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ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Этническая социология - сравнительно молодая отрасль научного знания, 

формирование которой происходило на протяжении ХХ-го столетия. Как и всякая 

область научных исследований, этносоциология развивается, отвечая одновремен-

но потребностям изменяющейся социальной практики и предметной дифференциа-

ции фундаментальной науки. Предметом этносоциологии является преломление 

социальных процессов в разной культурной среде, влияние этнического фактора на 

общесоциальные процессы и функционирование социальных институтов. 

Возникновение этносоциологии приурочено к выходу в свет работы У.Томаса 

и Ф.Знанецкого "Польский крестьянин в Европе и Америке" (12), которая была по-

священа исследованию процесса адаптации иммигрантов в иноэтническую среду. В 

20–30-х гг. ХХ века известный американский ученый Р.Парк совместно с коллега-

ми (впоследствии ставшие известными как основатели Чикагской школы социоло-

гии) предпринял одно из первых исследований сложного полиэтничного локально-

го сообщества, каким являлся в то время Чикаго, население которого почти на 80% 

составляли иммигранты (13). Предметом исследования ученых стали анализ харак-

тера межэтнических отношений и социальная мобильность мигрантов в обществе 

на основе экономических и политических резервов этнической группы. 

Очередной всплеск интереса к социологическим методам изучения этниче-

ских процессов возникает после второй мировой войны. В 50-е годы XX-го столе-

тия, время крушения мировой колониальной системы, обнаружилось, что многие 

"примитивные" народы, по определению этнологов, оказались вовлечены в нацио-

нально-освободительное движение и этнические конфликты в Африке, Азии, Ла-

тинской Америке. Немало людей из таких племенных, "трайбовых" групп мигриро-

вали в Европу или Северную Америку, создавая, тем самым, там проблему взаимо-

отношений и контактов представителей этих народов с народами Европы (6, 8). 

В начальный период становления этносоциологии основным предметом ис-

следований была "социальная обусловленность традиционной культуры, освоение 

культурных ценностей в полиэтничной среде". В последующем, главным образом, 

под воздействием социально-политических процессов, начавшихся после середины 

80-х годов, основное внимание стало фокусироваться на воздействии фактора эт-

ничности на такие социальные процессы как социальная мобильность, урбанизиро-

ванность, динамика социальных систем и институтов и др. (6, 9). 

Значительный рост интереса к этносоциологическим исследованиям в конце 

двадцатого столетия можно объяснить несколькими причинами. Прежде всего, сле-

дует отметить, что именно в этот период набрал обороты процесс глобализации, 

ставший возможным благодаря высоким темпам развития промышленности, транс-

порта и коммуникаций. В условиях формирования мировых рынков, транснацио-

нальных производств и вследствие этого, значительного роста перемещения больших 

потоков людей, актуализировался вопрос адаптации мигрантов к новой социокуль-
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турной среде. В связи с этим, групповая этническая солидарность стала выступать 

механизмом социальной защиты, а этническая группа обрела статус субъекта соци-

альной активности, что и стало предметом этносоциологических исследований. 

Возросший интерес к этносоциологическим исследованиям был вызван и тем, 

что в условиях унификации и стандартизации культур, вызванных общемировыми 

социальными процессами, у ряда этнических групп возникла вполне естественная 

потребность в сохранении собственной специфики и уникальности. Одним из спо-

собов реализации этой потребности является обращение к истокам - этнокультур-

ной традиции. Поэтому возрождение и усиление влияния первичных (примор-

диальных) структур этнической общности, семьи - явление повсеместное, свиде-

тельствующее о возникновении новых закономерностей социального развития. 

В Азербайджане этническая социология как направление этнографической 

науки получило развитие в первой половине 80-х годов прошлого века, в контексте 

всплеска этносоциологических исследований в СССР. Начиная с 70-х годов Инсти-

тут этнографии АН СССР (с 1990 г. – Институт этнологии и антропологии РАН) 

проводил широкомасштабные исследования в различных республиках Советского 

Союза. В результате этих исследований были опубликованы такие коллективные 

труды, основанные на материалах этносоциологических исследований как «Соци-

альное и национальное» (М., 1973), «Социально-культурный облик советских 

наций» (М., 1986), «Этносоциологические проблемы города» (М, 1986) и др. 

