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Аннотация 

 

Актуальность бакалаврской работы заключается в рассмотрении 

социально-экономических и культурных традиций развития азербайджанской 

диаспоры в Самарской области на примере г. Тольятти. 

Цель исследования: определение роли национально-культурных 

общественных объединений в жизни азербайджанцев в Самарской области на 

примере г.о. Тольятти. В работе, исследованы следующие задачи: 

– раскрыть особенность национальных диаспор на постсоветском 

пространстве и нормативно-правовое регулирование миграционных 

процессов и национальных отношений диаспор в Российской Федерации, 

– изучить сущностные характеристики и правовое регулирование 

межэтнических отношений азербайджанской национальной диаспоры в 

Самарской области Российской Федерации, 

– проанализировать роль азербайджанской диаспоры как важнейшего 

субъекта в решении социально-экономических процессов в г.о. Тольятти 

Самарской области, 

– рассмотреть особенности национально-культурной жизни и 

адаптации азербайджанской национальной диаспоры в г.о. Тольятти 

Самарской области. 

В первой главе работы рассмотрены особенности национальных 

диаспор в современной Российской Федерации. 

Во второй главе работы проведено исследование особенностей жизни 

и адаптации национальной диаспоры в Самарской области (на примере 

Азербайджанской диаспоры г.о. Тольятти). 

Структура работы включает в себя введение, две главы состоящих из 

четырех параграфов, заключение, список использованных источников и 

литературы, приложения. 

Объём выполненной работы: 78 страниц с приложениями.  
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Введение 

 

Актуальность исследования. В настоящее время в Российской 

Федерации проживает множество этнических групп и национальностей, что 

делает ее страной с наибольшим количеством этносов, (по последним данным 

составляющим более 200 национальных групп) [45]. Каждая из этих 

этнических групп имеет свои особенности, культурные различия, а также иные 

как материальные, так и прочие, в том числе лингвистические языковые 

специфики. Как крупные, так и незначительные по своей численности 

этнические диаспоры представляют собой, разнородные явления, в которых 

присутствует опыт многих поколений, и включает ментальность и 

особенности мировоззрения, характеризующие именно эти этносы. 

В Самарской губернии, насчитываться большое количество 

организаций, (по некоторым данным более четырехсот некоммерческих 

структур и объединений), которые заниматься защитой интересов по крайней 

мере 160-ти этнических групп, территориально расположенных в Самарской 

области. Эти организации являются представителями 23 зарегистрированных 

в России конфессий.  

Основной формой организации этнических общин является 

национально-культурное объединение, которое представляет собой 
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общественную организацию на некоммерческой основе, автономную и 

некоммерческую. Данный тип организаций изначально и в первоочередной 

цели своего создания ставил вопросы в первую очередь, связанные с 

сохранение этической целостности самобытности, но и в то же время в рамках 

дальнейшего сотрудничества и развития принимал меры и способы 

взаимодействия с действующими органами власти и отдельными лицами 

представителями иных этносов и групп. В том числе и в интеграционном 

отношение, которое бы дополнило и обогатило многонациональный 

культурный пласт народностей, каждая из которых, внося свою лепту, 

проводила бы гуманистическую и равную политику по отношению к другой 

группе, что способствовало бы доброжелательным и мирным отношениям на 

протяжении всего времени существования этноса и его дальнейшего развития 

наряду с другими. 

В данной научной работе будет проведено исследование как этнических 

групп в целом, так и их представителей в виде организаций, юридически 

закрепленных документально, так и спонтанно созданных силами активных 

граждан неравнодушных к судьбе своего народа в первую очередь это 

разуметься касается Азербайджана и общин азербайджанского социума, 

которые объединены в диаспоры. Вот небольшой перечень организаций 

такого толка: 

– Самарская областная общественная организация «Лига 

азербайджанцев Самарской области» (2003), 

– Региональная общественная организация «Национально-культурная 

автономия азербайджанцев Самарской области «Ватан» (2011), 

– Самарская региональная общественная организация содействия 

гармонизации международных отношений «Азербайджан» (2013). 

В качестве справочной информации стоит отметить, что всего же 

интересы различных этнически культурных групп в самарской области 

представляют интересы более 70-ти организаций и объединений [45]. 
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Степень изученности проблемы. Исследованием диаспорных групп 

занимались отечественные и зарубежные авторы. Среди них можно выделить 

таких как Р. Брубейкер [6], У. Сафран [38], В.А. Тишков [41], В.А. Дятлов[12], 

Т.В. Полоскова [30] и других. В своих работах они проводили исследования, в 

которых в качестве основных задач были рассмотрения диаспорные группы в 

рамках общественной целостности государства и сообщества, а также 

активность ее представителей и предпосылки к созданию и формированию 

общественных национально культурных объединений и организаций. На 

основании своих исследований были сделаны ряд выводов, в том числе и по 

членам диаспоры групп, активность которых позволяла зафиксировать их 

роли в координации создания институтов развития национальных диаспор, 

обеспечение сохранение культурны особенностей и национальных ценностей, 

в том числе благодаря координации и консолидации общественных 

организаций и ее членов. 

Т.И. Чаптыкова и М.А. Аствацатурова изучали в своих работах вопросы, 

связанные с представлениями о национальностях и национальных диаспорах, 

которые сформировались на территории бывшего Советского союза и, в 

частности, Российской Федерации. Авторы отмечают следующее явление: 

национальные диаспоры могли формироваться как самостоятельные 

образования на добровольной основе в целях культурного сохранения 

наследия народности, так и вследствие противодействия этнически 

культурным особенностям определенных групп, доминирующим в обществе 

на тот момент этносом или иной этнической группой [42].  

В последствии в связи со сложными социально экономическими 

событиями, особенно в конце XX века, между различными национальными 

группами проходили не только мирные взаимодействия, но и конфликтные 

ситуации, развитие которых могло перерасти не только к неприязни, но даже 

к непринятию одного этноса другим, и как пик такого непринятия возникали 

множественные конфликты, которые могли перерасти, в том числе и в 
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полномасштабное вооруженное столкновение, и сепаратистским настроениям 

в обществе отдельными группами лиц. 

Также следует отметить работы Г.А. Ализаде «Роль национальной 

диаспоры в политическом процессе России» [2], Мехдиевой Улькер Мустафа 

Кызы «Роль азербайджанской диаспоры в развитии социокультурных связей 

между Россией и Азербайджаном (2003-2010 гг.)» [18], Ю.Н. Ширинского 

«Азербайджанцы в полиэтничной среде г. Самары. Факторы этнокультурной 

идентичности» [46], А.А Саркисяна «Проблема диаспор в современной 

России: федеральное и региональное измерение» [37], где рассматриваются 

особенности, направления и отличительные черты развития национальных 

диаспор в Российской Федерации, в частности азербайджанской в городах 

Тольятти и Самаре. В работе также использованы интервью с 

представителями азербайджанской диаспоры, интернет – источники, в первую 

очередь публикации в газете самарских азербайджанцев «Очаг» [40]. 

Также используются указы Президента РФ, постановления 

правительства РФ, постановления правительства Самарской области и 

г.о. Тольятти. 

Объектом исследования является общественная, политическая, 

культурная, национальная деятельность азербайджанской национальной 

диаспоры в Российской Федерации. 

Предметом исследования является история развития и деятельность 

азербайджанской национально-культурной диаспоры г.о. Тольятти Самарской 

области. 

Цель исследования - определение роли национально-культурных 

общественных объединений в жизни азербайджанцев в Самарской области на 

примере г.о. Тольятти.  

Исходя из цели дипломной работы, необходимо решить следующие 

задачи: 
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– раскрыть особенности национальных диаспор на постсоветском 

пространстве и нормативно-правовое регулирование миграционных 

процессов и национальных отношений диаспор в составе России, 

– изучить сущностные характеристики и правовое регулирование 

межэтнических отношений азербайджанской национальной диаспоры в 

Самарской области Российской Федерации, 

– проанализировать роль азербайджанской диаспоры как важнейшего 

субъекта в решении социально-экономических процессов в г.о. Тольятти 

Самарской области, 

– рассмотреть особенности национально-культурной жизни и 

адаптации азербайджанской национальной диаспоры в г.о. Тольятти 

Самарской области. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, разделенных на 

параграфы, заключения, списка использованных источников и приложений. 

Хронологические рамки: Нижняя 1990 г. обусловлена созданием 

областных общественных организаций в регионе. Верхняя рамка 2020 г.: 

определена решением Самарской лиги азербайджанцев по оказанию 

азербайджанцам гуманитарной помощи в связи с окончанием войны в 

Нагорном Карабахе по подписанию глав трёх государств Азербайджан, 

Армения, Россия. 

Территориальные рамки: Самара и г.о. Тольятти Самарской области. 

Методологическую основу исследования составили теоретические и 

методологические подходы к исследованию диаспорных групп, 

разработанные в трудах известных зарубежных и отечественных 

исследователей проблемы диаспоры (Р. Брубейкер [6], У. Сафран [38], 

В.А. Тишков [41], В.А. Дятлов [12], Т.В. Полоскова [30] и других). В 

комплексе исследований данных авторов рассмотрены ряд проблем, 

включающих в себя, в том числе и проблемы институциализации диаспорных 

групп, как в обществе, в котором они рассматриваться, так и за пределами 

территориальной целостности отдельных государств. Изучается деятельность 
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членов данных обществ, их роль и связь в формировании национально 

просветительских и культурных организаций. Описывается этапы развития 

становления и общественная роль, диаспор и общественных организаций на 

их основе. Рассмотрены функции призванные обеспечить координации, 

взаимосвязь и общественную консолидацию, а также сохранение и развитие 

диаспор. Логическим выводом из всего вышесказанного может служить то, 

что всестороннее изучение диаспорных групп не является полноценным без 

изучения деятельности представляющих их организаций, то есть НКО тех или 

иных этносов. 

Источниковая база исследования представляет собой совокупность 

опубликованных и неопубликованных источников, состоящую из 

законодательных и нормативно-правовых актов, делопроизводственных 

документов, а также опубликованных источников: материалы, включающие в 

себя документацию многопланового характера, периодическую печать. 

Законодательные и нормативно-правовые акты представляют собой 

указы Президента РФ, постановления правительства РФ, постановления 

правительства Самарской области и г.о. Тольятти. Среди законодательных и 

нормативно-правовых актов важно указать: 

– Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 (ред. от 08.12.2020) «О 

вынужденных переселенцах» [23],  

– Постановление Правительства РФ от 26.05.2009 N 450 (ред. от 

17.08.2020) «О Правительственной комиссии по миграционной политике» 

(вместе с «Положением о Правительственной комиссии по миграционной 

политике») [27], 

– Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 (ред. от 08.12.2020) «О 

беженцах»[22], 

– Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» [25], 
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– Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 (ред. от 06.12.2018) «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» [28]. 

В числе других опубликованных источников информации можно 

указать такие источники как:  

– отчетная документация диаспор [32], 

– интервью с представителями азербайджанских национально-

культурных объединений [8], [9], [14], [17], [19], [35], 

– периодическая печать [14], [21], [36], [43], 

– энциклопедии, справочники, статистические данные, содержащие 

информацию о диаспорах [15], [42]. 

Крайне важными для нашего исследования являются материалы 

периодической печати (Azer news (2002-2020), АиФ Самара (2002-2020), 

газета «Очаг» (2004-2014), в которых имеются упоминания о проводимых 

азербайджанскими национально-культурными объединениями мероприятиях, 

событиях. 

Научная новизна исследования состоит в анализе 

историографических исследований, посвященных национально-культурным 

общественным объединениям в жизни азербайджанцев в Самарской области 

на примере г.о. Тольятти и их деятельности, а также в привлечении новых 

источников регионального уровня, отчетов и интервью диаспоры. 

