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с овременная эпоха — эпоха гло-
бализации — характеризуется 
расширением и углублением со-

циальных связей и институтов в про-
странстве и времени таким образом, что 
на повседневную деятельность человека 
все большее влияние оказывают события, 
происходящие в других частях земного 
шара. Создание единого экономического, 
политического и культурного пространс-
тва самым активным образом затрагивает 
и системы образования практически всех 
стран мира.

украина сегодня занимает одно из 
престижных мест в мире по количеству 
иностранцев, получающих высшее обра-
зование в ее учебных заведениях. В по-
следнее время инокультурная составля-
ющая украинского студенчества активно 
пополняется за счет представителей 
азербайджана.

Проблемы изменения этнонациональ-
ного состава и особенностей националь-
но-психологических характеристик сту-
денчества, обучающегося в украине, в 
последнее время регулярно обсуждаются 
научным сообществом. Ими уже давно 
и продуктивно занимаются этнопсихо-
логи, этнокультурологи, а также препо-
даватели украинского/русского языка 
как иностранного, так как именно они 
обеспечивают первые шаги в процессе 
аккультурации иноэтнического контин-
гента в новой экономической, культурной 

и языковой среде. Существенный вклад 
в исследование данной темы внесли ра-
боты В.Г. костомарова, Е.М. Верещагина, 
а. Вежбицкой, Т.Г. Стефаненко, С.Г. Тер-
Минасовой, а.а. акишиной, В.д. Гачева, 
а.П. Садохина и др. Эта тематика сегодня 
успешно разрабатывается преподавате-
лями харьковской школы методики пре-
подавания языка. 

В связи с этим возникает насущная 
необходимость изучения некото-
рых проблем национально-куль-

турной специфики и психологических 
особенностей представителей азербай-
джанского этноса. Большинство иссле-
дователей опираются на точку зрения 
М.М. Бахтина о том, что осуществлению 
собственной деятельности (в данном слу-
чае языковой) предшествует этап ориен-
тирования в условиях этой деятельнос-
ти: осознание усваиваемых фрагментов 
чужой культуры в терминах и понятиях 
своего лингвокультурного опыта. Резуль-
тативность и эффективность общения 
напрямую зависят от национально-куль-
турной специфики лингвокультурных об-
щностей, которые в данное общение всту-
пают. В нашем случае, оно имеет целью 
самый широкий спектр коммуникации — 
от социально-бытовой до учебной и про-
фессиональной. Соответственно, знания о 
ментальности, особенностях этнической 
культуры и психологии азербайджанцев 
представляют несомненный интерес для 
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тех, кто вводит их в пространство нового 
языка и культуры.

В нынешних условиях резко повыша-
ется значимость национальных этнокуль-
турных установок, ценностно-символи-
ческих аспектов бытия национальных 
сообществ, специфических особенностей 
конкретных этносов. Возрастание роли и 
значения этнокультурных парадигм в ди-
намике современного социума, связанное 
с актуализацией типических установок 
национального самосознания, сопряжено 
с неоднозначностью, многогранностью 
современных общественно-политичес-
ких и культурных реалий. Тем более, 
когда речь идет о представителях этноса, 
временно находящегося в новой для него 
социально-культурной среде.

ц ель статьи — рассмотрение не-
которых особенностей этнического 
самосознания, психологических и 

культурных характеристик азербайджан-
ских студентов в условиях межкультур-
ного контакта. В исследовании коснемся 
информации о месте данного народа среди 
других тюркских народов и приведем ре-
зультаты опросов в студенческой среде, 
касающихся отношения к этническому 
разнообразию и межэтническим отноше-
ниям, в которых задействованы предста-
вители азербайджанской молодежи. 

начиная с 1990 года, Программа раз-
вития ООн (ПРООн) ежегодно издает 
доклад о человеческом развитии. доклад 
разрабатывается группой независимых 
международных экспертов, которая, на-
ряду с аналитическими разработками, 
использует в своей работе статистические 
данные различных международных меж-
правительственных организаций и других 
международных агентств. 

