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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга написана в рамках проекта “Влияние 

решений этнополитических конфликтов по 

предотвращению миграции в Армении”, предложенного 

Центром решения конфликтов Армении и 
■Л 

поддержанного Союзом национальностей Армении. 

Проект получил грант Международной организации 

миграции.

Эта книга - уникальная. Она не имеет прецедента. 

Ее авторами являются руководители ассирийской, 

греческой, грузинской, еврейской, езидской, курдской, 

немецкой, польской, русской, в том числе молоканской, 

украинской общин Республики Армения. Впервые 

положение некоренного населения Армении стало 

объектом специального исследования. И следует 

отметить, что давно назрела необходимость в таком 

издании.
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Распад Советского Союза и образование 

независимой Республики Армения коренным образом 

изменили ситуацию в стране. Возникли новые 

экономические, социально-политические отношения и 

государственные структуры. Переход к новым 

отношениям, как правило, носит болезненный характер, 

который тяжело отражается на социально- 

экономическом положении народа. К сожалению, 

Армении не удалось избежать этого. Более того, здесь 

в 90-х годах ускоренными темпами и без необходимой 

подготовки были проведены такие “реформы” и 

“преобразования”, которые резко ухудшили положение 

населения Армении, а некоторые слои оказались в 

безвыходной ситуации.

Эту тяжесть наравне с армянами несут 

представители более двадцати национальностей, 

проживающих в Армении. Помимо этого, для них 

возникли и другие, если можно так сказать, свои 

внутренние проблемы, связанные с функционированием 
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национального языка, сохранением национальных 

традиций, обычаев и культуры, сохранением 

национальной идентичности.

Но было бы неправильно эти проблемы считать 

только “их” проблемами. Проблемы неармянского 

населения Армении являются нашими общими 

проблемами и их боль - наша общая боль. И об этом, о 

потребностях и нуждах этих народов, нашедших вторую 

родину в Армении, следует говорить публично и во весь 

голос.

Мы, армяне, должны быть чуткими к проблемам 

неармянского населения, а Президент, Правительство 

и Национальное Собрание Республики Армения 

должны проявлять заботу о нуждах неармян, живущих 

в Армении. Это будет способствовать углублению 

дружбы между всеми народами, живущими в Армении, 

и укреплению внутриполитической ситуации в, 

республике. Следовательно, это важная политическая 

задача.
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В одной книге, разумеется, невозможно охватить 

все проблемы. Поэтому, исходя из целесообразности, 

освещается определенный круг вопросов: исторические 

связи данной этнической группы с армянами, их 

нынешнее положение, причины миграционных 

процессов и, самое главное, их нужды, требования и 

предложения, направленные на улучшение положения 

неармянского населения, защиту и расширение их прав, 

полноценное участие в государственно-политической 

и культурной жизни РА, на сохранение национальной 

идентичности каждого народа.
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ВЛАДИМИР Ч АТОЕВ

Президент Союза Национальностей 
Член Союза Журналистов Армении

СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ АРМЕНИИ

Сегодня, на пороге нового тысячелетия, мы должны помнить, 
что знание и понимание других служит ключей к миру. Ведь 
отсутствие этого является причиной многочисленных конфликтов, 
кровопролитий и войн. Нет сомнения в том, что другой по языку, 
вере, цвету кожи человек заслуживает такого же места под солнцем, 
независимо от того, любим его или нет. Но терпеть ближнего из 
уважения к его правам - это одно, а знать его, сопереживать ему, 
понимать - другое. Ведь не секрет, что мы недостаточно хорошо 
знаем друг о друге. Многое нам известно лишь понаслышке. 
Например, мы не всегда полно осведомлены об ассирийцах, греках, 
поляках, курдах, немцах и других национальностях. А ведь за 
плечами национальных меньшинств богатейшая история, огромная 
культура. В их среде есть ученые, деятели искусств, мастера своего 
дела и просто хорошие люди. Они живут рядом с нами.

После распада СССР в созданных независимых государствах 
началось удивительное пробуждение национальных меньшинств. 
Это проявилось повышенным интересом и к их родному языку, 
истории, культуре, религии. Велением времени в декабре 1994 года 
был создан Союз национальностей Армении, что должно 
способствовать решению проблем каждой общины в рамках одного 
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Союза и, который призван стать связующим звеном 
государственных структур с общественными и культурными 
организациями. Союз не присоединяется к каким-либо из 
существующих партий или течений. Входящие в Союз организации 
сохраняют свою юридическую самостоятельность.

В своем “Обращении к народу” Президент Республики 
Армения Роберт Кочарян, в частности, сказал: “Армения должна 
быть родным домом не только для армян, но и проживающих в 
Армении национальных меньшинств”.

Кроме ассирийской, греческой, грузинской, еврейской, 
немецкой, польской общин, Совета курдской интеллигенции, 
комитета Курдистан, обществ “Россия” и “ОДА”, Международного 
центра русской культуры “Гармония”, Фонда содействия 
российским соотечественникам РА, благотворительного фонда 
“Украина” - членов СНА, в Армении проживают также белорусы, 
мордовцы, осетины, словаки, молдаване, узбеки, башкиры, татары, 
латыши, литовцы, эстонцы, кабардинцы, коми, удмурты, чуваши, 
итальянцы. Из-за малочисленности они не имеют своих 
национальных организаций, однако желают сотрудничать с нами. 
По мнению специалистов, в Армении проживают представители 
более двадцати национальностей, что составляет три процента 
коренного населения. Это - данные переписи 1989 года. Вероятно, 
они устарели. Вспомним, что работа эта велась в тяжелые для 
Армении времена - сразу же после землетрясения и потока беженцев 
из республики.

С уверенностью можно сказать, что Союз национальностей - 
единственная на сегодняшний день общественная организация, 
объединяющая представителей почти все национальности, 
проживающие в Армении.

Понятие “национальное меньшинство” со всеми его аспектами 
более чем понятно армянскому народу, на долю которого выпала 
участь пережить геноцид 1915-20-х годов, жертвами которого стали 
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более 1,5 миллиона армян. Казалось бы, народ, испытавший 
геноцид, должен был бы преисполниться ненавистью к 
представителям других народов, особенно в отношении тех, кто 
участвовал в геноциде или не принял мер по его предотвращению 
и осуждению. Но нет, армянский народ не только сумел 
возродиться, крепко встать на ноги, но и принять в свою семью 
представителей других народов. Неизменно проявляя теплоту и 
сердечность к национальным меньшинствам, армянский народ тем 
самым не только проявляет великодушие и добрую волю по 
отношению к совершенству природы - человеку, но доказывает 
право называться великой нацией, которая в лабиринтах истории 
имеет право оставить свой особый, индивидуальный след. Этот Л
феномен армянского народа по сей день не изучен и нуждается в 
глубоком исследовании.

Как известно, в мире нет мононациональных государств и 
Армения, хотя многие пытаются утверждать обратное, не является 
исключением. На протяжении многих веков на ее земле проживали 
и продолжают проживать представители различных 
национальностей, никогда не испытывавших дискриминацию. Они 
нашли здесь вторую Родину и честно и преданно служат ей. Неужели 
кто-то может утверждать, что во всем созданном в Армении нет 
существенной лепты представителей других национальностей?

Союз национальностей намерен активно участвовать в 
хозяйственной и культурной жизни республики, оказывать 
содействие в укреплении ее государственности. Как известно, 
поощрение и защита прав лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, способствует политической и социальной 
стабильности любого государства.

Национальные проблемы, как нам кажется, можно условно 
объеденить по следующим показателям:

когда существует национальная политика притеснений, 
гонений и дискриминации;
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когда национальная политика направлена на 
принудительную или вынужденную ассимиляцию;

когда национальная политика носит декларативный 
характер;

а также, когда национальная политика полностью 
исключает физическое, нравственное, экономическое, 
религиозное и другие виды преследований;

когда государственное отношение к национальностям 
способствует благополучному развитию всех сфер их жизни. Это 
дает право чувствовать себя защищенным на государственном 
уровне гражданином, у которого полностью отсутствует страх 
насильственной ассимиляции. Это, в свою очередь, исключает 
самопонятие нацменьшинство, рождает новое значение 
“полноправный гражданин страны”.

Права нацменьшинств защищены статьей 37 Конституции РА, 
которая гласит: “Граждане, принадлежащие к национальным 
меньшинствам, имеют право на сохранение традиций, развитие 
языка и культуры”. В 1994 году в Москве, президенты государств 
СНГ, подписали Конвенцию “Об обеспечении прав лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам”, которая была 
ратифицирована Национальным Собранием РА И октября 1995 
года.

Как видим, соответствующая статья Конституции РА и 
специальная Конвенция есть, но необходим государственный орган 
для их претворения в жизнь. Желательно, чтобы в Национальном 
Собрании Армении была создана комиссия или подкомиссия по 
делам нацменьшинств. Создание в республике института по 
вопросам национальностей положительно отразится на той части 
армян, которая в настоящее время проживает в ближнем и дальнем 
зарубежье, а их более пяти миллионов.

Национальные меньшинства республики без каких-либо 
ограничений проводят свои национальные праздники и свободно 
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развивают свои традиции.
С 1994 года по настоящее время Союзом национальностей 

проведено более 25 мероприятий, программ, конференций, встреч 
как с руководством республики, духовенством и посольствами, так 
и с представителями инспекции Евросоюза.

В рамках народной дипломатии принято открытое письмо, 
направленное руководителям национальных и общественных 
организаций Азербайджана, с предложением выступить в роли 
посредников между двумя соседними государствами в целях 
положительного решения Карабахского вопроса.

Союз национальностей принимал участие в таких 
мероприятиях, как ратификация Национальным Собранием РА 
Конвенции “О защите прав лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам”, в научно-практической конференции “Союз 
национальностей - проблемы и перспективы”, в международных 
семинарах “Права национальных меньшинств и гражданское 
общество”, “Построение гражданского общества в Армении и 
Грузии” совместно с Центром по решению конфликтов Армении, 
в вечере “Чаренц - всем народам”, во время которого звучали его 
стихи на армянском, грузинском, русском, украинском, курдском, 
ассирийском, польском и немецком языках. Помимо сказанного 
были проведены такие мероприятия как “Права нацменьшинств в 
общем контексте защиты прав человека” - совместно с 
Конституционным Судом, международная конференция “Диалог 
культур и формирование личности на пороге XXI века”, 
посвященная 75-летию Армянского педагогического института 
имени Х.Абовяна - совместно с ЮНЕСКО, конференция, 
посвященная армяно-ассирийским церковным связям - совместно 
с Ассоциацией ассирийцев Армении, в связи с 1700-летием 
принятия Арменией христианства.

Два года подряд, в день независимости Армении, Союз 
национальностей проводил фестиваль культур. Стало традицией 
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празднование еврейского, курдского и ассирийского Нового года, 
национальных праздников греков, грузин, русских, поляков, 
немцев. Было отмечено и 850-летие Москвы. Эти и другие 
мероприятия как бы дополняют процесс построения 
демократического гражданского общества республики. Они 
проводились при участии представителей общин, журналистов, 
общественных и государственных деятелей, сотрудников 
дипломатических служб.

Союз национальностей работает в тесном контакте с 
министерствами иностранных дел, культуры, образования и науки, 
комиссиями ЮНЕСКО, ООН. Он принял участие в подготовке 
первоочередного Доклада Республики Армения, представленного 
Комитету ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
а также в международной конференции, организованной МИДом 
и Программой развития ООН при содействии других агентств ООН 
в Армении, посвященной 50-летию со дня принятия Всеобщей 
Декларации прав человека.

Нет сомнений, что армянский народ, стремящийся к 
построению демократического общества, будет осуществлять в 
отношении проживающих на территории Армении людей других 
национальностей разработанную на самом высоком уровне 
политику и претворит ее в жизнь всей государственной системой. 
Это будет способствовать как укреплению Республики Армении, 
так и естественному развитию всех проживающих на ее территории 
национальностей, а также не только сократит, но и позволит 
полностью ликвидировать процессы вынужденной миграции.
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НИКОЛАЙ ОГАНЕСЯН

Директор Центра по решению конфликтов Армении
Доктор исторических наук, профессор, 
Академик Международной Академии Наук “АРАРАТ” 
(Париж)

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В АРМЕНИИ

Широко распространено мнение, что Армения 
моноэтническая республика. При этом в понятие “моноэтническая” 
вкладывается особый смысл. Оно воспринимается как результат 
чуть-ли не ксенофобии и крайнего национализма армян.

Но это не соответствует действительности.
Армения многонациональное государство, где веками жили и 

живут разные народы, некоторые с древнейших времен, а некоторые 
появились в сравнительно более поздний период, в ХУШ-ХТХвв.

Сейчас в Армении, наряду с коренным населением, с 
армянами, проживают представители более двадцати 
национальностей - ассирийцы, греки, грузины, евреи, езиды, курды, 
немцы, поляки, русские, украинцы, а также представители 
среднеазиатских, прибалтийских и других национальностей.

Общее количество национальных меньшинств составляет три 
процента населения Армении. Много это или мало? В данном 
случае это неважно, так как количество не играет принципиальной 
роли, хотя надо отметить, что три процента это вовсе не маленькая 
Цифра. Важнее другое обстоятельство.
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Когда говорят, что Армения моноэтническое государство, то, 
естественно, подразумевается, что у него не может быть особой 
национальной политики, т.е. политики в отношении национальных 
меньшинств.

Другое дело, когда признается, что Армения 
многонациональное государство. В этом случае правительство 
Армении должно иметь хорошо разработанную национальную 
политику. Оно не может игнорировать интересы национальных 
меньшинств и обязано гарантировать их права и обязанности, 
обеспечить их свободное развитие и сохранение их национальной 
идентичности в соответсвии с общепринятыми международными 
нормами.

Вот почему те силы, особенно вне Армении, которые 
придерживаются мнения, что Армения моноэтническая республика, 
т.е. игнорируют существование неармянских народов и этнических 
групп, не только искажают истинную картину этнополитической 
ситуации в Армении, но и оказывают медвежью услугу 
национальным меньшинствам республики.

В Армении, можно сказать, всегда царил национальный мир. 
Все населяющие ее народы жили мирно и в дружбе, между ними 
не возникало конфронтаций, не было трений или столкновений. 
К счастью, эта ситуация сохраняется и в нынешнее очень сложное 
время. Это одна из особенностей этнополитической ситуации в 
современной Армении.

К сказанному следует добавить значительный вклад 
национальных меньшинств в развитии экономики и культуры 
Армении.

Анализ этнополитической ситуации позволяет заключить, что 
в Армении не существует национального вопроса в его 
классическом понимании. Здесь не проводится политика 
преследования на почве национальной принадлежности, не имеет 
место натравливание одного народа на другой, никто не лишен
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гражданства РА по национальной принадлежности и т.д.
Это мы считаем еще одной важной особенностью 

этнополитической ситуации в Армении.
Но из этого не следует делать вывод, что в Армении все в 

порядке и не существует национальной проблемы. Она есть и 
интересы развития демократии и построения гражданского 
общества, интересы внутренней стабильности нашей республики, 
сохранения межнационального мира и сотрудничества требуют 
публично говорить о тех проблемах, которые сейчас волнуют 
национальные меньшинства.

1. Проблема миграции.

После распада СССР и образования независимого армянского 
государства - Республики Армения, произошли изменения в 
общественно-политической и социально-экономической структуре 
страны, что оказало непосредственное влияние на 
этнополитическую ситуацию Армении. Возник ряд новых, до того 
неизвестных проблем, и в первую очередь проблема миграции и 
беженцев.

Первая волна миграционного процесса охватила армян, 
азербайджанцев и мусульман-курдов, будучи результатом влияния 
главным образом политических факторов. Имеется ввиду ситуация, 
возникшая после решения Совета народных депутатов Нагорного 
Карабаха от 20 февраля 1988г. о передаче Нагорно-Карабахской 
Автономной Области из состава Азербайджанской ССР в состав 
Армянской ССР. Азербайджанское правительство не только 
отвергло это справедливое требование армян Карабаха, но и 
организовало погромы армян в Сумгаите, а затем и в Баку, Гяндже 
и Других городах и районах Азербайджана. Вследствие этого около 
500 тыс. армян вынуждены были, спасаясь от смерти, бежать из 
Азербайджана. Из них около 304 тыс. нашли приют в Армении.



Этот факт резко обострил политическую ситуацию в Армении 
и отрицательно повлиял на положение проживающих в Армении 
азербайджанцев. В создавшихся условиях они больше не 
чувствовали себя в безопасности и покинули Армению. Вместе с 
ними уехали из республики, скорее из-за религиозной 
солидарности, курды-мусульмане - всего 165 тысяч.

Кроме того, в результате грузино-абхазского конфликта, в 
Армении появились беженцы-армяне из Абхазии, число которых 
сейчас достигает около 6 тысяч.

Таким образом, вследствие первой волны миграционного 
движения резко изменилась демографическая картина Армении.

Вскоре миграционное движение охватило и другие этнические 
группы Армении, в первую очередь русских, а также молокан, 
греков, немцев, евреев, украинцев, в какой-то степени езидов и 
ДР.

Главными причинами их миграции являются:
Во-первых, нестабильное и небезопасное положение, 

возникшее в Армении и в целом в Закавказье в результате 
этнополитических конфликтов в Нагорном Карабахе, Южной 
Осетии и Абхазии, участниками которых были Азербайджан, 
Армения и Грузия.

Во-вторых, тяжелое социально-экономическое положение в 
РА, развал экономики, безработица, энергетический кризис, 
экономическая блокада Армении со стороны Азербайджана и 
Турции.

Все это стало причиной второй и самой мощной волны 
миграции из Армении как армянского, так и неармянского 
населения. По официальным данным, к 1996г. республику покинули 
около 700 тыс. человек.

Вышеуказанные факты в равной степени воздействовали как 
на армян, так и на национальные меньшинства, т.е. этот процесс 
не носил дискриминационный характер. Сами представители 
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национальных общин неоднократно подчеркивали, что они 
находятся в таком же тяжелом социально-экономическом 
положении, как и армяне. И это очень важное обстоятельство, 
которое всегда надо иметь ввиду при анализе причин миграционных 
движений.

В-третьих, важным обстоятельством является тот факт, что 
некоторые национальные меньшинства Армении имели 
возможность лучшего с точки зрения экономического положения, 
альтернативного выбора. Это в первую очередь касается греков, 
немцев и евреев, которые эмигрировали соответственно в Грецию, 
Германию и Израиль, где существует более безопасное и стабильное 
положение и более высокий жизненный уровень. Это касается 
также русских и украинцев, мигрировавших в Россию и на Украину, 
хотя эти страны также переживают социально-экономический 
кризис. Вследствие этого резко сократилось количество русских - 
с 70 тысяч до 13-15 тысяч. На 20-30 процентов сократилось также 
количество украинцев, греков и представителей других 
национальностей.

В-четвертых, проблемы возникшие в 90-х годах в связи с 
функционированием национальных языков и школ, обучением на 
родном языке, получением высшего образования, в целом проблемы 
сохранения национальной идентичности. Для русской, а также 
украинской и польской общин большое значение имело также 
изменение в функционировании русского языка в государственных 
учреждениях и делопроизводстве.

