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азербайджанский менталитет

Рассматриваются особенности азербайджанского менталитета и

основные факторы, которые предопределяют его: географические и

природные особенности, национальные и этнические основы, традиции

государственности: народ и власть; идея азербайджанства;

азербайджанского менталитета. Особое внимание уделяется древним

традициям, обычаям, обрядам, праздникам азербайджанских людей,

прослеживается их история.
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«Азербайджанский менталитет», исторически известный своими

национально–духовными особенностями, является составной частью

общетюркской культуры. С учетом прошлого и настоящего следует уяснить

роль факторов в менталитете азербайджанского народа, имеющего

многовековую историю. К ним относятся следующие факторы:

а) географические и природные факторы.
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Говоря о национальном менталитете азербайджанского народа, следует

отметить особую роль естественной среды. Как известно, из существующих на

Земле 11 климатических поясов 9 (6 тысяч км) находится в Азербайджане.

Типы и разновидности климата, экспозиция отдельных ярусов, склонов

рельефа, их направление против господствующих ветров и т.д., их взаимосвязь,

взаимовлияние и взаимозависимость обусловливают формирование редких

типов ландшафта. Богатая природа Азервайджана, ее красота и разнообразие

всегда привлекали внимание иностранцев. Александр Дюма,

путешествовавший по Кавказу в ХІХ веке, писал: «Баку означает город ветров.

В Европе нет похожего города. По своей земле, морю, построениям,

производству, рыбе, лесным зверям, насекомым, пресмыкающимся Баку –

азиатский город» [1].

Иностранцы часто презжали сюда для изучения состава природных

ресурсов, стараясь по мере необходимости применять их в своих странах.

А.Дюма восхищался природными богатствами Азербайджана: В Баку очень

много ковров, иранского кумача, различных видов оружия. Что может быть

прекраснее этих драгоценностей, ковров, восточного оружия для писательского

воображения! Поборов искушение, я ограничился лишь покупкой коралловых и

агатовых четок». Далее Дюма писал: «Тем, кто отправится в путешествие после

нас по этим же дорогам из Петербурга или Москвы, советуем рассыпать мешок

иранской ромашковой пыльцы. Ни одно из вышеуполянутых противных

насекомых даже близко не подлетит. Я везу в Париж мешок этой пыльцы.

Пусть изучат ее состав [1,с.69]. Имеется множество интересных заметок

посланник и купцов о богатой природе Азербайджана. Среди них особое

внимание привлекают заметки Никитина, Марко Поло, Барбары Контарини,

Андженелло и Доното де Лазена. Если говорить о природе Азербайджана, то

сюда следует включить Муганьскую и Мильскую равнины, реки Араз и Кура,

Шахдаг, горы, леса, Каспийское море, приоритетную хозяйственную

деятельность, характер земледелия, типы государства, взаимоотношения с

соседними народами, фантастические образы в фольклоре, мудрость народных
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предании и легенд и т.д. Горы, природные крепости способствовали

формированию национального характера, укреплению национального

сопротивления и боевого духа. К ним относятся крепости Безз, Алиджа,

Чанлыбель и др. Такая благоприятная природная среда обусловила

прохождение Великого Шелкового пути через Азербайджан. Как показывают

исследователи, международный транзитно–торговый путь, известный в истории

под названием Великого Шелкового пути, действовал с конца II в. до н.э. до

ХVІ века н.э. Он тянулся от Китая до Северной Африки и Испании и объединял

почти все известные в то время страны мира. Этот путь сыграл

исключительную роль в сближении сотен народов мира, существенно

различающихся своими обычаями, традициями, формами и уровнями развития

культур, и в формировании современной мировой культуры.

До начала функционирования Великого Шелкового Пути обмен товарами

и торговля между племенами и народами имели многовековую историю [2].

Исторически Шелковый путь всегда пролегал через Азербайджан и оказывал

огромное влияние на развитие торговли, в частности, шелководства, в таких

городах, как Нуха (нынешний Шеки), Гянджа, Нахчыван, Тебриз, Дербент.

