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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
 

Актуальность и степень разработанности темы. 
Расположенный на границе Европы и Азии, Востока и Запада, 

различных цивилизаций Азербайджан, исторически вобрал в 

себя культуру и ценности многих народов. С древнейших 

времен выгодное географическое расположение и богатая 

природа этого края стала основой для превращения данной 

территории в страну с многообразной полиэтничной и 

поликонфессиональной культурой. Здесь наравне с 

азербайджанцами, проживают лезгины, талыши, удины, курды, 

таты, аварцы, цахуры, европейские (ашкеназские) и горские 

евреи, русские и другие народы. «Как свидетельствуют 

этносоциологические исследования последних лет, несмотря на 

столь большое многообразие этносов, языков и культур, можно 

констатировать сложение в Азербайджане социально-

культурной общности. Это касается не только самих 

азербайджанцев, но и других этнических общностей 

Азербайджана, которых объединяет общая историческая судьба. 

Именно это обстоятельство способствует формированию 

общности самосознания, осознание принадлежности к стране, 

общей культуре».1 Многие представители различных 

национальных меньшинств считают себя азербайджанцами, 

одновременно сохраняя при этом собственную этническую 

идентичность. 

Различные национальные меньшинства, живущие в 

Азербайджане, прошли длинный исторический путь 

этнокультурного становления и консолидации на этих землях. 

Древнейшие письменные источники, в которых содержится 

информация об Азербайджане, свидетельствуют о проживании 

здесь различных по языку, религии племен и народов. Однако, 

несмотря на имеющиеся различия, эти этнические объединения 

на различных этапах исторического развития становились 

активными субъектами единых социально-экономических, 

                                                 
1 Məmmədli Ə.Ə. Müasir cəmiyyət və etnomədəni müxtəliflik (Etnoloji oçerklər) / 

Ə.Ə.Məmmədli. – Bakı – 2017. – s.41 
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культурных и политических процессов, лежавших в основе 

межэтнической интеграции на территории исторического 

Азербайджана. 

По мнению А.Мамедли, «активным интеграционным 

процессам между представителями различных этносов и 

конфессий способствовали некоторые факторы. Одним из таких 

факторов была религиозная принадлежность большинства 

населения, начиная с VII века к исламу. Мамедли считает, что 

«Во времена господства религиозного мировоззрения и 

постоянно меняющихся государственных границ принцип 

общности по вере во многом был решающим».2 

«Помимо религиозной принадлежности, большое влияние 

на интеграцию между народами Азербайджана оказало сходство 

видов хозяйственной деятельности этносов. Существенным 

фактором, способствовавшим межэтнической интеграции, был 

азербайджанский [тюркский] язык. Этот язык стал основным 

средством общения между всеми этническими группами страны 

в течение длительного исторического процесса».3 

«В Азербайджане исторически сложилось терпимое, 

добрососедское отношение между различными этническими 

общностями. Об исторически сложившейся высокой 

толерантности азербайджанского народа и отсутствии 

антисемитизма в Азербайджане упоминал в своих мемуарах 

один из известных сионистов начала прошлого века Яков 

Вейншал».4 Именно поэтому, многие вопросы, с которыми 

встречаются народы в других странах, здесь практически не 

наблюдаются. «Но вместе с тем, есть объективные проблемы, с 

которыми сталкиваются практически все небольшие по 

численности этносы. Эти проблемы связаны с современными 

процессами глобализации культур. Немало ученых видят в 

                                                 
2 Мамедли А. Э. Современные этнокультурные процессы в Азербайджане: 

основные тенденции и перспективы / А.Э.Мамедли. – Баку: Университет 

Хазар. – 2008. – с.147 
3 Там же, с.147-148 
4 Вейншал Я. Воспоминания / Публикация В. Хазана // Диаспора: Новые 

материалы. Вып. 4. Санкт-Петербург: Феникс. – 2002. - с.7 
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глобализации угрозу этнической и региональной 

самобытности».5 При этом исчезновению элементов и устоев 

этнической культуры противопоставляется «этническая 

мобилизация как средство расширения политических и 

экономических возможностей для укрепления идеологии, 

логики и психологии этнокультурной солидарности».6 В этих 

сложных, порой противоречивых условиях сохранение 

этнической самобытности, этнической идентичности 

представляется довольно сложной задачей. Следует признать, 

что не всем народам удается перед лицом бурно протекающих 

глобальных процессов сохранить свои особенности. Очевидно, 

что на это влияют различные факторы, выявление которых 

является одной из актуальных задач современной 

этнологической науки. 

Актуальность исследования этнических меньшинств, 

расселенных в иноэтничной среде, обусловлена для 

современной этнологии также и тем обстоятельством, что в 

конце XX - начале XXI века многие государства столкнулись с 

такими явлениями, как усиления этнических чувств, 

восстановление этнических ценностей. Рост этнического 

самосознания может рассматриваться как своеобразная реакция 

этносов на процессы глобализации, направленная самозащита 

своей самобытности, отстаивание своей идентичности. 

Президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал роль 

еврейской общины в формировании и развитии отношений 

между людьми разных национальностей в Азербайджане. «На 

протяжении веков азербайджанский народ и еврейский народ 

жили в мире и взаимопонимании, и эта дружба и братские 

отношения существуют и сегодня». Глава азербайджанского 

государства сказал, что еврейская община является 

                                                 
5 Пужоль Ж. Глобализация и самобытность // Казань: Казанский федералист, 

- 2002. №1. [Электронный ресурс] URL 

www.kazanfed.ru/dokladi/jorna/kazfed_1.pdf 
6 Губогло М.Н. Язык и этническая мобилизация // Москва: Материалы 

семинара "Этнический фактор в федерализации России" 18 января 2000 г. 

[Электронный ресурс] URL http://kominarod.narod.ru/articles/articles14.html 
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неотъемлемой частью и равноправным членом 

азербайджанского общества».7 

На территории Азербайджана исторически обосновались 

различные этнолингвистические группы евреев, в том числе 

горские евреи, европейские (ашкеназские) и грузинские евреи. 

«В XIX веке большое количество еврейского населения 

Азербайджана составляли горские евреи. Они и сегодня 

составляют основную массу еврейской общины в Азербайджане. 

