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Общества с наличием сложного комплекса межэтнических отношений 
относятся к полиэтническим обществам, отличающимся многообразием культур. 
Одним из возможных средств регулирования этого многообразия является 
мультикультурализм. Актуальность темы мультикультурализма, как одной 
из вариаций политики управления этническим разнообразием не вызывает 
сомнений. Современный период развития общества характеризуется изменением 
политического ландшафта, в первую очередь связанного с процессами 
интеграции, следствием которых является значительное смешение различных 
народов, этносов. Иными словами, речь идет о многослойном плюрализме 
современного мира, являющем себя как плюрализм ценностей (value pluralism), 
плюрализм образов жизни, плюрализм религий и плюрализм культур. Исходя 
из этого мультикультуральный вопрос становится напрямую связанным с 
глобализационными тенденциями современного мира, и в силу которых человек 
в социуме, взаимодействует с культурами другой аксиологии, проявляя свою 
диалогичность, понимание, уважение к культурной идентичности других людей. 

Весь спектр мнений о правомерности применения мультикультурализма на 
практике колеблется от неприятия этой политики до стремления распространять эту 
модель сосуществования в полиэтнических обществах. И если в первом варианте 
акцентируется на провале этой политики в западных странах, то во втором варианте 
обращается внимание на расширение культурных контактов и взаимодействие 
культур в качестве характерной черты современного общества.

Широко распространена точка зрения о том, что культуры, расы и этнические 
группы, особенно группы меньшинств, заслуживают особого признания своих 
различий в рамках доминирующей политической культуры. Это признание может 
проявляться в виде вклада в культурную жизнь сообществ; осуществление защиты 
со стороны правительства в рамках законодательных норм для определенных 
культурных групп; политика идентичности может быть связана с каждым из этих 
действий. С этой точки зрения мультикультурализм, по сути, признает культурное 
разнообразие и создает возможность для выработки эффективной государственной 
политики посредством постоянного диалога для устранения различий [1]. Важной 
характеристикой мультикультурного общества является то, что в нем не отдается 
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предпочтение какой-либо одной культуре, поскольку все культуры имеют равную 
силу в рамках закона. Именно посредством диалога, а не подавления разнообразия, 
мультикультурные общества могут поддерживать справедливость и общее чувство 
принадлежности.

Таким образом, феномен мультикультурализма заключается в том, что 
он одновременно признает единство во множественности и множественность 
в единстве, поскольку различные социальные образования сохраняют свою 
самотождественность при совместном существовании в рамках государства. 

Несомненный прорыв мультикультурализма в сравнении с другими 
культуральными основаниями заключается в том, что при конструировании 
социальных институтов он преодолевает неприемлемую для современного мира 
бинарную позицию «свой-чужой» [2]. 

Еще одной особенностью мультикультурализма является его способность 
учитывать характерные аспекты жизни любого индивида. В первую очередь, следует 
отметить, что любой человек испытывает влияние культуры, которая формирует 
его поведение и отвечает за идентичность. Во-вторых, ввиду того факта, что 
культура имеет границы, она проявляет лишь определенный ракурс человеческого 
опыта. И это очень важный аспект, который предоставляет возможность для 
обмена информацией для представителей разных культур. Еще один постулат, 
не вызывающий сомнения – это тот факт, что все культуры многоаспектны в 
своем разнообразии, что позволяет увидеть их внутренние различия. По мнению 
британского ученого Тарика Модуда, особенно важно наделив общины правами, 
создать у граждан чувство принадлежности к политии, в которой они живут. 
Такое чувство принадлежности, если оно жизнеспособно, будет способствовать 
интеграции общества в пределах государства.

Помимо нормативной составляющей, мультикультурализм у Модуда 
предполагает реальный политический курс. В своих работах ученый особое 
внимание уделяет проблеме адаптации мультикультурализма к конкретной 
политической среде [3]. Следует также отметить, что все зависит от выбора и 
конструирования государством своей концепции сосуществования, которая 
происходит в мультикультуральной среде, и создает предпосылки формирования 
моделей возможных направлений взаимодействия индивида и общества, а также 
выбор норм поведения, убеждений, культурных ценностей и приоритетов.