Научно-практическая значимость. Материалы научно 

исследовательской работы в данном проекте могут быть использованы в 

качестве информационно аналитической базы для разработки рекомендаций 

теоретических обоснований и практических действий для органов 

государственного регулирования и общественных организаций в сфере 

осуществления политики и выработки взаимосвязей в Российской Федерации 

в приложении к вопросам национальных этносов, диаспор, групп. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы дипломной работы опубликованы в трех статьях. 
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Структура работы состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, 

заключения, списка используемой литературы и используемых источников. 
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Глава 1 Особенности национальных диаспор в современной 

Российской Федерации 

 

1.1 Особенности национальных диаспор на постсоветском 

пространстве и нормативно-правовое регулирование 

миграционных процессов и национальных отношений диаспор в 

составе Российской Федерации 

 

В настоящее время в мире сложилась ситуация, при которой 

наблюдается большое количество мигрантов во многих странах мира, и это 

касается не только высокоразвитых стран, но и всех государств. Это явление 

широко распространено, так как люди ищут новые условия для жизни в более 

подходящих местах, а также эмиграция часто вызывается наличием 

неблагоприятных факторов в стране эмигранта, заставляя его становиться 

беженцем, к таким факторам можно отнести сложные экономические, 

политические и другие аспекты включая вооруженные столкновения. Россия 

не является исключением из всего этого общего правила. Миграционная 

политика разных стран отличается и зависит от целей и задач политико-

экономического пути государства. Однако всегда присутствует основная 

составляющая, это то, что эмигрант должен не быть незащищенным членом 

общества, а получить по возможности всестороннюю поддержку и условия 

для адаптации и полноценной жизни как гражданина новой для себя родины. 

Россия также открыта в эмиграционной политике, особенно заинтересована в 

эмиграции активных граждан культурного, спортивного и иных направлений, 

а также трудовой эмиграции. 

В современной экономике Российской Федерации, трудовые эмигранты 

выполняют большое количество работ, и так же являются заметными 

деятелями в расчете значимой частью валового национального продукта. 

Дешевая рабочая сила из стран средней Азии задействована в работах на 

строительных проектах, жилищно-коммунального хозяйства, сельского 
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хозяйства, горнодобывающей, и нефтедобывающей промышленности, а также 

на местах, не требующих высокой квалификации. Стоит отметить, что 

эмигранты не только выполняют тяжелую и зачастую малооплачиваемую 

работу, но и заниматься другими видами деятельности. Самые активные из 

них становятся предпринимателями, открывают новые предприятия и создают 

новые рабочие места. Для того чтобы в стране не возникали 

межконфессиональные конфликты, и интеграция в среду проживания была 

как можно более успешной и продуктивной, налажена функциональная 

поддержка и упрощена система получения рабочих виз и прочих документов. 

Так как в нашей многонационально стране уже накоплен огромный 

практический опыт взаимодействия и отношений на межнациональный основе 

то и в регионах, в которых данные вопросы рассматриваются очень активно, 

этот опыт непосредственно применяется на местах. Не стал исключением и 

опыт, полученный в Самарской области и в Приволжском федеральном округе 

в целом. Что позволяет говорить о том, что продуктивная работа в данном 

вопросе дает позитивные плоды, и большинство вопросов решаются, быстро 

не вступая в серьезные противоречия и негативное отношение отдельных 

групп национальных меньшинств. Удается всегда найти компромиссный 

вариант развития событий и предлагается множество способов решения той 

или иной проблемы так и или иначе возникающей в вопросе 

межнационального регулирования и эмиграции. Каждый такой вопрос 

проходит множество стадий как совместно совещательного характера, так и 

практического применения с контролем результата деятельности и 

эффективности принятых мер для решения проблематики, стоявшей 

изначально [48]. 

С возрастанием эмиграционных потоков возрастает и сложность 

интеграционных процессов. Поэтому федеральные, региональные и 

муниципальные органы власти постоянно находиться в деятельности, 

направленной на стимулирование и оптимизацию проблем интеграции 

эмигрантов. 
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Актуальность тематики изучения проблем адаптации эмигрантов с 

точки зрения социального и культурного аспектов, в настоящее время 

приобретает крайнюю степень в силу внимания к вопросам толерантности и 

обуславливается состоянием современного Российского общества и 

протекающих в нем процессов, в котором под воздействием как внутренних, 

так и внешних факторов преобладает психологическая незащищенность и 

отсутствие чувства комфорта. Данная особенность характерна не только для 

коренного населения, но и эмигрантов. Усложнением этой проблемы является 

то, что современные условия в общественном сознание делают проблему 

эмиграции сложной в связи с мало изученностью вопроса, а также 

неподготовленности к большему миграционному потоку, включая 

добровольную эмиграцию, беженцев, репатриантов, трудовых эмигрантов, 

нелегальных эмигрантов и прочих лиц, оказавшихся волею судьбы на 

территории Российской Федерации. 

Распад Советского Союза и последовавшие за этим многогранные и 

широкомасштабные изменения в социальном и экономическом устоях жизни, 

отразились на судьбах многих граждан бывшей страны и затронули все 

народы, существовавшие на территории бывшего СССР, которые в течение 

семидесяти лет проживали в рамках одного государства и одного 

мироустройства. Несмотря на значительные отличия в жизни союзных 

республик, все же все понимали целостность и общность народонаселения 

огромной страны. 

Советский Союз являлся единым государством, в котором проблематика 

диаспор хоть и была, но являлась довольно незначительной, в связи с 

общностью основных законов, правил и догматов. В огромном государстве 

проблема народностей не стояла так остро, а вероятнее всего каждый этнос, 

входивший в страну, дополнял ее своей самобытностью и вносил культурную 

и историческую лепту в существование государства. Однако в период 

позднего развития Союза в момент перестройки, на этапе которой вопрос 

национальности и идентичности, а также принадлежности к тому или иному 
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роду или народности рассматривался куда чаще и на то были объективные 

социально экономические причины. 

Одной из причин возникновения диаспор можно считать сам процесс 

распада СССР, и последовавшие за этим преобразования и изменения 

структуры государственности, выраженной в образовании 15 независимых 

государств. Которые на тот момент еще были тесно связаны как 

экономическими, так и прочими связями, но уже ярко наблюдалось 

отклонение в развитии и направлении путей дальнейшего существования 

новых стран. 

Создание новых государств и соответственно граждан, которые 

юридически теперь не являлись гражданами Российской Федерации, 

потребовали новых законодательных актов и создания инструментов 

позволяющим им находится на территории России. Помимо этого основного 

принципа необходимо учесть, что эмигранты, или гастарбайтеры, нуждались 

в инструментах защиты и отстаивания своих интересов, то есть в своих 

представителях, общинах, диаспорах и прочих организаций. 

Так как каждый человек осознает важность национального 

самосознания, а также необходимость сохранения особенностей своего 

этноса, то люди пришли к реализации различных форм консолидации и 

объединений. Это формы общности затрагивают все сферы человеческой 

жизнедеятельности, как культурно, экономической, политической и духовной. 

Для поддержания всего вышеперечисленного подходящей формой 

взаимодействия являются я диаспоры. Диаспора по своей сути является 

объединением людей, представляющих собой часть определенного 

народонаселения проживающего за пределами своей родины или страны 

своего происхождения [18].  

Диаспора образует сплоченные и устойчивые этнические группы в 

стране проживания, у нее есть свои социальные институты, которые не только 

поддерживают, но и дополнительно развивают идентичности и общности. 

Есть и другое определение: национальная диаспора – это любое живущее в 
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инородном окружении этническое или конфессиональное меньшинство, 

объединенное общим самосознанием, которое выражается в чувстве 

групповой солидарности [18]. 

Первопричин иной возникновения диаспор на территории Российской 

федерации является непримиримость между отдельными этническими 

группами, приведшими к прямой конфронтации и прямым вооруженным 

столкновениям как результат этих напряженностей и неурядиц. Из крупных 

военных конфликтов следует отметить, конфликт в Грузии, и образовании 

двух автономных республик под протекторатом России, появление Абхазии и 

Южной Осетии. Конфликт в Приднестровье, после которого отделилась 

Приднестровская республика от Молдавии. Вооруженные столкновения на 

северном Кавказе в самой России, чеченские войны и контртеррористические 

операции, последовавшие за этим. А также основной конфликт между 

Арменией и Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха. С началом 

войны многие крупные российские города с давно укоренившимися там 

армянскими общинами (Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, 

Краснодар) и прежде всего юг страны испытали мощный приток беженцев из 

Армении и Азербайджана. В 1990 году после резни в Фергане многие армяне 

вынуждены были покинуть города Средней Азии и переселиться на Северный 

Кавказ. Армянское население, переживавшее за 20 век многие лишения, в том 

числе и геноцид со стороны Турции, подверглось новым кровопролитным 

испытаниям. После резкого увеличение количества беженцев с территории 

конфликта на территорию Российской федерации привело к увеличению 

Армянской диаспоры, в частности, в краснодарском крае до 250 000 человек, 

без учета нелегальных эмигрантов. Что в процентном соотношении является 

увеличением до 50% армянского этноса в южном кавказкам регионе [20]. 

На рисунке 1 изображена диаграмма, отображающая миграционный 

процесс. 
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Рисунок 1 – Миграционный обмен между Азербайджаном и Россией, 1989-

1994 гг. (человек) [43] 

 

Вынужденные мигранты и беженцы искали приют, прежде всего, у 

своих родственников, а также знакомых и поэтому направлялись в районы с 

доминирующим положением среди диаспор своих соотечественников. 

Именно это породило грузинскую 30 тыс. человек, азербайджанскую до 

300 тыс. человек, таджикскую 10 тыс. человек и другие диаспоры народов 

бывших союзных республик. Эти диаспоры представляют кальку с тех 

противоречий, которые характерны для данных независимых государств, и 

поэтому деятельность диаспор и их руководства не является таким уж 

однозначным. Одни из них стали основой для консолидации сил по 

сохранению национальной культуры, другие – по усилению связей со своей 

исторической Родиной, третьи вступили в политическое и общественное 

противостояние по отношению к правящим слоям в своей стране [46]. 

Следует перечислить основные функции, которые выполняют диаспоры, 

а также механизмы их реализации на примерах диаспор на территории 

постсоветского пространства. 
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Во-первых, это соучастие в укреплении и развитии духовных, 

культурных языковых, национальных, традиций, а также обычаев своего 

народа. Данное участие проявляется не только на территории пребывания 

диаспоры, но и выявляется в поддержание тесных связей со своей 

исторической родиной. При диаспорах зачастую открываться, культурные 

центры и школы, в которых проходят обучение на родном языке. В целях 

сохранения самобытности и языкового наследия, так как в результате 

нахождения в другой стране язык зачастую теряет свои коммуникационные 

свойства и оставляет только историческую, лингвистическую и культурную 

особенность этноса, за которой бережно следят и обучают. 

Во-вторых, полноценное сохранение этнической идентичности 

посредством материальной, духовной социальной и культурной 

деятельностей. Как основным фактором такой деятельности является особая 

форма индивидуальности народности, проявляющаяся в литературе, 

традиции, символики, фольклоре, народной кухне, одежде и прочих как 

материальных, так и не материальных ценностях. Сохранение культурных 

ценностей является основополагающим признаком диаспоры. В то же время с 

учетом неизбежного отдаления от первоначальных территориальных 

образований, родины, и людей своего окружения, вследствие переселения, 

культурный этнос определенных национальностей подвергается изменениям, 

так как неизбежно происходит процесс интеграции культур народов, 

этнической группы и доминирующей нации. Изменяться стандарты и эталон 

культурного мировосприятия, а также различия духовных ценностей под 

влиянием внешних факторов, в которые попадает этническая группа людей, 

оторванная от своего привычного мира проживания. Сложность сохранения 

культурной идентичности зависит от множества факторов таких как: 

– дистанцией между диаспорой и окружением, 

– толерантностью государства, 

– возможности и желания самой этнической группы, 
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– множество прочих факторов, так или иначе связанных с 

инноэтническим сообществом. 