Они сохраняют свой язык, традиции, обычаи и образ жизни и 

считаются более ортодоксальными евреями, чем, например, 

евреи-ашкенази».8 «Значительные горско-еврейские общины в 

Азербайджане сегодня сохранились в Баку и в поселке Красная 

Слобода Губинского района. В этом поселке, который иногда 

называют «Кавказским Иерусалимом», компактно проживают 

более 3200 горских евреев».9 

Как отмечала израильская журналистка Ирис Горлет, 

«Единственное компактное поселение горских евреев в мире - 

поселок Красная Слобода в Азербайджане. Здесь евреи и 

азербайджанцы веками жили как братья, их связывает общая 

история и судьба. Население села Красная Слобода по 

этническому составу составляют горские евреи, и это село 

называют «последним еврейским городом» в регионе Южного 

Кавказа».10 «Еще в начале прошлого столетия горские евреи 

жили также на территории нынешнего Шамахинского района – 

                                                 
7 Алиев И.Г. Еврейской общине Азербайджана [Электронный ресурс]. - 26 

сентября 2019 г. URL: https://ru.president.az/articles/34294 
8 Назаралиева А.М. О субэтнических группах евреев, проживающих в 

Азербайджане // -Bakı: AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu 2018-ci ildə 

Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları 

mövzusunda elmi sessiyanın materialları, -2019. -s.125 
9 Azərbaycan Respublikasının əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il [16 cilddə]. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. I cild, Bakı: AR DSK, - c. I. 

– 2010. - s.143 
10 Горлет И. Священный труд // газета "Маарив", сентябрь 2018. Цитата по: 

https://stmegi.com/posts/62293/izrailskaya-pressa-rasskazyvaet-o-evreyakh-

azerbaydzhana/ 
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в городе Шемаха (около 300 человек) и селении Мюджи (около 

700 человек), а также в селении Гафтаран Геокчайского уезда».11 

«Еще одной этнолингвистической группой евреев, 

проживающих в Азербайджане, являются так называемые 

грузинские евреи, которые называют себя также картли эбраэли, 

или, подчёркивая своё еврейское происхождение, - исраэли».12 

«С конца XIX – начала XX века крупнейшей 

этнолингвистической группой евреев Азербайджана становятся 

европейские евреи (ашкеназы). Следует отметить, что 

европейские евреи – врачи, инженеры, журналисты, педагоги, 

управляющие различными компаниями, впервые появились в 

Баку более 200 лет тому назад. Ашкеназы являются 

субэтнической группой евреев, сформировавшейся в 

Центральной Европе. В научных кругах никто не подвергает 

сомнению тот факт, что слово «ашкеназ» восходит к 

обозначению средневековой Германии в религиозной еврейской 

литературе. Так в раввинской литературе Германия 

вопринималась как место расселения потомков Аскеназа, внука 

одного из сыновей Ноя Иафета. В отличие от горских евреев 

европейские (ашкеназы) были исключительно городскими 

жителями и жили в основном в Баку и Гяндже. Хотя отдельные 

представители европейских евреев стали переселяться в 

Азербайджан после завоевания страны Российской империей, 

тем не менее, основной миграционный поток ашкеназов пошел в 

Азербайджан с бурным развитием нефтяной промышленности, а 

также в годы Второй Мировой войны».13 

«Следует отметить, что судьба европейских евреев, 

мигрировавших в Азербайджан, во многом обусловлена 

историческим путем, который прошли представители этой 

                                                 
11 Курдов К.М. Горские евреи Шемахинского уезда, Бакинской губернии // 

Москва: Русский антропологический журнал, - 1912. №2-3, - с.91 
12 Грузинские евреи. Электронная еврейская энциклопедия. [Электронный 

ресурс] URL https://eleven.co.il/diaspora/ethno-linguistic-groups/11322/ 
13 Назаралиева А.М. О субэтнических группах евреев, проживающих в 

Азербайджане // -Bakı: AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu 2018-ci ildə 

Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları 

mövzusunda elmi sessiyanın materialları, -2019. -s.126 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82
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группы еврейского населения на всей территории Российской 

империи, а затем и Советского Союза. После установления 

Советской власти на территории бывшей империи, 

традиционная еврейская культура подвергается существенным 

деформациям. Старый бытовой уклад разрушается, усиливаются 

процессы ассимиляции, значительная часть еврейской молодежи 

отходит от иудаизма. Вторая мировая война и Холокост стали 

причиной больших изменений в традиционной культуре евреев-

ашкеназов. Так, евреи Западной Украины, Западной Беларуси и 

балтийских стран были почти полностью истреблены. 

Антисемитская кампания советского руководства в конце 1940-х 

- начале 1950-х годов привели к масштабным репрессиям против 

ученых, деятелей искусства, представляющих евреев-ашкеназов. 

Развернувшаяся в 1950 - 1970-х годах в Советском Союзе борьба 

против сионизма также оказало существенное влияние на 

положение еврейского населения. Результатом такой политики 

стало возникновение движения "отказников" (в основном лица 

еврейской национальности, которым было отказано в эмиграции 

из СССР). Для этого периода, как отмечают некоторые 

исследователи, характерно усиление ассимиляционных 

процессов, значительное снижение знания идиша, рост числа 

смешанных браков».14 

Исследование этнокультурного развития этнических 

меньшинств, проживающих вне этнической территории своего 

народа, представляет собой одну из актуальных проблем 

этнологической науки. В условиях становления независимого 

государства и вовлечения его в мировой интеграционный 

процесс со складывающимся общим экономическим, 

культурным и информационным пространством проблемы 

этнокультурных контактов, этноязыковых процессов, 

соблюдения этнических обычаев и традиций, а также 

особенности современного состояния этнической идентичности 

                                                 
14 Носенко-Штейн Е.Э. Формирование этнической самоидентификации у 

потомков русско-еврейских браков современной России: / Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктор исторически наук. - 

Москва, 2005. с.56  
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в этнических меньшинствах, приобретают особую значимость. В 

связи с этим, большую актуальность приобретает задача 

исследования и выявления путей и особенностей 

этнокультурного развития этнических меньшинств, оказавшихся 

в иноэтничной среде, а также факторов, определяющих эти 

особенности. 

«Исследование особенностей современной этнокультурной 

динамики у части еврейского населения Азербайджана 

актуально и в контексте определенного роста в последние годы 

антисемитизма в различных регионах мира, особенно в Европе. 

Изучение общественного мнения под названием «Восприятие 

антисемитизма» проведенное в 2018 году в странах 

Европейского союза, показало существенный рост 

антисемитизма среди населения. Так, не случайно, что половина 

граждан Евросоюза считает, что антисемитизм - это реальная 

проблема в их стране».15 Исходя из этого, изучение 

особенностей современной этнокультурной динамики у 

европейских евреев Азербайджана имеет не только научное, но 

и практическое значение с точки зрения выявления опыта 

межэтнического и межконфессионального взаимодействия. 