Существуют успешные модели мультикультурализма, к ним относятся модели 
Австралии, США, Канады. Мультикультурализм в австралийском, канадском, 
американском вариантах – это конкретная политика государства по отношению к 
собственному поликультурному обществу, отвечающая интересам его стабильности 
и безопасности.  То же самое мы можем сказать и об Азербайджане.

Ключевыми факторами, оказавшими влияние на формирование в нашей 
стране мультикультуральной среды, являются особенности исторического развития 
и географическая расположенность.

Геополитическое положение Азербайджана, находящегося на пересечении 
Востока и Запада, позволяет нашей стране выполнять функцию моста в развитии 
экономических, стратегических и культурных связей между странами двух 
противоположных цивилизаций. Диалог цивилизаций в данном случае стал 
возможен, как результат многофокусной и в то же время самодостаточной 
совокупности элементов, олицетворяющей модель мультикультурализма 
Азербайджана, обусловленных как геополитическим положением, так и 
экономическими и культурными достижениями.

Мультикультуральный опыт азербайджанского народа включает в себя как 
исторический, так и современный код коммуникативных процессов. Исторически 
так сложилось, что на сегодняшний день в нашей Республике проживает более 
50 представителей различных народов, этносов. Этнополитическая мозаика 
Азербайджана состоит из этнических групп, которые могут быть идентифицированы 
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как автохтонные (удины, авары, лезгины, и т.д -потомки Кавказской Албании) и 
аллохтонные (русские, поляки, греки, евреи, грузины, талыши, курды, а когда-
то - ещё и немцы) меньшинства. Они могут отличаться по численному составу (от 
несколько тысяч - лезгины, русские; до населения всего одного села – хыналыгцы, 
джеки), однако, каждый из них является носителем своего культурного кода, который 
позволяет идентифицировать культурные особенности. Длительное и постоянное 
взаимообогащение этносов способствовало формированию во многом целостной 
культурной общности в формате единого гео-историко-культурного образования. 

Мультикультурализм стал государственной политикой Азербайджана. В 
стране сформировалась своя концепция гармоничного совместного проживания 
представителей разных этносов, народов, то есть сформировалась своя модель 
мультикультурализма. Также не менее успешно сформировалась модель 
межрелигиозного диалога. Межрелигиозный диалог, также называемый 
межконфессиональным диалогом, заключается в том, что люди разных 
вероисповеданий приходят к взаимопониманию и уважению, которые 
позволяют им жить и сотрудничать друг с другом, несмотря на их различия. 
Этот термин относится к сотрудничеству и позитивному взаимодействию 
между людьми, принадлежащими к различным религиозным традициям (т.е. 
«конфессиям»), как на индивидуальном, так и на институциональном уровнях. 
Каждая сторона остается верна своим убеждениям, уважая при этом право другой 
стороны свободно исповедовать свою веру. Это стало возможным благодаря 
тому, что в ходе своего исторического развития азербайджанский народ в своем 
сознании прошел через три религии – зороастризм, христианство и ислам, – что 
является фундаментальной основой для построения сбалансированной системы 
межкультурной коммуникации как внутри самой страны, так и за ее пределами. 
Согласно официальным данным, около 96% населения Азербайджана составляют 
мусульмане, 4% - христиане, евреи, бахаисты, кришнаиты и представители других 
религий. Около 85 процентов мусульман страны относятся к шиитам, 15 процентов 
- к суннитам. Христианство представлено следующими течениями: христиане - 
прихожане православной, католической, лютеранской и протестантской церквей, 
а также прихожане исторической Албанской церкви. В основном часть населения 
страны, исповедующая христианство проживает в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, 
а также в Гахском (грузинские православные), Исмаиллинском, Гедабекском, 
Гобустанском (молоканы), Габалинском и Огузском районах (албаны-удины в поселке 
Нидж Габалинского района и в городе Огуз). Большая часть католиков и лютеран 
проживают в Баку. В свое время в Шамкирском районе компактно проживала 
большая община немцев-лютеран. Однако, в годы Второй мировой войны они 
были депортированы советской властью. Количество жителей Азербайджана, 
принадлежащих к другим протестантским конфессиям, составляет несколько тысяч 
человек. Это в основном баптисты, адвентисты, пятидесятники, свидетели Иеговы и 
др. Они поселились, в основном, в городах Баку, Сумгайыт и Гянджа. Последователи 
иудаизма представлены тремя большими еврейскими общинами: горские евреи, 
евреи-ашкенази и грузинские евреи. В столице Азербайджана, в городах Губа и Огуз 
помимо синагог, также действуют еврейские культурные центры и религиозные 
организации. Синагога, открытая 9 марта 2003 года в Баку, считается одной из самых 
больших в Европе.