В-третьих, защита социальных, политических и экономических прав 

данного народа. Данный пункт напрямую связан с миграционными потоками 

и способами их регулирования на законодательном и исполнительном 

уровнями власти государства, принимающего эмигрантов. Поддержка и 

помощь в нахождении работы и прочих видов конструктивной деятельности и 

занятости для общественного блага как этноса, так и принимающего 

государства. Особо стоит подчеркнуть проблему гражданства и проблему, 

вызванную неприятием одних народов другими, проявление признаков 

шовинизма, антисемитизма, различных идеологических экстремистских 

организаций и циркулирующих в обществе инакомыслиях и научениях 

агрессивно настроенных социально-политических групп по отношению к 

определенным национальностям и этносам, как пример неприятие ко всем 

лицам кавказкой национальности, проявление неофашизма и прочих 

негативных явлений. Истоки данных проявлений лежать в исторической 

отчужденности, вражде, неприятии и непринятие, но более всего в 

непонимание особенностей культурно исторических процессов различных 

национальностей и наднациональных институтов.  

В-четвертых, обогащение жизни этноса посредством экономической 

интеграции, а именно стимулирование народных ремесел, а также 

специфических видов производства товаров широкого потребления. Данная 

интеграция обогащает жизнь как народа диаспоры, так и других 

национальностей одного территориального ареала обитания. 

В-пятых, обязательное политическое воздействие и влияние, 

полноценная жизнь в политической деятельности страны, направленной на 

защиту и лоббирование интересов группы этноса, создание предпосылок для 

получения дополнительных прав и возможностей, не только для своего 

сообщества, но и республик из которых изначально происходит та или иная 

этническая группа людей, требование гарантий возможности дальнейшего 
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продуктивного развития на новой территории проживания, расширение 

полномочий и увеличение своих представителей в различных структурах, в 

том числе государственного регулирования как внутри страны, так и в 

кооперации с организациями за ее пределами [1]. 

Национальные вопросы, и вопросы межнациональных отношений в 

современных реалиях Российской политической и гражданской аренах 

требуют постоянного мониторинга и быстрого реагирования, 

заключающегося в целесообразном и оперативном регулировании процессов 

межэтнических отношений среди эмигрантов различных конфессий. Этот 

вопрос является тем более важным, так как относится не только к гражданской 

сфере, но и к национальной безопасности, целостности и прогрессивного 

развития общества в целом. Основной проблемой сейчас является 

законодательное регулирование этносов и представляющих их правовых форм 

структур и организаций, формирование доверительной базы межэтнических 

отношений, способствующих скорейшему разрешению ряда противоречий, 

которые сложились еще на заре 90-х годов прошлого века, и шлейф от который 

тянется и затрагивает людей и по сей день [48]. 

Основной закон Российской федерации, а именно конституция в 

последней редакции содержит в себе основы регулирования межэтнических 

отношений, на основании которых уже властными органами могут быть 

сформированы различные законодательные нормы и правила. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые 

акты. Основным регулятором данных вопросов является государственная 

дума и исполнительный орган в лице правительства российской федерации, а 

также местных органов власти, губерний, краев, областей и более мелких 

властных образований. 

Важным приоритетом государственной политики РФ является 

регулирование вопроса межнациональных и межэтнических отношений и 



21 

связанный с ним правовым полем, государственной национальной политики, 

этнокультурным развитием [25], и национальной безопасностью.  

В Майских указах Президента РФ 2012 г. была поставлена задача 

совершенствования миграционной политики России, повышения ее 

эффективности и предупреждения негативных явлений, связанных с 

миграцией. В июне 2012 г. Президентом РФ была утверждена Концепция 

государственной миграционной политики до 2025  г. Целью Концепции было 

создание гармоничной миграционной политики посредством организации 

современных институтов, регулирующих миграционные процессы. Для этого, 

в частности, предусматривалось развитие миграционного законодательства, 

которое способствовало бы формированию в России прозрачной селективной 

миграционной политики, поставив ее в ряд с такими странами, как Канада и 

Австралия. 

Помимо задач и целей, ставившихся перед всей системой российского 

миграционного законодательства в Концепции 2012-2025 гг. была дана оценка 

миграционной ситуации, сложившейся в России, и был выделен ряд ключевых 

проблем, представленных в приложении А. 

Был сделан вывод о том, что в целях реализации положительного 

потенциала, заложенного в миграционных процессах, вся система управления 

ими в РФ должна быть модернизирована. 

Таким образом, Концепция миграционной политики РФ провозгласила 

следующие цели: 

– обеспечение национальной безопасности РФ; 

– стабилизация и увеличение численности постоянного населения РФ; 

– обеспечение экономики страны необходимым количеством рабочей 

силы, модернизация и повышение конкурентоспособности ее отраслей. 

Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 была принята 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

до 2025 г. Этот документ пришёл на смену Концепции государственной 

национальной политики Российской Федерации, принятой в 1996 году. 
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Основные положения стратегии развития национальной политики России в 

вопросах проблем этнического регулирования: 

– сохранение и развитие культур и языков народов Российской 

Федерации, укрепление их духовной общности; 

– обеспечение прав коренных малочисленных народов и 

национальных меньшинств; 

– создание дополнительных социально-экономических и 

политических условий для обеспечения прочного национального и 

межнационального мира и согласия на Северном Кавказе; 

– поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, 

содействие развитию их связей с Россией [26]. 

Данные положения свидетельствуют о том, что существует две 

основные задачи, требующие решения в плане этносов и народностей 

Российской Федерации. Первая нормализация правовых отношений и 

законодательного устройства и второй, решение проблемы, связанной с 

напряженностью между национальностями не прошедшие еще с времен 

распада Советского Союза. 

Другим базовым документом по планированию развития системы 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, является 

разработанная и принятая в 2009 году «Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 

(ред. от 01.07.2014) как основа для взаимодействия органов государственной 

власти, организаций и общественных объединений Российской Федерации в 

области защиты национальных интересов и обеспечения безопасности 

личности, общества и государства». Этот документ был утвержден Указом 

президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, сменив 

утратившую силу «Концепцию национальной безопасности Российской 

Федерации». 

В следующем документе, «Стратегия национальной безопасности» было 

представлено официальное видение стратегических приоритетов, целей и мер 
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в области внутренней и внешней политики, определявших на тот период 

состояние национальной безопасности России и уровень устойчивого 

развития государства на долгосрочную перспективу. «Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации» рассматривалась как 

документ, находящийся во взаимосвязи с «Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года» (обновлённого её варианта «Стратегия 2025»). Основная задача 

«Стратегии» состояла в формировании и поддержании внутренних и внешних 

условий, благоприятных для реализации стратегических национальных 

приоритетов России [28]. 

Подчёркивалось, что национальная безопасность России реализуется 

через стратегические национальные приоритеты: национальная оборона, 

государственная и общественная безопасность. 

Обеспечение национальной безопасности строится на приоритетах 

устойчивого развития: 

– повышение качества жизни граждан путём гарантирования личной 

безопасности и высоких стандартов жизнеобеспечения; 

– экономический рост, достижимый путём развития национальной 

инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал; 

– наука, технологии, образование, здравоохранение и культура; 

– экология живых систем и рациональное природопользование; 

– стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнерство. 

Основные положения современной государственной миграционной 

политики Российской Федерации изложены в Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации, в которой значительное 

место уделено вопросам адаптации и интеграции мигрантов, а именно: [24] 

– создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, включая 

их обучение русскому языку, правовое просвещение, информирование о 

культурных традициях и нормах поведения путем формирования 
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соответствующей инфраструктуры в странах их происхождения и в регионах 

Российской Федерации, испытывающих наибольший приток мигрантов, а 

также активно используя потенциал средств массовой информации и 

возможности культурно адаптационных центров в странах происхождения 

мигрантов; 

– разработка, внедрение и реализация программ адаптации и 

интеграции мигрантов и членов их семей в Российской Федерации на основе 

взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества и бизнес-структур; 

– создание инфраструктуры, обеспечивающей содействие адаптации и 

интеграции, включая центры информационной и правовой поддержки 

мигрантов, курсы изучения языка, истории и культуры Российской 

Федерации, а также создание специализированного канала и циклов 

телепередач, ориентированных на социокультурную и языковую адаптацию 

мигрантов; 

– создание программ по формированию конструктивного 

взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом; 

– совершенствование взаимодействия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления с общественными 

объединениями, содействующими адаптации и интеграции мигрантов. 

Интеграционная политика в сфере эмиграции и национальных вопросах, 

заключающаяся в отдельных мерах и точечных решениях является 

недостаточной в различных сферах общества и между группами населения 

эмигрантов и этносов, что не способствует вовлечению новых граждан страны 

в активное участие в процессе формирования единой правовой, 

экономической и культурной базы. Подчас меры, принимаемые в сфере 

эмиграционных решений, являются противоречивыми и даже опасными, 

способными спровоцировать различные межэтнические проблемы и даже 
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конфронтации, подогревая и без того напряженные взаимоотношения между 

определёнными диаспорами. Для более продуктивного решения данных 

вопросов требуется наладить более толерантное отношение к проблеме как со 

стороны государства, так и представителей этносов. Необходимо проводить 

четкие целенаправленные меры, встречи и дискуссии, обсуждение проблем 

этнических меньшинств и беженцев, а также налаживать их взаимоотношение 

с постоянными гражданами Российской Федерации [11]. 

На начальной стадии реализации государственной миграционной 

политики Российской Федерации является создание инфраструктуры для 

интеграции и адаптации трудовых мигрантов, включая центры 

информационной и правовой поддержки, курсы изучения языка, истории и 

культуры Российской Федерации, необходимо контролировать как данные 

вопросы решаются в субъектах России. 

Ключевым государственным инструментом способным решить данную 

работу является Федеральная миграционная служба. В которой основным 

вопросом является необходимость в планомерном и четком развитии 

отношений к эмигрантам помощь в их адаптации, а также интеграции в 

российское общество. Решение противоречий и согласование дальнейшей 

жизнедеятельности, как трудовых эмигрантов, так и репатриантов и беженцев. 

Необходимость просвещения в вопросах нетерпимости к ксенофобии, расовой 

и этнической дискриминации, а также разъяснение принципов толерантного 

отношения ко всем этническим группам. Для улучшения качества работы 

ФМС России выделены следующие задачи и принципы: 

– проектирование разработка и внедрение методологий и механизмов 

интеграции эмигрантов в современное российское общество; 

– помощь в организации работы местным отделениям ФМС в плане 

реализации поставленных задач первого пункта; 

– полномасштабное взаимодействие, контроль и сотрудничество с 

организациями и представителями общественных структур этнического и 

национального объединения, в том числе и международного [13]. 
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ФМС России разработан проект федерального закона «О социальной и 

культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

В рамках реализации Концепции государственной миграционной 

политики, еще в 2012-2015 гг., была спланирована не только разработка и 

принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию целей, задач и основных направлений 

государственной миграционной политики, но и создание инфраструктуры для 

проживания трудовых мигрантов на основе государственно-частного 

партнерства и инфраструктуры для интеграции и адаптации трудовых 

мигрантов, включая центры информационной и правовой поддержки, курсы 

изучения языка, истории и культуры Российской Федерации. В рамках 

пилотного проекта ФМС России «Центр социальной адаптации трудовых 

мигрантов», было открыто два таких Центра в г. Тамбове и г. Оренбурге. 

Центры призваны помочь осуществлению целей и задач по социальной 

адаптации иностранных трудовых мигрантов в российское общество на основе 

знания и уважения к нашему языку, культуре, обычаям и образу жизни. В 

Самаре и г.о. Тольятти также существует подобный многофункциональный 

миграционный центр. 

Указанные центры ставят перед собой следующие задачи: 

– оказание помощи и всестороннего содействия для трудовых 

эмигрантов в рамках их адаптации к российским условиям, 

– профилактика преступлений, связанных с незаконной эмиграцией, 

– просвещение и правовое информирование иностранных граждан о 

законодательных актах российской федерации в рамках эмиграционной 

политике страны. 

Таким образом, политика в области содействия адаптации и интеграции 

трудовых мигрантов отстраивается с целью разработки четких и ясных 

процедур языковой, культурной, социальной, экономической адаптации и 

интеграции. 
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Продуктивная работа над решением данного вопроса в рамках 

поставленных задач будет свидетельствовать об успешности формировании у 

эмигрантов стремления к постепенной планомерной и продуктивной 

адаптации, а также, безусловно, способствует успешной интеграции в 

российский социум и построение позитивных отношений с коренным 

населением в местах пребывания трудовых эмигрантов. 