Специального исследования современных этнокультурных 

процессов среди европейских евреев Азербайджана пока не 

проводилось. Однако, несмотря на это, отдельные аспекты 

истории европейских евреев в Азербайджане, некоторые 

вопросы их культуры и этнической идентичности нашли 

отражение в научной литературе. 

Изучением истории европейских евреев Азербайджана 

занимались такие авторы, как М.Беккер, С.Вайнштейн, А.Гут и 

др. 

Моисей Беккер в своем труде «Евреи Азербайджана: 

История и современность»16 на основании исторических 

источников, архивных материалов пытается проанализировать 

                                                 
15 Olzak S. The Dynamics of Ethnic Competition and Conflict / S.Olzak. – 

Stanford: University Press: Stanford, CA. - 1992. – 288 р. 
16 Беккер М. Евреи Азербайджана: История и современность / М.Беккер. – 

Баку: CBS. – 2000. - 80 с. 
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историю еврейских общин на территории Азербайджана. В 

связи с этим, показаны пути миграционных потоков, 

взаимоотношение евреев с местным населением страны, 

исторически сложившиеся традиции сосуществования 

азербайджанцев и евреев. 

В статье «Евреи в Азербайджане: История и 

перспективы»17 М.Беккер делает попытку проанализировать 

историю расселения различных групп евреев на современной 

территории Азербайджана и описывает различные 

территориальные группы еврейского населения. 

История европейских евреев в Азербайджане детально 

проанализирована в статье С.Вайнштейн «Два столетия 

ашкеназов Азербайджана».18 В этом исследовании автор на 

основе многочисленных архивных материалов и исторических 

источников рассматривает этапы миграции на территорию 

современного Азербайджана европейских евреев, основные 

сферы их трудовой деятельности, процессы формирования 

общественных организаций. Значительное место в исследовании 

отведено вопросам взаимоотношения европейских евреев с 

местным азербайджанским населением, а также с другими 

еврейскими этнолингвистическими группами. 

Некоторые вопросы истории, культуры и социологии 

еврейского населения Азербайджана были рассмотрены 

С.Вайнштейном, Г.Захарьяевым в сборнике «Евреи Кавказа, 

Грузии и Центральной Азии: Исследования по истории, 

социологии и культуре»19, выпущенном в Ариэльском 

университете Израиля. 

                                                 
17 Беккер М. Евреи в Азербайджане: история и перспективы [Электронный 

ресурс]. URL http://www.ca-c.org/journal/cac-08-2000/27.bekker.shtml 
18 Вайнштейн С.И. Два столетия ашкеназов Азербайджана // Etnoqrafiyadan 

etnologiyaya doğru: Azərbaycanda müasir etnoloji araşdırmalar. Bakı – 2013. - 

с.210-236 
19 Вайнштейн С., Захарьяев Г. Еврейская община Азербайджана в 

современную эпоху // Евреи Кавказа, Грузии и Центральной Азии: 

Исследования по истории, социологии и культуре (Под ред. Ахиезер Г., 

Эноха Р., Вайнштейна С.). – Ариэль. – 2014. - с.126-139 
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Демографическому развитию евреев Азербайджана в 

советский период была посвящена статья доктора Марка Тольца 

«Демографический портрет евреев Азербайджана, 1959-1989 

гг.».20 В данной статье автор анализирует характеристики 

еврейского населения Азербайджана за три десятилетия между 

первой послевоенной советской переписью 1959 г. и последней 

советской переписью 1989 г. Как отмечал автор в своем 

исследовании, воссоздание демографического портрета 

еврейского населения Азербайджана в позднесоветский период 

представляло собой непростую задачу. Одна из этих трудностей 

заключается в том, что горские евреи записывались под 

несколькими именами в советских переписях того периода. По 

словам Тольца, они были не только разделены на части, но и 

смешаны с ашкеназами из той же зарегистрированной группы, 

указав свою национальность просто как «евреи». 

Кроме того, в своих исследованиях Тольц анализировал 

такие демографические показатели, как процессы естественного 

движения, заключение браков и частота разводов среди 

еврейского населения СССР в целом и в отдельных союзных 

республиках, начиная с конца 1950-х и до конца 1990-х годов.21 

Тольц уделил особое внимание статистике межэтнических 

браков среди евреев и определил так называемую «однородную 

и неоднородную еврейскую рождаемость» (то есть евреев, 

рожденных от обоих родителей и от родителей, только один из 

которых является евреем). Тольц также рассчитал численность 

так называемого «Расширенного еврейского населения» в 

Советском Союзе и отдельных республиках (евреи и члены их 

семей).22 

                                                 
20 Тольц М. Демографический портрет евреев Азербайджана, 1959-1989 гг. // 

Москва: Диаспоры, - 2013. №.1, - с.131-157 
21 Тольц М. Еврейская демография: из советского прошлого в постсоветское 

настоящее // История еврейского народа в России. От революций 1917 года 

до распада Советского Союза (Под ред. М.Бейзера). - Москва: Мосты 

культуры. Гешарим, 2017, Том 3. - с. 433-452 
22 Константинов В. Еврейское население бывшего СССР в XX веке / 

В.Константинов. – Иерусалим: ЛИРА. – 2007. - с.5 

http://www.academia.edu/4102912/_1959-1989_
http://www.academia.edu/4102912/_1959-1989_
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Значительное место в фундаментальном исследовании 

Ицхака Давида «История евреев на Кавказе»23, посвященном 

религиозной, экономической, социальной и демографической 

ситуации в еврейских общинах Северного и Южного Кавказа, 

отведено и европейским евреям Азербайджана. В этом 

двухтомном труде впервые сделана попытка комплексного 

подхода к изучению различных еврейских групп, исторических 

расселившихся на территории Кавказа. 

