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Азербайджан является этнически пестрой и многонациональной
страной, где наряду с азербайджанцами гармонично проживали и
проживают многие народы, национальные и этнические меньшинства. С
установлением независимости Азербайджанской Республики возрос
интерес к проблеме национальных меньшинств. В 1993-году, став во
главе Азербайджанской Республики, Гейдар Алиев четко понимал
насколько важна для многонациональной республики гибкая национальная
политика. Он считал, что правительство должно сделать все для
обеспечения “прав и свободы” национальных меньшинств, создать
благоприятные условия для их демократического развития. Цель данной
статьи – определить, как политические коллизии начала ХХ века
повлияли на состояние этнических меньшинств Азербайджана.

AZƏRBAYCANIN MİLLİ AZLIQLARI TARİXİNDƏN

Günel İslamova
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azlıqlar, hüquq və azadlıqlar

Azərbaycan bir çox xalqların birgə yaşadığı etnik cəhətdən çoxsaylı
və çoxmillətli bir ölkədir. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərqərar
olması ilə milli azlıqlar probleminə maraq artmış oldu. 1993-cü ildə
Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı Heydər Əliyev çoxmillətli respublika
üçün milli siyasətin nə dərəcədə mühüm olduğunu  əsas tutaraq, milli azlıqların
"hüquq və azadlıqlarını" təmin etmək, onların demokratik inkişafı üçün əlverişli
şərait yaratmaq üçün bütün imkanları səfərbər etmişdir.
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ON HISTORY OF ETHNIC MINORITIES IN AZERBAIJAN
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Azerbaijan is a multiethnic and multinational country where many
people’s live together. With the establishment of the independence of the
Republic of Azerbaijan, the interest in the problem of national minorities has
increased. In 1993, the President of the Republic of Azerbaijan, Heydar Aliyev,
mobilized all the opportunities to ensure the rights and freedoms of national
minorities and to create favorable conditions for their democratic development
on the basis of the national policy of the multinational republic.

Население Азербайджанской Республики, помимо азербайджанцев
- титульной нации, составляют представители более чем двадцати
компактно проживающих этнических меньшинств. Азербайджанское
государство всегда старалось создать необходимые условия для
этнических меньшинств,  проживающих на этой территории.

 Этнические меньшинства Азербайджана по лингвистическим
параметрам делятся на две основные группы: Ирано-язычные, к которым
относятся талыши, курды, таты и Кавказо-язычные лезгины, авары,
рутульцы, удины, цахуры, ингилойцы и т.д. Каждый из этих народностей
имеет богатую историю, культуру, обычаи и традиции, отраженные в
исторической памяти и национальном самосознании. Географические
границы проживания этнических меньшинств довольно широкие.
Несмотря на наличие четких исторических линий их обитания,
социальные процессы, ускоренные темпы урбанизации привели к
серьезным изменениям в их географическом пространстве.

Талыши с древнейших времен обитают на юго-западном берегу
Каспийского моря. Разделенные между Азербайджанской Республикой (в
основном территория Мугань) и Исламской Республикой Иран
(провинции Гилян и Ардебиль), предками талышей по одной концепции
являются кадусии, а по другой гилянцы, т.е. древние гелы. Другой Ирано-
язычный элемент, таты или так называемые Кавказские Иранцы являются
пришлыми,  поскольку само слово «тат»  имеет тюркскую этимологию и
используется для идентификации нетюркского народа. В зависимости от
географической зоны расселения, таты Азербайджана называют себя
«парсами» (жители Апшеронского полуострова и Баку), «даглы», т.е.
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«горцы» (Сиязанский и Хизинский районы Азербайджана) и «лагиджами»
(Исмаиллинский район Азербайджана). Курды Южного Кавказа, в том
числе Азербайджана, говорят в основном на языке курманджи.
Генетический анализ, проводимый в начале нашего века, подтверждает
родственные связи курдов Азербайджана с тюрко-язычным населением
северной части Исламской Республики Иран, армянами, грузинами и
евреями северной части Ближневосточного региона [13]. Наиболее
интенсивная миграция курдского населения на Южный Кавказ связана с
продолжительными Османо-Сефевидскими войнами. Немалая заслуга в
этом была у основателя Сефевидского государства Исмаила I,
проигравшего Чалдыранскую битву в 1514 году и потерявшего тем самым
почти все Курдо-населенные области Ирана.