В настоящее время в Российской Федерации приняты основные 

миграционные законы в сфере внутренней (социально-экономической), 

внешней и вынужденной миграции населения [22], [23], [24], [25]. 

Законодательное регулирование внешней трудовой и незаконной миграции 

населения регламентируется подзаконными нормативно правовыми актами. 

 

1.2 Сущностные характеристики азербайджанской национальной 

диаспоры в Самарской области Российской Федерации 

 

В Самарской области находится множество этнических групп, для этого 

существуют объективные предпосылки, в первую очередь централизованное 

расположение на территории российской федерации, близость к границам 

среднеазиатского региона. Наличие хорошей транспортной инфраструктуры, 

связывающей между собой основные центры в западной части страны и в 

восточном направлении. Кроме того присутствует международный аэропорт 

Курумоч, которой также способствует транзиту иностранных граждан на 

территорию губернии. Данные факторы влияют на то, что Самарская область 

является многонациональным регионом с точки зрения этнического состава и 

его разнообразия.  

Рассматривая диаспоры состав в области можно выделить следующее: 

на данной территории находится одна из крупнейший азербайджанских общин 

в России, которая по переписи населения за 2010 года насчитывала 

14000 человек [45]. 
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Азербайджанцы, проживающие на территории российской федерации в 

связи с возможностью продуктивного взаимоотношения, рабочих виз и 

культурных взаимообменов стали создавать организации, которые бы 

способствовали развитию интеграции Азербайджан в России, а также 

представляли интересы этноса в правовом поле и обеспечивали чувство 

защищенности и доверия между людьми. Так же данные организации 

поддерживали тесный контакт с самим Азербайджаном и способствовали 

сохранению самобытности и культурных ценностей вдали от места эмиграции 

[39]. 

За долгий период взаимоотношений в течение тридцати лет в России 

было создано большое количество общественных организаций, выступающих 

в интересах азербайджанской диаспоры, они находились только в крупных 

городах, в том числе и в столице так и в региональных центрах в том числе и 

в Самаре. Но все их усилия, по мнению членов этнической группы, являются 

недостаточными в рамках представления интересов Азербайджана на 

территории Российской Федерации.  

Руководство Азербайджана больше всего рассчитывает на 

неформальные объединения групп граждан в диаспорах, созданием зрелых 

общин, характеризующихся высокой степенью сплоченности, поддержания 

связей с родиной, а также сохранением культурных и этнических ценностей, а 

также традиций, интеграция в российское общество происходит медленно 

вызвано консервативным отношение к вопросам ассимиляции на территории 

проживания за пределами Азербайджана. Так же руководство диаспор 

заинтересовано в сплоченности и постоянном контакте между собой для 

поддержания необходимых связей и усиленного давления с целью 

отстаивания своих интересов в различных органах власти страны реципиента 

[31]. 

Азербайджанские общины активно проводят свою деятельность в задаче 

информационной составляющей, открывают свои информационные 

бюллетени и даже периодические печатные издание, не только в рамках 
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международной сети интернет, но и в рамках печатных изданий как на 

территориальном уровне областного значения, так и более обширном. 

Информационная составляющая помогает более активно продвигать 

идеи сплоченности и общности диаспоры, в тои числе обмене опытом и 

практиками в различных сферах жизнедеятельности в Российской федерации. 

Большую активность Азербайджанские диаспоры связывают с 

волжским регионом в связи с развитием Каспия как стратегически важного 

объекта экономических интересов в средней Азии [11]. Взаимовыгодное 

сотрудничество с Россией в данном вопросе является крайне важным, так как 

помогает установить не только экономические, но и транспортные связи, 

способствующие торговое промышленном отношениям и в целом благотворно 

влияющими на отношения между двумя государствами. Это связано, в том 

числе и с тем, что приволжские регионы обладают хорошим экономическим 

потенциалом. Ярким примеров такого выгодного сотрудничества являет 

подписания межгосударственных документов о взаимодействии между 

Азербайджаном и регионами России, например о сотрудничестве с Самарской 

областью в рамках культурного и социально просветительского интереса. В 

процессе формирования документов был организован визит представителей 

областных органов власти в Баку. 

Именно Азербайджанская диаспора стала инициатором сотрудничества 

между Российской Федерацией и конкретно ее регионов в приволжским 

федеральном округе и руководством республики Азербайджан. 

Заинтересованность по данным вопросам проявили обе стороны. 

Интересен тот факт, что сами представители азербайджанской диаспоры 

в Поволжье (по крайней мере, – отдельные лидеры общин) также 

заинтересованы в формировании именно «зрелых» общинных структур, что 

подтверждается словами руководителя азербайджанской общины в Казани. 

Он говорит о том, что «община – это организованная структура, главной 

задачей которой является консолидация людей и развитие культуры, традиций 

азербайджанского народа… Общение в общине носит масштабный 
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характер…в этом случае проще не только сохранить свои традиции, но и 

отстаивать свои интересы» [3]. 

На сегодняшний день можно отметить, что на территории города 

Тольятти, а также области в целом функционирует несколько организации 

созданных азербайджанцами для отстаивания своих правовых и 

экономических интересов, а также с целью этнического просвещения и 

сохранения своей уникальности и целостности.  

Формирование первых общинных общественных организаций под 

эгидой формирования предтеч структур диаспорного вида появились на 

рубеже 90-х годов прошлого века.  

Одним из основоположников данного и движения и создателем первой 

диаспоры с организационной структурой, и признаками официальной 

организацией, призванной лоббировать и защищать интересы 

азербайджанской диаспоры, было общественное объединения Азербайджан 

ОЗАН. Возглавлял организацию и был председателем С. Гаджиев, который 

впоследствии в силу ряда сложившихся обстоятельств был вынужден 

покинуть территорию самарской области и переехать в Азербайджан в 

столицу государства в Баку [47].  

После этого события организацию выборного совета стал возглавлять 

новый председатель Э. Расулов. Основоположниками и активными членами 

организации изначально выступали учащиеся высших учебных заведений, 

находящихся в Самаре. Организация ОЗАН создавалась для влияния на 

настрой и отношение к представителям азербайджанской диаспоры со 

стороны многонационального населения Самары, а так же проведение 

профилактических мероприятий с цельную недопущения создания событий 

которые могли бы быть интерпретированы как дискриминация по 

национальному признаку, в качестве мер для реализации данных защитных 

мер проводились регулярные собрания и обсуждались вероятные действия 

различных лиц направленные против азербайджанского этноса. Начиная от, 

казалось бы, незначительного метода, такого как занижения оценок в учебных 
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заведениях, так и более значимых открытых конфронтационных заявлении 

мер и взаимоотношений с другими лицами ответственными за негативное 

отношение к азербайджанскому этносу. 

Существование организации было не долгим и быстро распалась по 

прошествии трех лет вследствие финансового конфликта внутри структуры 

отдельных ее членов и, к сожалению, данный факт не позволил в то время уже 

более продуктивно и активно налаживать отношения между Азербайджанской 

диаспорой и местными жителями. 

В последствии предпринималось множество попыток реанимировать 

либо саму организацию, либо создать новые на ее базе, а также просто иные 

отдельные структуры как бывшими членами общественного объединения, так 

и просто неравнодушными гражданами. Однако на протяжении долго периода 

времени эти попытки были безлюдны и не приносили желаемого результата. 

Лишь в начале XXI века начала формироваться стабильные объединения, 

которым удалось сформировать костяк структурирование и удержаться на 

плаву в финансовом плане, а также начать решать вопросы, необходимые для 

общественной диаспоры Азербайджан.  

28 мая 2003 года была официально создана и юридически оформлена 

«Самарская областная социальная организация «Лига азербайджанцев 

Самарской области»» (далее СООО «ЛАСО» или же «Лига»), ведущей целью 

которой стала популяризация и пропаганда азербайджанской культуры, 

оборона прав и интересов адептов азербайджанской национальности. Важным 

для себя члены организации считают поддержание положительного «имиджа» 

азербайджанцев в полиэтническом обществе. В одном ряду с масштабными 

задачами и проблемами СООО «ЛАСО» решает и находит выходы и сложных 

ситуаций, и нынешних трудностей. Так, при интенсивном участии управления 

организации в 2004 году был локализован межнациональный инцидент в селе 

Сухие Аврали Елховского региона Самарской области [40].  

С декабря 2003 г. СООО «ЛАСО» сотрудничает с Муниципальным 

учреждением Самарской области «Дом дружбы народов» (ГУ СО ДДН). В 
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здании ГУ СО ДДН выделено помещение и арендуются конференции залы 

под кабинет организации, а также важным мероприятиям начиная от простых 

встреч и собраний и заканчивая всевозможными празднествами, 

демонстрирующими культурные ценности Азербайджана, для проведения 

наиболее крупных событий периодически дается конференц-зал.  

Как и кабинеты иных организаций, здание СООО «ЛАСО» оформлено с 

учетом народной специфичности: тут наличествует государственная 

атрибутика (флаг Азербайджанской Республики), картины с изображением 

горных видов Кавказа, научно-популярная и художественная беллетристика 

об Азербайджане, учебник азербайджанского языка. В кабинете проходят как 

состязания по шахматам, нардам. Кабинет – пространство систематических 

собраний социальных функционеров, встречи членов общины, во время коих 

протекают чаепития. Сферы работы членов организации различны – между их 

есть юрисконсульты, бизнесмены, офицеры МВД в отставке, строители и 

другие. Инструкция СООО «ЛАСО», в соотношения с Уставом, воплощает в 

жизнь правление, в которое входят 17 чел. Председателем правления с этапа 

образования организации и до нынешнего состояния считается Керимов 

Ширван Мурват-оглы. Ш.М. Керимов – первый из значимых главных фигур 

не лишь только предоставленной социальной организации, но и всей 

азербайджанской общины Самарской области. Его работу высоко ценят все 

члены общества: 

«Видно работу Ширвана Мурватовича. Ширван – наш локомотив. Кроме 

того, что он честный, патриот, очень важно, что он юрист. Большую часть 

нашей работы (связи с администрацией, миграционной службой и пр.) он 

практически сам, в одиночку тянет. Может быть, это не совсем правильно – 

нагрузка большая у него. Он взвалил на себя такую ношу, и тянет, как 

локомотив» [33].  

Ш.М. Керимов считается еще членом «Всероссийского 

Азербайджанского Конгресса» (ВАК), а до 2015 г. был региональным адептом 

и представителем в ВАК. Для заключения вопросов, связанных с 
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планированием работы организации, с воспитанием молодежи, в организации 

функционирует Совет Старейшин, который возглавляет Дамиров Шахбала 

Мовсумович. В составе СООО «ЛАСО» наличествует дамский клуб 

«Фемина», председателем которого считается Ирана Шамиева.  

Клуб воспринимает свою деятельность и интенсивное роль в проведении 

событий организации, дает представление и понимание что представляет из 

себя азербайджанская национальную кухня на областных межэтнических 

праздничных днях. Члены дамского клуба вносят личный непременный лепта 

в сбережение и становление азербайджанской культуры, закрепление 

межэтнической и межконфессиональной толерантности в Самарской области. 

В 2010 г. И. Шамиева стала одним из важных фигурантов в деле 

представительства «Пункт поддержки девушкам «Фемина», который 

реализовывался в рамках соглашения ЕС и РФ. Создание клуба стало 

необходимым шагом изнутри народной самоорганизации азербайджанской 

общины Самарской области с учетом гендерной специфичности отношений ее 

членов. В азербайджанской культуре дама не имеет возможность 

дискуссировать и испытывает трудности личного нрава с посторонними 

мужиками. Это осложнило бы публичные дела, в случае если бы не создание 

«Фемины», возглавляемой дамой.  