В исследованиях, посвященных евреям Российской 

империи и СССР, определенное место отведено и евреям, 

проживавшим на территории Азербайджана. Так, в ряду этих 

работ следует отметить монографии израильского ученого 

Мордехая Альтшулера «Советское еврейство со времени второй 

мировой войны: население и социальная структура»24 и 

«Советское еврейство накануне Холокоста: социально-

демографический портрет»25, которые содержат базовый анализ 

социально-демографической структуры евреев в Советском 

Союзе. Достаточно основательно проанализировавший эти 

исследования Альтшулера Константинов отмечает, что в 

исследовании «Альтшулер объясняет концентрацию евреев в 

науке двумя причинами: во-первых, традиционным желанием 

евреев использовать возможности в области образования и 

творческой деятельности; и, во-вторых, отсутствие доступа к 

другим видам карьеры». Интересно замечание Константинова о 

том, что Альтшулер «указывает, что в сфере естественных и 

технических наук представительство евреев было выше, чем в 

гуманитарных, поскольку последние считались частью 

«идеологического фронта», куда доступ евреев был 

ограничен».26 

                                                 
23 Давид И. История евреев на Кавказе: [2 тома] / И.Давид. - Тель-Авив: 

Кавкасиони. Том 1. – 1989. 700 с. 
24 Altshuler M. Soviet Jewry on the Eve of the Holocaust: A Social and 

Demographic Profile / M.Altshuler. - Jerusalem: Yad Vashem, - 1998. – 346 р. 
25 Altshuler M.Soviet Jewry since the Second World War: Population and Social 

Structure / M.Altshuler. - New York: Praeger, - 1987. – 296 р. 
26 Константинов В. Еврейское население бывшего СССР в XX веке / 

В.Константинов. – Иерусалим: ЛИРА. – 2007. - с.4-5 
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Посвятивший демографии евреев ряд научных 

исследований израильский профессор Биньямин Пинкус в своих 

работах провел исторический анализ развития евреев 

Советского Союза, в частности их социально-экономической 

структуры, и фактически впервые обратил внимание на факт 

присутствия евреев по национальности в партийных и 

государственных структурах СССР.27 

Этнодемографическим особенностям миграционных 

процессов среди горских евреев Азербайджана была посвящена 

диссертация Шамаиловой Л.А.28, в которой автор выявила 

некоторые тенденции, которые характерны и для европейских 

евреев. В частности, были выявлены особенности в 

общественном быту и социальной организации, семейно-

бытовых отношениях. 

В отдельных исследованиях азербайджанских историков, 

этнографов также затрагивается проблематика еврейского 

населения Азербайджана. Так, в монографии Ирады Багировой 

«Политические партии и организации в начале ХХ века»29 

анализируется деятельность еврейских партий в Азербайджане. 

Как отмечала исследователь, появление большого числа 

сионистских организаций в Баку объяснялось как политическим 

бесправием евреев, загнанных за черту оседлости, так и 

отсутствием у них собственного государства. 

А.Балаев изучил основные факторы и тенденции развития 

языковой ситуации в Азербайджане за последние два столетия.30 

                                                 
27 Pinkus B. The Soviet Government and the Jews 1948-1967: A Documented 

Study / B.Pinkus. – Cambridge: Cambridge University Press. – 1984. – 632 р; 

Pinkus B. The Jews of the Soviet Union / B.Pinkus. – Cambridge: Cambridge 

University Press. – 1988. – 416 р. 
28 Шамаилова Л.А. Этнодемографические особенности современных 

миграционных процессов среди горских евреев Азербайджана. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

Баку, 2003 
29 Багирова И.С. Политические партии и организации Азербайджана в начале 

XX века / И.С.Багирова. – Баку: Элм. - 1997. - 336 с. 
30 Балаев А. Этноязыковые процессы в Азербайджане в XIX-XX вв / 

А.Балаев. – Баку: Нурлар. – 2005. – 328 с. 
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В этом исследовании рассматривались и вопросы языкового 

строительства после установления советской власти в 

Азербайджане, в том числе и развитие образования, 

издательского дела на языках горских евреев и европейских 

евреев. 

В исследованиях А.Мамедли, посвященных различным 

аспектам этнической ситуации в Азербайджане, также 

рассматриваются вопросы современного состояния этнической 

идентичности у этнических групп. При этом автор анализирует 

факторы и условия, влияющие на формирование и устойчивость 

этнического самосознания.31 

Следует отметить, что в рассмотренных выше 

исследованиях основное внимание уделялось историческим 

аспектам миграции, расселения евреев в Азербайджане, их 

демографическому развитию. В то же время в стороне от 

внимания исследователей оставались этнокультурные аспекты 

жизни евреев в Азербайджане. А именно вопросы устойчивости 

их этнической культуры, формирования у них этнической 

идентичности в условиях иноэтничной среды. 

В процессе написания диссертации автор обращалась к 

различным источникам, в которых отражена история, культура и 

этнография европейских евреев. Так, были использованы 

материалы Государственного Исторического Архива 

Азербайджанской Республики, Тертерского Государственного 

Архива, в которых содержатся документы, письма, мемуары, 

дающие наиболее полное представление о жизнедеятельности 

лиц еврейской национальности, об их взаимоотношениях с 

представителями других этносов. 

В целях выявления демографических процессов среди 

европейских евреев были привлечены различные статистические 

сборники, публиковавшиеся как в советское время, так и годы 

независимости. 

                                                 
31 Мамедли А. Э. Современные этнокультурные процессы в Азербайджане: 

основные тенденции и перспективы / А.Э.Мамедли. – Баку: Университет 

Хазар. – 2008. – 246 с. 



 15 

Также был проведен анкетный опрос прихожан 

ашкеназских синагог и представителей общины европейских 

евреев в Азербайджане. В качестве инструмента для проведения 

социологического опроса использовалась специальная анкета, 

подготовленная в Центре Антропологии Института археологии, 

этнографии и антропологии НАНА. Помимо анкет для сбора 

информации были использованы этнографические вопросники, 

которые включали вопросы об интересовавших нас сферах 

жизнедеятельности людей. В качестве информантов к интервью 

привлекались люди из различных возрастных и социально-

профессиональных групп. В ходе этих бесед с информантами и 

включенных наблюдений мы стремились выявить характер 

этнокультурного развититя еврейского населения Азербайджана 

в условиях изменяющихся социокультурных условий. 

При написании диссертации также были использованы 

материалы из местных и зарубежных газет. Также в качестве 

источников было использовано большое количество интернет-

ресурсов. 

Личные архивы отдельных еврейских семей, их письма, 

фотографии, различные документы были использованы автором 

в качестве ценных источников. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования 

диссертации являются европейские евреи (ашкеназы), 

проживающие на территории Азербайджана. 

Предметом диссертации является история поселения 

европейских евреев на территории Азербайджана, 

демографические процессы среди них, динамика их социальной 

структуры, современное состояние этнической идентичности 

европейских евреев Азербайджана, современные этноязыковые 

процессы среди них, место и роль европейских евреев в 

социокультурных процессах в Азербайджане. 