В целом же, в настоящее время в Азербайджане функционируют более 2 тысяч 
мечетей, 13 церквей, 7 синагог.

Феномен языково-культурно-конфессиональной модели этномногообразия и 
толерантности Азербайджана опирается на фактор сбережения духовных ценностей, 
традиций, генетической, культурной, бытовой и религиозной совместимости, в 
основе которого – признание права на самобытность, желание и умение слушать и 
понимать другого [4].

 Процессы культурного взаимодействия не подразумевают лишь 
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индивидуальный уровень. Для разрешения проблем и обеспечения гармоничного 
сосуществования различных культурных групп в обществе необходимо принимать 
конкретные меры. 

Мультикультурализм воплощается в различных институтах общественной 
жизни. Именно эти институты способствуют интеграции индивидов в общество 
страны: политико-правовые институты ориентированы на формирование 
отношений к представителям других культур, построение диалога с ними, а также 
взаимосвязаны с институтами экономической сферы.

Важным для современного мира становится реализуемое политико-правовыми 
институтами направление государственного управления по гармонизации не 
только национальных, но и религиозных отношений, а также по профилактике 
экстремизма, которое априори невозможно без оснований мультикультурализма. 
В противовес политике унификации культурного разнообразия, навязывания 
ценностей, не свойственных тому или иному народу, мультикультурализм в 
Азербайджане не нивелирует культурные особенности разных народов, а создает 
условия для полного их проявления и развития.

Следует выделить некоторые механизмы, которые обеспечивают условия 
совместного проживания представителей как титульной нации, так и представителей 
этнических меньшинств, что создают возможность последним чувствовать и быть 
полноправными членами азербайджанского общества:

1) Социальный;
2) Правовой;
3) Экономический;
4) Политический.
I. Социальный механизм. В первую очередь – это правильно выстроенная 

языковая политика. Азербайджанский язык – государственный язык, и в то же 
время язык межнационального общения. Однако, согласно статье 45 Конституции 
Азербайджанской Республики представители этнических меньшинств имеют право 
пользоваться родным языком. Культурно-языковое наследие этнических групп 
является наследием нашего государства, в то же время является вкладом нашего 
государства в общемировую культуру, о чем не раз говорил Общенациональный 
лидер Гейдар Алиев.

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «О 
защите прав и свобод, государственной поддержке развития языков и культуры 
национальных меньшинств, малочисленных народов и этнических групп, 
проживающих в Азербайджанской Республике» от 16 сентября 1992 года, созданы 
необходимые условия для преподавания их языков в общеобразовательных 
школах. Следует также отметить, что в регионах Республики, где компактно 
проживают различные этносы в средних общеобразовательных школах, 
преподавание ведется на языках проживающих там этносов. Выпускаются 
учебные, дидактические материалы на языках этносов. Для охвата национальных 
меньшинств в Азербайджане средним специальным образованием в южных и 
северных регионах республики функционируют 4 средних специальных учебных 
заведения – Лянкяранский государственный гуманитарный колледж, Астаринский 
педагогический колледж, Загатальский колледж управления и технологии, 
Губинский государственный социально-экономический колледж. В этих учебных 
заведениях осуществляется подготовка, в основном, педагогических кадров, 
а также специалистов для сфер искусств, туризма, экономики, сельского хозяйства, 
связи и транспорта.