Одно из приоритетных направлений «Лиги» – образование и 

приобщение к государственной культуре азербайджанской молодежи. В связи 

с данным обстоятельством в 2004 г. в ее составе была сформирована 

молодежная секция, управляющим которой стал учащийся юридического 

факультета СамГУ Тимур Тагиев. С начала 2008 г. решения и постановления 

молодежной секцией воплощает в жизнь Самир Бабаев. Члены молодежной 

секции – это азербайджанские учащиеся и старшеклассники. Члены секции 

принимают участие в конференциях, межэтнических фестивалях, которые 

протекают в Самаре и иных городках РФ, видятся с адептами молодежных 

организаций иных ареалов для обмена навыками и обсуждения вопросов, 

касающихся их работы [33].  



34 

С конца 2008 г. под эгидой СООО «ЛАСО» в Самаре есть танцевальный 

коллектив «Хаял». Его первым управляющим был достойный актер 

Республики Северная Осетия – Алания, сотрудник культуры Русской 

Федерации Владимир Арсенович Арсоев, а также в определенный момент 

управляет учащийся ВУза Самарского муниципального мед. института 

Мирмагомед Сейидли. «Хаял» считается интенсивным членом всевозможных 

событий, как азербайджанских, например и межэтнических также [44]. Стоит 

обозначить, что, не считая азербайджанцев, занятия навещают адепты иных 

национальностей, собственно, что говорит о тесном контакте всевозможных 

культур в ареале. «Лига» считается учредителем ежемесячного 

информационно-аналитической печатного издания «Очаг», выпускаемой с 

марта 2004 г. в типографском бумажном виде, а с декабря 2012 г. еще в 

электронном формате [5]. 

Заметки в печатном издании обычно печатаются как на российском, 

например, так и на азербайджанском языках, но 1-ые по охвату доминируют, 

собственно говоря, это то, что связано со стремлением редакции познакомить 

как возможно большее количество русских читателей с жизнью самарских 

азербайджанцев. К что немаловажно, не все адепты азербайджанской общины, 

к примеру, молодежь, могут декламировать на азербайджанском языке. Газета 

имеет многообразную информацию: отчетные заметки о проделанных 

выступлениях, интервью с членами общины и так далее. Не изредка на 

страницах печатного издания еще возможно увидать опасные заметки в 

адресок иных азербайджанских организаций и определенных людей, 

отражающие трудные деятельности в отношениях изнутри общины сейчас 

[46].  

В 2004 г. была организована футбольная команда «ЛАСО», которую 

возглавляет Эльчин Магеррамов [5]. Команда деятельно принимает участие во 

всевозможных футбольных турнирах. Как раз «Лига» стала в 2008 г. 

зачинателем футбольного турнира между команд народных организаций на 

Кубок ГУВД Самарской области; было проведено 4 турнира. В 2011 г. Он 
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перешел в турнир «Дружба народов» по мини футболу. «Лига» разрабатывают 

планы, нацеленные на популяризацию азербайджанской культуры и на 

приспособление азербайджанцев к условиям полиэтнического мегаполиса 

Самара. Одним из этих планов можно считать воскресную школу, где 

преподавался азербайджанский язык. Школа была основана в 2005 г., но 

просуществовала недолго, в пределах 4 лет.  

Впрочем, как обнаружилось, надобность в исследовании языка у 

азербайджанских ребят не имеется. Это связано с тем, собственно, что в семье 

азербайджанский язык считается довольно активным, собственно, что 

малыши усваивают его без вспомогательного изучения в ходе общения с 

родственниками. К тому же, наличествует неизменная ассоциация с родней, 

живущей в Азербайджане. Данная первопричина стала ведущей в закрытии 

воскресной школы.  

Другое мероприятие, запланированное в 2005 г., было на скорейшую 

приспособленность мигрантов – «Школа мигранта». В рамках плана 

планировалось проводить изучение для трудовых мигрантов, которое, 

несомненно, помогло бы им более чем активно приспосабливаться в среде 

города. Дабы заинтересовать их внимание к «Школе мигранта», ожидалось 

выдавать по успешном завершении изучения сертификат, который выделял бы 

льготы при трудоустройстве и получении гражданства. Но Федеральная 

миграционная служба ликвидировала аналогичный вариант, собственно, что 

осложнило комплектование обучающихся в «Школу».  

В связи с данными на сегодня «Школа мигранта» на этот момент не 

действует. Впрочем, сама мысль была воспринята НКО области положительно 

и воплощена в форме консультативного центра при ГКУ СО «Дом дружбы 

народов». «Лига» благополучно проводит всевозможные события, связанные 

с ситуацией и культурой азербайджанского народа, впрочем, в большинстве 

как таковые эти события узколокальные и связаны организационно с «Лигой», 

вследствие этого немаловажного воздействия на народную историю 

Азербайджана в Самаре не оказывают. 
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Особенное пространство в ряду праздничных дней занимает Новруз 

Байрамы, который азербайджанцы Самары в последние годы вместе с другими 

мусульманскими общинами мегаполиса. «Лига» – неизменный член 

общегородских и региональных межэтнических праздничных дней, в том 

числе таких как «День дружбы народов». Аналогичного определенные 

события играют, в первую очередь, презентационную роль в контактах 

азербайджанской общины с городским социумом и вследствие этого 

включают в себя всевозможные формы самодемонстрации народной 

культуры: выполнение песен, плясок и музыкальных произведений [21].  

ООО «ЛАСО» деятельно ведет взаимодействие со всеми отраслями 

власти, воспринимает роль на событиях, приуроченных к взаимодействию 

государственных организаций и правоохранительных органов. Ш.М. Керимов 

с 2005 года считается членом Социального Совета при ГУВД Самарской 

области, а с 2011 года считается членом Социальной палаты Самарской 

области, до ликвидации ФМС был назначен руководителем в Общественно-

консультативный совет при Управлении ФМС по Самарской области. За 

удачную функциональную социальную деятельность Ш.М. Керимов 

награжден в ноябре 2016 г. [5].  

Приведенные данные дают возможность сделать вывод, собственно, о 

том, что СООО «ЛАСО» содержит достаточно долгие навыки работы в 

некоммерческом секторе Самарской области и все еще занимает главные 

позиции в социальной жизни азербайджанцев Самары. В последние годы 

предпринимались поползновения иных азербайджанских социальных 

организаций. В октябре 2011 г. появилась Региональная социальная 

организация «Национально-культурная самоуправление азербайджанцев 

Самарской области «Ватан»»; ее президентом стал Гамбаров Рафик Орудж- 

оглы. Целями организации считаются сбережение и становление 

азербайджанского языка, ублажение духовных и национально-культурных 

необходимостей азербайджанцев Самарской области, закрепление 

взаимопонимания и дружбы меж народами Самарской области. С этапа 
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сотворения «Ватан» пробовал закрепиться в социальном месте г. Самары, 

участвуя, к примеру, в больших городских событиях [30]. 

17 декабря 2013 г. была основана «Самарская региональная 

общественная организация содействия гармонизации международных 

отношений «Азербайджан»». Первым ее председателем был А. Гулиев, но в 

2015 г. его сменил А. Абдурахманов. На сегодняшний день исполняющим 

обязанности председателя является Эльмар Расулов. В соответствии с 

уставом, организация имеет следующие цели:  

– содействие гармонизации межнациональных отношений, развитие 

гуманитарного сотрудничества между азербайджанцами, проживающими в 

Российской Федерации; 

– содействие сохранению и развитию азербайджанской культуры, 

оказание поддержки общественным объединениям земляков. 

Силами актива организации были проведены мероприятия, акция для 

поддержки развития информированности общества об Азербайджанских 

диаспорах через популяризацию печатных изданий проведения выступлений 

собраний и прочего. 

В соответствии с решением № 12–164/2015 от 8 апреля 2015 г. 

Железнодорожного суда города Самары, СРОО СГМО «Азербайджан» 

признана «иностранным агентом». [36]. В ходе проверки было установлено, 

что организация брала членские взносы с иностранных граждан в размере 

300 рублей. Председатель общественной организации А.Р. Гулиев заявил, что 

это является происками конкурентов [36], имея в виду другие региональные 

общественные организации азербайджанцев. Это заявление свидетельствует, 

вероятно, о противостоянии азербайджанских общественных организаций в 

Самарской области из-за права занимать главенствующее положение в 

общине. Письмо Министерства юстиции РФ было зачитано на собрании 

организации 06.08.2016 г., где также было отмечено, что причиной объявления 

организации «иностранным агентом» заключается некомпетентность и 

безграмотность ее бывшего председателя. 
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После снятия статуса «иностранного агента» 

СРОО СГМО «Азербайджан» возобновила работу среди самарских 

азербайджанцев, обозначив для себя приоритетные задачи: 

–  активное участие в строительстве дома в Парке Дружбы народов, 

– проведение общего собрания самарских азербайджанцев для 

укрепления отношений между организациями, и возможно, объединение 

организаций в одну организацию, 

– СРОО СГМО «Азербайджан» выступает инициатором общего 

собрания азербайджанской общины Самары [37].  

В Тольятти, как и во всей самарской области, этнические 

взаимоотношения приобретают различные виды взаимодействия, которые 

менялись со временем как в положительную, так и в отрицательную сторону. 

Следует отметить, что Азербайджанская диаспора не является исключением 

из этого общего правила, а следовательно, все нижесказанное в рамках общей 

политики и социальных отношений характерно не только к абстрактному 

понятия диаспор а и к конкретным этносам и группам. Эти изменения можно 

разделить на ряд этапов первыми из которых будет этап позднего советского 

союза когда под воздействием общей обстановки в стране, необратимых 

перемен и изменений в культурно экономически социальных аспектах 

происходило становления начальной стадии формирования самоопределения 

национальных групп так называемое предшествие грядущей буре распада 

союза и формирования независимых государств. 

В данный период страна будущая, несмотря на свою 

многонациональность все же монолитным социальным построением, дает 

трещину и народности все более становятся обособленными понимают 

важность своих национальных идентичностей становиться более 

отдалёнными по отношению к общему. Вторым основным этапом следуют 

признать сам процесс распада государства на 15 независимых стран. В данный 

момент происходит нарастание межнациональных противоречий, включая и 

территориальные которые повлекут за собой конфликты в том числе и с 



39 

участием как регулярных войск так и ополчений, банд формирований и прочих 

негативных элементов. Это время можно условно отделить временными 

рамками 1990-1993 годами.  

Временем основных политических кризисов в странах бывшего 

советского союза, когда как сказал первый президент российской федерации 

Борис Николаевич Ельцин «Берите столько суверенитета сколько сможете и 

захотите». После начальных годов независимости стало понятно, что 

территориальные разделения, произошедшие ранее, обнажили под собой 

главную проблему большой межнациональной общности бывшей в советском 

союзе и выразилось это, прежде всего, в том, что многие национальности 

проживали на территории, которая вследствие деления государственных 

границ стала территорией другого государства и народа проживающего на ней 

со своей у культурно этнической особенностью.  

Данный временной промежуток характеризуется первой волной 

репатриантов и возвращенцев. После начала двухтысячных годов, в 

эмиграционных взаимодействиях между странами бывшего советского блока 

стали преобладать трудовая эмиграция, а также незаконная эмиграция, 

породившая проблему усиления бандитизма на основе принадлежности к 

одной из этнических групп так называемая этническая преступность. 

Российская Федерация в лице ее государственных представителей до сих пор 

пытается нивелировать последствия того времени и сгладить возникшие 

противоречия и обострения.  

За последнее время наблюдается успешность в реализации программ и 

указов правительства в рамках эмиграционного законодательства, что 

способствует не только оздоровлению экономики, но и уменьшению 

преступления на почве этнических противоречии и вооруженных 

формирований по национальному признаку, что подтверждается статистикой 

как переписи населения и его самоидентичности, так и данными министерства 

внутренних дел об уменьшение преступлений с позиции этнических 

составляющих. 
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Несмотря на все усилия как международных организаций, так и 

государственных представителей Российской Федерации. Межэтнические 

столкновения продолжаться и в XXI веке, когда социально культурно 

этические и что самое главное моральные ценности народов преобладают над 

целями отдельных личностей. Тем не мене имея под руками высокоразвитой 

аппарат пропаганды, ряд государственных лидеров продолжит удерживать 

напряжение в отношение лиц, не соответствующих их внутренним нормам 

человечности.  