В соответствии с этим документом, 
согласно итоговым данным 2013 года, 
азербайджан находится в списке стран с 
высоким уровнем человеческого развития 
и занимает 82 место (после Грузии — 72 
и украины — 78 позиции). а согласно Ре-
зюме доклада ЮнЕСкО 2014 года рейтинг 
азербайджана повысился до 76 места [3, 
140–194].

как указывают международные ис-
точники (Countries and Their Cultures, 
2013), в мире насчитывается около 45 мил-
лионов азербайджанцев: большая часть 
этноса размещается в Иране (около 30 
млн.), в азербайджане проживает около 
10 миллионов.

При этом следует отметить, что более 
многочисленные азербайджанцы Ирана 
по отношению к Северному азербайджа-
ну выступают с достаточно высокомер-
ных, имперских позиций. 

с Ираном и Туркменистаном азер-
байджан тесно связан этнически-
ми, религиозными и культурными 

узами, однако азербайджан в большей 
степени находится в русле средиземно-
морской и южноевропейской цивилиза-
ционной среды. Любой азербайджанец 
может, находясь в Турции, общаться с 
местным населением без переводчика. 
даже существует крылатая фраза — 
«один народ, два государства». население 
восточных областей Турции очень близко 
по языку, обычаям и менталитету к эт-
ническим азербайджанцам. В Турции их 
даже иногда называют «азери», «азери 
тюрклери» («азербайджанские тюрки» 
или «турки»).

несмотря на это, полного тождества в 
азербайджанской и турецкой ментальнос-
ти не наблюдается. 

Исследователи отмечают, что азер-
байджан не является исламским госу-
дарством, хотя большая часть населения 
исповедует ислам. Многие азербайд-
жанцы считают себя духовными наслед-
никами зороастрийцев. Само название 
«азербайджан» — страна огней (точ-
нее — «азарбайджан») является араби-
зированной формой от перс. Āδarbāδāgān 
(Āδarbāyagān), восходящего к среднепер-
сидскому Āturpātākān. название «азар-
байджан» переводится с персидского как 
«собирающий огонь» (азар — «огонь», 
бадаган — «собирающий») и связано с 
древним культом поклонения огню [1].

Прежде всего, азербайджан — свет-
ская страна. Практикующих мусульман 
здесь немного, а религиозных фанати-
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ков — практически нет. В определенном 
смысле это является следствием того, 
что данные территории уже более 100 
лет являлись местом, где промышленная 
деятельность региона собирала огромное 
количество представителей разных на-
родов, которые принадлежали к разным 
верам. 

С одной стороны, азербайджан — ев-
ропейская страна, член Совета Европы, а 
с другой — член Лиги Исламских Стран. 
В 2009 году Баку был торжественно объ-
явлен «культурной столицей исламского 
мира».

Э та своеобразная социально-куль-
турная двойственность нашла свое 
выражение в том, что азербайд-

жанцы в большинстве своем не являются 
этнонационалистами. Им не свойственна 
этническая ксенофобия, они толерантны 
к представителям других наций и веро-
исповеданий, так как длительное время 
живут в условиях полиэтнического го-
сударства, коренное население которого 
проживает не только в границах собствен-
ного государственного образования.

Практически все исследователи от-
мечают, что азербайджанцы — носители 
преимущественно светского мировоз-
зрения, хотя в большинстве своем не 
считают себя атеистами. Однако даже 
у немногочисленной наиболее религи-
озной части населения вера обычно не 
принимает характер фанатизма. Это в 
немалой степени связано с присущими 
характеру азербайджанцев реляти-
визмом и прагматизмом. В силу су-
ществовавшей в прошлом феодальной, 
региональной и клановой раздроблен-
ности у азербайджанцев региональное 
самосознание (местничество) иногда 
превалирует над общенациональным, 
что нередко ведет к проявлениям регио-
нализма в обществе. По мнению ученых, 
азербайджанцы в этом смысле имеют 
много общего с итальянцами, которые на 
протяжении уже нескольких столетий 
являются народом, клановые интересы 
которого часто затмевают общенацио-
нальные [2].