Широкомасштабного этносоциологического исследования в Азербайджане 

наподобие исследований в Узбекистане, Грузии, Эстонии не проводились. Хотя в 

начале 80-х годов велись подготовительные работы по проведению такого исследо-

вания. В них принимали участие сотрудники отдела этносоциологических исследо-

ваний Сектора археологии и этнографии Института истории (впоследствии был об-

разован Институт археологии и этнографии), Института философии и права Нацио-

нальной академии наук, а также Института этнографии АН СССР и кафедры этно-

графии Московского Университета. В результате этих работ был разработан 

Опросный лист "Особенности этносоциальных и этнокультурных процессов в 

Азербайджане", а также подготовлен макет выборки. Хотя полномасштабного эт-

носоциологического исследования как в некоторых других союзных республиках 

проведено не было, что во многом было связано со сложными социально-

политическими процессами конца 80-х годов, тем не менее, в дальнейшем эти раз-

работки были использованы в работах сотрудников отдела этносоциологических 

исследований при проведении ими исследований по отдельным темам (3). 

Первые же исследования азербайджанских ученых свидетельствовали о до-

статочно широкой предметной области этнической социологии. В центре их вни-

мания оказались такие вопросы, как особенности этносоциальных и этнокультур-

ных изменений в отдельных стратах общества, этнические особенности формиро-

вания городского населения, этнокультурные процессы в азербайджанском селе, 

тенденции в использовании языков в различных этнических группах, процессы 

формирования национального самосознания. В этих исследованиях основное вни-

мание фокусировалось на роли традиционализма в социальном поведении групп, в 

процессах модернизации, а также на соотношении современных и традиционных 



Азярбайъан археолоэийасы вя етнографийасы 
2006, №1 

 181 

элементов в культуре социальных групп, городских и сельских жителей. 

Объектом исследований первых этносоциологических исследований в Азер-

байджане стало городское население страны. Следует отметить, что, начиная с се-

редины 70-х годов прошлого века, городская тематика стала достаточно популяр-

ной среди советских, в том числе и азербайджанских этнографов. Также как и в 

других республиках СССР, в Азербайджане предметов этнографических исследо-

ваний стали быт и культура городского населения, процессы межэтнического взаи-

модействия в полиэтничных городах (1). Во многом этот интерес был связан с 

набиравшей высокие темпы урбанизацией, усилением как внутри республиканских, 

так и межреспубликанских миграций. Под воздействием этих процессов достаточно 

зримыми стали изменения, которым подвергались традиционная культура этносов, 

привычная система межличностных отношений. Исследования А.Аббасова в этой 

области стали одними из первых попыток азербайджанских ученых изучить совре-

менные для того времени социальные проблемы сквозь призму этнических особен-

ностей (1). Именно под его руководством этнографические, а затем и этносоциоло-

гические исследования различных аспектов быта и культуры городского населения 

получили мощное развитие. В исследованиях А.Салимзаде, Т.Салимова, Я.Шук-

юровой, М.Тагиевой, Б.Саилова, Э.Фатуллаева и некоторых других ученых на ос-

нове как традиционных этнографических, так и этносоциологических материалов 

были раскрыты достаточно интересные процессы внутри современной этнической 

культуры азербайджанцев (3). На примере исторических и современных городов 

Азербайджана этими исследователями были изучены проблемы влияния особенно-

стей производственной, социальной, культурно-бытовой среды на развитие межэт-

нических контактов, влияние миграций на изменение этнокультурной среды новых 

городов, этнические особенности различных социально-профессиональных групп 

городского населения. Очевидно, что идеологические догмы советского периода не 

могли не оказать влияния на эти исследования. Как и подавляющее большинство 

социальных исследований в СССР, в указанных работах постулировался не имев-

ший ничего общего с действительностью процесс интернационализации практиче-

ски всех сторон жизнедеятельности человека, постепенной потери этничности и 

формирования новой социальной общности - советского народа. Однако, большой 

фактический материал, собранный в ходе этих исследований, а также выявленные 

этносоциологами этнические особенности различных сторон жизнедеятельности 

городского населения Азербайджана во многом восполняли потери этих работ от 

идеологизации. 