Изменения в этой области были совершены без необходимой 
подготовки, не постепенно, шаг за шагом, а сразу, одним решением.

Это было болезненно воспринято национальными общинами 
и послужило причиной для миграции из Армении, в частности, 
молодежи.

Но сейчас, как нам кажется, пик миграционных процессов 
миновал. Положение в значительной степени стабилизировалось.
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Это не означает, что Армению больше никто не покидает. Речь 
идет о массовой миграции. Этот поток прекратился и выезд из 
Армении принял индивидуальный характер.

2. Участие национальных меньшинств
во властных структурах.

В этой области накопилось много нерешенных вопросов, 
справедливо волнующих неармянское население РА. Конституция 
РА провозгласила равенство всех граждан РА, гарантируя всем 
равные права и возможности, независимо от их национальной 
принадлежности, религии, языка и т.д. Но на практике наблюдается 
отклонение от некоторых положений Основного закона, что 
отрицательно влияет на этнополитическую ситуацию в Армении.

Сказанное относится в первую очередь к представительству 
национальных меньшинств в высшем законодательном органе 
страны, в Национальном Собрании РА. Удивительно, но факт, что 
в Национальном собрании депутатские места занимают 
исключительно армяне. Там нет ни одного представителя 
национальных меньшинств, что, естественно, вызывает 
недовольство последних. Это беспрецедентный факт. Раньше, в 
советские времена, в Верховном Совете Армянской ССР в числе 
депутатов были русские, азербайджанцы, курды, евреи, украинцы 
и др.

Следует иметь ввиду еще одно обстоятельство. Мы, армяне, 
обычно очень чувствительны к нашим проблемам и всегда 
стараемся, в том числе и за рубежом, чтобы наши права уважались 
и чтобы мы были представлены в парламентах страны-обитания 
армян. И мы добились значительных успехов. Так, в парламенте 
Ливана шесть мест закреплено за армянской общиной, в меджлисе 
Ирана - 2 места, в парламентах Сирии, Кипра и Венгрии по одному 
месту и т.д. Казалось, что это обстоятельство обязывало армян 
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быть более чуткими в отношении прав национальных меньшинств 
РА в таком важном вопросе, как представительство в парламенте 
Армении.

Несправедливость в вопросе представительства можно и 
должно исправить. Сейчас готовятся изменения в избирательном 
законе и Конституции РА. И надо их внести с тем, чтобы в новом 
Национальном Собрании как минимум два места были закреплены 
за национальными меньшинствами, создав для этого 
соответствующий механизм.

Необходимо также привлекать представителей национальных 
меньшинств к работе в правительственных, судебных и местных 
административных структурах.

И, наконец, странно, что в РА не существует ни одного 
государственного органа, который специально занимался бы 
проблемами национальных меньшинств, куда они могли бы 
обратиться для решения своих вопросов. Думаем, что давно пора 
создать такой орган. И, как нам представляется, целесообразнее 
создать Совет национальностей при Президенте Республики в 
качестве консультативного органа. Его создание при президенте 
придаст вес и авторитет этому органу и облегчит реализацию 
принятых решений.

В Совете национальностей при президенте должны быть 
представлены представители национальных меньшинств.

Весь этот комплекс мероприятий, который не связан с 
финансовыми затратами и блокадой Армении, может очень 
благоприятно отразиться на этнополитической ситуации, 
ликвидировать недоразумения и способствовать укреплению 
внутриполитической стабильности в Армении.

֊?■ Проблема сохранения национальной идентичности

Национальных меньшинств очень волнует проблема 

-21-



сохранения их национального лица, языка, культуры, традиций, 
привычек, составляющих суть понятия национальной 
идентичности. Этот вопрос принял острый характер с начала 90-х 
годов, когда происходили существенные изменения во внутренней 
жизни Армении, в том числе и в сфере языка и образования. Новые 
подходы особенно сильно отразились на статусе русского языка. 
Русский язык фактически неофициально имел статус 
государственного языка. Во многих государственных, партийных 
органах и в других сферах делопроизводство велось на русском 
языке. В республике функционировало много русских школ, 
основной контингент которых, однако, составляли армяне. На 
многих факультетах высших учебных заведений республики имелись 
русские отделения.

Но с начала 90-х годов и особенно после принятия в 1993г. 
парламентом Армении “Закона о языке” ситуация радикально 
изменилась. Как во всех других республиках бывшего Советского 
Союза, так и в Армении, язык коренного населения, в нашем случае 
армянский, был признан единственным государственным языком 
и соответственно предписывалось все делопроизводство в 
государственных, научных, культурных, образовательных и других 
учреждениях вести на армянском языке.

Этот новый подход на может стать предметом спора. Так 
поступают во всех странах мира. И в этом смысле не могут быть 
предъявлены какие-либо претензии со стороны национальных 
меньшинств. Вопрос в другом. Вышеуказанные изменения 
следовало реализовать осторожно, подготовить соответственную 
почву и с учетом сложившихся традиций. Словом, так, чтобы дать 
возможность вступить в новую стадию плавно, сохраняя все лучшее, 
что было до того.

С другой стороны, следует проявить больше внимания и заботу 
о функционировании языков национальных меньшинств, обучении 
на родном языке, сохранении школ, обеспечить школы 
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соответствующими учебниками. Иначе говоря, создать все 
необходимые законодательные, финансовые и экономические 
условия для получения образования на родном языке. Естественно, 
в новых условиях национальным меньшинствам необходимо 
овладевать армянским языком лучше, чем было до сих пор. Это в 
их интересах, так как владение армянским языком открывает перед 
ними широкие возможности для экономической, научной и 
культурной деятельности. Это откроет также новые горизонты на 
поприще государственно-административной деятельности.

Гармоничное сочетание этих двух принципов является 
единственно правильным путем, способным обеспечить интересы 
как данной национальной общины, так и общие интересы в рамках 
Республики Армения. В этом случае опасения национальных 
меньшинств о своем будущем, о сохранении своего национального 
лица могут быть доведены до минимума.

Этому могло бы способствовать также создание всех условий 
Для сохранения и развития национальных культур, создание 
благоприятных условий для деятельности национальных 
культурных, просветительских, общественных и иных союзов и 
обществ. Важное значение имеет государственная поддержка в деле 
развития национальных средств массовой информации, в том числе 
организация телепередач для национальных меньшинств.

Нет сомнения, что реализация вышеизложенных мер 
положительно повлияет на этнополитическую ситуацию в Армении. 
Но под это надо подвести юридическую основу. Принципиально 
важным может стать принятие Национальным Собранием “Закона 
о национальных меньшинствах”.

Своеобразие этнополитической ситуации в Армении 
заключается в том, что за некоторыми национальными общинами 
Республики Армения стоят государства, к которым они этнически 
принадлежат. К их числу относятся греческая, грузинская, 
еврейская, немецкая, польская, русская и украинская общины. Они 
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внимательно следят за положением “своих” общин, за их правами, 
уважении их национальных традиций, языка, культуры, 
законодательством РА о национальных меньшинствах. Это 
естественно и вполне понятно. И руководство Армении должно 
учитывать подобное обстоятельство, ибо всякое ущемление прав 
национальных меньшинств, их неблагополучное положение может 
стать причиной напряженности и ухудшения межгосударственных 
отношений, вызвать вмешательство этих государств, а также 
соответствующих международных организаций в защиту прав 
национальных меньшинств. Иначе говоря, стать опасным 
источником конфронтации и дестабилизации.

И если учитывать, что дестабилизация в Армении, равно как 
в Азербайджане и Грузии, отрицательно влияет на геополитическую 
ситуацию в Закавказье и в какой-то степени и на Ближнем и 
Среднем Востоке, то станет ясной необходимость такой политики 
в отношении национальных меньшинств, нацеленной на уважение 
их прав и сохранение их национальной идентичности.

Армения, как заявил новоизбранный президент Р.С.Кочарян 
в своем инаугурационном выступлении, должна стать родным 
домом не только для армян, но и для всех народов, населяющих 
республику. А родной дом должен быть уютным для всех.
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ПАВЕЛ ТАМРАЗОВ

Президент Ассоциации Ассирийцев Армении “АТУР”

А ССИРИЙЦЫ АРМЕНИИ

Современные ассирийцы - потомки древних ассирийцев.
Многочисленные источники доказывают, что после падения 

Ассирии ее народ не был истреблен или ассимилирован. Многие 
ассирийцы нашли себе убежище в труднодоступных горных районах 
Передней Азии. “После падения Ниневии, а затем и Урхая (Эдессы), 
- пишет ассирийский историк Б.Г.Арсанис, ֊ несторианские горы 
от Диарбекира до Урмии и от Мосула и Арбиля до Котура на 
протяжении 2500 лет стали постоянным убежищем для ассирийцев, 
претерпевших гонения на равнинах Месопотамии и Ирана”.

Ассирийцы приняли христианство в I в.н.э. Они являлись 
основными распространителями религии, в том числе и в Армении.

Согласно истории ассирийцев, написанной Шлимуном из 
Таргавора, только в районе Самой в XV веке было 565 ассирийских 
Деревень. По персидским источникам, в XVII веке в Иране 
проживало более 400000 ассирийцев. Я.Д.Малома свидетельствует, 
что в 1874г. в Казе Джуламерк было 790 ассирийских деревень. 
Кроме того, около 60000 ассирийцев проживало в Эрзерумском 
вилайете и более 6000 - в Диарбекирском.

Как видим, ассирийский народ на протяжении огромного 
исторического периода проживал по соседству с армянским 
народом. Имея исторически почти одинаково сложившуюся судьбу, 
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они бок о бок трудились, создавая блага, одновременно сплачиваясь, 
ведя борьбу за свою свободу и независимость.

Оба эти народа обращали свой взор в сторону соседнего 
христианского государства - России, и всегда выступали на стороне 
России в ее войнах как с Турцией, так и Ираном.

Не случайно, что после русско-персидской войны 1826-1828гг. 
русское правительство, желая укрепить свои южные границы, 
разрешила “ста дымам”, т.е. семьям, переселиться на территорию 
Закавказья. Эти ассирийцы, в основном из Ирана, будучи в 
добрососедских взаимоотношениях с армянами, выбрали 
Восточную Армению, перешедшую после указанной выше войны, 
в состав России.

Ассирийские семьи обосновались в Ереванской губернии, в 
селах Койласар (Димитров), Двин айсор (В.Двин) Араратского 
марза, Арзни - Котайкского марза, Шериор (Арптагерс) - 
Армавирского марза (в скобках указаны нынешние названия сел). 
В этих селах и ныне живут потомки первых переселенцев, а также 
500 человек проживают в г.Ереване.

На протяжении почти двух веков ассирийцы вместе с армянами 
трудятся во благо своих народов. В основном ассирийцы 
занимаются сельским хозяйством - виноградарством, садоводством, 
овощеводством. Ассирийцы отличаются трудолюбием, и поэтому 
их села всегда считались передовыми по производству 
сельскохозяйственной продукции.

Росла и численность ассирийского населения. Так, если в 1886 
году в Ереванской губернии проживало всего 1800 ассирийцев, в 
1914г. - примерно 2500, то в 1989 году их было почти 9000 человек.

В настоящее время в Республике Армения проживают около 
7000 ассирийцев. Причина уменьшения их численности - миграция, 
имевшая место, в основном, в период 1992-1995гг. Это произошло 
вследствии сложившейся неблагоприятной экономической 
ситуации в республике. Мигрировало и коренное население
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Армении, т.к. люди уезжали на заработки. Естественно, Ассоциация 
ассирийцев Армении всячески старалась приостановить миграцию, 
и это ей в какой-то мере, удалось.

Сегодня, когда осуществилась многовековая мечта армянского 
народа - создание независимого суверенного государства, он с 
большим энтузиазмом работает над укреплением демократических 
устоев, создавая условия для развития всех народов, проживающих 
в РА, в том числе и ассирийцев.

В 1989 году была создана ассирийская ассоциация “Атур”, 
которая в 1992 году была официально зарегестрирована 
Министерством юстиции Республики Армения.

В 1993 году Ассоциации было предоставлено рабочее 
помещение, что позволило оперативно заняться решением стоящих 
перед ней основных задач:

1. Обеспечение свободного национального развития.
2. Сохранение и развитие национальной культуры и языка.
3. Создание культурных центров, коллективов народного 

творчества, молодежно-спортивных организаций.
4. Подготовка кадров и повышение квалификации 

преподавания ассирийского языка в школах.
5. Укрепление уз традиционной дружбы ассирийского и 

армянского народов, а также и с другими народами, проживающими 
в РА.

В царской России ассирийцы обучались в русских школах, 
т.к. ассирийских школ не имелось. В 1924 году в селах, где 
компактно проживали ассирийцы, были открыты начальные (т.е. 
4-х классные) школы, где обучение велось на ассирийском языке. 
Однако алфавит был не исконно ассирийским, а приспособленным, 
в основу которого легла латиница. С 5-го же класса обучение вновь 
переходило на русский язык.

В 1936-38гг. большая часть ассирийской интеллигенции как в 
России, так и в Армении была репрессирована, что послужило 
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поводом для закрытия ассирийских школ. И вновь преподавание 
с 1-го класса перешло на русский язык.

В настоящее время во всех ассирийских селах имеются русские 
среднеобразовательные школы. Таким образом, ассрийцы стали 
русскоязычным населением, а языком обучения на протяжении 
десятилетий стал русский.

В начале 80-х годов, учитывая требования ассирийского 
народа, правительство Армении разрешило ввести в школах 
преподавание родного языка. Однако появились ряд проблем: 1) 
не было шрифта ассирийского алфавита и учителей; 2) 
отсутствовали учебники и т.д.

За помощью в разрешении этих проблем мы обратились к 
ассирийцам г.Москвы - братьям Георгию и Марону Арсанисам. 
Они и оказали содействие. В Ереване были организованы курсы 
подготовки преподавателей ассирийского языка, школы были 
минимально обеспечены книгами первого года обучения. Но тем 
не менее и в настоящее время этот вопрос продолжает оставаться 
очень острым: не хватает учителей и книг. Примерно на 15-20 
учеников приходится по одной книге, т.е. на один класс - один 
учебник.

В этом году Управление средних школ Министерства 
образования и науки РА взялось помочь размножить некоторые 
книги, чтобы как-то обеспечить ими школы. Но это не решит всей 
проблемы.

Остро стоит вопрос преподавательских кадров. В Армении 
нет учебных заведений, где можно было бы подготовить учителей 
ассирийского языка. Единственный выход - направление на 
переподготовку за пределы республики.

Затруднен вопрос получения высшего образования. Ассирийцы 
кончают русские школы, а поступать приходится на факультеты с 
армянским обучением. Поэтому, в настоящее время в высших 
учебных заведениях почти нет ассирийцев.
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В развитии культуры большую роль играет создание народных 
творческих студий, художественных ансамблей народных песен и 
танцев.

В школах сел Арзни и В.Двина созданы ученические кружки 
художественной самодеятельности. На их базе создан Народный 
ассирийский ансамбль песни и танца, которому большую помощь 
оказывает Министерство культуры РА.

К сожалению, нет периодических изданий на ассирийском 
языке, а также отсутствуют передачи по радио и телевидению. 
Учитывая вышеизложенное, предлагаем:

1. Выделить в вузах несколько мест вне конкурсного приема
для ассирийской молодежи.

2. При факультете востоковедения ввести отделение по 
изучению ассирийского языка. Этим решится проблема кадров по 
преподаванию ассирийского языка в школах.

3. При формировании структур местной, государственной 
исполнительской власти использовать потенциальные возможности 
ассирийской интеллигенции.

4. С целью решения вопроса подготовки преподавательских 
кадров, считать целесообразным, для начала, направлять 
определенное количество преподавателей на учебу за пределы РА.

5. В связи с тем, что ассирийцы не имеют своей 
государственности и таковой для них является РА, решить по 
возможности вопрос финансирования Ассоциации ассирийцев для 
создания условий ее дальнейшего существования и решения 
поставленных проблем.
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ЭДУАРД ПОЛ АТО В

Председатель Общественной Организации Греков 
Армении “ПАТРИДА”

ГРЕЧЕСКАЯ ОБЩИНА

Если взглянуть на карту Передней Азии и представить 
мысленно пути миграции людских потоков на протяжении веков, 
можно отчетливо углядеть ту, достаточно широкую нить, по которой 
осуществлялось взаимообратное движение в истории армян и 
греков.

В дохристианскую эру это были пути воинов, купцов, 
ремесленников, земледельцев-виноградарей. Можно упомянуть дату 
из времен Тиграна Великого (77 год до н.э.), когда киликийским 
грекам была предоставлена возможность селиться в армянских 
городах - Тигранакерте, Арташате, Нахичеване и др., их число здесь 
достигло ста тысяч человек. Основная цель миграции вплоть до IV 
века нынешней эры - развитие и укрепление экономических и 
культурных связей, родственных по менталитету и образу 
хозяйствования народностей, а также тяга всех переднеазиатских 
народов к эллинистической культуре. Материально-вещественным 
памятником этого периода на территории нынешней Армении 
является храм в Гарни, где нашли полное отражение элементы 
греческого архитектурного ордера. Позднее, с обретением 
армянской письменности - это многочисленные фолианты 
религиозной, исторической и философской литературы,
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переведенной с греческого армянскими монахами-учеными, 
хранимые теперь в Матенадаране.

Общность принятой религии, а именно христианства, сыграла 
особенно весомую роль. Уже не только общение царственных особ 
на уровне посольских связей, но и широкие связи монахов, 
проповедников, взаимообогащающих друг друга, несли в массы 
прогрессивные для того времени мысли и знания.

Начиная с XI века идет активное освоение земель Западной 
Армении Византийской империей. История сохранила 
красноречивые тому свидетельства. В 1000-м году правитель Тайка 
- Давид, за неимением наследников, завещал свое царство Византии. 
Царь Васпуракана - Сенекерим подарил- земли Себастии той же 
Византии с целью уберечь их от турок-сельджуков.

В XVIII веке, не без влияния русско-турецких войн, началась 
обширная миграция греков на территорию нынешних стран 
Закавказья. Для Грузии - это, главным образом, поселения от 
Батуми и Поти по Черноморскому побережью и гористый район 
Цалки. Только в 1830 году из Восточной Армении сюда 
переселилось до 5000 греков, основавших около 40 деревень. В 
Армении так же быстро был освоен греками район Дорийского 
нагорья (села Джалалабада-Степанавана), а также ущелье Алаверди 
(Ахтала, Шамлуг, Кобер). Из городов в конце прошлого столетия 
греков особенно привлек пограничный Гюмри (Александрополь, 
Ленинакан).

Очевидно, в силу таких многовековых связей и прежнего 
тесного совместного проживания, единой религии, общности 
культурных связей и этнического бытия, между армянами и греками, 
поселившимися на землях Армении, никогда на протяжении 
полутора столетия не было национальных трений и столкновений. 
Причин к тому не возникало хотя бы потому, что греки, 
переселяясь, занимали и осваивали новые угодья далеко и высоко 
в горах, которые никому не принадлежали, и ничем не стесняли 
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местное население. Наоборот, быстро строили общие дороги, 
развивали торговлю с соседними селами, а начиная с пятидесятых 
годов нынешнего века, стали родниться, заключать браки с 
армянами.