С момента создания Общественного телевидения Азербайджана в этой 
компании существует отдел вещания программ для этнических меньшинств. В 
регионах компактного проживания этнических меньшинств функционируют 
местные телеканалы, программы, финансируемые из государственного бюджета, 
регулярно транслируются на аварском, талышском, грузинском, курдском, 



20

I. Теория және тәжірибе / Theory and practice / Теория и практика

лезгинском, русском, армянском и других языках. Также в местах компактного 
проживания на языках этнических меньшинств выпускаются газеты и журналы.

В рамках деятельности по сохранению памятников материальной культуры в 
историко-краеведческих музеях Астаринского, Гахского, Губинского, Зактальского 
и др.  районах организуются экспозиции, отражающие наследие и традиции 
проживающих на их территории этнических меньшинств. Рационально действуют в 
этой области и библиотеки, которые включают в свои фонды книги представителей 
этнических меньшинств, проводят презентации этих книг [5].

Также следует отметить ряд проектов, реализованных Министерством 
культуры Азербайджана, связанных с сохранением языков и культур народов, 
которые проживают в нашей Республике:

1. «Культурное многообразие в Азербайджане» (при поддержке ОБСЕ и 
Посольства Норвегии в Азербайджане);

2. Билингвистический проект «Библиотеки в обществе знаний»; 
3. Фестиваль культуры и этнографии малочисленных народов «Азербайджан 

– родной край»; 
4. «Это наш Азербайджан» (выпуск DVD об этнической музыке Азербайджана 

совместно с Московским Бюро ЮНЕСКО и Национальной комиссией по делам 
ЮНЕСКО).

В Азербайджане также отмечается высокий уровень отношений между 
государством и религией. Согласно Конституции, Азербайджан является 
светским государством. В стране религия отделена от государства и представлена 
совокупностью различных религиозных течений и конфессий, распространенных 
среди этнических групп, населяющих страну и проживающих по всей территории 
Азербайджана. Сегодня в Азербайджане свободно, без каких-либо препятствий 
функционируют не только церкви и синагоги, но и многочисленные христианские 
и еврейские религиозные учебные заведения, азербайджанское государство 
оказывает им, в рамках закона, необходимую поддержку.

Отношение азербайджанского государства к принципам религиозной 
толерантности безоговорочно выражается, во-первых, в отношении к членам 
различных конфессий; во-вторых, в реставрации религиозно-исторических 
памятников и строительстве мечетей, синагог, церквей; в-третьих, в организации 
различных мероприятий, симпозиумов, международных конференций по 
этим вопросам, и в-четвертых, в самой сути национального законодательства. 
Сформировавшаяся модель государственно-религиозных отношений базируется 
на принципах свободы совести, закрепленных в Конституции Азербайджана, и 
нашедших свое более широкое отражение в Законе «О свободе вероисповедания». 
Примечателен тот факт, что одинаковое отношение со стороны государства ко 
всем конфессиям также влияет на их отношения друг к другу, и их отношение к 
государству в отдельности [6].

II. Правовой механизм.  Безусловно, все модели мультикультуральных 
взаимодействий осуществляются в рамках правового поля, а права меньшинств 
закреплены в Конституциях и законах страны. Таким образом, политика 
мультикультурализма определяет параметры и принципы совместного 
сосуществования представителей различных культур в пределах одного 
государства.