Президент Азербайджанский Республики уважаемый Гейдар Алирза оглы

Алиев 7 сентября 1998 г. подписал основное многостороннее соглашение о

международном транспорте по развитию транспортного коридора «Европа–

Кавказ–Азия (Трасека)». Г.Алиев сказал: «Хотя Великий Шелковый путь берет

свое начало из прошлого, однако он ведет в будущее. Я верю, что если мы

будем вместе идти по этому пути, сотрудничая, уважая, и поддерживая друг

друга, то приведем наши народы к благополучию и прогрессу!» [3,с.115–125].

б) Национальные и этнические основы.

Народ, нация, национальность, этност, суперэтнос со всеми тонкостями и

нюансами очитаются составными частями менталитета. Национальное

самосознание, будучи совокупностью представлений, отношений, взглядов

представителей нации на историческое прошлое, настояшее и будущее,

отражает отношение нации к другим национальным этническим объединениям
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и сущность, содержание, уровень, особенности того нового, которое

существует между ними. Национальное самосознание служит показателем

уровня и степени осознания каждым индивидуумом причастности к данной

нации. Национальное сознание отражает общее, нациолънальное самосознание

же отражает индивидуальное. Национальное самосознание возникает как

результат долгого исторического развития. Формирование национального

самосознания на основе национальных идеологических принципов по

значимости равносильно созданию большой и мощной армии. Это

основывается на общих и частных принципах. Общие принципы: тюркизм,

исламизм и современность. Идеология и культура тюркских государств,

существовавших в различные исторические периоды, в действительности

считаются общей духовной памятью всех тюркских народов. С точки зрения

национальной идеологии, тюркизму свойственны повышение уровня

азербайджанской культуры, уважение к прошлому нации и вера в ее будущее.

Частные принципы: нравственность, национальная совесть, национальная

солидарность, национальная культура, национальное самосознание,

национальное воспитание, независимость, азербайджанизм, принадлежность

власти азербайджанскому народу, народность, свобода личности, демократия,

миролюбие, государственность, научность. Менталитету азербайджанского

народа, как и менталитету всех других народов, присуща антиномность. С

одной стороны, – стремление к свободе и независимости, патриотические

чувства, с другой строны, – консерватизм, приверженность к старым

привычкам, религии и устаревшим традициям, медлительность и поздняя

организованность, почитание тоталитаризма и авторитаризма, узкое понимание

чести – в рамках своего дома, семьи, ограниченность возможностей его

расширения и поднятия до общенационального, общетюркского и

общеисламского уровня.

К объективным факторам, обусловливающим этническую

принадлежность, относятся следующие:
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– территория длительного исторического проживания этноса, народа,

нации;

– политическое единство–государство/государственность;

– культурное единство–единый язык и единая религия;

– хозяйство.

Этническое определение /новизна, свойственность/, прежде всего,

опирается на национальные корни, традиции, ценности, вероисповедание, на

исторические и неразрывные связи/узы/между поколениями.

Этнические пробуждение прошло три этапа:

1. В бывшей Российской империи у многих народов этническое чувство

начало формироваться с середины ХІХ века. В это время преобладали места

компактного проживания и религиозная принадлежность.

2. Второй этап приходится на период после Октябрьской революции 1917

г. Преобладание классового подхода, подчинение этому национальных проблем

в теории и практике в результате вновь отодвинуло национальное самосознание

на периферию общественного и индивидуального мышления.

3. Третий этап этнического пробуждения начинается с провозглашения в

СССР «Общенародного Государства» и с периода «развитого социализма». В

действительности на передний план выдвигается идеология «единого

советского народа», являющаяся завуалированной формой русского

шовинизма.

Трансформация этничности на новом современном этапе начинается в

период «перестройки». Пробуждение национальных чувств, будучи одной из

основных причин распада СССР и деинтеграции национального государства, в

то же время оценивается как один из симптомов возвращения этничности»

[4,с.9].

в) Традиции государственности: народ и власть.

В исторической перспективе азербайджанский народ является

сторонником мощных и стабильных государственных традиций.

г) Идея азербайджанства.
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Национальныя идеая азербайджанцев сформировалась как единство идей

национальной независимости, национальной свободы и национального

единства. Идея азербайджанства с первых же дней возникла в связи с борьбой

азербайджанского народа за общечеловеческие богатства.