Почему греки так охотно селились в Армении, перебираясь 
пешком по бездорожью, оседая в самых глухих горных местах, 
разрабатывая малопокорную горную целину? Ответы следует искать 
в этнической близости, образе жизни обоих народов. Греки и 
армяне возделывали одни и те же сельскохозяйственные культуры, 
выращивали скот. Географический ландшафт был одинаков, что 
порождало сходные приемы земледелия. А, главное, всегда под 
рукой был строительный камень для прирожденных каменотесов.

Характерно, что в период первого и второго турецкого 
геноцида, бежавшие в греческую метрополию армяне также 
гостеприимно и доброжелательно принимались там, осели, создали 
села. Происходил взаимообратный процесс.

Географически упомянутые уже районы - Алаверди и Лори 
заселены были греками не случайно. Это богатый район полезных 
ископаемых, в том числе меди, и переселились сюда греки, опытные 
рудознатцы. Практически все мужское греческое население 
окружающих сел работало в шахтах французской концессии, а 
позднее на Алавердском меднорудном комбинате. Среди греков 
было немало заслуженных медеплавщиков республики. Многие 
опытные кадры уезжали работать на медно-молибденовые 
предприятия Агарака, Капана, Каджарана в Зангезуре, Дашкесана 
и Чирагидзора в Азербайджане, Рустави и Марнеули в Грузии.

Из греческих сел в Армении следует отметить также нынешний 
Анкаван в Разданском районе (бывшая Мисхана - медное 
поселение), основанное в 1865 году беженцами-понтийцами с 
территории Турции. Высота села над уровнем моря почти 2000 
метров, угодья представлены богатейшими альпийскими лугами, 
отменное место для животноводства. Здесь также на протяжении 
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столетия велись горные геологические разработки. Много молодых 
греков, окончивших Ереванский горно-металлургический техникум 
и Политехнический институт, работали техниками и инженерами 
на геологических объектах.

Анкаванцы - прирожденные каменщики, они славно 
потрудились на всех крупнейших стройках республики. Каменотесы 
Анкавана восстанавливали еще в царские времена уникальный 
древний Аштаракский мост, ирригационные объекты, в советские 
годы из них составлялись первые бригады взрывников на 
строительстве Ширакского канала. Они участвовали в возведении 
Кироваканского химкомбината, работали на котлованах всех 
гидростанций Закавказья. Бригадами греков-дорожников уложены 
сотни километров шоссейных дорог и десятки мостов по всему 
Закавказскому региону. В послевоенное время многие греки- 
мастера работали на высотных объектах (трубы, градирни) завода 
“КАНАЗ”, Разданской ГРЭС, Мармарикского железнодорожного 
туннеля.

Но у греков все-таки превалировало сельское хозяйство. Они 
умело сеяли зерно, занимались животноводством, хорошо 
обустраивали села и дома, подворья.

Характерный момент: греки Армении поголовно имели 
отечественные паспорта, никто не был депортирован и все мужчины 
воинского призыва рядом с воинами-армянами участвовали в 
Великой отечественной войне, награждались за доблесть. Патриоты- 
греки по-братски разделили с соотечественниками и судьбу 
населения в Арцахе.

До 1991 года численность греков в Армении колебалось от 10 
До 12 тысяч, с учетом уезжавшей на учебу в другие республики 
бывшего СССР молодежи. Как правило, образовательный ценз был 
очень высок, почти в каждой семье числилось 2-3 человека с 
высшим специальным образованием, среднее имел каждый, кто 
родился после войны.
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Именно в эти годы начинают укореняться смешанные браки, 
юноши-греки женятся на армянках, девушки выходят замуж за 
армян. Как правило, в семье сохраняются оба языка, образование 
дети получали на русском или армянском, т.к., начиная с 1936 
года преподавание в школах на греческом было аннулировано. 
Число смешанных браков в советское время специально не 
фиксировалось и только в последние годы в местных общинах 
налаживается некоторый учет, в том числе и детей от смешанных 
браков.

В настоящее время в Армении проживает не менее 6 тысяч 
Иреков. Большая часть приходится на Ереван, Алаверди, Степанаван, 
Ванадзор, Разданский район.

В 90-х годах миграционный процесс охватил и греков. 
Эмиграция - это хорошо или плохо? Однозначного ответа нет. Если 
исходить из задачи - только выжить, можно найти оправдательные 
моменты. Уезжали в Грецию, Новороссийск, краснодарские 
станицы, чтобы пережить трудное блокадное время в Армении и 
безработицу. А если думать о перспективе ֊ плохо, что уезжали. 
Не так просто срываться с места, а затем возвращаться и 
обустраиваться заново.

Несомненно, основные причины эмиграции - острая 
неустроенность быта, неопределенность политической обстановки, 
момент растерянности перед грядущими событиями, а главное, 
парализовавшая все безработица.

Греки - люди трудолюбивые. Даже в так называемый 
застойный период, когда сотни строительных бригад из Армении 
уезжали на целину, в Сибирь, греческие села также сколачивали 
бригады дорожников, каменщиков, механизаторов и работали в 
самых отдаленных точках страны.

Лишившись в одночасье подобных заработков, отсидев пару 
зим и летних сезонов почти без дела, люди легко подались на моду 
отъезда на заработки за рубеж. Звучало это как отъезд на мнимую 
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историческую родину, хотя истинные корни, как минимум, уже 
для четырех поколений - здесь, в Армении. А родина там звучит 
лишь номинально. И не было прецедента воссоединения семей, 
он появился позже, уже в обратном направлении, когда родители 
здесь - дети там. И стоит вопрос - что выбирать.

Проблема безработицы встала во весь рост, когда все серьезные 
специальности и профессии остаются невостребованными. С 
закрытием медеплавильного производства в Алаверди, 
сворачиванием рудничных предприятий десятки квалифици
рованных медеплавильщиков лишились высокооплачиваемых 
заработков. В соседней Грузии тоже остановились родственные 
предприятия. Довершила все прекращение строительных работ в 
зоне землетрясения, самом Ереване и других городах. Надо было 
куда-то податься и выбор пал на Грецию. Но при этом не было 
информации о том, что и в самой Греции нет подобно нашему 
профилю металлургических предприятий.

Характерно, что первый поток эмигрантов сорвался с места, 
продавая дома, имущество, ликвидируя хозяйственный скот, 
городские квартиры. Попав в статус эмигрантов, при казалось бы 
Доброжелательно-заботливой опеке греческих властей, на первых 
порах окрыленные новыми впечатлениями, не заметили, что попали 
под тот же дамоклов меч - безработицу. Затем пришло отрезвление, 
ностальгия по оставленному. Второй и последующие потоки 
отъезжающих уже не продавали за бесценок дома и квартиры, не 
рушили хозяйства, а передоверяли их на время остающимся родичам 
или соседям - армянам. Сотни домов в селах и многие квартиры в 
Ереване, Раздане, Ванадзоре стоят закрытыми и ждут возвращения 
хозяев.

Кстати, другой причиной разочарования после безработицы 
явилась необходимость жить по найму у хозяев, со всеми нюансами 
новых условий, когда надо экономить каждую каплю воды. Это 
только в песнях поется, что “в Греции все есть”. Ведь человеку 
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прежде всего нужна работа.
Нелишне отметить, что в острый политический момент, когда 

Армения начала строить свою независимую государственность, в 
условиях войны в Карабахе, экономической блокады, оттока 
собственного населения за пределы РА, правительственные органы 
республики в недостаточной степени оценивали сам прецедент 
миграции. Исторически обосновано и проверено на опыте многих 
стран мира, что чем больше многонационального населения имеет 
та или иная страна, тем она богаче интеллектуально, экономически 
и даже нравственно. История моноэтнических государств - всегда 
печальный пример, ведущий от узкого национализма к шовинизму. 
Когда стали массово выезжать греки, ассирийцы и другие, стоило 
задуматься и приостановить во многом искусственную миграцию. 
Единственным оправданием может служить то, что от тяжести 
жизни без тепла и света уезжало еще большее число самих армян.

Все эти события недавнего прошлого на памяти и на слуху. И 
усугублены они были тем, что на организации мигрантского потока 
стали обогащаться нечистоплотные личности, действуя даже под 
эгидой общественных организаций. Рано или поздно поток 
миграции должен был иссякнуть, но вопрос тем самым не снимался. 
Наоборот, возник целый комплекс новых проблем.

Главным образом поиск работы. В самой Греции нет больших 
государственных предприятий для привлечения как рабочих- 
специалистов, так и инженерно-технического персонала. Нельзя 
же считать приемлемым для мигранта факт такой 
“переквалификации”, когда кандидат физико-математических наук, 
преподававший в университете, работает ночным пекарем. Или 
инженер-технолог аэропорта “Звартноц” становится портье в 
частной гостинице. К сожалению, примеры не единичны.

Мужская часть наших репатриантов вынуждена искать 
случайные заработки в ряде европейских стран - Германии, Бельгии, 
Голландии и т.д., конкурируя с низкооплачиваемыми турецкими
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“гастарбайтерами”. Молодые люди с дипломами инженеров, 
юристов, педагогов подрабатывают на сезонной уборке фруктов и 
овощей. Разумеется, любая работа не постыдна, особенно если она 
носит временный характер, но ведь речь идет о потенциале высокого 
уровня, который мы теряем. Армения тратила немалые средства 
на воспитание своих студентов...

И ни для кого не секрет: сотни наших молодых женщин, 
дипломированных специалистов, чтобы обеспечить прожиточный 
минимум семей при безработных мужьях и братьях, в маленьких 
городках подвизаются в статусе домработниц и прислуги. Но 
архитектор, выпекающий на продажу пирожные - далеко не 
социальное завоевание.

Скажем два слова и о проблемах греческих правительственных 
организаций. Отголоски их бумерангом возвращаются в Армению. 
Как правило, большинство семей смешанного брака (гречанка- 
армянин и наоборот) нуждаются в документальном подкреплении 
при регистрации детей. В Греции признается лишь церковный брак 
и крещение. Трудно даже представить сколько “липовых” справок 
пересылается отсюда, чтобы эмигрант обрел статус гражданина. 
Греки и армяне - христиане, но для гражданского статуса надо 
менять конфессию и, перекрещиваясь, армянка Лусине становится 
гречанкой Фотинией. Идет сверхтрудная адаптация для детей 
среднего возраста, переключающихся на обучение на греческом 
языке, а редкие и не везде имеющиеся армянские школы очень 
Дороги по оплате.

В Греции число репатриантов из бывшего СССР равно почти 
миллиону. Поселяют их в зоне буфера на границе с Турцией. Для 
беженцев из Армении это весьма многозначительный фактор, ведь 
когда-то их предки бежали от такого соседства. Конкуренцию в 
поисках работы “на островах” составляют и беженцы из 
сопредельных Албании, Югославии, тоже этнические греки.

Но оставим Греции ее проблемы и поглядим с нашей крыши.
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Восстанавливая экономику нашей республики, а перспектива эта 
несомненна, мы не досчитаемся многих сотен способных рук и 
мозгов. Вывезен большой детский потенциал, что всегда потеря 
для любой страны. Необходимо вернуть тоскующих хозяев в их 
заколоченные дома, вскопать зарастающие сорняком огороды, 
наполнить молодняком хлевы, а, главное, вернуть на малую родину, 
туда, где ты родился, рос, хранил дедовские могилы, учился и 
работал.

На примере только одного села Анкаван в Разданском районе, 
села большого и зажиточного в прошлом, но тоже опустевшего в 
последние годы, можно представить и трагические ошибки момента 
и перспективы будущего. К чести разданской администрации и 
сельского самоуправления, в селе царит порядок и атмосфера 
ожидания возвращения бывших хозяев.

Характерно, что за прошедшие годы не было случаев, чтобы 
кто-то здесь стимулировал отъезд греков. Наоборот, жалели по- 
дружески и по-родственному. А многочисленные курсирующие 
автобусы из городов Греции в Ереван всегда полны пассажиров 
армян, едущих туристами и гостями к своим бывшим соседям и 
родичам, а с апреля по ноябрь целыми семьями приезжают греки 
домой.

В РА, как и в остальных государствах СНГ, общины 
национальных меньшинств стали возникать стихийно, затем 
достаточно управляемо. Одними из первых возникли региональные 
греческие общины. Это веление нашло разумное разрешение в 
национальной политике РА. Никакого запретного вмешательства, 
указаний или окриков не последовало, наоборот, доброжелательное 
отношение ко всем культурным общинным начинаниям стали 
системой на протяжении всех лет, прошедших со дня обретения 
республикой независимости. Официальная регистрация 
национальных общин дала им статус общественных организаций с 
широким кругом полномочий.
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Дружба и взаимопонимание на уровне государственном между 
Арменией и Грецией еще более способствовали хорошим 
взаимоотношениям. Сказывается и позитивная роль Посольства 
Греции в Армении. Греки республики одинаково делили трудности 
переходного периода с армянским народом. Характерно, что 
материальная помощь греческого правительства через посольство 
одинаково распространялась не только на этнически чистые 
греческие семьи, но и на смешанные. На отдых и учебу в Грецию 
направляются дети из греческих и армянских семей.

В свою очередь в аспекте любой материальной помощи в 
Армении никогда за эти годы не ущемлялись греческие семьи по 
национальному признаку.

Как в прессе, так и на радио и телевидении греческая 
общественность в Армении имеет равный и свободный доступ по 
всем своим вопросам. Во всех праздничных мероприятиях, будь то 
День независимости Греции, или праздник Охи, в концертах всегда 
широкое участие принимает и армянская общественность. 
Памятные даты геноцида армян и греков со стороны турецких 
карателей одинаково проходят у Памятника жертвам геноцида. И 
в обоих шествиях принимают каждый раз участие представители 
обоих народов.

Национальная политика правительства РА по отношению ко 
всем общинам национальных меньшинств складывается 
продуманно и правильно. С образованием Союза национальностей, 
куда наряду с греками вошли русская, украинская, ассирийская, 
курдская и другие общины, стали компактнее решаться все 
возникающие проблемы. Как для греков, так и для других этот 
вопрос общий.

Начнем с простого факта: когда по Ереванскому радиовещанию 
звучит зажигательная греческая музыка, едва ли не в каждом доме 
включается радио и расцветают улыбки. Или бытовая мелочь в 
нашей рыночной экономике: расхваливая свой товар - апельсины, 
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маслины, что-то еще, продавец непременно улыбчиво подчеркивает 
- “греческие”, и покупатель берет покупку тоже с улыбкой. Мелочь, 
казалось бы, но за ней пиэтет неизменного дружелюбия и доверия.

Лицо народа, как правило - это его культурный имидж, 
образованность, коммуникабельность в человеческом общежитии. 
Выражаются они прежде всего в умении уважать принципы, язык, 
культуру народа, с которым живешь рядом.

В Армении невозможно найти сегодня грека, который бы 
свободно не владел армянским языком. С 1936 года, когда было 
ликвидировано преподавание в школах на родном греческом, вошли 
в общение русский и армянский, и родной язык остался в семейной 
среде. Организовать изучение греческого языка удалось уже силами 
общины. В настоящее время в Ереване под патронажем греческой 
общины греческий язык преподается ребятишкам в детском саду 
N52 и в школе N12, а также на курсах для всех желающих при 
региональных общинах. Ведутся переговоры по внедрению 
факультативного преподавания новогреческого языка в некоторых 
вузах столицы.

Оживленный процесс экономического и торгового 
взаимообмена между Арменией и Грецией незамедлительно 
сказался на повышающемся интересе к современному разговорному 
языку. Если вначале на курсы обучения греческому языку шли 
люди, собирающиеся уехать, то теперь контингент представлен 
теми, кто остался и просто хочет знать родной язык. Не прочь 
выучить греческий также молодые бизнесмены.

Тесному национальному общению армян и греков 
способствует близость христианского вероисповедания. С личной 
помощью Католикоса всех армян Вазгена I была отреставрирована 
греческая православная церковь в селе Анкаван. Являясь 
единственной церковью в анкаванском ущелье, она усердно 
посещается не только греками, но и армянами и езидами, всеми, 
кто, независимо от вероисповедания заходит зажечь свечку. В свою 
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очередь, греки из окрестных сел посещают армянские святыни 
Ахпата и Санаина.

В минувшем году деятельность греческой общины получила 
благословение Византийского Патриархата.

В городах и селах Армении на сегодняшний день насчитывается 
до шести тысяч греков, это крестьяне и рабочие, и очень много 
интеллигенции - педагогов, преподавателей музыки, счетных 
работников, лекторов. Собрать все это культурное ядро в один центр 
- повседневная забота общины. Имеется ввиду не только задача 
обеспечить этих людей работой, но и необходимость тесного 
общения, чтобы не потерять своеобразие культурного населения 
нации. Создание детских музыкальных хоров, молодежных 
вокально-инструментальных ансамблей, что отчасти уже 
достигнуто, не только способствует воспитанию молодого 
поколения, вовлеченного в полезный труд, но и позволяет людям 
на концертах и праздниках встречаться друг с другом, 
раскрепоститься от повседневных забот. Эти музыкальные 
коллективы в официальных поездках в города Греции создают там 
благоприятное представление о культурном потенциале греков 
Армении во всем аспекте национальной культуры. Ведь на этих 
концертах звучат произведения армянского и других народов 
бывшего Союза, что придает им интерес и популярность за рубежом.

Создание учебно-культурного Центра, к которому община 
стремится, упирается в проблему приобретения соответсвующего 
здания. В нем можно было бы осуществлять программу спортивных 
мероприятий, разработанную совместно с Ереванским институтом 
физкультуры, с чем ознакомлена и Афинская Академия физической 
культуры.

Активное освещение в средствах массовой информации 
Деятельности общин помогает планировать и осуществлять много 
полезных дел.

Сохранение греческой культуры в рамках даже общинного 
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характера, это потенциал национальной политики любой страны, 
в данном случае и Армении.

Объединение национальных меньшинств в общины, как метод 
сохранения этнических групп, языка, национальных особенностей 
культуры - явление естественное, исторически обусловленное. 
Правительством РА было положительно воспринято это социальное 
начинание, оказывалась моральная и материальная поддержка.

Однако разобщенность общин не могла не сказаться на 
результативности их деятельности. Не случайно, что позже все 
разноязычные общины создали Союз национальностей, 
солидаризируясь общими интересами и задачами, найдя свои 
этнические культурные реалии в общем доме с армянским народом.

И на новом этапе истории у греков с армянами много общего. 
Корни, уходящие в эллинистическую, затем христианскую культуру, 
послужили основанием единству и общности миропонимания двух 
народов. Народы эти объединяет не только одинаковый мирный 
труд и праздники, но и общее горе. Вместе с армянами приняли 
крест геноцида и греки. Судьба понтийских греков политически 
очень схожа с историей армян.