Самый яркий пример такого конфликта, переросшего в прямое военное 

столкновение из небольших конфронтаций, стоит выделить нагорно-

карабахскую войну, развязанную в 2020 году милитаристский агрессивно 

настроенной верхушкой власти в Азербайджане. Конфликт и не примирение с 

соседним государством задумывался и планировался давно, в Азербайджан 

запрещен въезд Армянского населения, а также проведена его 

репатриация [32].  

Азербайджан, будучи государством, в котором до сих пор огромную 

роль и влияние имеет агрессивные мусульманские организации близкие, в том 

числе и террористическим организациям продолжают оказывать давление и 

влиянием на обычное население страны, сея семена ненависти злости 

недоверия и ксенофобии по отношению Армении. В качестве примера можно 

взять программу-расследование журналиста Пивоварова о гонениях на 

смешанные Азербайджано-Армянские семьи в российской федерации, 

которые особо обострились на фоне вооруженного конфликта в нагорном 

Карабахе 2020 года. Азербайджан активно поддерживает мусульманское 

государство Турция, которое с начала 2020 года увеличило количество 

военных поставок в Азербайджан более чем в 5 раз. Все эти факты говорят о 

том, что Азербайджан до сих пор является страной нежелающей примирения 

и не намеренный входит в общее политическое мировое пространство как 

равный член всего мирового сообщества, а представляет из себя агрессора 

опасного как для отдельных стран, так и среднеазиатского и кавказского 
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региона в целом. При поддержке турецкого милитаризма, на фоне всемирной 

пандемии коронавирусной инфекции, они не проявили ни малейшего 

сочувствия им сожаления о последствиях своих действий и развязали 

кровопролитную войну, руководствуясь своими низменными политическими 

интересами [32]. 

Данное событие сильно сказалось на положении Азербайджанской 

диаспоры в России, где сильны позиции Армянского сообщества. В тоже 

время благодаря поддержке в первую очередь стран с доминированием 

мусульманского вероисповедания Азербайджан получил полную поддержку 

своих действий и решений, оправдывающих агрессивную политику. Что 

выражается в то числе и в непризнание нагорного Карабаха как независимой 

территории так и территорией контролирующийся армянской стороной. 

Именно данный факт дал Азербайджану возможность провести военную 

операцию увенчавшуюся мирным соглашение, на котором он получил все 

требуемые территории, а также возможность нахождения на них своих 

вооружённых сил и заселение своими гражданами азербайджанцами (но тем 

не менее ситуация с жителями нагорного Карабаха, особенно причисляющих 

себя к армянской общине остается не ясной). В тоже время данный конфликт 

дает особо острое понимание того, что проблема национальности и 

национальной принадлежности стоит гораздо острее, чем это казалось ранее. 

Связано это с тем, что в отличие от развитых стран, где постепенно 

размываться границы территорий определенных этносов, как скажем в 

европейском союзе, так и в соединённых штатах Америки, где проживает 

наибольшее количество различных этносов. Страны с более ортодоксальным 

подходом приверженцы монотеистического мира, а также с сильным 

влиянием религиозных организаций (этого анахронизма современного 

общества, где как сказал Эйнштейн «Наука со своим развитием все меньше 

оставляет пространства для божественного». И в том числе тот факт, что 

многими учеными уже признается не просто вероятность, а достаточно 

значимое явление того, что наш мир является просто симуляцией), 
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продолжают жить и вести политику с сильнейшим консерватизмом, 

допускающим такие явления как военные столкновения для решения проблем. 

Все события последних месяцев сильно сказываться на этнических 

диаспорах и внутри Российской Федерации. Так, например, глава Чечни 

Рамзан Кадыров полностью поддержал действия мусульманского 

Азербайджана, однако более прогрессивные регионы с более современными и 

свободными взглядами не смотря на религиозную составляющую, к примеру 

Татарстан поддерживают нейтралитет в данном вопросы и стараться 

сохранить общность и целостность общинных диаспор и не допустить 

разрастания конфронтации.  

По такому же сценарию происходит события и в Самарской области, 

правительственные органы стараться минимизировать вероятности различных 

межэтнических столкновений. Проводят профилактически мери, как 

например встречи и диалоги с различными представителями множества 

этнических диаспор, особенно со среднеазиатского региона и Кавказа. 

Хорошая готовность органов правопорядка к различным провокациям и 

столкновениям на национальной почве также дает свои плоды. В целом можно 

отметить, что в Самарской области и в Тольятти, в частности. Все предыдущие 

мероприятия по сглаживанию конфликтов и работе с дисперсными 

организациями дают положительный результат и в определенной степени 

даже являются примеров для подражания. Опыт, полученный управленческим 

персоналом в данном вопросе, обязательно найдет свой положительный 

отклик как в ближнесрочной перспективе, так и в отдаленном будущем. 

Весомым знаком в вопросе межэтнических взаимоотношений является то что 

на территории Тольятти уже много времени не было зафиксировано не одно 

случая враждебных действий между этносами (разумеется, единичные 

происшествия с малым количеством участников происходили, но это является 

лишь исключением подтверждающим общее правило). В Тольятти 

межэтнических столкновений нет и все органы власти прикладывают 

всесторонние усилия что бы поддержать данный. 
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Таким образом, можно констатировать тот факт, что азербайджанская 

диаспора, несмотря на множество позитивных моментов, так же испытывает 

огромные трудности. Такие как конфликты интересов враждующих кланов в 

азербайджанской общине. Алчность недальновидность и просто 

провокационные, и дискредитирующие всех азербайджанцев деятельность 

отдельных личностей. Включая около криминальную и шпионскую 

деятельность, что приводит к множеству проверок, которые подчас 

заканчиваться решениями о признаниях организаций иностранными агентами 

и соответственно урезается их деятельность и возможности.  

А также руководству отбросить желания сиюминутной выгоды с целью 

более планомерного развития и улучшения организаций в более отдаленной 

перспективе, но с гораздо большими дивидендами и положительной реакцией 

как органов государственного управления, так и граждан самарской области, 

принадлежащих к коренному населению и диаспор других национальностей.  

Стоит принять во внимание весь накопленный опыт как позитивный, так 

и негативный и постараться в будущем не совершать ошибок, основываясь на 

действиях в прошлом, подвергших и предвосхитивших негативный обратный 

эффект. И в тоже время закреплять и расширять позитивные аспекты развития 

организаций, стимулировать деятельность наиболее продуктивных членов 

сообщества общинных организаций, давать им возможность занимать более 

значимые посты и принимать больше взвешенных и конструктивных решений.  

Если оценка деятельности общинных организаций будет проведена в 

правильном направлении с избеганием личностных интересов во благо 

интересов всей диаспоры, то азербайджанскую общину на территории 

самарской области, безусловно, ждет светлое будущее с позитивным 

направлением развития как азербайджанской культуры, традиций и 

ценностей. Особенно это касается моментов ортодоксальных и жестко 

консервативных традиций, которые стоит пересмотреть в сторону 

осовременивания в силу эпохи времени и стремление людей к большей 

свободе, а также большего доверия между народами. 
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Глава 2 Исследование особенностей жизни и адаптации 

национальной диаспоры в Самарской области (на примере 

азербайджанской диаспоры г.о. Тольятти) 

 

2.1 Диаспора как важнейший субъект социально-экономических 

процессов в г.о. Тольятти 

 

Азербайджанцы всегда поддерживали отношения с 

соотечественниками, проживающими на территории России. На протяжении 

многих лет отношения азербайджанцев в Тольятти развивались 

самопроизвольно и основывались на родственных и личных связях. 

Постепенно азербайджанская диаспора самоорганизовалась так, 

азербайджанская диаспора в Тольятти представлена двумя организациями: 

Первая организация – Тольяттинская городская общественная 

организация «Лига азербайджанцев», которая была организована в 2006 году. 

Первым председателем правления организации был Меджидов Меджид 

Фейзалиевич, в 2019 году данный пост занял Алифов Алескер Рамазан оглы. 

Владеют организацией пять человек: Ибрагимов Гусейн Мазахим оглы, 

Меджидов Меджид Фейзалиевич, Джавадов Джавад Наджаф оглы, Мамедов 

Заман Гусейн оглы, Мамедов Ниязи Саладдин оглы. Фотоотчет о работе 

диаспоры представлен в приложении Б. В целом в организации 45 членов 

общества. Официального сайта организация не имеет, основные новости 

организация публикует в социальных сетях. Деятельность организации 

регулируется Конституцией РФ, действующим нормативно-правовыми 

актами РФ, Уставом. Организационно-правовой формой организации – это 

общественная организация (Приложение Е). 

Именно Тольяттинская Лига азербайджанских диаспор отметила 

столетие Азербайджанской Демократической республики. Этот 

национальный праздник всех азербайджанцев в мире отметили в Доме 

Дружбы народов. В нем присутствовал председатель городской думы 



45 

Дмитрий Микель. Он от имени депутатов городского парламента поздравил 

председателей местных диаспор, а также пожелал всем азербайджанцам 

сохранять своим исконные традиции. В Азербайджане День Азербайджанской 

Демократической Республики отмечают 28 мая. И именно Азербайджан был 

первой демократической республикой на Востоке, и в 2018 г. со дня ее 

создания ей исполнилось сто лет. Приветствуя собравшихся, Дмитрий Микель 

сообщил, что создание демократической республики на Востоке — это очень 

важное и значимое событие для всех азербайджанцев и пожелал от всей души 

успехов во всех начинаниях диаспоры, а также поздравил всех Тольяттинских 

Азербайджанцев с их значимым событием. Также председатель городской 

думы рассказал о том, что азербайджанские диаспоры ведут в Тольятти 

активную работу. И напомнил, что председатель местной Лиги 

азербайджанцев Меджетов Меджитов является заместителем комиссии по-

городскому хозяйству Общественного совета при Думе г.о. Тольятти и входит 

в Объединений совет национально-культурных организаций нашего города 

[19]. 

В диаспоре состоит депутат Думы г.о. Тольятти Максим Гусейнов, 

который является активным участником группы по контролю за капитальным 

ремонтом и ЖКХ. Максим Гусейнов родился и живет в Тольятти, он 

согласился ответить на несколько вопросов касающихся работы диаспоры 

азербайджанцев [8] (Интервью с Максимом Гусейновым представлено в 

приложении Г).  

В диаспоре также состоит известный врач лор-хирург, работающая в 

больнице Тольяттинская городская клиническая больница № 2 

им. В.В. Баныкина Мамиева Ильхама Тейран Кызы, она также согласилась 

ответить на вопросы. На вопрос «Как Вы видите развитие диаспоры 

азербайджанцев в Тольятти», Мамиева Ильхама ответила, что «главное в 

работе диаспоры – это сохранение и укрепление здоровья подрастающего 

поколения, диаспора ведет активную работу по привлечению молодежи 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни». На вопрос «Необходимо 
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ли проводить культурное просвещение среди молодежи азербайджанской 

национальности?», Мамиева Ильхама подчеркнула, что «культурное 

просвещение среди молодежи азербайджанцев необходимо и работа диаспоры 

в этом направлении видна, поскольку диаспора проводит множество 

культурных, в том числе и спортивных мероприятий» [17]. 

В диаспоре также состоит Гусейнов Эльчин бабамирза оглы, который 

занимает ответственную должность пожарного в МЧС России г.о. Тольятти, 

он также согласился ответить на несколько вопросов. На вопрос «Как Вы 

видите развитие диаспоры азербайджанцев в Тольятти», Гусейнов Эльчин 

отметил, что «главная задача диаспоры – это помощь соотечественникам и 

поддержание культурных традиций азербайджанцев». На вопрос 

«Необходимо ли проводить культурное просвещение среди молодежи 

азербайджанской национальности?», Гусейнов Эльчин отметил, что «работа с 

молодежью в настоящее время необходима, поэтому каждый участник 

диаспоры проводит активную работу с молодежью, рассказывают о 

культурных традициях и организуют концертную и просветительскую 

деятельность» [9]. 