В ходе этих исследований на примере различных сторон жизнедеятельности 

городского населения была показана важная роль этнического фактора, как в сфере 

духовной культуры, так и в экономическом поведении, межличностных отношени-

ях, нормах поведения. Так, например, Я.Шукюрова, опираясь на данные этносо-

циологического исследования, пришла к выводу о противоречивости роли интелли-

генции в формировании современного образа жизни (11, 7). По ее мнению, с одной 

стороны, интеллигенция несет в себе наиболее прогрессивные черты общества, но, 

с другой стороны, - интеллигенция в современных условиях является и наиболее 

активным проводником "консервативных", национальных ориентаций. В принципе, 
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абстрагируясь от идеологических штампов советской эпохи типа антитезы "про-

грессивное - консервативное", автор приходит к совершенно справедливому выводу 

о двойственности социально-культурных ориентаций интеллигенции. 

Довольно часто азербайджанские исследователи обращались к проблеме про-

цесса формирования городского населения, особенно в новых городах Азербай-

джана. Эти вопросы были глубоко проанализированы в работах А.Аббасова, 

А.Салимзаде, Т.Салимова, Ю.Ибрагимова (2). В этих исследованиях на основе ста-

тистических и этносоциологических данных были показаны сложные процессы 

внутренней и внешней миграции в города различных групп населения. Согласно 

выводам, к которым пришли авторы, в результате миграции сельского населения в 

городах, особенно в новых, устанавливается две параллельно функционирующие 

системы соционормативного поведения – урбанистическая и традиционная сель-

ская. Это обстоятельство обусловливает особенности образа жизни городского 

населения Азербайджана, проявляющих себя как в общественной, так и семейно-

бытовой сферах. 

По мнению этих авторов, миграционные потоки сельского населения несут с 

собой и немалые проблемы для городов и городского населения. В ходе этих про-

цессов устоявшаяся система городской соционормативной культуры подвергается 

интенсивному воздействию, в результате чего формируется маргинальная социо-

нормативная культура, вобравшая в себя не адаптированные к городской среде 

элементы сельской культуры. Попавшие в существенно различающиеся социокуль-

турные условия, сельские мигранты проходят своеобразный адаптационный пери-

од. Как отмечается в исследованиях азербайджанских этносоциологов, миграция 

сельского населения оказала большое влияние на процесс формирования городско-

го населения страны. Особенно это касается новых городов – Сумгаита, Мингече-

вира, Али-Байрамлы. 

Наряду с этносоциологическими исследования среди городского населения 

страны, с середины 80-х годов прошлого века азербайджанские этносоциологи все 

больше стали обращаться к проблемам дву- и многоязычия, этнокультурных про-

цессов в селах, национального самосознания и исторической памяти. 

В ходе исследования современных этнокультурных процессов в азербайджан-

ском селе было установлено, что существенные изменения, которым подвергается 

все общество под воздействием процессов урбанизации, миграции не обходят сто-

роной село и культуру сельского населения (8, 8). При этом проникновение элемен-

тов урбанистической культуры в сельские районы происходит в самых различных 

сферах: территориальной, экономической, социальной, культурной и др. 

В сфере территориальной организации это связывалось с процессами концен-

трации сельскохозяйственного производства, с все большей специализацией от-

дельных регионов Азербайджана в тот период. Эти процессы характеризовались 

формированием сельских агломераций вокруг крупного центра местного значения с 

тесными связями экономического, социального и культурного характера. Сокраще-

ние сельских населенных пунктов происходило по различным причинам: за счет 

исчезновения большинства временных, сезонных поселений, которые заселялись на 

период сельскохозяйственных работ; за счет "самоликвидации" части малых дере-
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вушек, особенно в горной части страны; за счет переселение жителей малых и не-

удобно расположенных деревень и поселков в центральные поселки совхозов и 

колхозов; за счет поглощения части сельских населенных пунктов близлежащими 

городами.  

При исследовании этнокультурных процессов в сельской среде было выявле-

но, что тенденции и перспективы влияния урбанизационных процессов на этниче-

скую культуру имеют противоречивый характер. С одной стороны, эти процессы 

способствуют консолидации этнической культуры, стиранию различий между ре-

гионами страны и, наконец, формируют унифицированную, урбанизированную эт-

ническую культуру азербайджанского народа. С другой стороны, эти же процессы 

разрушают традиционный уклад жизни, выступавший в качестве хранителя доин-

дустриальных этнических норм, особенностей и специфики каждого историко-

культурного района республики (8, 8). 