В 2002 — 2003 году в азербайджане 
среди студентов ряда бакинских вузов 
был проведен опрос, который показал, что 
большинство респондентов считают, что 
этническое разнообразие делает их стра-
ну культурно более богатой и более инте-
ресной, что все национальности должны 
иметь равные права, что азербайджан — 
общий дом для многих этнических групп, 
и различные этнические группы, живу-
щие в одной стране, могут легко принять 
друг друга такими, какими они являются, 
и уважать взаимные права друг друга.

И сследование показало, что совре-
менная азербайджанская моло-
дежь не демонстрирует этноцен-

тристских установок и чувствует себя 
вполне комфортно в полиэтнических 
структурах и сообществах. В целом, 
участники опросов оценили состояние 
межэтнических отношений в азербайд-
жане позитивно (62,6 %), либо удовлет-
ворительно (29,1 %). данная информация 
свидетельствует о том, что выходцы из 
данной страны достаточно подготовлены к 
восприятию иного этнического окружения 
и способны быть к нему толерантными [2].

Исследователи социально-полити-
ческих проблем страны считают, что 
альтернативой национализма в стране 
является идеология азербайджанизма, 
консолидирующая многочисленные на-
роды, проживающие в азербайджане. 
Ее суть проста: «Мы — азербайджанцы, 
граждане азербайджана. у нас единая 
Родина — азербайджан, единая история, 
единая культура, единый язык — азер-
байджанский. Мы дружно, рука об руку, 
строим свое независимое государство. Мы 
европейская нация и проводник западных 
прогрессивных идей в азии».

Подобные подходы, формирующие 
мировоззрение молодых азербайджанцев, 
которые приезжают учиться в украину, 
значительно облегчают их вхождение в 
новую этнокультурную и полиэтничную 
среду. Способствует этому и наличие у 
многих студентов родственников, кото-
рые уже длительное время живут в ук-
раине, имеющей с азербайджаном много 



61

ОрГаНіЗація та упраВліННя

общего в плане исторической судьбы. 
да и культурные контакты украины и 
азербайджана существуют уже давно. 
Так, например, первый памятник Тарасу 
Шевченко за пределами украины был 
поставлен азербайджанцами в 1907 году 
в г. закатала. Сегодня в украине азербай-
джанская диаспора составляет около 500 
тыс. человек. здесь же обучаются около 4 
тыс. студентов из азербайджана.

Что же необходимо знать о представи-
телях данного народа.

Согласно данным русского ученого-
языковеда н.С. Трубецкого, азербайджан-
цы (представители тюркских народов) 
относятся к туранскому психологичес-
кому типу, как и турки, татары, чуваши, 
башкиры, ногайцы, кумыки, карачаевцы, 
балкарцы, гагаузы, туркмены, узбеки, 
каракалпаки, казахи и некоторые другие 
народы.

Основной чертой психики тюркских 
народов, по мнению ученого, является яс-
ная схематизация сравнительно небогато-
го и простого материала. Она проявляется 
во всей их психологии. 

«Тюрк, — пишет Трубецкой, — любит 
симметрию, ясность и устойчивое равно-
весие, но любит, чтобы всё это было уже 
дано, а не задано, чтобы всё это опреде-
ляло по инерции его мысли, поступки и 
образ жизни: разыскивать и создавать те 
исходные и основные темы, на которых 
должны строиться его жизнь и мировоз-
зрение, для тюрка всегда мучительно, ибо 
это разыскание всегда связано с острым 
чувством отсутствия устойчивости и яс-
ности» [5, с. 65-66].

В след за н.С. Трубецким исследо-
ватели, например Ф.у. алекперли, 
В.Г. крысько, С.М. Гареева, от-

мечают, что тюрки не любят вдаваться 
в тонкости и в запутанные детали. Они 
предпочитают оперировать основными, 
ясно воспринимаемыми образами и груп-
пировать их в ясные и простые схемы, что 
демонстрирует определенную психичес-
кую инерцию. Склонность к схематизации 
проявляется во всем жизненном укладе 
тюрок и системе взглядов на мир. 

