода с
командами, состоящими из азербайджанцев, предварительно вооружив их артиллерией и
пулемётами. Кроме этого, предусматривалось реквизировать и использовать для этих целей
несколько баркасов и моторных лодок. Это позволило бы, по мнению генерала С.Сулькеви-
ча, контролировать всю береговую зону от Михайловки (Низовая пристань) вплоть до мыса
Бяндован, а если возможно, то и до Астары [5, с.145].

В тот же день своим приказом С.Мехмандаров причислил Бакинский укрепрайон по его
стратегическому значению к крепости I-го класса. Границами района определялись побе-
режье Каспийского моря от Кызыл-Буруна до Алят включительно. Начальнику укрепрайона
подчинялись военный порт с плавучими средствами, все артиллерийские части, расположен-
ные на побережье Каспийского моря, а также войска и учреждения гарнизона [8, с.136-137].

16 сентября начальнику Бакинского укрепрайона КГО было дано право «реквизиции
всякого рода предметов, нужных для обороны страны». 26 октября ему были подчинены и
правоохранительные органы города. Начальником Бакинского укрепрайона был генерал-
майор Мурад Гирей Тлехас, а начальником штаба – полковник И.Гаджибеклинский [8, с.138,
150, 355].
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Состав войск Бакинского укрепрайона включал в себя один, а при особо важных
обстоятельствах два пехотных полка. Причём все части гарнизона должны были быть в
скором времени доведены до штатов военного времени, а весь командный состав должен
был быть ознакомлен с возводимыми укреплёнными позициями [8, с.367-369].

В начале 1920-го года постановлением Комитета Государственной Обороны из средств
Государственного казначейства был открыт кредит Военному министерству в размере 6 млн.
руб. на укрепление Бакинского района. Всего же смета чрезвычайных расходов Военного
министерства по инженерной части Бакинского укрепрайона составляла 14 млн. руб. [8,
с.370].

Эти мероприятия были направлены, прежде всего, для пресечения переброски в Баку
оружия для подпольных большевистских групп, а также воспрепятствования нелегального
вывоза нефти и нефтепродуктов в Астрахань.

Военные власти пытались принять действенные меры по пресечению большевистской
пропаганды в войсках.  В начале апреля 1919-го года начальник Генштаба генерал-лейтенант
С.Сулькевич дал указание начальникам гарнизонов «принять меры к наблюдению за
пропагандой большевизма в войсках» [26; 27, c.138]. В связи с тем, что контрразведы-
вательное отделение Главного управления Генштаба не могло справиться с возложенной на
него задачей борьбы с большевистской пропагандой в армии, в октябре военное министер-
ство предложила создать при министерстве внутренних дел специальный уголовно-розы-
скной отдел, призванный играть роль политической полиции в войсках [26]. Однако все эти
меры не давали каких-либо ощутимых результатов.

Между тем военно-политические события в Кавказско-Каспийском регионе развивались
весной 1920-го года стремительно, причем в пользу большевистской России. Ещё 6-го
февраля Красная армия заняла Красноводск – морские ворота Центральной Азии. После
разгрома деникинских войск и занятия Красной армией в течение марта Ставрополя,
Пятигорска, Армавира, Новороссийска и Грозного, в корне изменилась вся военно-
стратегическая ситуация в регионе. 30-го марта частями ХI армии штурмом был взят Порт-
Петровск, а через несколько дней – Дербент. Причём в своей телеграмме в Реввоенсовет
Кавказского фронта от 2-го апреля 1920-го года. В.И.Ленин настоятельно советовал «дей-
ствовать осторожно и обязательно проявлять максимум доброжелательности к мусульманам,
особенно при вступлении в Дагестан. Всячески демонстрируйте и притом самым
торжественным образом симпатии к мусульманам, их автономию, независимость и прочее»
[28, c. 241].

На морских просторах Каспия Волжско-Каспийской военной флотилией (ВКВФ) в
течение марта-апреля 1920-го года в нескольких сражениях разгромила белогвардейскую
КВФ, большинство судов которых были угнаны белогвардейцами в порт Энзели под защиту
находившихся там англичан [29, c. 112-113]. 5-го апреля десантом военоморов был занят
форт Александровский, 13-го апреля – остров Чечень, после чего ВКВФ перебазировалась из
Астрахани в Порт-Петровск.

В результате ХI Красная армия и ВКВФ вышли к сухопутным и морским границам
Азербайджана. Перед командованием Кавказского фронта была поставлена в кратчайшие
сроки захватить Бакинский нефтепромышленный район и выйти к границам Персии.
Выполнение этой задачи в значительной степени облегчалось тем обстоятельством, что в
этот период Азербайджанская армия участвовала в отражении армянской агрессии в
Зангезуре и Карабахе [30, c. 82-83].

Осуществив ряд боевых операций к середине мая 1920-го года ХI армия заняла всю
территорию Азербайджана. Выступая сразу же после занятия Баку 29-го апреля 1920-го года
В.И.Ленин с удовлетворением отмечал, что это событие «означает, что мы имеем теперь
такую экономическую базу, которая может оживить всю нашу промышленность» [31, c. 332].

Таким образом, в 1919-м году национальные вооружённые силы практически имели
чёткую организационную структуру, где были сведены в дивизии, корпуса и армии, а
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управление ими осуществляли созданные штабы управления различных уровней.
Командный состав вооружённых сил и офицеры органов управления в целом отличались
весьма высоким уровнем профессиональной подготовки и имели опыт участия в Первой
мировой войне. В командном составе и штабах армии и флота стали преобладать
национальные кадры. В органах военного управления, штабах и войсковых частях, и
соединениях служили также бывшие турецкие, российские, грузинские офицеры, а также из
других армий. Огромную поддержку в становлении армии стало привлечение близких
партнёров, в первую очередь в лице Турции. Оказанная Турцией значительная материальная
и людская помощь позволила Азербайджану обрести территориальную целостность и
создать в дальнейшем собственные боеспособные части, способные решать боевые задачи,
что и продемонстрировало последовавшее вскоре военное столкновение с Арменией.
Пришедшие на смену Турции британские военные также оказывали некоторую материально-
техническую помощь.

Основная же причина того, что в 1918-1920-е годы не удалось создать достаточно
боеспособные национальные Вооружённые и Военно-Морские Силы заключалась в
краткосрочности существования самой Азербайджанской Республики.
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