Современные этноязыковые процессы в Азербайджане были глубоко проана-

лизированы в работах А.Балаева (4). В этих работах на большом фактическом ма-

териале, при сборе которого значительное место занимали этносоциологические 

опросы, были исследованы основные факторы и тенденции развития языковой си-

туации в Азербайджане в течение последних двух столетий. Балаевым были рас-

смотрены изменения социальных функций азербайджанского языка в различных 

сферах жизни общества, влияние на эти изменения политических, социальных и 

демографических факторов. 

Одним из ведущих факторов социально-политических процессов в мире за 

последние десятилетия стал рост национального и этнического самосознания. С 

большим интересом в научном сообществе Азербайджана были встречены этносо-

циологические исследования проблем национального самосознания и исторической 

памяти (9). Обращение к подобной тематике было не случайным, поскольку в этот 

период взбудораженное карабахским конфликтом и борьбой за независимость 

азербайджанское общество стало на путь поисков собственного "Я".  

В исследовании С.Гаджиевой «Историческая память как элемент националь-

ного самосознания» рассматривалась проблема исторической памяти как своеоб-

разного субстрата национального самосознания (5). Автор справедливо отмечала, 

что повседневная жизнь людей, их практическая деятельность в не меньшей степе-

ни, чем экономические условия, обусловлены национальными стереотипами, тра-

дициями, обычаями, мифами и т.п. То есть тем набором элементов, которые в сум-

ме составляют особенность каждого этноса. Основным же хранителем всех этих 

особенностей является историческая память. В ходе исследования автор пришла к 

выводу, что "историческая память составляет самый глубинный, "древний" слой 

этнического самосознания" (5, 12). При этом она имеет, как справедливо подчерки-

вала С.Гаджиева, очень важные социальные функции. Это связь поколений, воспи-

тание и образование, условия формирования национального самосознания и др. 

Большое внимание в этой работе было отведено вопросам этнической иден-

тификации, которые рассматривались в контексте соотношения индивидуального 

самоуважения и национальной идентификации, функции ритуала как инструмента 

идентификации. При этом особое внимание уделялось таким извечным спутникам 
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человеческой истории как ритуал соперничества, ритуал сдерживания, подчеркива-

ние различий с соседями.  

В ряду этносоциологических исследований, посвященных проблемам нацио-

нального самосознания, особо следует отметить также работу Э.Фатуллаева "Соци-

ально-культурные факторы развития национального самосознания молодых рабо-

чих Азербайджана" (10). В этом исследовании автором были проанализированы 

"стабильные и ситуативные факторы формирования и изменения национального 

самосознания" (10, 8-9). Согласно Фатуллаеву, социально-политический контекст 

национальной социализации молодежи влияет на тип формирующегося националь-

ного самосознания. При этом устойчивыми факторами национальной социализации 

являются степень традиционности среды проживания и среды общения. Основыва-

ясь на большом фактическом материалы, автор отмечал, что напряженная межна-

циональная ситуация существенным образом влияет на процесс формирования 

национальной идентификации и приводит в результате к формированию специфи-

ческого типа национального самосознания, отличающегося от того, который фор-

мируется с возрастом в условиях относительно стабильной социально-

политической и национальной ситуации (10, 17). Так, в ходе этносоциологического 

опроса, Фатуллаевым было установлено, что в городе Али-Байрамлы существовали 

более благоприятные условия для формирования стабильного типа сознания, а в 

Баку с его политизированной средой были условия для формирования у молодежи 

ситуативного типа сознания (10, 19). 

Область этносоциологических исследований в Азербайджане в настоящее 

время чрезвычайно широка. Это – этнические особенности социальных изменений 

у азербайджанцев и других этносов страны, в том числе тенденции в профессио-

нальных ориентациях, темпы социальных перемещений в этнических группах, 

внутригосударственная миграция в Азербайджане и межгосударственная миграция, 

этническая специфика внутрисемейных отношений; тенденции изменений в языко-

вом поведении внутри страны и среди азербайджанской диаспоры, соотношение 

современной и традиционной культуры в социальных группах; роль традициона-

лизма в политической жизни и социальном поведении, процессах модернизации, 

постиндустриальном развитии; межкультурные взаимодействия, этническое само-

сознание, авто- и гетеростереотипы, внутриэтническая солидарность; этнические 

интересы и установки на межэтническое общение, межэтнические ориентации, то-

лерантность и нетерпимость, проблемы национализма, социальные и социально-

психологические основы межэтнических конфликтов. 