Другая, более компактная этническая часть современного
Азербайджана состоит из малочисленных Кавказо-язычных народов.
Автохтонная часть населения республики, лезгины, авары, рутулы,
цахуры, удины хиналуги, будухи и др. составляют Нахо-Дагестанскую
языковую группу. Кавказо-язычные народы Азербайджана имеют четко
определенную географическую границу расселения и обитают в основном
в приграничных с Северо-Кавказским округом Российской Федерации и
Республикой Грузия районах.

Драматические события, оказавшие сильное влияние на этнический
и религиозный состав населения Кавказа связаны с походом имперской
армии России и завоеванием ею этого региона в начале XIX века.  Здесь
уместно дать предысторию. Российская экспансия на Кавказ
сопровождалась глубоким изучением флоры и фауны, истории,
этнографии и археологии, экономики и политического строя народов
этого края видными российскими и зарубежными, в основном немецкими
учеными (С.Гмелин «Путешествие по России для исследования трех
царств природы», Гербер И. «Описание стран и народов вдоль западного
берега Каспийского моря», П.Паллас «Путешествие по разным
провинциям Российского государства», Ю. Клапрот «Mémoires relatifs à
l’Asie», С.Броневский «Новейшие географические и исторические
известия о Кавказе», Н.Марр «Племенной состав населения Кавказа» и
др.) Изучая этот край, российская администрация преследовала цель
усовершенствования колониального управления, исследуя национальные
и этнографические особенности, она регулировала политику русификации
и христианизации местного населения. Колониальный режим при этом
мало думал о социально-экономическом и культурно-просветительском
возрождении завоеванных народов. Забегая вперед отметим, что эту
миссию впервые стали проводить в первые годы советизации Кавказа
большевики. В дальнейшем отказавшись от идеи национального
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возрождения, они сделали ставку на строительства нового этноса,
«социалистической нации», «интернационального советского народа».

В 1819 году главнокомандующий Кавказскими войсками русский
генерал Алексей Ермолов достиг предела села Акуша, расположенного на
высоте 2000 метров нагорного Дагестана. Остановившись на самой
высокой точке региона, осмотрев весь Дагестан, русский генерал сказал:
«эта земля не стоит и капли крови русского солдата».  Однако,
официальная российская историография утверждает, что в Кавказскую
войну (1817-1864) была вовлечена 250.000 армия и империя потеряла в
этой войне 70.000 жизни. Генералы, сражавшиеся на Кавказском фронте,
были защитниками - славянофилами, противниками политики Западных
держав на Востоке. Россия была первым государством, проводившим
всеобщую перепись населения Кавказа с целью установления этнического
происхождения и религиозной принадлежности своих новоприобретенных
субъектов.