В диаспоре также состоит знаменитый художник России Байрам 

Саламов, который родился в предместье Гохмуг г. Шеки, однако он уже много 

лет живет в Тольятти, его выставки часто проходят по всей стране, в том числе 

и в городе Тольятти. Работы художника можно встретить в Художественном 

музее «Тольяттинская картинная галерея», в том числе в частных коллекциях 

Москвы, Самары, Тольятти и так далее, а также в собраниях частных 

коллекционеров за рубежом. В 2001 году художник получил «Гран-При» за 

работу «Семья музыканта» в конкурсе «Картина года», которая проводилась 

Тольяттинской картинной галереей. В 2010 году Байрам Саламов получил 

бронзовую медаль «За вклад в отечественную культуру» от Творческого 

Союза Художников России и Международной Федерацией Художников 

бронзовой. В 2012 году Саламов также был награжден серебряной, а в 

2015 году – золотой медалью от Творческого Союза Художников России. В 
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2010 году художник открыл «Арт-галерея Байрама», которая находится на 

Цветном бульваре 29А города Тольятти. Осень 2020 года в Тольяттинском 

художественном музее проходила юбилейная выставка художника 

«Гранатовый сон». Вклад художника неоценим в культурной жизни города и 

диаспоры азербайджанцев, как отмечают эксперты живопись Байрама 

Саламова – это своеобразный танец, в который художник погружается, взяв в 

руки кисть, творчество художника наполнено любовью к экзотике Востока [4]. 

Примеры работ художника и интервью представлены в приложении В. 

Главная цель организации «Лига азербайджанцев» – «содействие 

сохранению и развитию азербайджанской культуры в различных формах 

(строительство объектов недвижимости, а именно: культурных центров, 

фондов); создание учреждений и организаций культуры и образования, 

полиграфии, издательской деятельности, средств коммуникации и другие 

содействие участию граждан в просветительской и благотворительной 

деятельности на территории г.о. Тольятти Самарской области» [29]. 

Основной вид деятельности организации: 

– повышение уровня защищенности политических, экономических, 

социальных прав населения г.о. Тольятти Самарской области; 

– содействие развитию, пропаганде и популяризации азербайджанской 

культуры среди населения, формирование здорового образа жизни; 

– содействие развитию, пропаганде и популяризации азербайджанских 

обычаев, обрядов и национального языка; 

– содействие организации и усовершенствованию системы проведения 

региональных, межрегиональных и международных встреч азербайджанцев; 

– развитие и укрепление связей с другими общественными 

организациями, содействующими развитию национальной азербайджанской 

культуры в российской Федерации [29]. 

С точки зрения участия диаспоры в социально-экономическом процессе 

в целом диаспора участвует в более общих закономерностях 

функционирования диаспоры, тенденции развития диаспоры азербайджанцев 
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не являются абсолютно новыми, но в целом все они выходят на новый уровень. 

За 15 лет своей работы в Тольятти диаспора азербайджанцев сделала многое 

как в культурном плане, так и экономическом развитии участников. 

В целом можно выделить общие тенденции развития диаспоры 

азербайджанцев в городе Тольятти: расширяются этнические, социальные и 

экономические направления. В результате такой работы большое количество 

азербайджанцев в относительно короткие временные промежутки изменили 

место проживания, сферу деятельности, новый уклад жизни и так далее. При 

этом оказавшись в новой среде азербайджанцы благодаря усилиям 

организации «Лиги азербайджанцев» не растеряли свои национальные 

культурные ценности. Так по мнению общества «Лига азербайджанцев» 

«характерными чертами азербайджанцев являются общительность, 

уважительное отношение к женщинам и материнству, а также уважение к 

старшим и начальству. Азербайджанцы любят поэзию, они сладкоречивы, 

произносят длинные цветистые тосты, часто рассказывают нравоучительные 

истории с философским подтекстом» [29]. 

Стоит отметить, что ранее диаспоры азербайджанцев в других городах 

сохраняли свою этническую и конфессиональную принадлежность, они 

меняли только гражданство, тем самым диаспоры азербайджанцев 

становились ассоциированными частями русского народа. Однако в последнее 

время наблюдается тенденция к тому, что растет количество людей с двойным 

гражданством, одновременно участвующих в экономической жизни двух 

государств как России, так и Азербайджана. Данный обусловлен тем, что, 

вкладывая труд в экономику России, азербайджанцы направляют 

заработанные средства на историческую родину, тем самым они платят 

двойные налоги и так далее.  

Диаспора азербайджанцев в Тольятти растет хоть и не столь быстрыми 

темпами, но в социально-экономическом плане роль азербайджанцев в городе 

заметна. Так диаспора азербайджанцев участвует в спортивной и творческой 

жизни города Тольятти, у диаспоры есть свой футбольный клуб, творческие 
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коллективы под руководством Сафаров Замир Парвиз Оглы. Диаспора 

организует большие празднования в честь таких событий как 21 март – Новруз 

Байрам, 28 мая – День республики Азербайджан, 31 декабря – День 

солидарности всех азербайджанцев мира (Приложение Б). Детские 

коллективы участвуют в концертах, организованных администрацией города 

(Приложение Б). Диаспора активно участвует в организации выставок в том 

числе этнических в здании администрации города Тольятти, на этой выставке 

были представлены предметы быта, печатные издания и сувениры, образцы 

вышивки и ковроткачества, национальные костюмы, которые были 

предоставлены диаспорой азербайджанцев. Диаспора активно принимает 

участие и в городских конкурсах, например таких как «Конкурс на лучшие 

национальное блюдо», «Конкурс на лучший национальный костюм», «В 

дружбе народов – единство России», «День дружбы народов. Все мы – Россия» 

и так далее (Приложение Б). Диаспора организует большие концерты, 

посвященные дню образования Азербайджанской республики. Диаспора 

отмечает спортивные и учебные успехи юных азербайджанцев и награждают 

их грамотами и ценными призами. Для молодежи организуют молодежные 

«этнодискотеки» и проводят спортивные и музыкальные конкурсы, проводят 

семейные вечера (Приложение Б). 

Вторая организация региональная общественная организация «Союз 

азербайджанцев самарской области» организована в 2012 году. Первым 

председателем был Мустафаев Мустафа Рамазан, в 2013 году данный пост 

занял Бабаев Гурбанали Сурат оглы. Владеют организацией шесть человек: 

Алифов Алескер Рамазан оглы, Бабаев Гурбанали Сурат оглы, Ибрагимов 

Гусейн Мазахим оглы, Мамедов Шахин Нияз оглы, Мустафаев Мустафа 

Рамазан, Насиров Аждар Адыширин оглы. Молодежный комитет возглавляет 

Каримов Эльнур Тахмаз оглы. Официального сайта организация не имеет, 

основные новости организация публикует в социальных сетях. Деятельность 

организации регулируется Конституцией РФ, действующим нормативно-
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правовыми актами РФ, Уставом. Организационно-правовой формой 

организации является общественная организация. 

Главная цель организации «Союз азербайджанцев самарской области» 

«сохранение и развитие национальной культуры родного языка и обычаев». 

Главный вид деятельности организации – это проведение и участие в 

различных мероприятиях. По мнению общества главная национальная черта 

«чистоплотность, трудолюбие, дружелюбие, вера». Организация проводит 

празднование в часть таких мероприятий: Новруз, Рамадан, Ураза, Курбан 

байрам, День Независимости Азербайджана, День Флага Азербайджана [32]. 

Организация «Союз азербайджанцев самарской области» активно 

поддерживает спортсменов азербайджанцев в особенности по боевым видам 

спорта. Организует праздники, в том числе и не только национальные, 

например праздник чая, принимает участие в городских фестивалях.  

В целом деятельность обоих организаций схожа, они проводят собрания, 

поддерживают азербайджанцев в различных достижениях, стараются 

сохранить традиции своего народа. Организация помогает азербайджанцам в 

получении гражданства, помогает оформлять и переводить документы. 

Организуют поддержку предпринимателям, азербайджанская диаспора своей 

деятельностью способствует объединению неорганизованной части диаспоры, 

помогает интеграции вернувшихся на родину соотечественников в 

общественную и политическую жизнь Азербайджана. 

Обобщим направления деятельности азербайджанских диаспор в 

Тольятти. Одним из направлений деятельности азербайджанских диаспор 

продолжает оставаться сохранение азербайджанской идентичности. В первую 

очередь – это азербайджанский язык, вера, семья, культура и так далее. Другое 

направление – это работа с молодежью, а именно организация экскурсий в 

Азербайджан (посещение исторических достопримечательностей), 

проведение фестивалей, организация и создание молодежных организаций. 

Третье направление – выявление экономического потенциала 

соотечественников в развитии азербайджанской диаспоры, помощь в 
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предпринимательской деятельности. Четвертое направление – активизация 

культурной жизни Азербайджан, проведение различных фестивалей, 

концертов и выступлений. Пятое направление – содействие защите 

конституционных прав и свобод, защита национального достоинства, 

организация работы с расизмом, национализмом и возможных их 

проявлениях. 

Несмотря на обострение армяно-азербайджанского конфликта, 

азербайджанская диаспора в Тольятти видит целью своей деятельности еще 

большее усиление сотрудничества со всеми общественными организациями, в 

том числе с организацией «Союз тольяттинских армян». Как отметила 

заместить главы городского округа Тольятти Татьяна Владимировна Блинова 

в Тольятти на аппаратном совещании никаких межэтнических конфликтов в 

Тольятти нет [7]. Специалисты отдела этноконфессиональных отношений 

городской администрации г.о. Тольятти организуют семинары с участием как 

азербайджанской, так и армянской диаспор, где организация подчеркивают 

отсутствие межэтнических конфликтов. 

Таким образом, влияние диаспоры азербайджанцев на социальную 

жизнь города довольно велико, диаспора активно участвует в различных 

городских мероприятиях, проводит концерты, куда могут попасть все 

желающие и бесплатно. Каждая организация в Тольятти старается оказывать 

помощь и поддержку иммигрантам, организуют различные национальные 

мероприятия, которые будут интересны членам диаспоры, например проводят 

организацию традиционных праздников, проводят музыкальные вечера, 

выставки. Влияние на экономическую ситуацию в городе диаспора тоже 

оказывает довольно существенное, многие азербайджанцы в городе являются 

успешными владельцами крупных и средних бизнесов, они платят налоги, тем 

самым повышая уровень благосостояния города. Азербайджанская диаспора 

вносит существенный вклад в различные отрасли жизни города Тольятти.  
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2.2 Особенности жизни и адаптации азербайджанской национальной 

диаспоры в г.о. Тольятти Самарской области 

 

Как известно, существует большое количество причин, по которым 

азербайджанцы покидали свою родину и приезжали в город Тольятти. В целом 

можно выделить некоторые основные причины, которые позволят определить 

особенности адаптации азербайджанской национальной диаспоры в Тольятти: 

– поиск лучшей и высокооплачиваемой работы, 

– недовольство политической ситуацией на Родине, 

– переезд из села в город, 

– объединение с семьей [20]. 

По данным переписи населения 2010 года в Тольятти проживает 0,7 % 

Азербайджан, однако данный показатель изменился и существенно вырос, по 

мнению азербайджанской национальной диаспоры в городе проживает более 

17 % Азербайджан [29]. 

Переезд в другую страну большой стресс для любого человека и 

необходим временя для адаптации в новых условиях. Адаптация – это 

сложный процесс приспособления человека к новым условиям жизни, на 

который оказывают влияние множество факторов. Узнавание новой среды и 

попытки вписаться в нее составляют адаптацию азербайджанской 

национальной диаспоры в г.о. Тольятти. 

Как было отмечено ранее, особенность адаптации Азербайджан в 

Тольятти состоит в том, что, приезжая в другую страну, они были вынуждены 

усваивать новые культурные образцы для успешного функционирования в 

качестве члена общества. Усвоенные ранее образцы и схемы поведения не 

всегда применимы в новых условиях жизни, особенно в Тольятти городе 

автомобилистов и рабочих, поэтому азербайджанцам требовалось время и 

определенные усилия по преодолению национальных барьеров и встраиванию 

в новую социокультурную среду.  
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Приезжая в Россию, азербайджанцы сталкиваются с новыми условиями 

жизни, окунаются в новую непривычную социокультурную среду, в которой 

зачастую приходится искать новые ориентиры. Азербайджанцы знакомятся с 

чуждыми нормами и ценностями, а также моделями поведения в обществе. В 

этот период адаптации азербайджанской национальной диаспоры происходит 

столкновение старых и новых ценностей, и от успешности «урегулирования» 

этого конфликта зависит дальнейшее функционирование азербайджанца в 

Тольятти. 