Цели и задачи исследования. Главной целью 

диссертационного исследования является выявление 

особенностей современной этнокультурной динамики у 

европейских евреев Азербайджана. 
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Для достижения поставленной цели в диссертации были 

определены следующие задачи: 

- проследить основные этапы истории расселения 

европейских евреев на территории Азербайджана; 

- проанализировать демографические процессы среди 

европейских евреев; 

- выявить изменения в социальной структуре европейских 

евреев Азербайджана; 

- проанализировать современное состояние этнической 

идентичности и современные этноязыковые процессы среди 

европейских евреев Азербайджана; 

- выявить степень устойчивости традиций и инновации в 

семейном быту европейских евреев; 

- проследить влияние деятельности общественных 

организаций общины европейских евреев на их культурное 

развитие. 

Методологические основы исследования. 

Методологической и теоретической основой исследования были 

выбраны сравнительно-исторический и типологические методы 

с применением системного анализа, которые позволили 

преемственно развить и обобщить существующие идеи, 

выдвинуть новые предположения. В работе над диссертацией 

применялся и традиционные для этнографии описательный 

метод, позволяющий полнее передать конкретику 

этнографического материала. При работе над темой автор также 

руководствовался принципами научности, объективности, 

рассмотрения и исследования каждого явления и исторического 

события в конкретных исторических контекстах и условиях, 

опоры на факты, хронологическую последовательность 

наблюдаемых событий в исторической перспективе. 

Для сбора материалов использовались методы полевой 

этнографии: наблюдение, опрос информантов, проводилась 

запись в полевой дневник, осуществлялась фото и видео съемка. 

Основные положения, выносимые на защиту. На 

защиту выносятся следующие положения: 
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- основные этапы процесса расселения европейских евреев 

на территории Азербайджана и демографические процессы 

среди них свидетельствуют о том, что изменения численности 

европейских евреев в Азербайджане, начиная с их миграции с 

российских губерний с середины XIX века, имело 

неравномерный характер. Рост численности после масштабной 

миграции их в Азербайджан в XIX – начале XX века, а также в 

годы второй мировой войны в дальнейшем сменился процессом 

снижения темпов роста численности, обусловленной низким 

уровнем рождаемости, а также усилением эмиграции за рубеж; 

- особенности динамики социальной структуры 

европейских евреев обусловлены такими факторами, 

специфичными только для этого народа, как исторические 

ограничения для еврейского населения при выборе территории 

проживания, различные квоты в сфере образования, а также 

характерные и для советского периода явные и латентные 

ограничения при выборе профессии. Стабильность социальной 

структуры европейских евреев Азербайджана на протяжении 

всей истории их проживания здесь было связано с 

особенностями переселившегося на территорию Азербайджана 

еврейского населения, высоким уровнем образования среди них, 

занятостью в сферах, требующих высокой квалификации и 

профессиональной подготовки; 

- у еврейского населения Азербайджана были иные 

культурные процессы, чем у остального Советского Союза. 

Европеские евреи в Азербайджане в значительной степени 

сохранили свою этническую идентичность, традиционные 

праздники и ритуалы, несмотря на негласный, а иногда и 

открытый антисемитизм правителей царской России и 

Советского Союза; 

- на устойчивость этнической идентичности европейских 

евреев Азербайджана оказывают существенное влияние 

культурные традиции. При этом большую роль в сохранении 

этнической идентичности у европейских евреев играет иудаизм; 

- рост этничности и связанное с этим появление интереса к 

родному языку у европейских евреев направлено на рост 
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интереса к ивриту. Полное забвение идиша и повседневное 

использование европейскими евреями Азербайджана русского 

языка, ставшего для них фактически родным языком, 

обусловило появление условий для постепенного усиления 

использования этой общины иврита; 

- европейские евреи Азербайджана, как многие евреи по 

всему миру, придерживаются еврейских традиций и обычаев. 

При этом по отношению к традиционным праздникам 

европейских евреев, проживающих в Баку, выделяются 

несколько групп, обусловленные степенью религиозности и 

возрастом. 

Научная новизна исследования. Настоящая диссертация 

является первым всеобъемлющим исследовательским трудом по 

этнографии европейских евреев, проживающих на территории 

Азербайджана. Научная новизна исследования состоит в 

комплексном исследовании этнографии европейских евреев на 

основе использования многочисленных материалов и 

литературных источников. Кроме того, впервые в 

азербайджанской этнологической науке рассматриваются 

особенности современной этнокультурной динамики у 

европейских евреев. 

Теоретическое и практическое значение исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

предложении новых подходов в исследовании этнических 

диаспор в иноэтничной среде. Характер этнических процессов, 

исторически проходивших в стране проживания этнической 

диаспоры, а именно терпимое отношение к представителям 

различных этнических общностей, конфессий во многом 

обусловливает благоприятные условия для их существования и 

культурного развития. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 

что полученные в ходе исследования результаты можно будет 

использовать в написании обобщающих трудов по истории, 

современном состоянии этнических групп Азербайджана, их 

этнокультурном развитии и этнической идентичности. 
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Апробация и применение. Диссертация подготовлена в 

Центре антропологии Института Археологии, Этнографии и 

Антропологии НАНА и представлена на обсуждение в 2021 

году. За этот период автор опубликовал основное содержание 

диссертации в 7 научных статьях в различных изданиях, 

предусмотренных списком ВАКа. Кроме того, отдельные 

положения диссертации были представлены на 2 научных 

конференциях. 

Название организации, в которой выполнена 

диссертационная работа. Диссертационная работа была 

выполнена в Центре антропологии Института Археологии, 

Этнографии и Антропологии Национальной Академии наук 

Азербайджана. 

Общий объем диссертации. Общий объем диссертации 

составляет 205 176 знаков (исключая список использованной 

литературы и приложения).  Введение - 32 133 знаков, Глава I - 

66 107 знаков, Глава II - 64 249 знаков, Глава III - 32 543 знаков, 

Заключение - 9 144 знаков. 
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность, хронологические 

рамки, степень изученности, источниковедческая база, цели и 

задачи исследования, методологическая основа, научная 

новизна и практическая значимость диссертации. 

Первая глава диссертации называется «Система 

расселения и этносоциальная структура европейских евреев 

Азербайджана» и состоит из трёх параграфов. В первом 

параграфе «История поселения европейских евреев на 

территории Азербайджана» отмечается, что история 

расселения европейских евреев на территории Азербайджана 

восходит ко времени завоевания страны Российской империей в 

начале XIX века. С 70-х годов ХIХ века началось бурное 

развитие Баку, как нового промышленного центра империи. 