В истории народов освободительный процесс - незатухающий 
фактор. Греки-киприоты уже в наши дни ведут борьбу за 
освобождение земель своего острова. Как эстафету приняли 
аналогичную миссию армяне Карабаха. Символами родства стали 
могилы армян и греков, погибших во имя свободы и возрождения 
народов.

Именно эти исторические постулаты легли в основу 
программы греческих неправительственных организаций РА, 
разработанной Координационным советом. Эта координация 
потенциалов двух народов в экономической, политической, 
военной и культурной сферах отвечает интересам и реалиям 
сегодняшнего дня.

Шеститысячная греческая община в Армении, нуждаясь в 
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правовой, юридической и политико-экономической поддержке в 
самой Армении, одновременно может и пытается обеспечить тесное 
сотрудничество двух стран во всех областях. Создание греко
армянских финансово-экономических и культурно-духовных 
потенциалов - задача устремленная в завтрашний день. Только 
объединением общих усилий мы построим свое правовое и 
справедливое благополучие.

Привлечение греческих инвестиций и капитала в Армению 
может и должно происходить не только на государственном уровне. 
Создание совместных предприятий со смешанным капиталом, 
менеджерская подготовка, маркетинговая и таможенная политика 
должны вобрать в себя тот полезный технологический персонал, 
специализировать его на базе греческой молодежи, покинувшей 
свою армянскую родину, владеющей эллинским языком сегодня и 
приобретшей навыки западной рыночной экономики. Создание 
рабочих мест здесь, дома, и обеспечение социальной программы 
защищенности человека-производителя - вот самые насущные 
задачи греческой общины на сегодняшний день.

Не надо закрывать глаза на тот факт, что воссоединение семей 
происходило не тогда, когда греки уезжали, а теперь, когда они 
будут возвращаться. Родина молодых понтийцев и в разрушенном 
войной карабахском селе Мехмана, которое сегодня подымается 
из руин с помощью своей общины, в Ягдане, вознесенном в 
поднебесье дорийских гор, в Анкаване, где пустуют огромные 
корпуса санаториев, некогда работавших в статусе всесоюзных 
здравниц, где рядом расположен завод минеральных вод “Анкаван”. 
Все, кто обслуживал эти предприятия, сегодня мыкаются в поисках 
поденной работы.

Капитал, вложенный в молодежь, должен давать отдачу, не 
говоря уже о качественном потенциале. Выехавшая греческая 
молодежь - это на 70% дипломированные специалисты, у остальных 
полное среднее образование. Такими кадрами не следует бросаться.
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Активная информация, имеющаяся на сегодня, свидетельствует, 
что большинство из них склонно вернуться, если будет работа, и 
налаживать жизнь на земле, которую они привыкли считать 
родиной.

Эту работу по возвращению можно и должно вести через 
общину. Что для этого необходимо?

1- Повсеместно, как в городах, так и селах следует 
осуществлять целенаправленную политику воссоздания рабочих 
мест самого широкого профиля с учетом временного фактора 
отъезда квалифицированных кадров. Эта работа, несомненно, будет 
вестись по отношению к коренному населению, для возвращения 
потока армянских специалистов, выехавших в дальнее и ближнее 
зарубежье. Одновременно следует решать и кадровый вопрос 
национальных меньшинств.

2. При греческой общине создать коммерческий банк, 
представляющий интересы и республики и греческой общины. 
Возникает необходимость активизировать инвестиционные 
процессы со стороны Греции. Поддержка совместных проектов 
экономического характера на территории Армении - самый 
реальный фактор возрождения. Банк может осуществлять 
обслуживание деловых и туристических поездок, переводы 
денежной помощи. Это последнее осуществляется сегодня 
кустарным способом, с частыми пропажами и нареканиями.

3. Необходимо создать печатный орган, информационные 
материалы которого публиковались бы на армянском и русском 
языках и одновременно на греческом. Часть тиража можно было 
бы направлять в регион Салоники-Александрополис (в города 
Канала, Драма, Ксанти, Комотини и др.), где осело большинство 
греков и армян, остро испытывающих недостаток информации с 
родины.

Хорошо известно, что все наши 
регулярно смотрят спецканал российского 

выходцы из Армении 
телевидения, вещающего
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на Грецию. Но в этих передачах очень скудны материалы из 
Армении. Вот почему информационный бюллетень 
непосредственно о новостях Армении был бы весьма желателен. 
Три языка упомянуты именно потому, что выехавшие из бывшего 
СССР греки, как правило, русскоязычное население, им недоступна 
информация на английском, а сама Греция настолько колоритная 
страна, что не приемлет американо-европейских языковых 
Давлений. Поэтому в таком информационном бюллетене-газете 
можно было бы широко опереться на участие греческих печатных 
органов. То есть, шел бы взаимный обмен новостей 
непосредственно для читателей и Армении, и Греции. Несомненно, 
это принес бы не только культурный, но и экономический эффект. 
Создание печатного органа целесообразно в интересах освещения 
всех аспектов греко-армянской дружбы и сотрудничества.

4. В культурной области у общины пока непочатый край 
работы. Необходимо создание Культурного Центра, который взял 
бы на себя задачу знакомить армянского зрителя, читателя, 
слушателя с музыкой, литературой, театральным и изобразительным 
искусством современной Греции. И взаимообразно, греческую 
общественность с нашими новинками и традиционным искусством. 
Такой Культурный Центр должен быть оперативным 
координатором, осуществлять посреднические функции между 
землячествами. Стоит вспомнить, что очень много общего у общин 
греческого ареала и в соседней Грузии, и в Краснодарском крае, 
где на Черноморском побережье греческие села соседствуют с 
армянскими.

Для создания Культурного Центра уже проведена достаточная 
работа. Однако все упирается в проблемы помещения под такой 
Центр, его финансового содержания.

5. Учитывая уже имеющиеся контакты с рядом высших 
Учебных заведений Еревана с греческой общиной, следует наладить 
факультативное преподавание греческого языка. Не только как 
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носителя древней языковой культуры, но и нового современного 
языка общения со страной, где имеется влиятельная армянская 
диаспора, куда едут из Армении сотни людей.

6. В культурную сферу входят вопросы туризма и спорта. 
Организация туристических групповых поездок по историческим 
достопримечательностям Армении и Греции могла бы также 
осуществляться через Культурный Центр. Это далеко не то, что 
сегодня делают коммерческие туристические фирмы, работающие 
только на богатую элиту и торговую клиентуру, которой зачастую 
по менталитету и запросам безынтересен культурный аспект 
поездок. Бизнес и отдых на пляжах далеко не главное, что в будущем 
будет роднить наши оба народа с их богатым историческим 
прошлым. Именно на культурные ценности надо ориентировать 
учащуюся молодежь и здесь нужна целенаправленная работа, 
исчерпывающаяся не только финансовыми интересами.

Но есть и задачи самого ближайшего будущего.
а) Едва ли не самое важное: позаботиться о греческих селах, 

где старики остались без медицинского надзора и обслуживания. 
С помошью греческого консульства они получают некоторую 
единовременную материальную помошь. Но социальная защита, 
здравоохранительные мероприятия по силам только 
республиканским структурам. К примеру, село Анкаван удалено 
от районного центра на сорок километров и не имеет на сегодня 
даже медицинской сестры, не говоря уже о враче или фельдшере.

б) Форсирование открытия медеплавильного производства 
в Алаверди и Капане, несомненно, послужит возвращению 
высококвалифицированных специалистов-рудодобытчиков.

Стоило бы учесть, что очень много греков алавердского региона 
работало в плодоводческих и виноградарских крупных совхозах 
бывшего Ноемберянского района - (совхозы “Зейтун”, “Ахтанак”), 
где местные агрономы с переменным успехом пытались освоить 
выращивание оливковых деревьев и производство маслин. Сегодня 
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сотни наших греков подвизаются именно в качестве рабочей силы 
на частных плантациях, собирающих маслины и производящих 
оливковое масло. Может и этот опыт стоит использовать, вернуть 
сегодня на север Армении.

в) Можно составить список реальных возвращенцев (тех, 
кто не продал домов и квартир) с учетом их профессиональной 
квалификации, используя массовые летние приезды. Этот учет 
может стать договорной для возвращенцев. Не секрет, что многие 
сельские греки приезжают в период, когда сажается картофель и 
выносятся на луга пчелиные пасеки, которые зимой хранят 
оставшиеся родичи или соседи (Степанаван, Анкаван).

Очевидно, сама жизнь подскажет новые решения и методы, 
но основная задача, стоящая перед местными греческими 
общинами, полезно вписаться, найти свое место в обновлении 
экономики и хозяйственно-культурной жизни Армении, 
использовать плодотворно свой национальный менталитет, 
творческие ресурсы на общее благо.
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ТИНА АСАТИАНИ

Президент грузинской общины “Иверия” в РА. 
Академик НАН Армении, профессор, лауреат 
Ленинской премии

ГРУЗИНСКАЯ ОБЩИНА

Легендарное предание древнейшего периода грузинской 
истории о братьях Хайосе и Картлосе не является плодом 
беспочвенной фантазии. Самые храбрые и умные цари Грузии, 
вожди национально-освободительных войн грузинского народа 
(Баграт IV, Давид Строитель, Тамара, Ираклий II - последний герой 
трагической истории Грузии), всегда с величайшей отзывчивостью 
относились к потомкам Хайоса. Не раз они отвоевывали у 
сельджуков Ани и другие армянские города. Это освобождение 
имело целью защиту армянского народа, армянского языка и 
армянской религии. Баграт III и царь Армении Гагик I нанесли 
сокрушительный удар Амиру Мамлуну, вторгшемуся в Армению. 
В тяжелые времена сельджукских нашествий Грузия и Армения 
одни, без посторонней помощи выдержали страшное бедствие.

За истинное братство армян и грузин в новое время выступали 
гении двух наций - И.Чавчавадзе, А.Церетели, И.Гришашвили, 
О.Туманян, Д.Демирчян, Е.Чаренц и многие другие, которые 
правдивой и искренней любовью напомнили нашим народам, что 
Хайос и Картлос - братья. У поэта-ашуга Саят-Новы было три 
родных языка: все три он равно любил, поистине принадлежал
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каждому из наших народов. Как говорил О.Туманян, наши народы 
остались неразрывно связанными своей общей, полной тревог 
судьбой. Тот армянин или грузин, который понимал высшие 
интересы своего народа, всегда защищал своего соседа как самого 
себя. Во время катастрофического Спитакского землетрясения 
Грузины первыми пришли на помощь пострадавшим соседям, о 
чем всегда вспоминают и в Ленинакане, и в Спитаке и других местах 
Армении.

Эта великая дружба продолжается по сей день. Правда, 
трагические события, которые перенесли грузинский и армянский 
народы, и последовавшие нелегкие социальные условия в обоих 
государствах, отсутствие соответсвующйх коммуникаций 
затрудняют ранее существующие крепкие контакты между двумя 
соседями. Однако правительство и парламент Грузии, правительство 
и Национальное собрание Республики Армения все больше 
стараются укреплять и восстанавливать экономические, культурные 
и научные связи. Эту цель преследовали визит Президента Грузии 
в Армению и Президента Армении в Грузию, обмен 
правительственными делегациями, открытие посольства РА в 
Тбилиси и посольства Грузии в Ереване, обоюдные визиты 
спикеров парламентов, встречи с общественностью обеих 
независимых республик и т.д. В результате подписаны договоры 
“О развитии торговых отношений”, ‘‘О торгово-экономическом 
сотрудничестве и стимулировании капитального вложения”, “О 
безвизовых перемещениях граждан обоих республик”, “Соглашение 
о Дружбе и сотрудничестве и взаимной безопасности” и другие.

Претворение этих соглашений в жизнь принесут обоюдную 
реальную выгоду обоим республикам и народам. Несмотря на 
трудности, в последние годы оживились научные и культурные 
связи между наши.ми народами. Это и праздничные дни Армении 
в Грузии, прошедшие с большим успехом, это научные 
конференции по интернету в Нор-Амберде, совместная 
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конференция по проблемам построения гражданского общества в 
Армении и Грузии, организованная армянским Центром 
конфликтологии с участием грузинской делегации и представителей 
США и Израиля, это кинофестиваль грузинских фильмов в 
Армении, гастроли прекрасного вокального ансамбля “Арагвелеби 
в Ереване и др, В эту благородную задачу вносят свою лепту и 
общественные организации, в том числе и грузинская община 
“Иверия” совместно с Союзом национальностей Армении.

Идея создания в РА грузинской благотворительной общины 
“Иверия” возникла в 1996г. В декабре того же года состоялось 
учредительное собрание.

Цель общины “Иверия” - укрепление культурных, деловых, 
образовательных и дружественных связей между Грузией и 
Арменией.

Иверия” - неправительственная, самофинансируемая 
организация. Она зарегестрирована Министерством юстиции в 
апреле 1997г. Число членов общины НО человек, место их 
проживания главным образом Ереван, а также Ванадзор (20 
человек). Членами общины являются лица, имеющие хотя бы до 
3֊го поколения родных грузин.

Большинство членов общины владеют грузинским языком и • 
имеют высшее образование. 60% работающие, 15% из них 
музыканты, имеются также ученые, профессора. Тогошвили Н. 
является депутатом Национального Собрания РА от партии

Шамирам . Они активно помогают в осуществлении культурных 
и др. мероприятий. 40% членов общины - пенсионеры, нужда
ющиеся в материальной помощи.

Миграции грузин из Армении нет, поскольку грузины, 
проживающие в Армении, за малым исключением - женщины, 
вышедшие замуж за армян. Порядка 10% мужчин, которые либо 
были направлены в Ереван на работу, либо получив образование в 
Ереване, остались работать, создав семьи в Армении. Полное число
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грузин по всей Армении еще не определено.
Национальная политика правительства Армении в отношении 

нацменьшинств в основном правильная. Понятно, что нынешняя 
социально-экономическая ситуация в Армении не позволяет 
своевременно реагировать на все проблемы нацменьшинств, однако 
необходимо, чтобы по крайней мере иметь 2 места депутатов для 
нацменьшинств в Национальном Собрании РА, а также 
специальные структурные единицы при Президенте и в 
правительстве по вопросам национальностей в РА.

Естественно, что одной из главных задач национальных 
меньшинств является сохранение национальной идентичности в 
вопросах прав человека, образования, культуры, освещение 
Деятельности общины в средствах массовой информации, как РА, 
так и РГ.

Несмотря на короткое время существования грузинской 
общины “Иверия”, ею проведена большая работа. Установлена 
связь со школой И89 им. Даниела Варужана в Себастии (г.Ереван), 
где дети разных классов с успехом проходят грузинский язык 
(директор школы Петросян О.В., учительница грузинского языка 
М.Тархнишвили), и уже имеются хорошие результаты. Однако 
необходимо подумать о приобретении учебников, особенно 
букварей на грузинском и армянском языках. Есть договоренность 
с Директором Тбилисской классической гимназии Шецирули об 
Установлении контактов со школой М89, в частности, организации 
обмена учениками, поездки в Тбилиси и др. Уже приобретены 
буквари и грузинские книги. Будем продолжать эту работу.

В области культуры следует отметить празднование грузинских 
праздников Нинаоба, Нового года, Дня Материнства, грузинской 
пасхи, что способствует общению на грузинском языке и лучшему 
знакомству друг с другом членов общины.

В мае 1997г. была проведена презентация Общества в Доме 
камерной музыки с приглашением представителей различных 
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общин других национальностей. Организован, пожалую, впервые 
после многих лет прерванных связей, концерт грузинской 
классической и оперной музыки. Презентация была посвящена 
Дню независимости Грузии и прошла с большим успехом. 
Грузинская община вместе с Союзом Национальностей участвовала 
в праздновании 100-летия Е.Чаренца и юбилея украинского поэта 
Т.Шевченко.

Удалось заключить договор между грузинской общиной 
“Иверия” и открытым институтом Сороса о содействии нашей 
деятельности в Армении. Мы получили финансовую поддержку и 
выпустили книгу стихов в переводе с грузинского на русский 
художницы -и поэтессы Д.Уклеба, верного друга известного 
армянского художника Джотто (Геворка Григоряна) и совместно с 
директором Национальной картинной галереи издали монографию 
о нем. По нашему ходатайству могила Джотто была перенесена из 
Советашена на центральное кладбище и проведен в связи с его 
100-летием вечер памяти в Доме-музее Джотто, что было широко 
освещено в телепередачах и печати РА.

Следует отметить большую благотворительную работу, 
проводимую грузинской общиной “Иверия” по оказанию помощи 
инвалидам-спинальникам. Это особая категория инвалидов, 
большинство из которых пригвождены к инвалидным креслам; 
многие из них являются жертвами Спитакского катастрофического 
землетрясения и карабахского конфликта. По договору между 
министерствами социального обеспечения двух республик в 
Ереванском международном посттравматическом 
реабилитационном центре спинальников (МПРЦС) проходят 
лечение также инвалиды из Грузии (среди которых также 
пострадавшие вследствие Абхазского конфликта). Члены нашей 
общины регулярно посещают их, стараются снабжать необходимым 
справляют с ними дни их рождения, грузинские праздники, стараясь 
по мере возможности развлечь их, исполняя грузинские песни и 
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общаясь с ними по-грузински. Помогают решать их проблемы, 

связанные с необходимыми операциями.
Ждалось получить от академика П. Велихова, президента 

Ассоциации всемирной лаборатории информатики, при помощи 
академика В.А. Геловани, президента НАН РА Ф.Т.Саркисяна и 
генерального директора МПТЦС М.Э. Мнацаканяна, а также нашей 
общины 18 млн. рублей и заключить договор между МПТЦС и 
Компьютерной фирмой (директор Г.Карапетян). В результате были 
Установлены 3 компьютера, соединенные в единую систему. Община 
выражает глубокую благодарность генеральному директору МПТЦС 
М.Э.Мнацаканяну за постоянное внимание к больным из Грузии.

В июне 1997г. по инициативе представителя Союза националь
ностей Грузии Д.Чантурия и Советника Президента по вопросам 
Национальностей И.Мачавариани, состоялась встреча с 
Президентом грузинской общины “Иверия” в РА Т.Асатиани в 
Парламенте Грузии. Во время визита были обсуждены ряд вопросов 
с представителями общин различных национальностей, состоялся 
обмен опытом. Этот визит был широко освещен грузинскими 

средствами массовой информации.Наши радиокомментаторы Е.Тугуши и Н.Карумидзе регулярно 
По грузинскому каналу из Армении в Тбилиси передают сообш 
° Деятельности грузинской общины. По радиоканалу Ай д 
Передачи были посвящены деятельности грузинской общ 
“Иверия”. О ней рассказывается в снятой теле-видео-кассета для 

США.Грузинской общине была оказана гуманитарная п ш 
которая была роздана 30 остро нуждающимся членам верии

Для дальнейшей плодотворной работы общине требуется 

Минимальная финансовая поддержка, свое пом щ
Исходя из вышеуказанного необходимо.
1 п ппя Союза национальностей Армении,
1. Выделить здание для союза паи„ м ^иЖрпенп-зал а каждая община - 

в котором имелся бы общий конфер п
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свою комнату.
2. Учредить должность советника при Президенте РА в лице 

президента Союза национальностей, а также иметь представителя 
в правительстве, которые занимались бы вопросами националь
ностей РА.