Каждое из этих исследовательских направлений имеет не только чисто науч-

ное, но и большое практическое значение, как с точки зрения выявления социаль-

но-психологических и историко-культурных особенностей в процессе становления 

современного азербайджанского общества, так и в контексте перспектив социаль-

но-экономического и культурного развития Азербайджана. Так, научные разработ-

ки последних лет позволяют констатировать, что пройденный каждым народом 

путь во многом связан с определенной социально-культурной системой, этнической 

психологией, исторически устоявшимися системами нравственных оценок и ценно-

стей (7). Только собственный опыт каждого народа формирует индивидуально-
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неповторимые черты их исторического облика. Так, если взять для примера сего-

дняшние достижения США, Германии или Японии, то следует отметить, что эти 

совершенно разные по многим параметрам народы пришли к высочайшему уровню 

развития производства и культуры через различные этноспецифические формы ор-

ганизации деятельности, соответствовавшие их социально-историческому опыту. 

Исследования показали, что все достижения современных народов, особенно 

в социально-экономическом развитии, определяются соответствием современных 

форм и средств организации жизнедеятельности социально-культурным и этнопси-

хологическим особенностям народа. В данном аспекте особую актуальность приоб-

ретает разработка таких тем как "Понятие трудовая деятельность в традиционной 

ценностной системе азербайджанцев", "Традиционная и современная системы вос-

питания и образования и их место в азербайджанском менталитете", "Система меж-

личностных отношений в жизнедеятельности азербайджанцев" и т.д. 

Современные этносоциологические исследования в Азербайджане сфокуси-

рованы и на выявлении особенностей этнокультурных изменений в условиях со-

временных общественно-политических трансформаций. В центре внимания этно-

социологов находятся характер и степень влияния таких социальных процессов как 

трудовая и вынужденная миграция, становление рыночных механизмов в экономи-

ке на состояние этнической культуры. Так, предварительные итоги ряда исследова-

ний свидетельствуют о существенном влиянии на степень сохранения этнической 

культуры массовой смены людьми места жительства. Идет, в определенной степе-

ни, формирование новых субкультур, которые формируются на основе синтеза тра-

диционной социально-культурной идентичности и новых условий проживания. 

В ходе этносоциологических исследований внимание концентрируется и на 

установлении характера изменений в укладе жизни городского и сельского населе-

ния страны. Исследования позволили установить, что глобальные социокультурные 

изменения коснулись практически всех аспектов жизнедеятельности азербайджан-

цев и других этносов страны. Традиционная организация пространства и интерьера, 

отношения в семье и характер межпоколенных отношений, этнокультурные ориен-

тации и многие другие аспекты культуры этноса оказались под натиском иннова-

ций. Вместе с тем, устойчивость многих элементов традиционной культуры азер-

байджанцев позволяет адаптировать инновации к азербайджанским реалиям. 

Изучение современных этнокультурных процессов позволяет делать выводы о 

том, что происходят изменения в нормах поведения и формах общения среди раз-

личных возрастных групп населения страны. Так, в традиционном поведении мо-

лодежи, людей среднего и пожилого возраста под воздействием социокультурных и 

политико-экономических факторов произошли изменения, вступающие в конфликт 

с устоявшимися элементами соционормативной культуры. 

В перспективе, этносоциологическими исследованиями в Азербайджане 

предполагается охватить широкий спектр научных тем, представляющих интерес, 

как с точки зрения этнологии, так и в контексте выработки концептуальных основ 

социально-культурного, политического и экономического развития страны. Среди 

таких тем, отметим в частности, процессы адаптации традиционной культуры к со-

временным условиям. Эта тема охватывает процессы изменений в системах жизне-
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обеспечения (среда обитания, хозяйственные предпочтения, отношение к труду, 

пища) и мировосприятия (верования, этноисторическая память, обряды и тради-

ции). Кроме того, в контексте этой тематики предполагается исследовать этниче-

ские особенности функционирования семьи и семейных отношений, проанализиро-

вать в сравнительно-типологическом плане типы, структуры, демографические ха-

рактеристики и межличностные отношения в семье. 