Разведка и освоение нефтяных ресурсов в Баку породили волну 

миграции евреев в Азербайджан. «По данным первой переписи 
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населения Российской империи 1897 года, в Баку уже 

проживало 2 489 человек, в основном евреи-ашкенази».32 

Рост численности еврейского населения в Баку обусловил 

появление большого числа различных культурно-

просветительских и религиозных организаций, основанных 

еврейской общиной. Так, в 1896 году в Баку была открыта 

иешива, в еврейской традиции высшее религиозное учебное 

заведение, предназначенное для изучения Талмуда. Кроме этих 

религиозных школ, для растущего еврейского населения Баку 

стали действовать и различные воскресные школы. 

«Во время Второй мировой войны европейские евреи в 

Азербайджане, как и все народы Советского Союза, активно 

участвовали в борьбе с нацистскими захватчиками. Европейские 

евреи из Азербайджана Моисей Шахнович, Семен Левин и 

Ефим Маневич стали героями Советского Союза».33 «Во время 

Второй мировой войны евреи пережили одно из самых 

трагических событий в истории - Холокост. Во время Холокоста 

Азербайджан стал одним из немногих мест, где европейские 

евреи смогли выжить и спасти своих детей от нацистов».34 

Во втором параграфе «Демографические процессы в 

среде европейских евреев» отмечается, что на протяжении XX 

века еврейская община, как России, так и находившегося в ее 

составе Азербайджана, подверглась существенным изменениям 

в самых различных сферах: демографической, социально-

экономической, культурной и т.д. На эти изменения 

существенно повлияло начало массовой эмиграции евреев в 

                                                 
32 Пулькин М. Еврейское население Европейского Севера: проблемы 

социального конструирования (конец XIX — начало XX в.) // Санкт-

Петербург: Антропологический форум, - 2008. №9, с.51 
33 Вайнштейн С.И. Два столетия ашкеназов Азербайджана // Etnoqrafiyadan 

etnologiyaya doğru: Azərbaycanda müasir etnoloji araşdırmalar. Bakı – 2013. - 

с.225 
34 Гут А. Холокост и роль Азербайджана в спасении европейских евреев // 

The Jerusalem Post [Электронный ресурс] URL 

http://www.jpost.com/Blogs/News-from-Arye-Gut/The-Holocaust-and-role-of-

Azerbaijan-in-the-salvation-of-the-European-Jewry-539921 
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Израиль, а также в западные страны после распада Советского 

Союза. 

«Согласно данным переписи 1926 года, в 

Азербайджанской ССР проживало более 20 тысяч евреев-

ашкеназов».35 «Анализ данных переписей 1939 и 1959 годов 

дает основание для вывода о том, что хотя общее число 

еврейского населения Азербайджана и снизилось, тем не менее, 

численность европейских евреев увеличилась с 27 до 29 тысяч. 

Первая послевоенная советская перепись 1959 года в 

Азербайджане насчитала 29716 европейских евреев».36 «По 

данным Всесоюзной переписи населения 1970 года, в 

Азербайджане проживало около 42 тысяч европейских 

евреев».37 

«По результатам переписи 1989 года из общей 

численности 30,8 тыс. человек еврейского населения, 

проживавшего в Азербайджанской ССР, 25,2 тыс. составляли 

евреи-ашкеназы».38 «Между 1999 и 2009 годами число евреев 

уменьшилось в Азербайджане до 9,1 тыс. человек, из которых 

европейские евреи составляли примерно 4 тыс. человек».39 В 

2000 году численность проживающих в Азербайджане евреев 

снизилась до 8900 человек. Массовый исход евреев из 

Азербайджана коснулся главным образом европейских евреев, и 

среди еврейского населения страны вновь, как это было до 

начала XX века, стали преобладать горские евреи. На сегодня 

                                                 
35 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки // 

Москва: ЦСУ Союза ССР. – 1928. - Выпуск IV. – с.126 
36 Константинов В. Еврейское население бывшего СССР в XX веке / 

В.Константинов. – Иерусалим: ЛИРА. – 2007. - с.19-21 
37 Там же, с.32 
38 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав 

населения по республикам СССР [Электронный ресурс]. URL 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php 
39 Azərbaycan Respubliksı əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il [Elektron resurs]. 

URL: https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ap/az/1_5.xls; Беккер М. Евреи 

Азербайджана: История и современность / М.Беккер. – Баку: CBS. – 2000. - 

68 с 

https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ap/az/1_5.xls


 22 

можно говорить о стабилизации численности европейских 

евреев на территории Азербайджана. 

В третьем параграфе «Динамика социальной структуры 

европейских евреев в Азербайджане» отмечается, что после 

начала политики перестройки и особенно после развала 

Советского Союза усилились тенденции изменения не только в 

традиционной социально-профессиональной структуре в новых 

независимых государствах, но и стали наблюдаться 

существенные перемены, связанные с новыми социальными, 

точнее имущественными, отношениями в обществе. Развал 

социалистической системы и робкие попытки возрождения 

рыночной экономики в Азербайджане определили 

формирование новых социальных групп, в частности 

предпринимателей. Очевидно, что все эти процессы во многом 

оказали влияние и на современную динамику социальной 

структуры европейских евреев Азербайджана. 

Отличительной особенностью культуры европейских 

евреев, проживавших в Российской империи, был высокий 

уровень их грамотности и, следовательно, высокая степень 

занятости в сфере интеллектуального труда. Это обстоятельство, 

в значительной степени, определяло и социальную структуру 

еврейского населения. Значительная часть европейских евреев, 

поселившихся в Баку, занимались торговлей. 

«В конце XIX – начале XX столетия общественная жизнь в 

Баку отличалась высокой степенью толерантности. Как отмечает 

Яков Вейншал в своих воспоминаниях, в администрации 

Бакинской губернии работало несколько врачей-евреев, евреи-

литераторы активно выступали в местной периодической печати 

(в газетах «Каспий», «Бакинские известия», «Баку»)».40 

«Так, в Баку, где была сосредоточена основная часть 

европейских евреев, они преобладали в таких сферах, как 

здравоохранение, наука, образование и культура. Обращает на 

себя внимание и тот факт, что первые десятилетия советской 

власти Азербайджан занимал одно из первых мест среди 

                                                 
40 Вейншал Я. Воспоминания // Архив Института Жаботинского, фонд 

№24/2-19 
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союзных республик по доле евреев, занятых в здравоохранении, 

науке, образовании и культуре, а также в госаппарате».41 

«Европейские евреи оказали большое влияние и на 

развитие музыкального образования в Азербайджане. Ярким 

свидетельством плодотворной работы в данном направлении 

стало открытие в 1921 году в Баку государственной 

консерватории».42 

«Число евреев – научных работников и преподавателей 

вузов с первых лет советской власти в Азербайджане было 

весьма велико. Более того, община европейских евреев 

оказывала заметное влияние на политическую, экономическую, 

научную и культурную жизнь республики. Широко за 

пределами Азербайджана были известны такие имена, как 

лауреат Нобелевской премии Лев Ландау, академик Марк 

Далин, профессор Лидия Грановская, первый ректор Бакинской 

консерватории, профессор Матвей Прессман и многие 

другие».43 

К концу советского периода, когда существенно 

увеличились миграционные потоки европейских евреев из 

Азербайджана, их доля в культурно-научной сфере стало 

постепенно уменьшаться вследствие значительно сокращения 

притока молодых евреев в науку при массовом выходе на 

пенсию людей пожилого возраста. 