3. Иметь возможность избрания двух депутатов в 
Национальное Собрание РА, представляющих Союз националь
ностей РА.

4- Восстановить радиопередачу “Айк” для национальных 
меньшинств РА.

5. Освещать насущные вопросы общин по телеканалам РА.
6. Составлять с помощью международных организаций в 

РА программы по приостановлению миграции населения из 
Армении.

В заключение хочу поблагодарить: Н.О.Оганесяна и 
тоева за организацию программы на тему “Влияние решений 

Ап °П°ЛИ™ческих конфликтов по предотвращению миграции в 
„ ’ котоРая осуществила ряд бесед за круглым столом и

встречи с представителями правительства. Мы надеемся, что это 
реально поможет нам в решении проблем Союаа Национальностей.
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РИМА ВАРЖАПЕТЯН-ФЕЛЛЕР

Президент Еврейской общины Армении

еврейская община

Во Ц-1ВВ. до н.э. (14О-50ГТ. до Н.Э.), в 
походов Тиграна Великого на стран Ближне Наиболее
тысяч еврейских семей были переселены в * кпестностях 
многочисленные анклавы евреев расположились в 
озера Ван, а также в новостроящейся столице игр . ениИ

Судя „о отрывочным сведениям, еврейская о шина Армену 

в XIX веке не была единой и подразделялась на дв или
общности - курдистанских евреев и европейских 

ашкеназов. евреев
Появление малочисленных групп курдиста чания

относится к концу 20-х годов XIX века, когда „
русско-персидской войны состоялось переселение к 
армян из Ирана. Вместе с ними переселилось Основались 
евреев из района Салмаста, Хоя. Первоначально °Н>* ° ливШИСЬ 
в сельских районах Ереванской губернии, позднее ниям
в Г.Ереван и далее - в Тифлис. Однако, по имекядимся
В 1930-е годы отдельные семьи этой группы евреев ещ ро

в Армении. основе
Разговорный язык курдистанских евреев им из

ассирийский язык с определенным числом займ дских>
Древнееврейского языка, а также тюркских, курдски ,
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армянских и даже русских слов. Ашкеназы называли их 
“персидскими” евреями (по-видимому так этот этноним попал на 
страницы русскоязычных дореволюционных изданий).

Европейские евреи или ашкеназы появились в Армении позже 
курдистанских - в 1840-50-е годы. Это в основном были выходцы 
из городского и сельского населения европейских губерний России, 
большинство идишеязычные, впоследствии перешедшие на русский 
язык.

Сословный состав обеих групп евреев определяется тем, что 
они представляли в основном городское население. Социальный 
статус был довольно низким - мелкие торговцы и ремесленники 
различной специализации. Несмотря на то, что существовал 
официальный запрет европейским евреям жить в городах 
Закавказья, власти все-таки делали исключение для ремесленников, 
получавших особые разрешения на временное жительство.

В религиозном отношении евреи являлись последователями 
иудаизма. Различиями в языке и культуре курдистанских и 
европейских евреев была обусловлена обособленность религиозной 
жизни каждой из этих групп. По архивным документам, в конце 
XIX - начале ХХвв. в Ереване существовала еврейская синагога, 
обслуживавшая религиозные потребности курдистанских евреев. 
Ашкеназы проводили богослужения в еврейском молитвенном 
доме, под который они арендовали помещение в центре города у 
своих единоверцев. Религиозные службы совершались по субботам 
и праздничным дням. По мнению ашкеназов, верующие синагоги 
“уклонились от старозаветных обрядов, так, например, во время 
богослужения, кроме староеврейского языка, употребляют 
персидские и айсорские слова, непонятные для нас, русско- 
европейских евреев, и при том во время молитвы сидят по- 
персидски...”.

Перепись 1897 года зафиксировала в Ереванской губернии 924 
человека, исповедующих иудаизм, из которых 799 - с родным
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еврейским языком и 125 - с русским.
Современная еврейская община состоит в основном из лиц 

высоким социально-профессиональным статусом, мигрантов в 
2 поколении, попавших в Армению в результате межреспубли 
канских миграций и межэтнических браков. Значительн 
преобладание числа женщин над мужчинами (соответственно 
женщин и 249 мужчин) указывает на высокую долю брачного 
партнерства еврейских женщин с мужчинами других нацио 

ностей, прежде всего армянской.
Данные всесоюзной переписи населения 1989 года 0ТРазил 

значительную языковую ассимиляцию евреев Армении, ли 
Указали в качестве родного язык своей национальности, , 
назвали родным русский язык, и 5,6% перешли на яз“к Р 
национальности - армянский. Численность евреев

На территории Армении евреи проживали пра 
течение всего исторического времени, но никогда не являли_ 
крупной демографической единицей. В одно время сущ ого 
и еврейские села. В Ереване евреи не составляли един 
хотя и имелась синагога, которая в советское вре составляют
Большинство современной еврейской общины рме _

при то есть потомкитак называемые ашкеназийские евре , ельная часть
выходцев из стран Восточной Европ • нию в советское 
современной еврейской общины приехала в иональной политике 
время как целыми семьями, следуя общей Н^щаННЫМ бракам (в 
советского государства, так и благодаря^ Дках и привОзили 
основном, мужчины-армяне женились

жен в Армению). 1988-89 годов, в
До недавнего времени, "ра^Иеврейской организации, хотя 

Армении не существовало како вместе, изучали язык,
и прежде отдельные семьи собирались Тору, отмечали
традиции, историю еврейского на 
праздники.
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После 1991 года еврейская жизнь в Армении получила сильный 
толчок к развитию. Были открыты еврейская детская воскресная 

СОХНУТ школа, курсы для взрослых, появилось представительство V, 
(Еврейского агенства) и Комитета по репатриации. Постоянно 
отмечаются праздники, оказывается посильная помощь 
нуждающимся членам общины. В 1996 году в Ереване была вновь 
открыта синагога, и религиозная часть получила свое законное 
место в жизни общины.

Большинство членов Еврейской общины Армении (более 90%) 
проживает в Ереване, остальные в городах Гюмри, Ванадзор, 
Дилижан и др. И очень незначительная часть, в основном семьи 
беженцев из Азербайджана со смешанным браком, были поселены 
в сельских районах.

Подавляющее большинство взрослой части Еврейской общины 
Армении - это люди с высшим образованием - инженеры, 
преподаватели, врачи, ученые, есть журналисты, музыканты, 
художники. Однако среди членов общины есть и представители 
рабочих профессий.

Установить точную численность евреев до 1991 года трудно. 
Согласно переписи 1989 года в Армении проживало 700 евреев. 
При регистрации Еврейской общины Армении в нее записалось 
около 400 человек. Вместе с членами семей, то есть людьми, 
имеющими право на репатриацию в Израиль, это составляет 
примерно 1200 человек.

В настоящее время в еврейской общине Армении 
зарегестрировано около 700 человек, соответствующих правилам 
приема в общину - то есть людей, имеющих право на репатриацию 
в Израиль (евреи и члены их семей).

С 1990 годов началась весьма интенсивная миграция евреев 
из Армении, что связано со снятием многочисленных запретов и 
облегчением условий выезда из страны. Безусловно, первая волна 
миграции носила в основном идейный характер - евреи хотели

-58-



Жить на родине своих предков - в Государстве Израиль. Кроме 
■того, к отъезду подталкивала и нестабильная политическая ситуация 
в тогдашнем Советском Союзе - перестройка, попытки государ
ственных переворотов, раскол Союза и др. Не ожидая ничего 
хорошего от этой ситуации в будущем, евреи стремились обрести 
более стабильные условия. В это время, как и позднее, часть 
еврейских семей стремились мигрировать в Соединенные Штаты 
Америки и Германию, но массовости это движение не получило и 
сейчас большинство мигрирующих семей выбирает Израиль. С 1993 
года, когда резко ухудшились условия жизни в Армении, основной 
стала „экономическая“ миграция. Многие семьи, лишились работы 
и средств к достойному существованию, ранее и не помышлявшие 
покидать Армению, принимали решение мигрировать. Всем им 
была оказана помощь в выезде в Израиль, при условии соответствия 
Критериям закона Государства Израиль о возвращении. В настоящее 
время большая волна уезжавших несколько спала, но в последние 
3 года ежегодно Армению покидают не менее 100 человек.

К сожалению, за годы Советской власти большинство евреев, 
Проживающих в Армении, утратили основные черты национального 
самосознания. Только несколько весьма пожилых людей еще знают 
и говорят на „идиш“. В начале 90-х годов начался ростсамосозн 
евреев, появилось желание выучить свой язык (преимущ 
восударственный язык Израиля - иврит), узнать и собл 
традиции, изучить историю и культуру своего народа, 
в Армении были открыты детская воскресная школа и кур' 
взрослых. В настоящее время проживающие в диаспоре п 
возможность углубить свои знания В этих областях 
Действующим на территории бывшего Советского ° и 
заведениям - еврейские колледжи, евре Еоеване
_ н , „г, с 1997 года в ЕреванеОткрытый университет Израиля и ДР- гяте-rv
Религиозная еврейская обшина Армении издает ежеме 
„Коэлет“, выпускает информационные бюллетени о своей
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деятельности и печатает статьи в других средствах массово 
информации как в Армении, так и за ее пределами.

Как нам представляется, на современном этапе национальная 
политика правительства Армении должна быть направлена н<* 
доказательство наличия наряду с армянами других национальностей 
в республике. Нужно объяснить всему миру, что Армения - не 
мононациональная страна. К сожалению, отсутствует четко 
разработанная государственная политика в отношении 
национальных меньшинств. Последние не представлены в 
парламенте РА. В Армении есть миграция, которая происходит, в 
основном, на фоне трудных социально-экономических условий. 
Многие потеряли работу из-за недостаточного знания армянского 
языка. Ситуация усугубляется отсутствием возможности обучения 
на русском языке, высокой стоимостью коммунальных услуг, 
тяжелыми условиями в Армии и т.д.

Суть национальной политики - предотвращение конфликта, 
а не ожидание кризиса.

С этой целью необходимо, на наш взгляд, осуществление 
правительством следующих мер:

1. Положительно решить вопрос о двойном гражданстве.
2. Публиковать все законы Республики Армения и 

подзаконные акты также на русском языке.
3. Сделать доступными цены на печатную продукцию, в 

частности на издания, в которых публикуются законодательные 
акты.

4. Разрешить использование слов „Армения“ или 
„Республика Армения“ в наименовании общины.

5. Предоставить помещение национальной общине под 
школу и культурный центр, где могли бы разместиться и другие 
службы (руководство, представительство СОХНУТ, консультации 
по репатриации, молодежный центр, подразделение, занимающееся 
благотворительной деятельностью, офисное оборудование и т.д.).
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6. Не привлекать солдат срочной службы некоренной 
национальности к участию в боевых действиях в горячих точках и 
к службе в пограничных войсках, чтобы исключить для таких 
Военнослужащих возможность вынужденно выступать с оружием 
в РУках против своих соплеменников из сопредельного государства.

7. Создать в правительственных структурах подразделение,

занимающееся национальными вопросами. ИН(Ьормации с 
8. Ввести контроль за средствами массо ой

Целью недопущения публикации материале>, вающих
чувства и достоинство некоренных националь ’ нальнЫе 
в Республике Армения, и провоцирующих

конфликты.9. Пересмотреть налоговые и таможенные сборы 
отношении общественных организаций национальных меньши
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ДЖАМАЛ САДАХЯН

Председатель общественной организации
Международного фонда езидов

ЕЗИДЫ

Езиды (самоназвание - эзди) в антропологическом отношении 
принадлежат к арменоидной (переднеазиатской) малой расе 
большой европеоидной расы. Язык езидов (эздики) принадлежит 
к северо-западной подветви иранской языковой группы 
индоевропейской семьи. Общая численность езидов в мире более 
2 миллионов. Главным образом они проживают в Ираке - в районах 
Синджара, Шангала и Шейхана, в Турции - Мубине, Диярбекире, 
Муше, Сасуне, Битлисе, Ване, а также в Иране, Сирии, Грузии, 
России и Германии. В Армении проживает около 60 тысяч езидов.

Езиды - солнцепоклонники. Религия ֊ Шар-Фадин, мавзолей 
которого находится в Синджаре. Их духовный и светский 
предводитель - мир (мире шеха), резиденция - Ирак. Езиды 
поклоняются перед единобожием и его триадой - Малаке Тауси 
(ангел-павлин), Шех Ади (в облике старца) и Султану эзди (в облике 
юноши). Бог езидов Худе наделен сверхестественной силой и 
считается творцом вселенной.

В сельском хозяйстве езиды занимаются полеводством 
садоводством и скотоводством (в основном овцеводством). Среди 
городского населения есть представители различных слоев. В 
Армении живут представители науки, техники, культуры и других
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отраслей.
В Ереване национальный союз езидов издает свою 

официальную газету “Голос езидов”. Национальное радио Армении 
имеет тридцатиминугную ежедневную передачу на езидском языке.

С 1996г. в Армении действует общественно-политическая 
организация “Эздихана”, главная программная цель которой 
оказание всестороннего содействия гражданам-езидам РА, 
Привлечению их к процессам народовластия.

В начале 1998г. был создан “Всемирный фонд езидов” (“Млате 
эЗДи”), общественная организация, которая должна способствовать 
основанию национальных научных и культурных центров.

Дружба армянского и езидского народов идет из глубин веков. 
Вспомним кровавые дни 1915г., которые горьки и жестоки и для 
езидского народа. Оба народа были подвергнуты гонениям и 
Погромам. В этой тяжелой ситуации оба народа были опорой друг

друга. Исторический факт: когда в 1915г. турецкое правительство 
осужденных на истребление армян разбросало по пустыням, д 
Приняли в свою среду около 6000 чудом спасшихся от тур Ц 
ятагана, обеспечив им защиту, питание и опеку. Вот п му 
Февраля 1917г. турецкие и германские руководители объявили 
езидов своими заклятыми врагами. Несмотря на все это, 
оказались стойкими и продолжали всячески содействовать армяна .

Здесь уместно вспомнить утверждение великого пр0С^™^ 
аРМянского народа Хачатура Абовяна: “Езиды и их иде него 
и везде были преследуемы и ненавистны всем, до се 
Дня остались беспорочными благодаря их природно ' ’
Которой этот народ сопротивлялся и отбрасывал своих см 
врагов”.

п «яменем вековой дружбы двухВ кошмарные дни геноцида зна* _ еств0 ПОЛКОВодца 
Народов стало известное всем военно Р Езиды
драника и езида Джанни, в Битвах против ту^ ЬиД» 
активно участвовали в сражениях при Баш-Лларане и Сардаралате
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в 1918г. Они открыли новую страницу в истории двух народов.
В 1997г. было решено ежегодно 15 июня отмечать как день 

невинных жертв. Невозможно забыть трагедию езидов, которая 

произошла в Турции 80 лет назад.
Дружба армянского и езидского народов нерушима. 

Доказательством этого являются события 1988г. В начавшемся в 
Армении народном движении в защиту интересов и целей 
армянского народа участвовали и езиды. Многие езиды ушли 
добровольцами в армию за освобождение Арцаха; погибло около 
трех десятков воинов-езидов. Арцахское движение стало настоящим 
испытанием для молодых фидаинов-езидов, которые приняли 
участие при самообороне Гориса, Вайка, Ерасхавана, Иджевана. 
Вместе с ними воевали и женщины-езидки. Езиды оказывали 
финансовую и материальную помощь в арцахской войне.

Езиды, помимо своего языка, свободно владеют и армянским.
Бытует мнение, что езиды это те же курды. Оно беспочвенно 

и достойно осуждения и критики. Езиды своим языком, 
письменностью, религией, обычаями и многими другими 
этническими особенностями являются самобытным, отдельным 
народом. Отождествлять езидов с какой-либо нацией означает 
механически отрицать веками утвердившуюся нацию.

Всем известно, что словаки, сербы и хорваты говорят на одном 
языке и принадлежат к одной и той же этнической группе, однако 
вера у них разная: православная, католическая и мусульманская, и 
они составляют три разных государства. Езиды на протяжении веков 
имели свою неизменную веру и язык, свой национальный и 
этнический облик. Здесь вновь следует вспомнить слова Х.Абовяна: 
“Нацию сохраняют язык и вера”. Езиды именно так и 
самоутвердились, испокон веков и до наших дней.

Материалы справочника “Население Армении в последнее 100- 
летие (1831-1931ГГ.)” показывают, что во всех документах езиды 
представлены отдельно, в том числе и от курдов. Согласно
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статистическим данным, езиды жили в Апаране, Аштараке, Талине, 
Курдукули, Вагаршапате, а курды - в Басаргечаре, Нор-Баязете, 

Веди.
В Республике Армения проживают представители около 

Двадцати национальностей. По количеству второе место занимают 
езиды. Согласно переписи населения Армении 1989г., они 

составляли 53.980 человек.
После провозглашения независимости Армении в респ^ликс 

создалось тяжелое социально-экономическое п 
Вспомним начало 90-х годов. Холод, мрак, немыслимые очеред 
за хлебом, отсутствие транспорта, когда люди вынужден 
ходить несколько десятков километров пешком в де

Не будет открытием, если скажем, что именно ® к
среди населения нашей республики появилась те 
эмиграции. Для нас эмиграция - неприемлемое явл огласн0 
Факт, что от этого явления не остались в стороне и ®зид . ния 
статистическим данным, в эти годы из Республики Армени 

эмигрировало около 10% езидского "^представителей ДРУ™х
Миграция из Армении как армя , добровольной,

Наций, в том числе езидов в 90 е ^„пети свидетель-
вызванная объективными факторами. О до рово мигри-
ствует также ее обратный процесс; в последни ^н^ции, что 
ровавших армян и езидов замечается тенденция
со дня на день увеличивается. Республике

Как было отмечено выше, согласно стати °коло 20 наций. 
Армения бок о бок в равных условиях прожива нациоНальной 
На их знаменах написано - Зональных культур
вражды и нерушимый союз наций, каждая духовной
питается не только из собственных источнико 
культуры других народов. „г^ппзглашена как

По конституции, Республика Армения дарСТВо, где 
независимое, демократическое и правов
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единственным хозяином является народ. Вот почему по 
твердая логика новоизбранного президента Роберта Кочарян , 
без поддержки народа любая власть обречена.

Принимая за основу важнейшие принципы международн 
права, Конституция РА обеспечивает защиту прав и свобод челов 
и исключает какую бы то ни было дискриминацию - языка, 
национальности, вероисповедания ит.д. Ярким выражением этого 
является закрепленное в Статье 15 Конституции положение о том, 
что граждане РА, независимо от национальной принадлежности, 
расы, языка, вероисповедания, социального происхождения и 
других признаков, имеют все права, свободы и обязанности. В 
Статье 64 Конституции сказано, что депутатом Национального 
Собрания может быть избран каждый, достигший 25-летнего 
возраста, являющийся в последние 5 лет гражданином Республики 
Армения и в последние 5 лет постоянно проживающий в республике 
и имеющий избирательное право. Из статьи ясно видно, что в этой 
важной области национальная дискриминация также исключается.