другой важной чертой представите-
лей данного народа является наличие в 
азербайджанских, как и во всех тюркских 
семьях, строгой и четкой иерархии: дети 
и мать подчиняются главе семьи — отцу, 
младшие братья — старшему, а сестры — 
старшей сестре и всем братьям. Власть 
родителей в семьях почти безгранична. 
например, даже взрослый мужчина не 
смеет в присутствии отца курить без его 
разрешения, сидеть развалившись, или 
каким-либо другим образом выказывать 
такое отношение к старшим, которое 
могло бы быть расценено как непочти-
тельность, не говоря уже о неподчинении 
родителям. Еще большее уважение ока-
зывается в семье деду. Таким образом, с 
детства в них воспитывается уважение к 
старшим по возрасту, социальному поло-
жению и должности.

В соответствии с этим следует учесть, 
что большим авторитетом в группе, 
где обучаются азербайджанцы, 

будет пользоваться женщина-преподава-
тель более зрелого возраста, нежели мо-
лодая девушка. а дядя, старший брат или 
более зрелый родственник может оказать 
помощь в воздействии на студента в слу-
чае нарушения им учебной дисциплины 
или правил поведения.

у тюрков и горских народов кавказа 
откровенность, прямота и искренность в 
общении считаются положительными ка-
чествами, особенно для мужчин, ибо сви-
детельствуют об их «мужественности». 
Представители этих национальностей 
отличаются высокоразвитым чувством 
национальной гордости. В отдельных 
случаях это перерастает в национальную 
кичливость. здесь следует вспомнить зна-
менитую азербайджанскую пословицу: 
«Лучший друг — мать, лучшая страна — 
Родина».

для азербайджанцев, как и для мно-
гих представителей восточных народов, 
очень важным является сохранение до-
стоинства, или, как принято говорить, 
«сохранение лица». Общественное мнение 
играет в жизни азербайджанца огромную, 
иногда закабаляющую его роль. для азер-
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байджанца очень важно, как он выглядит 
в глазах окружающих, что говорят о нем 
родственники, сослуживцы, соседи и 
люди вообще. Это несколько сковывает 
его индивидуальность. Правда, в послед-
нее время, особенно среди молодежи, эта 
тенденция ослабляется: люди более сво-
бодно чувствуют и ведут себя в одежде, 
поведении и образе жизни.

С друзьями азербайджанцы обща-
ются на равных, непосредственно и ис-
кренне. но, при всей своей искренности, 
азербайджанец, находясь в обществе, 
старается вести себя несколько сдер-
жанно, не демонстрировать всех своих 
эмоций, чувств и переживаний. Обычно 
он держится с достоинством и уверенно, 
даже если дела идут плохо. Это у азер-
байджанцев называется «вести себя по-
мужски». Жаловаться, показывать свои 
слабые стороны, распространяться о 
своих неудачах не принято, причем даже 
с близкими людьми: скорее засмеют, чем 
пожалеют. Это в большей степени каса-
ется мужчин, но в определенной степени 
и женщин тоже.

Н ельзя не учитывать и большую 
эмоциональность азербайджан-
цев, хотя, как правило, они де-

ржатся скромно, сдержанно. Вместе с 
тем они отличаются быстротой суждений 
и поспешностью выводов, что нередко 
ведет к недоразумениям и конфликтам. 
Исследования этнических особенностей 
азербайджанцев убеждают в том, что они 
очень чувствительны к успеху, почету, 
известности. не последнюю роль играет 
их честолюбие. азербайджанцы не прочь 
хвалиться своими успехами в служебной 
и общественной деятельности.

как отмечает В.Г. крысько: «По своему 
характеру представители этой этничес-
кой общности любознательны, сообрази-
тельны, храбры, свободолюбивы, соблю-
дают данные ими обещания. как правило, 
держатся они скромно, но с достоинством, 
характеризуются при этом быстротой 
суждений и выводов, что не всегда может 
быть однозначно истолковано другими 
людьми» [4, с. 103]. 

Работая в группе, где учатся студенты 
из азербайджана, преподаватель должен 
иметь определенную информацию о не-
которых особенностях их национального 
характера и психологического типа.