Таким образом, социальная структура европейских евреев 

Азербайджана на протяжении почти 200 лет их пребывания на 

этой территории была достаточно стабильной. Во многом это 

было обусловлено характером мигрировавшего в Азербайджан 

еврейского населения, высоким уровнем образования среди них, 

занятостью в сферах, требующих высокой квалификации и 

профессиональной подготовки. 

                                                 
41 Константинов В. Еврейское население бывшего СССР в XX веке / 

В.Константинов. – Иерусалим: ЛИРА. – 2007. - с.166 
42 Караев Ф. Евреи в культуре и искусстве Азербайджана / Ф.Караев. – Баку: 

Адильоглы. - 2008, с.61-64 
43 Вайнштейн С.И. Два столетия ашкеназов Азербайджана // Etnoqrafiyadan 

etnologiyaya doğru: Azərbaycanda müasir etnoloji araşdırmalar. Bakı – 2013. - 

с.224-225 
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Вторая глава диссертации называется «Этнокультурные 

особенности европейских евреев в Азербайджане» и состоит 

из трех параграфов. В первом параграфе «Современное 

состояние этнической идентичности европейских евреев» 

автор полагает, что принципиальным для формирования 

этнической идентичности являются такие факторы, как родной 

язык, система воспитания, исторически сложившиеся традиции 

и ценности, поведенческие нормы. «Исторически в 

Азербайджане сформировалось терпимое отношение к 

этническим группам и религиям. Во многом благодаря этим 

факторам евреям Азербайджана удалось сохранить свою 

этническую идентичность, несмотря на антисемитизм, 

характерный как для политики царской России, так и для 

политики советского руководства».44 

Разные авторы по-разному представляют основу 

современной еврейской идентичности. «Некоторые считают 

основой идентичности иудаизм, другие считают, что такой 

основой являются традиция, воспитание, для некоторых же 

основой идентичности является выживание».45 

Благодаря деятельности открывшейся 4 октября 2010 года 

школы «Хабад ор-Авнер» и других подобных учреждений, 

среди европейских евреев все больше и больше молодых людей 

идентифицируют себя как евреев и становятся все более 

активными в еврейской жизни, участвуют во всех еврейских 

праздниках, проводимых общиной. 

Во втором параграфе «Современные этноязыковые 

процессы среди европейских евреев Азербайджана» 

отмечается, что одной из крупных еврейских общин в мире 

является община европейских евреев. Языком этой 

этнолингвистической группы считается идиш, на котором 

                                                 
44 Назаралиева А.М. Евреи-ашкеназы в Азербайджане: о некоторых 

проблемах этнической идентичности в иноэтнической среде // -Днепр: 

Науково-теоретичний альманах «Грані», -2020. Т.23, № 4. -с.69 
45 Charme S.Z. Varieties of Authenticity in Contemporary Jewish Identity // 

Bloomington: Jewish Social Studies. History, Culture and Society. - 2000, - No. 

6,2, - p.134-135 
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говорили и европейские евреи Азербайджана. «Накануне 

Второй мировой войны на идиш говорили одиннадцать 

миллионов человек. Он резко упал из-за уничтожения 

миллионов европейских евреев и последующего вытеснения 

идиша языками окружающих народов, а в Израиле - ивритом».46 

«В середине 1960-х годов азербайджанские евреи 

заинтересовались своей историей и культурой, создав 

нелегальные учебные кружки для изучения еврейской истории и 

традиций. В 1989 году в Баку открылись юридические курсы по 

изучению иврита, и начали действовать сионистские 

организации. В 1989 году группа еврейской молодежи открыла 

клуб «Алеф», в котором открылись курсы иврита».47 

«Отказ от идиша и переход подавляющего большинства 

евреев-ашкенази в Азербайджане на русский язык создали 

благоприятные условия для перехода этой общины на иврит. 

Основываясь на данные наших интервью среди представителей 

ашкеназской общины, можно предположить, что идиш, который 

когда-то был родным языком европейских евреев, сегодня 

перестал быть языком европейских евреев».48 

По результатам наших интервью с представителями 

ашкеназской общины Баку можно сделать вывод о том, что 

среднее и молодое поколение использует в повседневной жизни 

русский и азербайджанский языки. Те же, кто посещает 

еврейские школы, фактически владеют тремя языками, включая 

и иврит. 

                                                 
46 Пиевский М. Идиш – германский язык, но также и еврейский // - 

Дордмунд: Партнер, - 2005. №10(97) [Электронный ресурс] URL 

https://www.partner-inform.de/partner/detail/2005/10/235/1918/idish-germanskij-

jazyk-no-takzhe-i-evrejskij?lang=ru 
47 Вайнштейн С., Захарьяев Г. Еврейская община Азербайджана в 

современную эпоху // Евреи Кавказа, Грузии и Центральной Азии: 

Исследования по истории, социологии и культуре (Под ред. Ахиезер Г., 

Эноха Р., Вайнштейна С.). – Ариэль. – 2014. - с.137 
48 Назаралиева А.М. Евреи-ашкеназы в Азербайджане: о некоторых 

проблемах этнической идентичности в иноэтнической среде // -Днепр: 

Науково-теоретичний альманах «Грані», -2020. Т.23, № 4. -с.72 
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«Политика, проводимая азербайджанским государством 

относительно этнических меньшинств, способствует свободному 

развитию языков народов, проживающих на ее территории. Для 

европейских евреев, проживающих главным образом в Баку, в 

последние годы созданы благоприятные условия для изучения 

родного языка, которым уже считается иврит».49 

В третьем параграфе «Традиции и новшества в семье и 

быту» подчеркивается, что еврейский народ в силу исторических 

причин, рассеянный по всему миру, сумел сохранить религию, 

обычаи, традиции и национальную ментальность. «Многие 

исследователи отмечают тот факт, что разбросанных по всему 

миру евреев объединяет, главным образом, религия и этническое 

самосознание».50 

«Образ жизни и мировоззрение, моральные нормы и 

стереотипы поведения, историческая память еврейского народа 

объединяется под общим понятием «еврейская традиция».51 В 

свою очередь, "еврейская традиция" основывается на 

традиционной религии еврейского народа иудаизме. Традиционная 

культура евреев основывается на конкретном источнике, которым 

является Тора. 