В начале XIX века министр финансов Г.Канкрин и
главнокомандующий войсками наместник Кавказа генерал И.Паскевич
предоставили Российскому императору специальный проект с детальным
анализом этнической и религиозной структуры края. Проект под кратким
названием «Обозрение Российских владений за Кавказом» развивал
колониальную идею на Кавказе, где Российская администрация
исключительно должна была «думать об экономическом процветании
Империи» [Обозрение Российских владений за Кавказом]. Проект,
представленный генералом и высшим государственным чиновником
Российской империи, определил основные принципы гражданского
управления на Кавказе с коренизацией местного управления. Базой для
коренизации являлась не этническая идентификация, а религиозная
принадлежность. Для Российской администрации мусульмане
Азербайджана, Ирано-язычные таты, талыши и курды, Кавказо-язычные
лезгины, авары, цахуры, Тюрко-язычные турки, татары были просто
«басурманами», или же «магометанами». В XIX веке это было и не
удивительно. Каждая мусульманская этническая группа Азербайджана,
хотя и имела строгую национальную память, национальный язык и
специфическую национальную культуру, идентифицировала себя в
основном не этническим, а религиозным признаком. В этом отношении
неразвитое национальное самосознание и расплывчатая этническая
самоидентификация открывала широкие просторы для действий
российской администрации. Социальные и образовательные проекты
империи позволяли создать совершенно новый субстрат из
новоприобретенных ненадежных мусульманских подданных. И не
удивительно, что в течение целого столетия господства Российского
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господства на Кавказе ни один мусульманин, независимо от этнической
принадлежности, будь он курд, лезгин, татарин или турок не смог занять
какой-нибудь высокий административный пост на Южном Кавказе. До 40-
х годов XIX века Российская империя сохранила существующие границы
бывших ханств Северного Азербайджана. Административно-
территориальная реформа, проводимая на протяжении XIX века, делила
завоеванную территорию следующим образом: Нахичевань был
объединен с Ереваном, Ширван, Карабах, Баку, Шеки и Талыш вошли в
состав Каспийской области, Джаро-Белоканские общины попали в состав
Имеретинской провинции, бывшее Кубинское ханство, граничащее с
Дагестаном, где пока шли ожесточенные бои с отрядами Российской
империи, было выделено в специальный военный округ. Таким образом,
основная территория нынешнего Азербайджана была сосредоточена в
пределах Каспийской области, которая была заселена
многонациональным, преимущественно мусульманским населением.
Следует отметить, что перед российским завоеванием на территории
Южного Кавказа проживало несколько крупных этнических
конгломератов, исторические территории которых никогда не были четко
разграничены. Несмотря на усилия азербайджанских ханов определить
точные границы своих владений, внутренние раздоры и военные
конфликты не позволили этому осуществиться. Российская империя
разделила Южный Кавказ по собственному усмотрению, создав, таким
образом, воображаемые границы своей новой колонии. В дальнейшем и
«титульные нации» и их политические лидеры нашли эти границы не
справедливыми и недопустимыми.

Во второй половине XIX века в основу национальной и восточной
политики Российской державы легли теории славянофилов и русофилов.
Являясь многонациональной и многоконфессиональной державой,
Российская империя не имела единую национальную политику для всех
своих подданных и во многом зависела от личностных воззрений самих
правителей. Эта политика базировалась не на этническую идентификацию
народов империи, а на религиозную принадлежность. И не удивительно,
что имперские документы, удостоверяющие личность человека, указывали
не национальность, а вероисповедание.

 Национальная политика Российской империи на Кавказе менялась
от насильственной христианизации в начале XIX века до русификации в
60-70-е годы того же века.  Отмечая важную роль религии в жизни
«Азиатских народов», русские генералы писали, что религия убила в них
чувство национальности, превратив их в мертвые народы. Любые
изменения и продвижения не возможны в таких обществах [12,с. 290].
Первое поколение завоевателей Кавказа, А.Ермолов, И.Паскевич,
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М.Воронцов были сторонниками уничтожения местных традиций,
религиозных предубеждений и подчинения культурного и духовного мира
мусульман русской цивилизации, тогда как последующее  поколение,
А.Барятинский, А.Дондуков-Корсаков, Г.Голицын, пытались создать из
Кавказца русского гражданина.