Несколько слов о культуре, культурно-бытовых и других 
вопросах национальной самобытности. Прогресс каждой нации 
возможен только в том случае, если он основан на традициях 
морали, национальных ценностей, культуры, семейных и других 
традициях, в сочетании их с общечеловеческими ценностями и 
опытом.

Вот почему сегодня становится настоятельным требованием 
создание национальных школ. А если в некоторых районах будут 
трудности, то необходимо в школах, где местность населена также 
езидами, довести до максимума количество часов на езидском 
языке, и считать одной из первоочередеых задач издание учебников 
на родном языке. Проводимая ныне политика в области 
образования требует чуткости по отношению к образовательно
культурным требованиям национальных меньшинств. В этой связи 
было бы желательно, чтобы представителей национальных
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Меньшинств принимали в вузы методом собеседования
Исходя из вышеизложенного, предлагаем. ,„тп„Р1ПО
1. Привлечь езидскую интеллигенцию к Р^С 

проектов законов, представляемых в Национально »-.олп,
2. При выборах в Национальное 

возможность езидской общине выдвинуть 
кандидата.

3- В систему государственного управления включить 
соответствующих специалистов-езидов.

4. В городе Ереване выделить общине езидов здание 
(находим целесообразным бывшее здание кинотеатра Эребуни ) 

организации культурного центра езидов, поскольку до сих пор 
Не только в Ереване, но и в республике нет такого центра.

5. В Институте востоковедения Национальной Академии 
Наук открыть отдел езидологии, который создаст возможность 
Исследовать и представить общественности объективную историю 
Нашего народа, которая до сих пор была искажена и приписана 
Другому народу.

6. В Союзе писателей Армении создать Отделение 

Писателей-езидов. _
7. Для увековечения памяти воинов-езидов, поги 

приграничных районах Армении и в боях за Арцах, одну из 
г-Еревана назвать их именем и соорудить памятник езиду риу 

свободу.
8- По национальному телевидению, под покровительством 

^сударства, раз в неделю уделять телевизионный час для передачи 

На езидском языке.9- До новых выборов депутатов в Национальное Собрание, 
Назначить в парламенте одного представителя езидской нации.

-67-



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЗИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
(1989г.)

Города Численность

1. Ереван 7086
2. Абовян 465
3. Алаверди 9
4. Аштарак 83
5. Арарат 54
6. Артик 64
7. Арташат 262
8. Горис
9. Дилижан 186
10. Эчмиадзин

1 и V
1007

11. Иджеван
1W /
1

12. Гюмри (Ленинакан)
1
32513. Камо 1

14. Ванадзор (Кировакан)
1

33
15. Армавир (Октемберян) 92816. Раздан
17. Капан 122

18. Чаренцаван
19. Джермук 151

20. Севан 1

21. Спитак 155

22. Степанаван 32
168

11,133
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ЧисленностьРайоны

1. Абовян
2. Арзни

1840
143

3. Бюрехаван 55

4. Азизбеков (Вайк) 2

5. Ахурян 237

6. Амасия -

7. Ани 285
21698. Аштарак

9. Апаран /2
4034

10. Арагац
2142

11. Арарат
12. Артик 7 7

2651
13. Арташат 38
14. Гугарк 17
15. Ехегнадзор 7303
16. Эчмиадзин' 4193
17. Талин 83
18. Туманян 37
19. Иджеван 567
20. Калинино (Ташир) 41
21. Камо 140
22. Красносельск 9952
23. Армавир 414
24. Раздан 4
25. Капан 3
26. Ашоцк (Гукасян) 3231
27. Масис 18
28. Мартуни 2
29. Мегри 2388
30. Наири
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31. Ноемберян
32. Шамшадин (Тауш)

11
10

33. Севан 269

34. Сисиан 12
35. Спитак 4
36. Степанаван 43
37. Варденис 339

42,848
Итого: 53,981
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амарике сардар

Председатель правления Совета курдской 
интеллигенции Республики Армения
Редактор газеты "Рйа Таза” 
Заслуженный журналист Армении

КУРДЫ В АРМЕНИИ

Понятие “курды” мы используем в широком смысле, имаяв 
виду как курдов- мусульман, так и ту чаСТЬее™В’ч^™ругая часть 

себя курдами-езидами. Вместе с тем изве , нюю веру - 
езидов, сохранившая до сего дня свою 
солнцепоклонство, считает себя °ТДеЛ^“н^Х^1 зрения и идут

По этому вопросу существуют ра данного вопроса не
оживленные дискуссии. Однако освеше
входит в нашу задачу. тоМ, что еще в начале

Исторические факты свидетельствутот о на территории
XIX века некоторые курдские племена
Восточной Армении. цИИ> а также религиозного

Из-за угнетательской политики У1^идов> которОе всячески 
противостояния курдов-мусульман ы_езиды в0 время русско- 
подстрекалось турецкими властями, к двигала в Восточную 
турецкой войны 1877-1878гг. ора (Карсская губерния),
Армению и поселились в районах дштарака. Во время
Сурмалу, Апарана, Эчмиадзина, Армаа 'ьШИНСТВО курдов-езидов 
Первой мировой войны подавляюще
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снялось из Карсской, Сурмалинской и Ванской губерни 
поселилось в районах Апарана, Талина, Армавира, Эчмиадзин > 
Масиса, Арарата, Аштарака, Арташата, а также в Грузии, в основн 
в городах Тбилиси, Батуми, Телави.

В Армении курды-езиды проживают в селах о ла 
Арагацотн, Армавир, Арарат. Огромная масса курдов'ези^°3 
проживает в селах Араратской долины со смешанным населением- 
Живут они и в городах Ереван, Гюмри, Ванадзор, Абовян, Дилижан, 
Степанаван, Ташир.

Основное занятие курдов - животноводство и земледелие. 
Подавляющее большинство курдских сел находится в горных 
районах. Помимо содержания скота они выращивают ячмень, 
пшеницу, картофель. Курды, проживающие в Араратской долине, 
занимаются также садоводством. Среди городских курдов имеются 
рабочие и служащие, инженерно-технические работники. 
Национальная интеллигенция в основном живет в городах.

Следует отметить, что в течение минувших семи десятилетий 
наша община в Армении достигла не только определенной ступени 
развития, но и возросла ее численность. Так, если в 1922г. в 
Армении проживало 8650 курдов - мусульман и езидов, то по 
данным переписи населения 1989г. в Армении проживало уже около 
60 тысяч.

В 1989-90гг. основная часть курдов-мусульман вместе с 
местными азербайджанцами уехала из Армении. Главной причиной 
их миграции было то, что они жили в азербайджанонаселенных 
селах, были связаны с ними семейными узами, их дети посещали 
азербайджанские школы. Численность мигрировавших курдов- 
мусульман составляет около 10000 человек. Определенная часть 
курдов-езидов (около 12000 человек) также эмигрировала из 
Армении. К примеру, только в Ярославской области России ныне 
проживает около 800 езидских семей, которые в основном 
эмигрировали из Армении, но не порвали связей с нашей
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Республикой. Свои дома здесь они не продали, и даже когда кто- 
чибо умирает там, привозят хоронить в Армению. Ныне 
Численность курдов - мусульман и езидов в Республике Армения 
оставляет около 40 тысяч человек.

Основной причиной миграции курдов-езидов явились тяжелые 
экономические условия, общие для всего населения республики.

никогда не ощущали в Армении национальной дискриминации 
И Преследования, чувствуем себя полноправными гражданами и 
Пользуемся всеми правами и свободами, зафиксированными в 
конституции республики.

Армения - страна, где наша община основала и развила свою 
Национальную культуру при непосредственном содействии 
аРМянской интеллигенции. Ныне по республиканскому радио 
ежедневно вещаются программы на курдском языке 
пРодолжительностью 1 час 15 минут. С 1930г. по сей день в Ереване 
При государственном содействии издается курдская газета Рйа 
Таза”, которая в свое время была единственной в Советском Союзе 
На курдском языке. В Институте востоковедения НАН РА 
Функционирует группа курдоведения, а в университете Давит 
Анахт” - отделение курдоведения.

Первые художественные и документальные фильмы, 
отражающие жизнь курдов, снимались в Армении ( Заре , Курды 
езиды”, “Курды в Армении”, “Армянские курды и др.)- 
Шестидесяти лет в Союзе писателей Армении функциониру 
отделение курдских писателей. В школах курдских 
государственной программе во вторых-восьмых классах два час 
Неделю преподаются курдский язык и литература, 
минувших десятилетий в Армении было издано на курдско. 
столько художественной, переводной, научной и политической 
литературы, сколько не издавалось ни в одной другой стране мира. 
V л « гтиикло аомию интеллигенции - ученых,Курды Армении имеют большую арми

и и т л К сожалению, из-за тяжелыхписателей, врачей, инженеров и т.д.
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ТЛУ МИГОИрОВЭЛа Я экономических условий значительная часть
Армении. ственнЫХ

В Армении функционирует несколько курдских о ш 

организаций. гоприят՜
Таким образом, в условиях максимального л 

ствования национальной культуре курдской общины, в ес $ 
Армения был накоплен богатый опыт, сформированы традин. 
условиях сегодняшних проблем и задач речь идет о со 
ствовании действующих механизмов, решении новых н Р 
задач и устранении имеющихся недостатков и упущений.

В последние годы, вследствие переходного пер 
определенные трудности и проблемы возникли и для на 
общины. Самая многочисленная среди национальных меньшинст 
Армении община, к сожалению, не имеет своего представителя В 
Национальном Собрании РА. Следует отметить, что начиная с 1918г. 
до 1990г. мы имели в армянском парламенте одного и более 
представителей. Отсутствие курдов в парламенте объясняется 
несовершенством избирательной системы. Нам кажется, что в 
данном случае поучителен опыт Ирана и Ливана, где представители 
национальных меньшинств избираются в общинном порядке. 
Именно этим порядком избирались армянские депутаты в 
парламентах Ирана и Ливана.

В исполнительных органах Республики Армения мы также нс 
имеем представителей, а между тем подобный потенциал у нас 
имеется. Желательно, чтобы в аппарате Президента республики 
или в правительстве был человек, занимающийся вопросами нашей 
общины.

Весьма актуален и вопрос подготовки национальных кадров. 
В нашей республике на этот счет имеются известные традиции. В 
свое время функционировало курдское педагогическое училище, 
отделение курдоведения на факультете востоковедения ЕГУ, 
которые готовили специалистов и удовлетворяли существующую
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Потребность. Если учесть наличие группы курдоведческих 
Исследований, курдскую газету, ежедневные радиопередачи на 
КУРДском языке, преподавание курдского языка и литературы в 
Щк°лах, то нелогично отсутствие возможности обеспечения этих 
очагов культуры кадрами. Открытие курдоведческого отделения в 
Армянском педагогическом институте и в ЕГУ или же прием на 
Филологических факультетах этих вузов по госзаказу вне конкурса 
4-5 курдов-абитуриентов удовлетворит давно ощущаемую острую 
Потребность в курдских кадрах, тем более, если учитывать полное 
отсутствие педагогов-специалистов курдского языка. Есть 
Недостатки и в обеспечении школьников учебниками по курдскому 
Языку и литературе. Уже более 15 лет эти учебники не издавались, 
Имеющиеся же не отвечают требованиям времени.

В общественной, национальной и культурной жизни роль 
телевидения специфична и исключительна. Хотя бы небольшие, 
Но периодические передачи по курдской тематике будут 
Рассматриваться как интересный и поощряемый шаг. Телепередачи 
будут способствовать более близкому ознакомлению населения 
Республики с жизнью нашей общины, религией, национальными 

обычаями и т.д.Армения, как центр курдоведения и очаг развития курдско 
культуры, выделяется богатыми традициями, характеризуемые 
Доброжелательным отношением народа и государственных орган 
И не случайно, что речь идет не о создании элементов курдской 
национальной культурной жизни, а об их развитии и 

совершенствовании. . .„ ___ _ „пйпня - Сипан, Алагяз, Авшен,
Восемь сел Арагацотнского рай

п гт о» Тяяя Сангяр, Амре Таза входят в зону
Дерек, Джамушлу, Рйа 1аза,,- землетрясения. Их жители понесли
бедствия и сильно пострадали от земл рклгттипяя часть домов в этих селах многочисленные жертвы. Большая чаи м

„„ а якяпийном состоянии. Пострадали и 
разрушилась или находится в авариини™

„ /'клубы и библиотеки, Дома культуры, 
очаги культуры в этих селах (клуио* и 
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школы). За минувшие 10 лет в этих селах никаких строительных 
или восстановительных работ не велось. Средняя школа Алагяза, 
выпускники которой стали известными учеными, писателями, 
журналистами, врачами, инженерами, агрономами, педагогами, 
юристами, сегодня находится в жалком состоянии. Уроки 
проводятся во временных помещениях, зимой нет никакой 
возможности их обогрева. В таком же состоянии средние школы 
сел Сипан, Дерек и Рйа Таза.

По прихоти местных “удельных князей” лишь незначительная 
часть поступающей гуманитарной помощи доходит до населения.

Из 11 курдских сел бывшего Арагацского района лишь в 
Алагязе функционирует медпункт, а в восьми селах бывшего 
Талинского района такового нет ни в одном.

Уже много лет несколько сел лишены питьевой воды, 
автобусного сообщения. В некоторых селах нет ни одного телефона. 
Газеты сюда не попадают, люди лишены возможности смотреть 
телепередачи. В селах нет ни одного очага культуры. Они 
обезлюдели - остались только пожилые, женщины и дети. Молодежь 
выехала на заработки, чтобы как-то обеспечить существование 
оставшихся дома родственников.

Основные проблемы нашей общины, нуждающиеся в решении: 
иметь в Национальном Собрании Армении одного 

депутата;

использовать интеллектуальный потенциал нашей 
общины в органах исполнительной власти;

подготовка национальных кадров;
- издание учебников по курдскому языку и литературе;
- наличие хотя бы одного часа телеэфирного времени в 

месяц;
- обратить должное внимание на восстановление очагов 

культуры, особенно школьных зданий в курдских селах, 
находящихся в зоне бедствия, создание медпунктов, транспортного 
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обслуживания, решение проблемы обеспечения указанных сел 
Питьевой водой, справедливое распределение поступающей 

гУМанитарной помощи;
создание условий для доставки газет в села;

Убеждены, что наряду с улучшением экономической жизни 
решатся и вышеперечисленные проблемы, волнующие нашу 
общину, поскольку национальные меньшинства в Армении никогда 

Не подвергались дискриминации.
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ИВАН СЕМЕНОВ

Президент фонда помощи и содействия российским 
соотечественникам Республики Армения

МОЛОКАНЕ АРМЕНИИ

Наибольшее количество русских в Армении - 70,3 тыс. человек, 
отмечено переписью населения в 1979 году.

В восьмидесятые годы увеличился отток русского населения 
из Армении и уже в 1989 году количество русских сократилось до 
51 тыс. человек. С начала 1990 года и по настоящее время 
миграционные процессы резко усилились и численность русского 
населения сократилась почти до 12-13 тыс. человек. И.з этого 
количества примерно пять тысяч человек являются потомками 
староверов, сосланных в Закавказье еще в первой половине XIX 
века за их религиозные убеждения. Они составляют весьма 
интересную самобытную этническую группу (секту), которую 
называют молоканами.

Как известно, в России сектантство появилось еще пять 
столетий назад, но стало особенно широко распространяться в 
ХУП-ХУШ веках, в условиях усиления господства царского 
самодержавия и православной церкви. Спасаясь от церковного и 
полицейского произвола, русские сектанты двинулись из 
центральных губерний России далеко в Сибирь, Алтай, Закавказье, 
Среднюю Азию, Бессарабию и Крым. Они не только 
приспосабливались к местным незнакомым им условиям и
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этническому окружению, но и оказывали весьма благотворное 
Влияние на культурное и хозяйственное развитие регионов своего 
поселения.

Одной из самых значительных сект, широко распространив
шихся не только по территории Российской империи, но и в США, 
Канаде, Мексике, Австралии, является этническая группа духовных 

Русских христиан, называемая молоканами.
Предки молокан относятся к русскому крестьянству и 

Некоторым народностям Российской империи. По своему 
Вероисповеданию с давних времен они принадлежали к греко 
Российской церкви, хотя по своему внутреннему убеждению не 
Признавали поклонения мертвым деревянным, каменным и други. 
Изображениям Бога, выполненным по замыслу и представл 
отдельных мастеров. Они исповедовали веру во всем гуш 
вездесущего Бога, обитающего в душе живого человека, 
что такие вещи как икона и крест, исполненные руками 

"... не есть божество - а лишь вымысел людской”, и что поклонение 
таким бездушным вещественным изображениям как кр 
является идолопоклонством, отступлением от ис™““ рования 
неба и земли. На учение молокан в период его ‘баптизма)
сказалось влияние западного протестантизма (осо ® ^^телями’ 
которое отвергало церковь с ее атрибутами и свяще” 
Эг» „ стало быстро Д“.

а затем мещан и ^=РНИЙ России.
Саратовской, Пензенской и ДРУ™х именовали
Таких верующих пеРВОНаЧ^Ь" сДрмИровались отдельные 
иконоборцами. Впоследствии когдамолоканами на 
общины этого течения, ^Х^и установленных православной 
том основании, что они не собл дал преимущественНо
церковью постов, ели в постны Д „ кпесТьянском
молоко, как наиболее потребляемый и доступный в крестьянском 

быту продукт питания.
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Господствующему режиму и православной церкви были н 
по душе инакомыслящие и на их головы обрушились гонения 
наказания. Лишь с восшествием на престол императора Александр 
I отношение к молоканам изменилось. 22 июля 1805 года 
императором был подписан манифест, где объявлялась милость 
как молоканам, так и другой секте, именуемой духоборцами. Им 
разрешалось свободное вероисповедание и исполнение своих 

обрядов.
Положение сильно ухудшилось с наступлением эпохи 

царствования Николая I, когда опять начались гонения, ссылки, 
заточения из-за религиозных убеждений. Молоканам стали 
запрещать исправлять свои обряды, собираться на моления и даже 
наниматься на работу к лицам православного вероисповедания. 
Было запрещено выдавать паспорта и отлучаться от мест приписки, 
что затрудняло занятие торговлей и батрачеством.

Специальным указом в 1830 году им было запрещено 
расселяться в ряде южных провинций России, куда многие из них 
стремились и разрешалось селиться лишь в Закавказье. Этим же 
указом разрешалось добровольное переселение государственных 
крестьян-сектантов, по их просьбе, к их единомышленникам в 
Закавказье. С этого времени началось узаконенное удаление 
молокан и духоборцев из среды православного населения России.

По решению наместника Кавказа, для расселения молоканам 
и духоборцам были отведены земли в граничащих с Турцией и 
Персией губерниях. Тифлисской, Эриванской, Елизаветпольской 
(Гянджа) и Шемахинской (Баку). Так что образование гражданских 
поселений русских сектантов в Закавказье приходится, в основном, 
на начало сороковых годов XIX столетия.