Большинство еврейских обычаев связано с религиозными 

праздниками. Как и евреи, проживающие в различных странах 

мира, европейские евреи Азербайджана тщательно следуют этим 

обычаям. Следует отметить, что в еврейском календаре есть даты, 

о которых знают практически все без исключения члены 

ашкеназской общины. 

                                                 
49 Назаралиева А.М. Современные этноязыковые процессы между евреями-

ашкеназами // -Махачкала: Языки коренных народов Кавказа - важный 

фактор устойчивого развития, построения мира и примирения. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (с международным 

участием), АЛЭФ, -2019. -с.136 
50 Еремина А. Обрядовая и праздничная атрибутика еврейского народа // 

Дарьял, 2005, №6. [Электронный ресурс] URL http://www.darial-

online.ru/2005_6/eremina.shtml 
51 Котляр Г. Ханука - праздник свободы и света [Электронный ресурс] URL 

http://loveisrael.ru/articles/hanuka 
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«Одна из характеристик еврейского праздника - это не 

только четко определенный ритуал для каждого праздника, но и 

особое отношение к работе. Поэтому в праздничные дни работать 

запрещено».52 

После развала СССР и обретения Азербайджаном 

независимости, в жизни еврейского населения наблюдается 

тенденция к возрождению традиций. 

Третья глава диссертации называется «Место и роль 

европейских евреев в социокультурных процессах в 

Азербайджане» и состоит из двух параграфов. В первом 

параграфе «Общественные организации общины европейских 

евреев» отмечается, что важную роль в сохранении этнической 

культуры, традиций и обычаев и, в целом, этнической 

идентичности этнической общности, проживающей в иноэтничной 

среде, играют общественные организации. Первые общественные 

организации европейских евреев стали формироваться в Баку со 

второй половины XIX века, в связи усилением миграционного 

потока из центральных и западных областей Российской империи. 

Очевидно, что рост численности еврейского населения в Баку 

обусловил возникновение различные учебных заведений, 

религиозных школ, благотворительных организаций и 

просветительных учреждений. 

«В первые годы после установления советской власти в 

Азербайджане стали функционировать многочисленные 

национальные школы, издавались газеты и журналы на различных 

языках, осуществлялись театральные постановки национальными 

труппами».53 

«После развала СССР и восстановления независимости 

азербайджанского государства различные еврейские организации 

получили полную свободу деятельности. Одной из таких 

                                                 
52 Назаралиева А.М. О праздниках евреев-ашкеназов // -Назрань: Lingua-

universum (Межвузовский научный журнал), «Пилигрим», -2018. № 3, -с.68 
53 Мамедли А. Э. Современные этнокультурные процессы в Азербайджане: 

основные тенденции и перспективы / А.Э.Мамедли. – Баку: Университет 

Хазар. – 2008. – с.149 
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организаций стало учрежденное в 1990 году Общество дружбы и 

культурных связей «Азербайджан – Израиль».54 

Евреи, проживающие на территории Азербайджана, никогда 

не видели проявлений антисемитизма. Даже в то время, когда 

антисемитизм и антиизраильские настроения во всем мире 

нарастали, до Азербайджана дошли лишь отголоски тех событий. 

«Еврейская община отражает активный социальный статус, играя 

важную роль в социальной, политической, экономической и 

культурной жизни Азербайджана».55 С помощью еврейской 

общины и посольства Израиля в Баку они организуют множество 

культурных мероприятий, издают еврейскую литературу и 

организуют различные мероприятия. 

Во втором параграфе «Культурное развитие европейских 

евреев» подчеркивается, что после развала Советского Союза и 

восстановления независимости Азербайджана наступает период, 

который можно охарактеризовать как период постепенного 

возрождения традиционной еврейской культуры и создания 

культурно-просветительских организаций. Культурному развитию 

европейских евреев в Азербайджане во многом способствовала и 

этническая политика в стране, основанная на исторически 

сложившихся толерантных межэтнических отношениях. 

«Большую роль в сохранении и развитии культуры 

европейских евреев Азербайджана играют общеобразовательные 

школы в Баку, в которых преподаются иврит, история и культура 

еврейского народа. В этих школах новому поколению 

прививаются такие чувства, как любовь к родине, терпимость к 

людям различных национальностей. В частности, средняя 

общеобразовательная школа при образовательном комплексе 

«Хабад ор-Авнер» является одним из таких мест, где, как правило, 

еврейская община проводит свои мероприятия. В 2019 году эта 

                                                 
54 Назаралиева А.М. История появления евреев-ашкеназов на территории 

Азербайджана // -Киев: Гилея,- 2016. выпуск 107 (4),- с.158 
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школа вошла в список десяти лучших общеобразовательных школ 

города Баку».56 

Исторический опыт народов, живущих в Азербайджане, 

свидетельствует о тесных хозяйственных, социальных и 

культурных связях между ними, обусловливающих формирование 

глубоко интегрированной социально-культурной общности. 

Современное культурное развитие европейских евреев в 

Азербайджане во многом подтверждает обусловленность этого 

процесса современной политической ситуацией в стране. Это 

отражается, в частности, в реализации принципов толерантности и 

патриотизма в учебных программах еврейских просветительских 

учреждений. 

В заключении диссертации обобщены результаты и выводы, 

полученные в процессе работы над темой исследования. В 

результате проведенного исследования удалось выявить 

основные особенности и тенденции современных 

этнокультурных процессов среди европейских евреев, 

проживающих в Азербайджане. Одной из основных задач 

диссертационного исследования было изучение современного 

положения с этнической идентичности и современные 

этноязыковые процессы среди европейских евреев, 

проживающих в Азербайджане. Было выявлено, что 

этнокультурные процессы среди еврейского населения 

Азербайджана в определенной степени отличались от 

аналогичных процессов, происходивших в других странах. 

Такое положение было обусловлено тем, что население 

Азербайджана исторически характеризовалось толерантным 

отношением к представителям разных этносов и религий. Во 

многом благодаря этому обстоятельству, европейские евреи, 

проживавшие на территории Азербайджана во многом 

сохранили свою этническую идентичность, традиционные 

праздники и ритуалы. 
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