Перепись 1897 года установила 40 различных народностей на
территории сегодняшней Азербайджанской Республики. В переписи не
было специального пункта-индикатора национальной или же этнической
принадлежности, все население делилось по языковому признаку.
Согласно этому источнику в конце XIX века территорию Азербайджана
заселяли народности трех языковых групп, Кавказская, Индо-
Европейская, Турко-Татарская. Исторические обстоятельства, социальные
проблемы и политические процессы, происходившие на территории
Кавказа после Российского завоевания, оказали сильное влияние на
этническую и религиозную структуру населения региона.

 ХХ век начался революцией и этническим напряжением по всей
территории Российской империи. Продвигая лозунг «разделяй и
властвуй» имперские органы власти успешно маневрировали в
национальных вопросах, манипулируя национальными чувствами
населения. Так или иначе, в начале ХХ века не произошло ни одного
столкновения между представителями мусульманского меньшинства,
тогда как неприязнь к христианскому меньшинству было нескрываемо.
Недружественное отношение между переселенными русскими и армянами
имело глубокие корни. Захватывая Южный Кавказ, русские колонизаторы
освобождали приграничные полосы,  плодородные земли, сокращая тем
самым частную собственность местного населения. Переселенцы
обеспечивались оружием для самообороны, тогда как местное
мусульманское население освобождалось от воинской обязанности.
Российское законодательство закрыла некоторые сферы экономики для
деятельности местного мусульманского бизнеса, создав благоприятные
условия для христианских подданных. Мусульманское население
ограничивалось и в образовательных, социально-культурных сферах.
Создавая огромные препятствия для местного населения в
экономическом, военном и культурном развитии, Российская империя,
тем не менее, открывала двери в собственные и европейские
университеты, способствовала приобщению молодого поколения
прогрессивным, демократическим идеалам Европы. Молодежь, которая
получала великолепное европейское образование, в дальнейшем
сформировала идеи национализма и национальной идентичности среди
различных этнических групп населения.
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С распадом Российской  империи начинается новый этап в истории
народов Кавказа, в том числе и Азербайджана. После Октябрьской
революции и свержения имперского правления на карте Южного Кавказа
появились три независимых государств.  28 мая 1918-го года было
объявлено о создании Азербайджанской Республики, которая
декларировала равные права всем гражданам, независимо от расовой,
этнической и религиозной  принадлежности. Национальные меньшинства
Азербайджанской Республики, армяне, евреи, немцы, поляки и грузины
были представлены в первом парламенте, открывшимся в декабре 1918-го
года.  В парламенте не были отдельно представлены этнические
меньшинства республики, курды, талыши, таты, а также лезгины, авары и
другие кавказо-язычные [3]. Относили ли создатели независимой
Азербайджанской Республики их к титульной нации или же они сами
считали себя таковыми сказать трудно. Но несомненно, что такое
поведение было напрямую связано с уровнем национального самосоз-
нания и этнической самоидентификации. Этнические меньшинства
Азербайджана в начале ХХ века в основном жили в провинциях, и их
образовательный уровень был намного ниже по сравнению с
национальными меньшинствами.