Немалый интерес может представить и изучение проблемы взаимодействия 

этноса и государства. Данная тема включает в себя изучение традиционных пред-

ставлений о власти у азербайджанцев. В связи с этим предполагается исследовать 

отношения между людьми по поводу власти, этнические особенности авторитариз-

ма и демократии, местное самоуправление в традиционном и современном пред-

ставлениях азербайджанцев. 

За годы независимости значительно возрос интерес к проблеме формирования 

и развития этнического самосознания азербайджанцев. В ходе этносоциологичес-

ких исследований в рамках этой темы изучаются проблемы этнической идентично-

сти азербайджанцев. Особое внимание уделяется факторам, усиливающим и ослаб-

ляющим процессы идентификации. Исследуются процессы становления нацио-

нального самосознания в условиях независимого государства, роль в них этниче-

ских символов. 

Развал Советского Союза и обретение независимости бывшими советскими 

республиками стали звеном в новой цепи этнического возрождения, в очередной 

раз, охватившего значительную часть земного шара. Наиболее зримым проявлени-

ем нового роста этничности стали многочисленные межэтнические конфликты. Эти 

конфликты, в свою очередь, сыграли роль катализатора роста этнического самосо-

знания. Для азербайджанцев агрессия со стороны Армении и борьба за Нагорный 

Карабах стал мощным фактором этнической мобилизации. Однако многочислен-

ные проблемы, связанные как с разрешением карабахского конфликта, так и ста-

новлением государственности несут в себе немало и негативного потенциала для 

этнического самосознания азербайджанцев. Военные поражения и потеря части 

территории усилили комплекс национальной неполноценности. Усиленный поиск 

собственного этнического "Я", навязываемый в политических целях, приводит по-

рой к превалированию этнического над национальным самосознанием и, в значи-

тельной степени, разъединяет этнические основы азербайджанской нации. При 

этом, доминирующим структурным элементом в национальном самосознании про-

должает оставаться «азербайджанство», как понятие, прошедшее путь историческо-

го становления и вобравшего в себя как этническое начало, так и гражданскую 

принадлежность. 

Одним из интересных направлений этносоциологических исследований в 

Азербайджане является изучение этнических особенностей культуры и быта от-

дельных социальных групп. В контексте исследований в этом направлении предпо-

лагается выявление современной социальной структуры населения страны, что яв-

ляется одной из самых актуальных задач современной общественной науки в Азер-

байджане, а также определение особенностей в культуре и быту отдельных соци-

альных групп, их этнокультурным ориентациям, особенностям группового мента-
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литета. В частности, одним из интересных объектов в данном исследовательском 

направлении может стать интеллигенция, на примере которого можно показать 

особенности этнокультурных и социально-политические изменений в Азербай-

джане за годы независимости. Выбор этой социальной группы объясняется про-

двинутостью данного социального слоя. На примере различных групп интеллиген-

ции (возрастные категории, характер деятельности, основной язык деятельности, 

культурные ориентации и т.п.) можно показать характер происходящих трансфор-

маций в обществе. Было бы целесообразно поставить вопрос об отношении азер-

байджанской интеллигенции к таким понятиям как "западная" и "восточная" куль-

туры и место в них азербайджанской культуры. 

Отдельной темой при этносоциологическом исследовании интеллигенции 

может стать вопрос места и роли этой социальной группы в полиэтнической струк-

туре населения Азербайджана. Не секрет, что чаще всего именно в среде интелли-

генции зарождаются и "научно обосновываются" всякого рода сепаратистские 

идеи, перерастающие в последующем политические движения. В данном контексте 

большой интерес представляет исследование программ, целей и задач националь-

но-культурных обществ, неформальных этнически ориентированных объединений, 

изучение социальных, экономических, культурных факторов, выступающих катали-

затором протестных настроений в этнической среде. 