как правило, они обладают: высокораз-
витым, обострённым чувством националь-
ной гордости, самолюбием и самоуважени-
ем, большой приверженностью к нацио-
нальным традициям и привычкам, родовой 
сплочённостью и ответственностью. 

В основном — это представители 
холерического и сангвинического типа 
темперамента, отличающиеся взрывной 
эмоциональностью, повышенной чувстви-
тельностью к чужим поступкам и сужде-
ниям, ярко выраженным стремлением к 
самопрезентации, большой самостоятель-
ностью, активностью и инициативностью, 
упорством и настойчивостью в достиже-
нии поставленных целей во всех видах 
деятельности. 

С детства в них воспитывается ува-
жение к старшим по возрасту, социаль-
ному положению и должности. Многие 
из них отличается хорошей физической 
подготовкой и стремлением к лидерству 
среди представителей других этничес-
ких общностей и в многонациональных 
коллективах. 

Практически все они обладают хоро-
шими организаторскими способностями, 
коммуникативными качествами, само-
стоятельностью. По своему характеру 
представители этой этнической общности 
любознательны, сообразительны, храбры, 
свободолюбивы, соблюдают данные ими 
обещания.

Психологи предупреждают о необ-
ходимости учитывать их повышенную 
эмоциональность, которая в условиях 
полиэтничной группы может приводить 
к непредсказуемым конфликтам, когда 
они склонны решать вопросы «с позиции 
силы», вступаться за своих земляков вне 
зависимости от того, правы те или нет. 
В этом, с точки зрения исследователей, 
проявляется идеология азербайджанизма.

Следует помнить, что сегодня прихо-
дится иметь дело с представителями но-



63

ОрГаНіЗація та упраВліННя

вого поколения, которое выросло и сфор-
мировалось уже в полностью независимом 
государстве. для них нормальными явля-
ются контакты с зарубежными сверстни-
ками, обучение за рубежом, посещение 
иностранных государств, использование 
английского языка и интернет-техно-
логий. Современные условия рыночной 
экономики сформировали у молодого по-
коления такие черты характера, как боль-
шая деловитость и практичность. но при 
этом азербайджанцы нередко подходят 
к жизни излишне прагматически, часто 
руководствуясь лишь сиюминутными 
интересами. для них очень важен успех в 
любой форме и сфере деятельности. 

п едагоги и психологи с сожалением 
отмечают, что часть студентов 
считают, что они всего лишь при-

обретают образование, которое не вы-
ступает достаточным основанием для их 
личной карьеры и успеха. у большинства 
представителей азербайджанского этноса 
отношение к труду неоднозначное. Лишь 
часть из них добросовестно осваивает 
профессию, свое дело. Основная масса 
ставит целью просто найти в будущем 
«тепленькое место». Об этом они доста-
точно откровенно сообщают преподава-
телям.

Они охотно общаются и взаимодейс-
твуют с людьми разных национальнос-
тей, с готовностью берутся за изучение 
русского языка, хотя не всегда достигают 
больших успехов. Преподаватель, рабо-
тающий в такой группе, должен помнить, 
что иногда, даже зная русский язык, азер-
байджанец в межнациональном общении 
скрывает это, пытаясь, когда нужно, ис-
пользовать такое обстоятельство в своих 
интересах.

В заключение следует привести свое-
образную рекомендацию известного ис-
следователя этнопсихологии и межна-
циональных отношений В.Г. крысько: 
«При общении с азербайджанцами сле-
дует проявлять как можно больше такта, 

внимательности, уважения. доверием, 
дружеским отношением и участием от 
них можно добиться большего, нежели 
давлением или принуждением» [4, с.103]. 

Представленные материалы помогут 
преподавателю лучше ориентироваться 
в определенных этнопсихологических 
особенностях и коммуникативных харак-
теристиках носителей данной культуры 
и повысить успешность учебной и вос-
питательной работы с ними в условиях 
межкультурного контакта. данное иссле-
дование имеет перспективы, например, в 
плане анализа этических аспектов меж-
личностных отношений, национально-
культурной специфики в семантике азер-
байджанских имен и пословиц, некоторых 
проблем психологической аккультурации 
представителей данного этноса в услови-
ях инокультурного окружения и пр.
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