Азербайджанская Демократическая Республика уделяла особое
внимание этническому составу населения, и вела соответствующую
языковую политику. В принятом 28 мая 1918 года Акте о независимости
Азербайджанской Демократической Республики говорилось о гарантиях
гражданских и политических прав всем гражданам республики без
различия национальности, вероисповедания, пола и социального
положения. [1,с. 5-7]. 27 июня 1918 года правительство приняло
постановление об объявлении тюркского языка государственным языком
республики. Национальная политика первой независимой республики
базировалась на концепции тюркизма и мусульманства. Создатели первой
республики проявили большую демократичность и гибкость в
национальной политике, предоставив соответствующие места всем
представителям национальных меньшинств республики. На каждого 24
тысячи человек в парламент делегировали одного представителя от
каждого народа и таким образом в парламенте заседали кроме мусульман
всех национальностей, армяне, русские, евреи, немцы и поляки.
Мусульмане в целом имели 80 мест, из коих 44 принадлежало тюркам-
мусульманам, избранным в 1917 году в Общероссийское Учредительное
Собрание,  остальные места  достались мусульманам другой нацио-
нальности. Коренной перелом в национальной политике Азербайджана
произошел после советизации республики.
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Начало ХХ века был периодом формирования нации и
национальных государств, и в этом плане национальность самих
идеологов этого процесса имело малое значение. Прогрессивные умы
Азербайджана объединились вокруг идеи тюркизма. Азербайджанские
интеллектуалы Али бек Гусейн-заде, Ахмед Агаоглы и другие «опираясь
на языковую близость, пытались связать тюрков Османской Империи с
народами Центральной Азии». По мнению турецкого ученого М.Хепера
«становясь адептами оборонительного национализма, они развивали
совершенно не агрессивный, а гуманистический тюркизм». [14, с.65]
Рассматривая религию фундаментом национализма, тюркский идеолог
Ахмед бек Агаоглы писал, что «религия оказывает огромное влияние....
даже на формирование национального языка, национальных традиций и
воззрения, на формирование национальной формы мышления и жизни»
[17, c. 344]. Таким образом, религия и язык были основными фунда-
ментами национализма и в этом отношении Ирано и Кавказо-язычные
элементы Азербайджана, которые являлись мусульманами и в основном
говорили на азербайджанском языке вполне могли рассматриваться как
одно целое.

Военные конфликты на базе этнической неприязни и террито-
риальных притязаний не позволили осуществиться идеи Закавказской
Федерации, которая после свержения царизма преобладала умами
политических лидеров региона. Ослабив военный потенциал и силы трех
Южно-Кавказских республик, эти конфликты, в какой-то степени,
помогли ликвидации национальной государственности региона в 1920-
1921-м годах. Большевики нашли раздавленную военными конфликтами
на межнациональной почве, экономически разоренную, разрушенную
страну. Советской власти предстояло решать запутанные национальные
вопросы, территориальные претензии соседних государств, определить
несуществующие государственные границы, установить мир и
стабильность. Задачи были довольно сложные, трудные и требовали
определенного времени. Но у большевиков были экстраординарные
решения для всех запутанных вопросов. Завершив советизацию всего
Южного Кавказа в феврале 1921 года, буквально через год большевики
объединили все республики в составе Закавказской Федерации, на этот раз
советской и социалистической. Грузия получила в свой состав две
автономные республики и одну автономную область, Азербайджан одну
автономную республику, Нахичеванскую, и одну автономную область,
Нагорно-Карабахскую.  Необходимо отметить, что все этнические
конфликты, начавшиеся на территории Южного Кавказа сразу после
развала Советского Союза, локализуются именно на этих территориях. В
августе 1922 года советское правительство приняло специальное
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постановление, ликвидирующее внутренние границы между Закавказс-
кими республиками, сохранив лишь внешние границы Советского Союза.
[7; д 2, л.4] Территориальные притязания и этническое напряжение
потеряло всякий смысл, Южный Кавказ как целая административная
структура превратилась в собственность Советского Союза, где
руководили не русские, армяне, грузины или азербайджанцы, а
большевики. «Успешно» решив территориальный вопрос, большевики
взялись за религиозную и национально-языковую проблему.