При завоевании и освоении Кавказа Российское правительство 
руководствовалось не только внешнеполитическими, но и сугубо 
экономическими соображениями. В России нарождался 
капитализм, которому необходим был рынок и ресурсы. Поэтому 
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посде военных операций, вслед за армией шли ее тыловые 
ПодраздеЛения> создавались гарнизоны, военные поселения со 
своим хозяйством и инфраструктурой. Затем необходимо было 
обживать и закреплять присоединенные регионы, создавать их 
экономику, осваивать ресурсы и т.п. Развитие экономики региона 
осуществлялось не только путем создания сравнительно 
благоприятных условий для местного населения, но и привлечением 
сюда русского населения, которое могло дать толчок развитию 
сельского хозяйства и создать условия для организации 
Промышленности на базе имеющихся природных ресурсов.

Привлечение русского населения осуществлялось как путем 
создания военных поселений, когда солдаты, помимо несения 
Воинской службы, имели свое крестьянское хозяйство и семью, 
так и расселением гражданского населения из числа сектантов. 
Русские поселения из числа военных и казаков были созданы 
северо-западной части Армении и примыкающим к ней регионам, 
по трассе следования российских войск на Карс и далее на Эрзерум. 
Затем здесь в 1841-1845гг., на территории Ахалцихского уезда 
Грузино-Имеретинской губернии появились еще восемь п 
сосланных сюда из Таврии духоборцев из числа донских казаков.

Другая волна расселения русских в Закавказье происх д 
со стороны Тифлиса по направлению Елизаветполь 
Шемаха (Баку) - Дилижан - Еленовка (Севан) - аздан ' 
этой волне относились, в основном, выходцы из амговско 
Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Воронежской губ рний° 
Первое же сектантское поселение Закавказья (село Базарчай) был 
основано в 1832-1833гг. на территории Восточно рмении, 

Нахичеванском уезде. _ „ „Первоначально крестьяне занимались разработкой земель „ 
хлебопашеством, чему научила их исконная родина. Затем 
временем началось занятие скотоводством, ремеслами 
(плотничанье, кузнечное дело и др.), извозным промыслом.
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С этого времени начинается новый этап развития и открытого 
исполнения правил и обрядов молоканского вероучения 
Привыкшие к невзгодам трудолюбивые люди, сплоченные веро 
и не потерявшие присутствия духа и бодрости, с надеждой на 
светлое будущее принялись за создание новой жизни. Большую 
поддержку и покровительство они получили со стороны 
Закавказской администрации и особенно тогдашнего наместника 
на Кавказе графа М.С.Воронцова.

В целом же в основу создания русских поселений в Закавказье 
были заложены военно-стратегические намерения Российского 
правительства.

Следует отметить, что добровольное переселение молокан из 
центральных губерний России происходило не только в Закавказье. 
Из-за религиозных гонений и нищеты молокане и духоборцы 
большими группами переселялись в Сибирь, на Алтай, в Среднюю 
Азию, Крым, Бессарабию.

Введение некоторых положений и правительственных актов, 
направленных на улучшение состояния сектантов в Закавказье и 
их статус, послабления в вопросе вероисповедания послужили 
причиной увеличения численности здесь русских за счет 
добровольного переселения сюда сектантов из России. На новое 
место крестяне переселялись с разрешения местных общин и 
властей при согласии администрации Закавказского края.

Миграция всегда под силу предприимчивым людям, а новые 
условия жизни требовали усердия, смекалки. Сознание 
ответственности перед семьей, стремление развить свое личное 
хозяйство требовало трудолюбия, экономии во всем, трезвости и 
добросовестности в работе. Эти качества молокан сохранились до 
настоящего времени и потому многие современные хозяйственные 
руководители ценят их как хороших, добросовестных работников.

Эти качества позволили молоканам довольно быстро 
обзавестись хозяйством и создать крепкие, многодетные семьи.
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Началось сооружение добротных жилых домов, хорошо 
организованных усадеб. Зажиточность возводилась в ранг 
Добродетели. Как неизбежность появилось и расслоение на богатых 
и бедных. Но, следуя вероучению, все они считали себя равными 
Перед Богом и людьми, проповедовали необходимость оказания 
помощи братьям по общине. Не следует зариться на чужое, не 
Укради, не ссорься с окружающими, помоги ближнему - вот 
основные принципы, которые провозглашались в их общинах и 
которых старались придерживаться их члены.

Они успешно решали также и задачу приспособления к новым 
Местам обитания не только в аспекте налаживания своего быта в 
соответствии с природными условиями, но и регулирования 
отношений с властями и местными жителями. С начальством 
особых трений не возникало, ибо один из важнейших принци 
Молокан - законопослушание, здесь очень пригодился д 
Укрепился. “Каждая власть - от Бога” - один из важных постулатов
их веры, сохраняется ими до настоящего времени.

С течением времени, по мере налаживания хозяйства и быта, 
все больше стали выдвигаться на первый план отношения с 
коренным населением Закавказья. Ведь новыми соседями их стали 
армяне, азербайджанцы (их тогда называли татарами), грузины, 
Курды, отношения с которыми складывались непросто, причем с 
каждым по-разному. Армяне - христиане, азербайджанцы 
мусульмане, разные нравы, религии, обычаи, язык. Поэтому 
требовалось терпение и уважение к тем, на чьи земли прибыли.

Местному населению было чему поучиться и у прибывших, 
так как молокане принесли в эти районы более совершенные орудия 
труда, новые лучшие породы скота, более передовые методы ведения 
хозяйства. Местное население переняло у них косу, 
четырехколесные повозки, которые постепенно начали вытеснять 
традиционные арбы, технологию выращивания картофеля, капусты 

и Других сельскохозяйственных культур.
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Многое переняли прибывшие и у местного населения. Для 
обмолота зерна они стали использовать широко распространенную 
на Кавказе деревянную доску-терку, усеянную с одной стороны 
кремневыми камушками, стали разводить овец, изготавливать и 
широко употреблять в пищу сыр, зелень и др.

Отношения с местным населением начали стабилизироваться 
именно на почве экономических контактов, так как никаких других 
сфер первоначально здесь и быть не могло.

Именно большому трудолюбию переселенцев, а также 
созданию благоприятных условий для развития их предприим
чивости в результате ряда манифестов Александра II, многие из 
них за короткий промежуток времени создали крепкие хозяйства, 
сильно повысили благосостояние своих семей. Однако введенная 
в конце XIX столетия всеобщая воинская повинность, которую 
молокане отвергали как акт насилия над человеком, заставила их 
опять подумать о переселении в места, где можно было бы избежать 
этого. Таким местом, где они могли найти мир, счастье и свободу 
вероисповедания, представлялась далекая заокеанская Америка, 
давшая приют многим обездоленным и страждущим. Не осталась 
вне поля их внимания и совсем заброшенная на конец света 
Австралия. Это стало одной из причин переселения части молокан 
Закавказья в Америку, Канаду и Австралию. Другой причиной 
переселения некоторых семей в начале нынешнего века в Карсскую 
область (ныне находящуюся в Турции) и Сальские степи 
(Ростовская область), послужило малоземелье. Молоканские семьи 
в основном были многочисленными и насчитывали по 12-15 
человек, так что со временем, с ростом численности населения 
стала наблюдаться острая нехватка земли.

В поисках лучшей доли, хорошего благосостояния, в 
молоканских общинах тем не менее не забывали о духовной жезни, 
бережном сохранении традиционного бытового уклада, старинных 
русских обычаев, обрядов. Особое место в жизни молоккн занимала
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Библия, которая является до настоящего времени настольной 
книгой в большинстве молоканских семей. Лица, хорошо знающие 
Библию и другую духовную литературу, всегда пользовались 
большим уважением, что в определенной степени также 
подталкивало молокан к овладению грамотой. В их семьях было 
принято по вечерам вслух читать не только духовную, но и 
Художественную, а также периодическую литературу. Большое 
внимание уделялось образованию детей. Во многих молоканских 
семьях функционировали школы. Так, в 1905г. в Закавказье 
Насчитывалось 49 русских школ в сектантских поселениях, где 
обучалось 2562 учащихся.

В последующие годы, особенно с развитием системы 
образования при установлении Советской власти, многие дети 
Молокан получили возможность обучаться в высших и средних 
Учебных заведениях, защищать диссертации, становиться 
высокообразованными специалистами. Из их среды вышло немал 
крупных хозяйственных и политичских деятелей, руководителе

™ «ига вплоть до Верховного Совета регионов, депутатов различного ранга впл л
л космической техники,СССР, участников разработки и запуска косми

и...ттПя на то, что они выбывали из преподавателей вузов и т.п. Несмотр
„рирс они пользовались большим рядов сектантов, тем не менее

уважением у свох земляков.
п , 1017 года политика новых властей былаПосле революции 191/ ПОД ~ „V

направлена на разрушение замкнутости нанесло
религиозностью и культурой. Раскулачивай семейств были
новый удар по молоканству. Очень мноше главы семейств были

УДаР во ми тюрьмы и сосланы не столькоподвергнуты гонениям, заключены^тюрь^^

по причине раскулачивавшилосьлишь ширмоЯлл, борьбы 
религиозности. Раекулзчи многне стали оставлять свои
с верующими в Бога. В эти ы
хозяйства и переезжать а Ё колхозы и разрушением их 
насильственным зачислением
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образа жизни.
В послевоенные годы стала наблюдаться миграция молока 

уже обратно, на свою историческую родину - Россию. Особенн 
активный выезд имел место среди молодежи, которая после 
окончания институтов или других учебных заведений стала покидать 
республики Закавказья, где она, несмотря на проповедуемый 
интернационализм, не могла в полной мере найти применения 
своим знаниям и возможностям как в экономической, так и 
общественной жизни.

Безусловно, нельзя не учитывать и социально-бытовую 
необустроенность сел, которая способствовала закреплению 
молодежи в городах и выезду из родных мест. Вслед за молодыми, 
стали уезжать и представители старшего поколения, которые в 
своем большинстве перебрались в сельские районы Ставрополь
ского и Краснодарского краев, где плодородные земли и 
благоприятные климатические условия позволили им быстро 
достичь более высокого материального уровня жизни, чем в 
Закавказье.

В связи с ростом национальных движений, начиная с 1989 
года, процесс миграции русских стал особенно интенсивным. 
Перевод делопроизводства на национальный язык и придание ему 
статуса государственного были негативно восприняты всеми 
русскими, проживающими на территории республик Закавказья. 
Особенно сильно стимулировало выезд русских из Армении 
закрытие русских школ и групп с русским обучением в вузах. Не 
видя перспектив для получения образования и дальнейшего 
трудоустройства, русские стали массово покидать родные очаги, 
продавая за бесценок нажитое ими и их предками. Только в 
Армении из двух десятков русских сел ныне остались лишь два - 
Фиолетово и Лермонтове (да и то в последнем половину жителей 
уже составляют армяне). Численность молокан сократилась по 
сравнению с 1959 годом примерно в пять раз, составляя в настоящее 
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вРемя примерно пять тысяч человек. Большая часть их проживает 
в Ереване (примерно 2000 человек), где они заняты, в основном, 

строительных работах, на подсобных работах в коммунальном 
Хозяйстве, автоводителями в различных организациях и т.п.

Аналогичен их род занятий и в других городах (в Ванадзоре - 
80 человек, Дилижане - 200, Раздане - 60, Севане - 80).

В сельской местности, в целом, проживает почти такое же 
Количество как в городах: в селе Фиолетово - 800, в Таширском 
Районе (где ранее проживало 12,5 тыс. человек) осталось 400 
человек, в Красносельске (где ранее проживало 3000 человек) ныне 
осталось лишь 50.

Указанное население состоит в основном из лиц преклонного 
в°зраста, не имеющих возможности выехать на свою историческую 
Родину - Россию. Исключение составляет с. Фиолетово, где число 
вЫехавших слишком незначительно, более того, численность и 
состав населения остался таким же, как и в советское время.

В результате вышеуказанных причин в настоящее время во 
всей Армении остались только две сельские русские школы, да и 
те являются восьмилетними. Эти школы (в селах Фиолетово и 
Лермонтове) не обеспечивают даже уровня образования, 
Необходимого для поступления в средние специальные учебные 
заведения, что полностью лишает детей этих сел перспектив на 
получение не только высшего образования, но и какой-либо 
серьезной специальности, обрекая их на подсобные работы и 
батрачество. Кроме того, эти школы находятся в катастрофическом 
состоянии: нет квалифицированных педагогов, занятия проводятся 
нерегулярно, здания после Спитакского землетрясения не 
Ремонтировались, крыши протекают, в классах холодно из-за 
выбитых стекол и отсутствия гоплива. Не хватает учебников и 
школьных принадлежностей. Медосмотров детей не производится 
и среди школьников широко распространены желтуха, рахит и

Другие заболевания.

-87-



Села неблагоустроены, лишены водопроводной сети, 
регулярного электроснабжения, отсутствует даже минима; 
медицинское и фармацевтическое обслуживание, в резул 
имеют место преждевременные смертельные случаи и роды над ■

Все вышесказанное, то есть нежелание терять родной яз 
нравы, обычаи, культуру, наряду с материальными проблемами 
явились основным фактором, способствовавшему интенсивно, 
оттоку русского населения за пределы республики.

Подытоживая, можно заключить, что принятие Закона 
языке, закрытие русских школ и групп в вузах послужили основным 
фактором массового выезда из Армении русского населения. 
Поэтому объяснять последнее лишь экономическими факторами 
(блокада, кризис, безработица и т.п.) - неправильно. Источником 
материального благополучия сельского населения (основная часть 
русского населения республики проживала в сельской местности) 
является земля и личное подсобное хозяйство. При переселении в 
Россию молокане несут большой материальный ущерб, продавая 
за бесценок обустроенные за десятки лег хозяйства. Им необходимо 
потратить многие годы, чтобы все это приобрести на новом месте 
жительства, влиться в новую для себя среду обитания, не совсем 
радушно относящуюся к сектантам-молоканам. Прекрасно зная, 
что их ожидают большие трудности и невзгоды, молокане со 
слезами покидают Армению, ставшую для них второй родиной.

Для прекращения процесса миграции русского населения из 
Армении необходимо в первую очередь пересмотреть Закон о языке, 
создать возможность русским детям обучаться в русских школах (а 
не в русских классах армянских школ), открыть русские группы в 
вузах, увеличить объем радиопрограмм на русском языке, сделать 
русский язык вторым государственным языком, позволяющим 
русскоязычному населению не чувствовать себя ущемленным и 
создать ему возможность трудиться во всех сферах хозяйственной 
жизни и управления.
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Необходимо обеспечить представительство русского населения 
в государственных и законодательных органах.

Учитывая необходимость сохранения духовной связи русских 
со своей исторической родиной, ввести институт двойного 
гражданства, что, несомненно, принесет также большие 
экономические и политические выгоды народу Армении.

Следует помочь возрождению русских сел в Армении, что будет 
способствовать созданию дешевого сельскохозяйственного рынка.

Считаем целесообразным обеспечить молодым людям русской 
национальности прохождение воинской службы в частях 
Российской армии, дислоцированных на территории Армении.
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АЛЕКСАНДР ЯСКОРСКИЙ

Председатель культурного общества немцев 
Республики Армения

КАВКАЗСКИЕ НЕМЦЫ НА АРМЯНСКОМ НАГОРЬЕ

Обычно знания о российских немцах, и в частности о немецких 
колонистах Закавказья, ограничиваются тем, что их переселение 
было организовано Екатериной II. На самом деле история немцев 
в России имеет гораздо более глубокие корни, а переселение 
состояло из нескольких этапов.

Первые организованные группы переселенцев в количестве 
25000-30000 человек прибыли в Россию в 1764-1767гг. На первом 
этапе немецкие переселенцы заселяли Поволжье, юг Украины и 
Черноморское побережье от Днепра до Кавказа. К 1850г. немецкие 
поселения появились в Молдавии, на Кавказе, в Сибири, в Грузии 
и Азербайджане, на Волыни. В 1908г. в Российской империи 
проживало 2 млн. 70 тысяч граждан немецкой национальности.

Причин переселения немцев в Россию было две:
Во-первых, экономическая - выделение в частное наслед

ственное пользование земли, освобождение от налогов, 
предоставление ссуды.

Во-вторых, освобождение от воинской повинности - практи
чески половина ранних переселенцев была менонитами, 
вероисповедание которых запрещает брать в руки оружие.

Особняком стоит история появления немцев в Закавказье - 
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История более напоминающая библейские сюжеты, чем реальную 
жизнь.

Инициатива переселения немцев на Кавказ, в том числе и 
Армению в 1816-1818гт. принадлежит руководству находившейся в 
Вюртенберге религиозной общины. Протестантские пасторы этого 
общества возвестили о скором конце света, гибели всех народ , 
после этого, о втором пришествии Христа, которым будет основано 
“Тысячелетнее царство” мира и справедливости (это рел 
Направление называлось “хилиазм”, от греческого ело

ТЬ1С”все эти знамения и чудеса должны были

Место спасения находилось в Закавказье, в окре^ дегнее 
Арарат, где и должно было быть оказалась
государство. Сила и убежденность про получило такое 
велика, а религиозное На^е3акавказье стало целью 

распространение, что пересел ппотесгантов побудило их 
большой группы людей. МужеСТ агадавая ВПеред, пуститься в 
покинуть свои дома и родину и могли в и душевном
опасный путь к далекой стране, Д ИскупитеЛя.
спокойствии ожидать славного к Александра I была Мария

Матерью царствовавшего Е'^^фия дорОтея Августа фон 

Федоровна - урожденная пр Вюртенбергского королевского 
Вюртенберг, происходившая из П„_пешение на переселение 
дома. Этот факт сыграл свою роль
общины было быстро получено. отправившихся в Закавказье, 

Первые 40 семей разведчиков, Они отправились в
были из Швайнхайма в Вюрте бре 1817г. в Тифлис.

1Я16г И доехали в сен։Л к 
путешествие в сентябре 1 ого*• поселение и назвали ее
В 35км от города они основал

Мариенфельд. завершении экспедиции было
Сообщение об успешном примерно 8000 членов общины 

передано на родину и летом
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собрались в Ульме, откуда 14-ю колоннами двинулись 
путешествие, однако, проходило очень неудачно. Из за мй> 
скученности на судах, где больные плыли вместе со здор 
вспыхнула эпидемия, повлекшая за собой большое коли

смертей. чтО
Российские власти в Тифлисе сообщили переселенцам, 

двигаться дальше к Арарату невозможно в силу чрезмер 
опасности, так как прилегающие к горе Арарат районы населен 
дикими, враждебно настроенными мусульманскими племенами, 
ситуация в них не контролируется. Колонистам было предложен 
остановиться и основать поселения поблизости от Тифлиса. Этими 
первыми поселениями стали Анненфельд, Еленендорф и 
Катариненфельд. Переселенцы жили в окружении курдских, 
татарских (азербайджанских) и персидских племен. Поселения 
располагались на расстоянии от 35 до 150км друг от друга- Колонии 
поддерживали между собой постоянную связь, и в случае 
необходимости оказывали друг другу помощь, но разбойничьи 
нападения на них совершались практически каждый день. Так 
продолжалось до 1826г., когда в результате нападений поселения 
были разрушены, но вскоре построены заново.