В менталитете одной из наиболее ярко проявляющихся категорий

считается культура. Национальная культура берет за основу присущие

конкретному народу обычаи, традиции, вкусы, психологические особенности,

чувства (патриотизм) и другие духовные качества и развивается по законам

преемственности. Национальная кулькура – это синтез прошлого и будущего.

Не зная, не изучая и не любя прошлое невозможно идти в будущее. Один из

выдающихся ученых сказал: «Минутное молчание литературы (в широком

смысле, естественно, культуры) равновисильно вековой смерти народа».

«Просвещение, единство и свобода – что может быть прекраснее этих благ.

Не забывайте о них, ибо истинное спасение в этих трех силах» [5].

Один из великих пропагандистов просветительства Нариман Нариманов

резко критиковал безграмотность, являющуюся одной из основных причин

отсталости страны: «Культура–основа прогресса любой нации. Известно, что

среди нашей мусульманской нации культура и просвещение мало

распространены, поэтому с нами и просходят все эти беды. По этой причине

нам,братьям мусульманам, кажется интересным брать пример с наших

благовоспитанных соседей и наций и следовать по их пути… Та нация, которая

идет по пути науки и просвещения, поверьте приобретет счастье и

благополучие. Нация же, которая избегает науки и просвещения, является

жалкой и несчастной» [6,с.2].

д) Азербайджанский менталитет.

В азербайджанском менталитете женское целомудрие, достоинство

заниманют особое место. В восточном мире имеется множество ценных мыслей

и суждений о месте и роли женщины: «Вершина восточной мудрости –

сохранение на протяжении веков уважения и любви к родителям. Для

восточного человека восприятие его «я» означает и восприятие его родителей.
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Родители – это высшая духовность, высший разум, высшая сила, и поэтому дух

восточного человека возносится до высот. Это – высоты, соединяющиеся с

высотами родителей. Человек создается любовью; любовь освещает разум

человека. По мере усиления любви он приближается к истине и в результате

сливается с ней. Наконец, постижение Аллаха ведет истину к слиянию с

благоденствием. Восточная мудрость выдвигает постижение Аллаха как

наивысшую точку истины» [7,с.19].

Говоря о национальном менталитете азербайджанского народа, следует

отметить источники его обычаев традиций, значимость обрядов, церемоний,

сохранившихся по сей день. В истории обычаев и традиции азербайджанского

народа праздники занимали особое место. Так, народ отмечал свадьбы,

радостные, торжественные события как праздник. Среди них Новруз байрамы

отмечался как национально–духовный, исторический праздник

азербайджанского народа.

Первые письменные сведения о Новруз байрамы как «празднике весны»

датируются 505 г. до н.э. Профессор Х.Абдуллаев в своей книге «Об исламской

религии» отмечает, что «Новруз байрамы» в действительности был весенним

праздником. Этот праздник, появившийся за много веков до н.э., сохранялся

как бытовой обычай народа и своим приходом радовал широкие массы, в

первую очередь земледельцев и скотоводов. Правда, в разные периоды

правящие классы пытались превратить его в праздник, служащий их интересам:

представители огнепоклонничества и ислама пытались оказать воздействие на

него, связывая его с днем вошествия на престол легендарного иранского

правителя Джамшида или же Халифа Али. Отметив эти факты, профессор

пишет: «Однако они не смогли заставить народ поверить в это. В

действительности праздник Новруз не только не соответствовал принципам

ислама, но и вовсе противоречил им. Достаточно отметить, что если все

исламские праздники связаны с печалью, скорбью и трауром, то Новруз – это

праздник радости и веселья. Свадьбы чаще всего играют во время Новруза.

Праздник Новрузу в то же время отмечается как традиция дружбы,
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доброжелательства, дружелюбия, радостных дней» [8,с.74–75]. Безусловно,

сохранение «азербайджанского менталитета», богатого национально–

духовными ценностями, весьма важно.
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Azerbaijanian mentality

The article deals with the peculiarities of Azerbaijanian mentality and main

factors that predetermine it: geographical and natural features; national and ethnic

fundamentals; traditions of statehood: people and power; idea of Azerbaijanism;

Azerbaijanian mentality. Special attention is given to the ancient traditions, customs,

rituals, holidays of the Azerbajanian people, is traced their history.
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