Первая имперская перепись населения, проводимая в конце XIX
века, выделяла 150 народностей на территории Российской империи. В
первой демографической переписи Советского Азербайджана,
проводимого в 1921 году, было указано 17 национальностей. В
соответствии с этой переписью в Советском Азербайджане проживали
чуть больше двух миллионов населения, из которых турки-азербайджанцы
составляли большинство. В первой  же всеобщей переписи населения
Советского Союза, проводимой в 1926 году, отмечалось 172 народностей.
Большинство народностей советского государства не имели своего
письменного языка, и язык не являлся для их большинства определяющим
фактором этнической идентичности. Анализируя ситуацию американский
ученый Г.А.Ленор  писал, что «Европейская Россия утверждала, что язык
является главной идентифицирующей характеристикой,  этнографы же
работающие в Центральной Азии, где лингвистические границы были не
ясны, больше всего выделяли физическую характеристику. Сами же
народы Центральной Азии, наоборот, идентификационной характерис-
тикой считали религию» [13,с.39].  Такое описание было характерно и для
народов Кавказа. Находясь под властью христианского императора,
используя арабский алфавит, двуязычные в основном мусульмане
Кавказа, турки, курды, талыши, таты, лезгины, авары и другие народности
чувствовали себя больше всего частью большой религиозной, нежели
этнической общины. Говоря об этнических меньшинствах населяющих
территорию Азербайджана, следует отметить, что в период 40-60-х годов
их число пополнилось турками месхeтинцами, депортированными в 1944-
м году указом Сталина из Грузии, а в 1956-м году получили право на
переезд во все республики СССР (кроме Грузии). Именно тогда они
появились в Азербайджане, но как азербайджанцы. Позже они стали
прибывать как этнические турки.

Последняя демографическая перепись населения, проведенная на
территории Советского Союза в 1989 году, зафиксировала 114
национальностей на территории государства. К этому времени на
территории Азербайджанской ССР кроме основных национальностей, т.е.
самих азербайджанцев, русских и армян, проживало 171395 лезгин, 25190
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евреев, 21169 талышей, 10239 татов и 12226 курдов [6]. Период
Горбачевской либерализации и первые годы независимости
сопровождались ростом периферийного национализма и этнокультурного
партикуляризма. Экстремистско-настроенный национализм превратился в
основу политики руководителей фактически всех бывших республик
Союза. Национальная политика, проводимая советским государством в
течение более семидесяти лет, подготовила серьезную почву для
этнических напряжений и территориальных притязаний. Национальный
вопрос, этническая идентификация и территориальный статус приобрели
особую актуальность. Разжигание национальных чувств, взаимные обиды
привели к кровавым вооруженным столкновениям, сепаратизму.

В начале 1990-х годов напряженная политическая обстановка
(азербайджано-армянский конфликт) способствовал отъезду русскоя-
зычного населения, среди которых были представители не только самого
русского народа, но и коренные этносы Азербайджана. С целью
приостановить миграцию коренных жителей республики и обеспечить им
равные права в сентябре 1992 года был издан указ о «Государственной
поддержке защиты прав и свобод, а также развития языка и культуры
национальных меньшинств, проживающих на территории Азербайджана»,
которая сформировала основу национальной политики независимого
Азербайджана. Таким образом, государству, его общественно-
политическим, научно-образовательным, культурно-просветительским
учреждениям предстояла реорганизовывать, пересмотреть старую
советскую национальную концепцию и идеологию, создать новую,
гуманную, демократическую законодательную базу по правам
национальных и этнических меньшинств. Национальным меньшинствам
суждено было пройти через большие испытания, от регулирования
культурно-образовательных вопросов до осмысления роли и места в
социально-политической структуре молодого независимого государства.
Политические события начала 1990-х годов, вывод российских войск с
территории республики, противостояние различных группировок,
расширение географии военного конфликта с армянами из-за Нагорного
Карабаха, наконец, сепаратистские вылазки, поддерживаемые из вне,
требовали оперативного вмешательства компетентных органов, решения
сложных вопросов национальной политики. Эту миссию пришлось
выполнить третьему президенту современного Азербайджана Гейдару
Алиеву. Г.Алиев всегда  отмечал, что многонациональность
Азербайджана является его богатством. В октябре 1993 года в своей речи
он еще раз подчеркнул, что Азербайджан многонациональная страна. Это
специфическая особенность республики. Все граждане республики
независимо от этнической и религиозной принадлежности имеют равные
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права, и после этого будут обеспечены все права для обеспечения участия
всех граждан в общественно-политической жизни Азербайджанской
Республики [2].
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