В стране создана прочная правовая база для дальнейшего развития 
толерантности, являющейся характерной особенностью нашего народа. Право 
свободы совести наших граждан напрямую закреплено в Конституции, а в Законе 
«О свободе вероисповедания» нашло более широкое отражение. Согласно 
48 статье Конституции, каждый гражданин обладает свободой совести, правом 
свободно определить свое отношение к религии, свободно выражать и 
распространять свои убеждения, связанные с отношением к религии, свободно 
выполнять религиозные обряды.
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Закон Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания» (1992).
Статья 44 Конституции закрепляет «право каждого на сохранение своей 

национальной самобытности»
Статья 45 (Право на использование своего родного языка)
Статья 47. (Свобода мысли и слова)
Статья 71. (Гарантия прав и свобод человека и гражданина)
25 декабря 2015 года был принят закон Азербайджанской Республики «О 

борьбе с религиозным экстремизмом» [7].
Закон Азербайджана «О культуре» закрепляет «право каждого заниматься 

любой деятельностью в соответствии со своими интересами и способностями, а 
также свободу выбора любого языка для своей творческой работы».

Закон Азербайджана «Об образовании» закрепляет «право на выбор языка 
обучения».

Также Азербайджан присоединился к международным конвенциям по защите 
прав национальных меньшинств. Среди них следует отметить Рамочную конвенцию 
СЕ о защите национальных меньшинств; Конвенцию о защите прав и основных 
свобод человека ООН; Международную конвенцию о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации ООН.

III. Экономический механизм. Долгосрочная программа экономического 
развития также включает стратегию развития регионов, которая была успешно 
реализована, создала новые основы для развития в различных регионах 
Азербайджана и вывела процесс прогресса на следующий успешный этап. В 
реализации данной стратегии важное значение имеют принятые государственные 
программы социально-экономического развития регионов 2004-2008 гг., 2009-2013 
гг., 2014-2018 гг. Эти программы, успешно реализуемые с 2004 года, радикально 
изменили облик городов, поселков и деревень в регионах, открыли возможности 
для увеличения потенциала регионов, улучшения инфраструктуры, качества 
коммунальных услуг, инвестиционного и бизнес-климата, а также повышения 
благосостояния населения. Реализована «Государственная программа социально-
экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-
2023 годах». В государственных программах Азербайджан был разделен на 14 
экономических районов. Особое внимание уделяется тем районам, где компактно 
проживают этнические меньшинства [8].

IV. Политический механизм. Этнические меньшинства активно вовлечены 
в политическую жизнь страны. Лица, принадлежащие к национальным 
меньшинствам, работают в Администрации Президента Азербайджана. 
Представители национальных меньшинств являются председателями или 
заместителями председателей некоторых постоянных комиссий Милли 
Меджлиса (парламента); представители этнических меньшинств также работают 
в Кабинете министров, в Конституционном суде, Центральной избирательной 
комиссии, правоохранительных органах и других государственных органах. Во 
время парламентских выборов 2010 года наблюдательная миссия Бюро ОБСЕ по 
демократическим институтам и правам человека выяснила, что в вопросе участия в 
выборах этнических групп, проживающих в Азербайджане, проблем нет.

Народы Азербайджана, в культуре которых сочетаются восточные и 
европейские ценности, вовлечены в мировой цивилизационный процесс и всегда 
открыты для межкультурного диалога. Благодаря сбалансированной внешней 
политике наша страна играет роль моста между мусульманским и христианским 
миром. Так, Азербайджан является членом и Организации исламского 
сотрудничества, и Совета Европы. Этот факт сам по себе говорит о многом. Недавно 
восстановившая свою независимость страна может серьезно и плодотворно 
действовать в обеих важных международных организациях. В период, когда между 
цивилизациями существуют определенные противоречия, это нелегкая задача.

Основным аспектом осуществления такой политики является открытость 
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страны для диалога. Диалоговые площадки, по сути, представляют собой 
платформы, на которых происходит осмысление всемирной интеллектуальной 
элитой глобальных вызовов современности, где формируется видение архитектуры 
будущего мира. Влиятельной дискуссионной площадкой такого формата стал 
Бакинский международный гуманитарный форум. Задачей форума является 
«формирование новой гуманитарной повестки с целью дальнейшего рассмотрения 
на международном уровне, формирование мирового диалога посредством 
дискуссий, дебатов, круглых столов, обмена теоретическими знаниями и 
практическим опытом» [9]. Бакинский международный гуманитарный форум стал 
проходить в рамках инициированного в 2008 году Президентом Азербайджанской 
Республики «Бакинского процесса», с целью развития межкультурного диалога.