Обобщим трудности, озвученные азербайджанцами в первый год 

проживания в городе Тольятти по данным интервью на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Трудности, озвученные азербайджанцами в первый год 

проживания в городе Тольятти 

 

Опишем общие трудности, которые азербайджанцы особенно остро 

испытывали в первый год пребывания в Тольятти, сгруппированные по 
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– психофизиологические факторы связаны со сменой климата, 

поскольку в Тольятти намного холоднее, чем в жарком Азербайджане, все это 

обуславливает психоэмоциональное напряжение и желание вернуться на 

родину; 

– профессиональные факторы, связанные с низкой языковой 

подготовкой, приходиться заново учить язык, это особенно сложно для 

учащихся и студентов, которым необходимо продолжать обучение в Тольятти, 

где не проводятся уроки на азербайджанском языке; 

– социокультурные трудности, обусловлены принятием новой 

социальной и культурной среды, в том числе необустроенность жилищных 

условий и быта, отсутствие привычного комфорта быта создают проблемы для 

успешной адаптации, часто приходиться выходить за пределы своего 

привычного лимита бытовых затрат [9]. 

Культурные традиции и региональные особенности Тольятти играют 

значительную роль в процессе адаптации Азербайджан. Слабое понимание 

русского менталитета и норм этикета, а в особенности проживающих в 

рабочем городе зачастую приводит к конфликтам с местным населением. 

Данный процесс довольно длителен и требует определенных усилий со 

стороны, приезжающих в Тольятти азербайджан.  

Особенности решения указанных проблем азербайджанской 

национальной диаспоры в г.о. Тольятти: 

– для облегчения языковой адаптации и преодоления языкового 

барьера в Тольятти функционируют многочисленные курсы языковой 

подготовки, в том числе существует большое количество курсов онлайн. 

Данные курсы позволят приезжающим азербайджанцам не только выучить 

русский, но и быстрее адаптироваться; 

– налаживание связей и контактов с диаспорой азербайджанцев в 

Тольятти, в том числе организация и проведение совместного досуга; 

– решение бытовых проблем при помощи диаспоры. 
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Опишем некоторые особенности проживания Азербайджан в Тольятти. 

Между русскими и азербайджанцами в Тольятти довольно дружелюбное 

отношение, показного национализма нет ни у одной из сторон. 

Азербайджанцы не только легко адаптируются с прогрессивным светским 

развитием России, но также бережно относятся к своему историческому и 

культурному наследию, что в целом говорит о гармоничном вхождении 

азербайджанской диаспоры в жизнь Тольятти. Азербайджанцы не склоняются 

к жесткому выбору только своей культуры и традиций, они исторически 

находились на перекрестке двух культур Запада и Востока, поэтому 

азербайджанцы всегда за синтез культур. 

Азербайджанская национальная диаспора в г.о. Тольятти с успехом 

занимается различной трудовой деятельностью, в том числе крупным 

бизнесом и предоставляют рабочие места не только для соотечественников, но 

и для остальных жителей. Как правило, азербайджанцы занимаются продажей 

овощей, фруктов и цветов, для них труд торговца очень уважаем и почитаем. 

Азербайджанцы любят торговлю, любят торговаться. Торговые отношения 

азербайджанцев основаны на этнических корнях, поэтому в Тольятти 

азербайджанцы владеют множеством торговых площадок. В целом стоит 

отметить, что азербайджанская диаспора легко нашла общий язык с 

администрацией города Тольятти и кроме торговли занимается также 

строительством, в том числе и городских объектов. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет выделить ряд проблем, с 

которыми сталкиваются азербайджанцы в Тольятти: владение русским языком 

на недостаточном для учебы или общения уровне; незнание поведенческих 

стереотипов жителей Тольятти; более суровый климат, чем в Азербайджане, 

отличие питания, нехватка привычной еды, проблемы бытового характера, 

неудовлетворенность от места проживания.   
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Заключение 

 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в Самарской 

области действуют множество азербайджанских диаспор, поскольку для этого 

существуют объективные предпосылки, в первую очередь централизованное 

расположение на территории российской федерации, близость к границам 

Азербайджана. Наличие хорошей транспортной инфраструктуры, 

связывающей между собой основные центры. Присутствует международный 

аэропорт Курумоч, которой способствует транзиту азербайджанцев на 

территорию губернии. 

Азербайджанцы, проживающие в Самарской области в связи с 

возможностью продуктивного взаимоотношения, рабочих виз и культурных 

взаимообменов стали создавать организации, которые бы способствовали 

развитию интеграции Азербайджан в России, а также представляли интересы 

этноса в правовом поле и обеспечивали чувство защищенности и доверия 

между людьми. Так же данные организации поддерживали тесный контакт с 

самим Азербайджаном и способствовали сохранению самобытности и 

культурных ценностей вдали от места эмиграции, также все это способствует 

успешной интеграции эмигрантов в России. Так как в нашей 

многонациональной стране уже накоплен огромный практический опыт 

взаимодействия и отношений на межнациональный основе, то и в регионах, в 

которых данные вопросы рассматриваются очень активно, этот опыт 

непосредственно применяется на местах. Не стал исключением и опыт, 

полученный в Самарской области и в приволжском федеральном округе в 

целом. 

В Тольятти, как и во всей Самарской области, этнические 

взаимоотношения приобретают различные виды взаимодействия, которые 

менялись со временем как в положительную, так и в отрицательную сторону. 

Влияние диаспоры азербайджанцев на социальную жизнь города довольно 

велико, диаспора активно участвует в различных городских мероприятиях, 
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проводит концерты, куда могут попасть все желающие и бесплатно. Каждая 

организация в Тольятти старается оказывать помощь и поддержку 

иммигрантам, организуют различные национальные мероприятия, которые 

будут интересны членам диаспоры, например, проводят организацию 

традиционных праздников, проводят музыкальные вечера, выставки. Влияние 

на экономическую ситуацию в городе диаспора тоже оказывает довольно 

существенное, многие азербайджанцы в городе являются успешными 

владельцами крупных и средних бизнесов, они платят налоги, тем самым 

повышая уровень благосостояния города. Азербайджанская диаспора вносит 

существенный вклад в различные отрасли жизни города Тольятти.  

Таким образом, несмотря на некоторые трудности в силу своих 

национальных особенностей азербайджанские диаспоры с успехом 

адаптировались как в Самарской области, так и в городе Тольятти, в частности. 

Безусловно, что азербайджанские диаспоры являются связующим звеном 

отношений между Россией и Азербайджаном. 
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Приложение А 

Ключевые проблемы миграционного законодательства по Концепции 

государственной миграционной политики до 2025 гг 

 

Таблица А.1 – Ключевые проблемы миграционного законодательства по 

Концепции государственной миграционной политики до 2025 гг. 

 

Ключевые проблемы Характеристика 

Невысокая миграционная привлекательность 

РФ 

большие расходы на переселение, 

высокая стоимость жилья, низкие доходы 

населения страны 

Эмиграционный отток из страны (утечка 

умов) 

низкая оплата труда 

высококвалифицированных работников в 

сравнении в развитыми странами 

Низкая внутренняя территориальная 

мобильность населения РФ 

неразвитость транспортной сети 

Несовершенство миграционного 

законодательства РФ, а также системы 

привлечения трудовых мигрантов, и как 

следствие рост нерегистрируемой занятости 

иностранных мигрантов на территории 

страны 

миграционное законодательство не 

соответствует потребностям 

работодателей и российского общества в 

целом 
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Приложение Б 

Деятельность диаспоры «Лига азербайджанцев» 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Совещание членов диаспоры «Лига азербайджанцев» 
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Продолжение Приложения Б 

 

 
 

Рисунок Б.2 – Выступление молодежных коллективов в конкурсе на лучший 

национальный костюм 
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Продолжение Приложения Б 

 

 
 

Рисунок Б.3 – Выступление молодежных коллективов «В дружбе народов – 

единство России» 
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Продолжение Приложения Б 

 

 
 

Рисунок Б.4 – Выступление молодежных коллективов «День дружбы 

народов. Все мы – Россия» 
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Продолжение Приложения Б 

 

 
 

Рисунок Б.5 – Выступление молодежных коллективов в честь праздника 

«День солидарности всех азербайджанцев мира» 
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Приложение В  

Интервью с Байрамом Саламовым 

 

На вопрос: «Байрам, вы успешный и признанный в России 

художник, ваши работы выставляют галереи разных стран мира. Почему 

до сих пор живете в Тольятти?» 

Ответ: 

«Мне здесь нравится. Прилетел в Тольятти в 90-е на одну неделю, и с 

тех пор этот город меня не отпускает. Было много возможностей остаться в 

Москве или Питере, но я не люблю мегаполисы, пробки, суету. Всегда могу 

посетить любую столицу мира, если это необходимо для работы. Но больше 

всего времени провожу в студии, которую купил в 2010 году. Она создана по 

европейскому стандарту: здесь и пишу, и выставляюсь. У меня бывает много 

гостей – артистов, бизнесменов, простых жителей, так что студия стала одной 

из достопримечательностей города» 

На вопрос: «В Тольятти довольно много художников, но, наверное, 

только вы смогли добиться признания и в городе, и за его пределами. В 

чем ваш секрет?» 

Ответ: «Труд, много труда. Я могу профессионально работать в разных 

направлениях – от реализма до абстракции, хотя сам себя считаю 

романтическим импрессионистом. Всегда работаю для души. Есть такой 

критерий: если мне работа не нравится, она не понравится никому. 

Обязательно должно быть удовольствие в процессе труда, поэтому пишу до 

тех пор, пока не буду доволен. Наверное, поэтому мои работы так нравятся 

другим». 
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Продолжение Приложения В 

 

 
 

Рисунок В.1 – Картина Б. Саламова «На рассвете»  
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Продолжение Приложения В 

 

 
 

Рисунок В.2 – Картина Б. Саламова «Ночной Баку»  
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Приложение Г 

Интервью с Максимом Гусейновым 

 

На вопрос «Как Вы видите развитие диаспоры азербайджанцев в 

Тольятти». 

Максим Гусейнов ответил, что «диаспора вносит большой вклад как в 

экономическое, так и культурное развитие города, диаспора провела много 

мероприятий посвященных привлечению молодежи к национальным 

традициям азербайджанцев».  

На вопрос «Необходимо ли проводить культурное просвещение 

среди молодежи азербайджанской национальности?». 

Максим Гусейнов ответил, что нужно работать в данном направлении 

поскольку сейчас молодежь увлекается социальными сетями, которые 

отрицательно влияют на национальные традиции молодежи азербайджанцев, 

он подчеркнул, что работа с молодежью – эта главная цель диаспоры. 
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Продолжение Приложения Г 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Максим Гусейнов 
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Приложение Д 

Интервью с Дмитрием Микелем 

 

На вопрос: «Считаете ли Вы важным продолжать сохранять 

традиции Азербайджан проживая в Тольятти?» 

Ответ: 

«В Тольятти созданы все условия для поддержания традиций 

Азербайджан. Это важно, чтобы дать пример подрастающему поколению, 

какие традиции были у предков» 

На вопрос: «Как вы можете охарактеризовать деятельность 

азербайджанской диаспоры в Тольятти?» 

Ответ: 

«Азербайджанские диаспоры ведут активную работу в сохранении и 

приумножении культурных традиций. Они активные участники праздников, 

конкурсов, их молодежные коллективы выступают на различных 

мероприятиях города. Высоки также спортивные достижения, существует 

команда футболистов, которые успешны в Тольятти». 
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Продолжение Приложения Д 

 

 

 

Рисунок Д.1 – Дмитрий Микель 

  



77 

Приложение Е 

Отчет о деятельности организации «Лига Азербайджанцев» 
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Продолжение Приложения Е 
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Продолжение Приложения Е 

 

 