В центре внимания азербайджанских этносоциологов находятся и современ-

ное состояние этнокультурных особенностей локальных и конфессиональных групп 

населения страны (этнографические зоны, отдельные общины в них, религиозные 

меньшинства), современные этнокультурные, этносоциальные и этнополитические 

процессы среди этнических меньшинств Азербайджана, этнические особенности 

азербайджанских общин за пределами страны. В данном случае объектом исследо-

вания являются как исторически сложившиеся (в Грузии, Дагестане, Иране, Турк-

менистане), так и новообразованные азербайджанские общины (в России, Украине 

и т.д.). Большой научный и практический интерес представляют исследования прав 

и социально-культурного статуса азербайджанцев в различных странах, их этно-

культурные особенности, степень адаптации к иноэтнической среде. 

Проблемы, с которыми Азербайджан столкнулся накануне и после восстанов-

ления государственной независимости, также являются объектом этносоциологиче-

ских исследований. Одной из таких тем является процесс этнокультурной адапта-

ции беженцев и вынужденных переселенцев, покинувших родные места в результа-

те армянской агрессии. Покинув исторические места проживания в результате во-

енных действий, беженцы и вынужденные переселенцы под воздействием природ-

но-климатических, политических, экономических и других факторов вынуждены 

адаптировать традиционные хозяйственные навыки, традиционное мировосприя-

тие, формы межличностного и межгруппового общения к новой среде обитания. 

Еще одна тематика, актуализировавшаяся в результате социально-политичес-

ких трансформаций конца XX-го столетия, связана с современными миграционны-

ми процессами. За последние годы значительно возросла миграционная подвиж-

ность азербайджанцев. Основное направление миграционных потоков, при этом, 

ориентированы за пределы страны. Существенно возрос и выезд за пределы страны 
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неазербайджанского населения. Тем самым, отрицательное сальдо миграции влияет 

на этническую, социальную и демографическую структуру населения. Резкий рост 

миграционного потока из села в город также сказывается на состоянии и перспек-

тивах этнической культуры. 

Перспективы этносоциологических исследований в Азербайджане во многом 

обусловлены процессами социально-экономического и культурного развития стра-

ны и ролью в нем этнических особенностей современного азербайджанского обще-

ства. Исследования в этом направлении позволяют делать вывод о том, что харак-

тер социально-политических изменений, произошедших в Азербайджане за по-

следние годы, в определенной степени, обусловливается этническими особенно-

стями в различных областях жизнедеятельности общества. В частности эти особен-

ности проявляют себя в становлении политических и государственных институтов, 

многопартийности, избирательном процессе и т.д. Кроме того, существует опреде-

ленная зависимость социального и экономического  развития страны от этнических 

особенностей в трудовой деятельности и семейном быту. Выявление и изучение 

этих особенностей может послужить основательной научной базой для выработки 

стратегических направлений развития Азербайджана в долгосрочной перспективе. 
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ETHNOSOCIOLOGICAL RESEARCHES IN AZERBAIJAN:  

A MODERN CONDITION AND PROSPECTS 

 

S U M M A R Y 

 

The article examines stages of establishment of ethnical sociology in Azerbaijan 

and analyses Azerbaijani scholars’ studies in this field. These studies covered a relatively 

broad subject field of the ethnical sociology. The ethnical sociological studies focused at 

issues, such like peculiarities of ethnical-social and ethnical-cultural changes in separate 

strata of the community, ethnical peculiarities of formation of urban population, ethnical-

cultural rural processes, tendencies in the use of languages in different ethnical groups 

and processes of formation of national self-consciousness. 
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Мяммядли Я.Я. 

 

AZƏRBAYCANDA ETNOSOSIOLOJI TƏDQIQATLAR:  

MÜASIR DURUM VƏ PERSPEKTIVLƏR 

 

X Ü L A S Ə 
 

Məqalədə Azərbaycanda etnososioloji tədqiqatların təşəkkülü və Azərbaycan təd-

qiqatçılarının bu sahədə apardığı araşdırlamardan bəhs olunur. Aparılan araşdırmalar 

etnik sosiologiyanın bütün sahələrini əhatə edir. Azərbaycan etnososioloqlarının diqqət 

mərkəzində olan cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrində gedən etnososial və etnomədəni 

prosseslər, şəhər əhalisinin formalaşmasında etnik xüsusiyyətlər, Azərbaycan kəndində 

etnomədəni proseslər, milli özünüdərkin təşəkkül prosesləri kimi mövzular məqalədə 

təhlil olunur. 