Фонд Гейдара Алиева способствует развитию межкультурных и 
межрелигиозных отношений и углублению двусторонних отношений с другими 
странами в гуманитарной сфере. Отмечается, что в 2009 году Фонд в рамках 
проекта «Адрес толерантности - Азербайджан» выделил финансовые средства на 
реставрацию пяти витражей Страсбургского Кафедрального собора, относящихся к 
XIV веку. В 2012 году Фонд осуществил реставрацию катакомб Святых Марчеллино 
и Пьетро. В результате работы, проделанной в области толерантности и диалога, 
Папа Франциск во время своего визита в Азербайджан в 2016 году назвал 
Азербайджан мостом между цивилизациями.

Также в рамках «Бакинского процесса» был создан Бакинский 
международный центр мультикультурализма в 2014 году. Основными целями 
этой организации являются как сохранение мультикультуральной среды и 
атмосферы толерантности, так и популяризация азербайджанской модели 
мультикультурализма. Основной деятельностью Центра является оказание 
научной и экспертно-аналитической поддержки реализации государственной 
национальной политики мультикультурализма в Азербайджане. Бакинский 
международный центр мультикультурализма работает непосредственно с общинами 
этнических меньшинств Азербайджана. В настоящее время в БМЦМ проводятся 
регулярные встречи и обсуждения с социально-культурными организациями 
и представителями национальных меньшинств. Через БМЦМ предполагается 
реализация многоплановых программ и проектов в области этнокультурных прав 
национальных меньшинств, проживающих в стране.

В этой связи центром осуществляются различные проекты. Одним из таких 
проектов является преподавание курса «Азербайджанский мультикультурализм» 
за рубежом. На данный момент этот курс внесен в учебные планы 26 ведущих 
университетов стран мира, таких как Турция, Россия, Чехия, Италия, Германия, 
Швеция, Швейцария, Литва, Белоруссия, Молдова, Япония, Южная Корея, Китай, 
Индия, Индонезия, Бразилия, Украина, Румыния, Португалия, Польша, Грузия, Китай 
и др. В результате последовательной и целенаправленной работы, проводимой 
БМЦМ по реализации инициативы Президента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева о «Признании Азербайджана Центром мультикультурализма 
в мире», география преподавания азербайджанского мультикультурализма за 
рубежом постоянно расширяется.

Более того, мультикультурализм как понятие интегративное позволяет 
говорить о традиционном азербайджанском мультикультурализме, 
в контексте которого национальные приоритеты коррелируют с 
взаимосогласованностью граждан демократического общества. Приоритетным 
в понимании мультикультурализма в азербайджанской культуре является то, 
что мультикультурализм является слагаемым национальной идеи. Система 
мультикультуральных констант выстраивается таким образом, что органично 
объединяет как специфику национальных ценностей, так и ценности всех этнических 
групп, проживающих на территории Азербайджана.

Общество не сможет сохранить целостность, совместное сосуществование 
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разных этносов, культур, если все его члены не разделяют его базовые, 
основополагающие верования и ценности, включая ценность человеческой жизни, 
справедливость, уважение к власти и т.д. Важным фактором в данном случае 
является идеология. В случае Азербайджана – это идеология азербайджанство. 
Это система ценностей, которая сложилась за время совместного проживания 
представителей разных народов, этносов на территории Азербайджана. Вокруг 
этих ценностей происходит консолидация общества, формируется гражданская 
идентичность.

Таким образом, мультикультурализм в Азербайджане рассматривается 
как компонент более широкого общественного дискурса, направленного на 
осмысление явлений культурной множественности, путей и средств национальной 
консолидации в условиях современных вызовов. 
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