С течением времени в Закавказье образовались две группы 
немецких поселений: восточная группа “ранних” швабских 
поселений на территории сегодняшнего Азербайджана и западная 
на территории Грузии. В восточную группу входили: Еленендорф 
(в настоящее время - Ханлар), Анненфельд (Шамхор), ГеоргсфельД, 
Алексеевка, Траубенфельд и Айгенфельд (Казах). В западную 
входили: Катариненфельд (Болниси), Мариенфельд, Александер- 
дорф (Цалка), Траубенберг и Ной-Тифлис (это поселение слилось 
с Тбилиси. В советский период до 1937г., эти колонии 
административно были объединены в два национальных немецких 
района.

Нужно отметить, что к немецким переселенцам Закавказья в 
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небольшом количестве примкнули переселенцы других 
Национальностей - швейцарцы, голландцы, итальянцы. В частности, 
в городе Шуше, на территории современной Нагорно-Карабахской 
Республики, было поселение базельских миссионеров, поголовно 
Уничтоженное во время турецкой резни.

Пожалуй, самым удивительным в истории похода немцев к 
Арарату стало то, что небольшой их части удалось достичь своей

Цели.
В пяти километрах на юго-запад от Карса, на территории 

сегодняшней северо-восточной Турции, расположены две 
Маленькие турецкие деревни - Гаракерен и Пашакери. Окрестные 
^кители все еще называют их “Алманкейю и Немискейю , что 

означает “Немецкая деревня”.
В 1891г. здесь, на высоте 1630м над уровнем моря, было 

основано дочернее поселение немецкой колонии Александрхильф. 
Эта небольшая, практически неизвестная колония была названа 
Петровкой по имени губернатора Карса Петра Томича.
Петровке проживало 12 семей общим числом 200 человек, 
занимавшихся в основном животноводством и производством 
• . V 1014г немцы кроме Петровки проживалиМолочных продуктов. К 1914Г. немцы и _ 
в деревнях Владикарс и Эстонка, где ими “ЛИ 
молокозаводы. Эти три деревни, находившиеся на расстоянии 4- 
5км друг от друга, образовали небольшой немецкий район, 

АОкм от русско-турецкой границы, расположенный в 60« " в „оя6р։ ,
существовавшей до Первой м Р»
связи с изменением руеско-пТ 1 рны тревезц1ие
железной дороге из №Петрови, переехал0 
немецкое население. Б°ЛЬШ"" Никакой компенсации за
в колонию Айгенфельд » Оста,„жсс>, „
оставленные дома и хозяйства „у Ныт 4АЯ„ , у началу Первой мировой войны их было 465
Эстонке эстонцы - а к началу Р оргаяи։0ВанноГО турецкой 
человек - во время геноцида Р-
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стороной, выдавали себя за немцев “Алман”, что спасало им жизнь.
С этого времени Эстонку в этих краях называют “Алманкейю ■

В Армении в настоящее время нет мест компактного 
проживания немцев. Из 97 семей, составляющих немецкую общину 
РА в 1998г. - 56 проживает в Ереване, 13 в Ванадзоре, по 2-3 семьи 
в Гюмри, Окгемберяне, Абовяне, Гарни, Бюракане, АйрУме’ 
Ноемберянском, Арташатском и Ахурянском районах.

Проживающие в городах Армении немцы в основном имеют 
высшее образование по различным специальностям. Жители 
сельских районов - крестьяне.

На начало 1998г. членами немецкой общины РА состояло 430 
человек - 97 семей. В момент образования общины в 1992г. в нее 
вошли 52 семьи общим числом 159 человек; все они были жителями 
города Еревана.

Чтобы оценить динамику эмиграции немцев из Армении, 
достаточно сказать,что из 52 семей (159 человек) входивших в 
общину в 1992г., в 1998г. осталось 13 семей (35 человек).

Причины миграции немецкого населения из Армении можно 
разбить на две группы.

К первой относятся факторы, объективно влияющие на все 
население Армении: ухудшение материальных и социальных 
условий жизни, сокращение рабочих мест, последствия блокады и 
Т.д.

Ко второй можно отнести факторы в основном влияющие на 
некоренное население Армении: трудности, а зачастую и 
невозможность получения среднего и высшего образования не на 
армянском языке, языковые проблемы, возникшие в последние 
годы при поступлении на работу, вопросы прохождения воинской 
службы в армии.

Следует отметить, что проживающие в Армении немцы и их 
семьи в подавляющем большинстве являются русскоязычными.

Немецкая община РА тесно сотрудничает с Немецким учебным
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и Культурным центром Армении (ОЬК2), который оказывает 
Неоценимую поддержку общине с момента ее возникновения. 
Община принимает непосредственное участие в большинстве 
Программ и мероприятий, осуществляемых Центром. Основными 
Направлениями работы Центра на протяжении последних лет 
являлась организация постоянно действующих бесплатных 
языковых курсов для детей и взрослых; функционирование 
немецкой фольклорной группы; проведение национальных 
Праздников. Многие члены общины в разное время активно
Участвовали в семинарах Центра, проводимых с привлечением 
Приглашенных из Германии специалистов, а также в подготовке 
изданий Центра. Администрацией ОЬК2 создан режим 
максимального благоприятствования в использовании членами 
общины библиотеки, учебно-методических пособий и других

Ресурсов Центра.
В последние годы значительная поддержка деятельности 

общины осуществляется со стороны Германии в лице посольства 
ФРГ в Армении.

гпнтакты с общественными Община поддерживает контак
п частности с Международным организациями российских немцев, в частной й

„ пк-лючают обмен информацией,
венгром немецкой культуры. Онив , семи„арах, „а
изданиями на немецком языке Р венных организаций
которые привлекаются представител
немцев из всех стран СНГ. п™>пметя в

„„.загги-ого языка как предмета в
Что касается постановки не Апмении всегда

школах, где он изучается "“^^Хзекгаиия квалифици- 
была достаточно хорошая баз -то «я то не поте пять
рованными кадрами. В насГОЯШ^^^ц°ия сокращения часов 

так как с начала 9°֊ХГОДОВВ°3 проходят немецкий как
немецкого языка и классов, в
иностранный.

Проблемы общины можно разделить на проблемы организа-
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ционного и общего характера.
К организационным нужно отнести проблемы финанси 

рования и отсутствие постоянного помещения.
К общим - проблемы трудоустройства, медицинского 

обслуживания, прохождения службы в армии, получения среднего 
и высшего образования.

Немецкая община РА не имеет источников финансирования 
ни со стороны государственных, ни каких-либо других организаци 
Община не занимается коммерческой деятельностью и не собирает 
членских взносов.

По нашему мнению, должна быть создана Государственная 
структура, которая будет заниматься проблемами национальных 
меньшинств Армении. Желательно также, чтобы национальные 
меньшинства имели своего представителя в Национальном 
Собрании. В государственном бюджете должна быть предусмотрена 
статья на нужды национальных общин.

Для нормального функционирования национальных 
организаций правительством должно быть выделено здание, или 
отдельные помещения из государственного фонда.

Для закрепления в Армении молодежи и национальных общйн 
(лиц некоренной национальности) должны быть созданы 
благоприятные условия для получения ими среднего и высшего 
образования.

Меры для создания таких условий могут быть следующие: 
возможность свободного получения образования в 

государственных школах и высших учебных заведениях республики 
не только на армянском языке;

создание в государственных вузах льготных или 
бесплатных мест для молодежи из национальных общин;

учреждение стипендий для поощрения наиболее 
одаренных студентов среди лиц некоренной национальности;

выделение внеконкурсных мест во время вступительных
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экзаменов.
При прохождении воинской службы предлагается рассмотреть 

вопрос неучастия призывников из национальных общин в зонах 
$°евых действий, если таковые возникнут.

Проблемы трудоустройства и бесплатного медицинского 
обслуживания возможно хотя бы частично разрешить с 
Привлечением международных организаций стран, этнические 
Представители которых проживают в Армении. Для привлечения 
внимания и интереса этих организаций, со стороны государства 
Ыожно предусмотреть льготы в режиме налогообложения и 
Функционирования различных структур национальных общин, 
имеющих благотворительную направленность. Полное решение 
Данных проблем для национальных меньшинств, безусловно, 
возможно лишь в случае решения проблемы для всего нас 

Армении в целом.
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АЛЛА КУЗЬМИНСКАЯ

Вице-президент Содружества поляков Армении 
“ПОЛОНИЯ”

ПОЛЯКИ АРМЕНИИ

В 1995г. небольшая инициативная группа поляков, 
проживающих в Армении, решила создать польскую общину, 
которая должна была объединить людей с польской кровью, 
желающих приобщиться к истории, культуре, религии своих 
предков, узнать поближе свою историческую родину, ее 
современную культуру, жизнь, традиции, обычаи.

В 1996г. община получила свой юридический статус. В первой 
группе поляков, решивших объединиться, было около 60 человек. 
Это были люди, которые знали друг-друга, общались между собой. 
Так возникло Содружество поляков, проживающих в Армении, 
которое стало называться “Полонией”.

В силу исторических судеб польского народа, веками 
воевавшего за свою свободу с разными государствами, не раз 
перекраивавшими границы Польши, за ее рубежами оказалось 
огромное количество поляков. Фактически, во все странах мира 
живут поляки, и также объединяются в общины, которые в 
большинстве своем носят то же самое название - “Полония”.

В разные времена, под влиянием политических событий, 
поляки были вынуждены эмигрировать. Как правило, это были 
чаще всего европейские страны, которые принимали
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^редставителей польской интеллигенции - политических деятелей, 
ателей, поэтов, военных, ученых, государственных мужей, 

вступавших против захватнических акций соседних держав, за 
ободу польского государства и народа.

Поляки в Армении... Если есть определенные исследования, 
видетельствующие об интересе армян к своим сородичам, 

Проживающим не один век на территории Польши и объединенных 
„ МНогих местах страны в армянские общины, то сведений 
обратного ’ характера очень мало. Каким образом очутились на 

территории Армении проживающие ныне здесь поляки, их предки, 
какими судьбами попали они в эти отдаленные от родины края?

История Польши последних столетий - это история 
постоянных разделов страны между тремя державами: Россией, 
Пруссией и Австрией. Первый раздел Польши имел место в 1772г. 
Во втором разделе Польши (1793г.) Австрия не принимала участия, 
будучи втянутой в войну с Францией. Третий раздел Польши 
состоялся в 1795г., вследствие чего польский король Станислав 
Август Понятовский отрекся от престола. В 1797г. великие державы 
подписали последние договоры, в результате которых Польское 
королевство перестало существовать.

В 1807г. Наполеон I создал из части польских земель 
Варшавское княжество. Венский конгресс 1814-1815гг. вновь 
произвел передел Польши. Из большей части Варшавского 
княжества было образовано Королевство Польское, переданное 
Царской России. В 1815г. русский царь Александр I короновался 
на польский престол.

В эти периоды по всей стране, в разных местах, прокатились 
национально-освободительные восстания: под руководством 
Тадеуша Костюшко в 1794г., восстания 1830-1831, 1846, 1848, 1863- 
1864гг. Все они были подавлены. Участники восстаний подвергались 
репрессиям, высылке за пределы Польши, в российские глубинки, 
в Сибирь, на окраины империи.
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Историю появления поляков в Армении можно отнести 
условно ко второй четверти Х1Хв. Поляки - опытные воины. 
Многие из них служили в царской армии, принимали участие в 
военных действиях в Закавказье, в Турции. Женились на местных 
девушках-армянках. Многие из них во время геноцида 1915г. бежали 
в российскую Армению и здесь обосновались. Это одна волна.

Вторая волна - это ссыльные, участники национально- 
освободительных движений за восстановление польского 
государства. В общине есть потомки ссыльных поляков, которые 
были сосланы за “смуту в царских войсках”, за участие в восстаниях.

Третья волна - зто наше недалекое прошлое. Это новый 
передел Польши между СССР и Германией накануне второй 
мировой войны. 1939г. ознаменовался массовыми ссылками, 
особенно военных, в Сибирь и Казахстан. Оттуда, после войны, 
некоторые переехали на Кавказ. Кроме этого, в Армении оказалось 
значительное количество поляков, эвакуированных во время войны 
из Западной Украины - Львова, Бреста и других мест. Впоследствии 
в Армению приехали на работу специалисты из других республик 
бывшего СССР с женами-польками; многие армянетакже женились 
на польках.

В последние годы выездные работы за рубеж также 
способствовали увеличению числа поляков в Армении. Молодые 
люди, работая в Польше, сочетаются браком с местными 
девушками, а некоторые армянки сумели заставить своих мужей- 
поляков полюбить Армению и обосноваться здесь.

В Армении нет мест компактного проживания поляков. 
Большая часть семей, которые входят в состав “Полонии”, 
находятся в Ереване. Однако поляки, их семьи (а это в большинстве 
своем уже смешанные браки) проживают также в зоне 
землетрясения - Гюмри, Спитаке, Ванадзоре, а также Эчмиадзине. 
Можно с уверенностью сказать, что и в других местах Армении 
проживают поляки (смешанные браки), однако до сих пор мы не 
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имели возможности выявить их численность в разных районах. 
Для этого нужны средства, чтобы выезжать на места, необходима 
более активная информационная служба средствами радио и 
телевидения, которая также, к сожалению, недостаточно 
оперативна. Так, нам известно, что в Нагорном Карабахе также 
проживают поляки, смешанные семьи, и мы намечаем в будущем 
изучить этот вопрос и, возможно, создать там филиал нашей

“Полонии”.
Поляки, проживающие в Армении, в основном люди 

умственного труда, интеллигенция, имеющая различные 
специальности: врачи, педагоги (их число превалирует), 
экономисты, физики, музыканты, инженеры различных профилей, 
техники, юристы. К сожалению, многие из них не работают, не 
только из-за отсутствия рабочих мест, но и вынуждены были уйти 
с работы из-за недостаточного владения армянским языком (не 
могут вести документацию на армянском языке).

За два года существования “Полонии” численность ее членов 
составила в Ереване 210 человек и еще 100 в разных районах 
Армении. Данных до момента образования “Полонии” у нас нет, 
ибо чаще всего, даже при переписи населения, поляки числились 
либо русскими, либо украинцами и белорусами (в зависимости от 
того, где они родились и насколько было разумно в довоенные 
годы считаться поляками). Что касается смешанных браков, то в 
большинстве случаев дети брали национальность отца-армянина, 

русского и т.п.
За время существования нашей общины никто из ее членов 

не высказал желания или намерения уехать из Армении. Были две 
семьи (жены-польки, замужем за армянами, семьи молодые), 
которые из-за тяжелых материальных условий хотели уехать в 
Польщу, но пока что остаются в Ереване, будучи не уверенными в 
правильности решения об отъезде. Не следует забывать, что мужу- 
армянину нелегко обрывать связи со своей родиной и родными.
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Однако мы не уверены, что не будет желающих уехать на свою 
историческую родину, если социальные и материальные условия 
не улучшатся, тем более, что в последнее время Польша 
предпринимает шаги по приглашению желающих вернуться на 
родину предков и обеспечению им нормальных условий для труда 
и жизни.

Следует отметить еще одно обстоятельство, которое может 
послужить причиной миграции поляков. Это те препятствия, 
которые в последнее время возникают при трудоустройстве людей 
в основном из-за требования владеть армянским языком, не только 
устным, но и письменным (ведение документации, преподавание), 
а также тот факт, что дети из смешанных семей, не говоря о чисто 
польских семьях, в основном росли в русскоязычной среде, и 
получить образование, особенно высшее, становится сейчас 
практически невозможным.

“Полония” объединяет людей, у которых в родословной есть 
польская кровь. Оказывается, что их интерес к своей исторической 
родине, к ее культуре, языку, истории в последнее время все больше 
и больше возрастает. Поляки, живущие в Армении, в большинстве 
своем не говорят на языке своих предков, кроме тех немногих, 
которые являются недавними выходцами из самой Польши или с 
территорий, ранее принадлежавших Польше (Западная Украина, 
Львовщина, Брест и др.). Отсутствие на территории Армении мест 
компактного проживания поляков также способствует этому. Кроме 
того, как правило, эти семьи почти все русскоязычные.

Польская организация, объединяющая все польские 
зарубежные общины, “Вспульнота Польска” в Варшаве 
откликнулась на нашу просьбу и предложила послать преподавателя 
польского языка, чтобы организовать занятия для членов общины. 
Однако пришлось временно отказаться от такой помощи, ибо 
община не имеет даже места для работы, своего офиса, не говоря 
о том, что мы не в состоянии оплатить труд преподавателя и 
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обеспечить приемлемые уловия проживания.
Изучение польского языка является очень важным для 

Деятельности общины, ибо знание языка создало бы больше 
возможности для приобщения членов “Полонии” к культуре, 
истории, религии своей прародины.

Одной из проблем, которая также волнует поляков, это 
проблема обучения, получения образования. Закрытие почти во 
всех вузах и университетах, особенно технических, групп с русским 
языком преподавания делает невозможным для очень многих 
получение высшего образования. Тем более, что вступительные 
экзамены в вузы проводятся в обстановке таких требований в 
отношении знания армянского языка, что даже армянские дети с 

трудом справляются с заданиями.
“Полония” старается использовать все возможности, чтобы 

знакомить своих членов с культурой Польши: организуются вечера, 
посвященные знаменитым музыкантам и писателям, современной 
польской культуре. В этом году мировая общественность празднует 
“Год Мицкевича” и “Полония” предполагает провести три 

мероприятия, посвященные великому поэту.
Следует отметить скудость литературы о Польше, ее истории, 

культуре и искусству. То небольшое количество книг, которое в 
прошлом году были получены из Варшавы, в массе своей 
недоступны для большинства членов общины, ибо очень немногие 

могут читать на польском языке.Одним из очень важных моментов для деятельности 
Полонии” станет открытие хотя бы польского консульского отдела 

в Армении, что помогло бы решить, многие проблемы. Однако не 
известно, когда будут установлены дипломатические отношения 
на уровне посольств и консульств между Польшей и Армений.

Содружество поляков Армении “Полония 
благотворительная общественная организация, не получающая ни 
государственного финансирования, ни помощи от других 
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организаций. “Полония” не имеет места для своей работы. Вначале 
деятельность правления общины осуществлялась на квартире 
руководителей общины. Для проведения общего собрания или 
какого-либо мероприятия приходилось находить всевозможные 
связи, знакомства, тем более, что средств для аренды помещения у 
нас не было и нет.

В 1997г. Ассоциация ассирийцев Армении разрешила нам 
пользоваться одной комнатой в своем офисе, за что мы им очень 
благодарны. Однако сейчас мы, после годичного пребывания в 
качестве гостей, должны освободить помещение, которое станет 
классом для обучения ассирийскому языку членов самой 
Ассоциации. Таким образом, мы остаемся без крыши над годовой.

Большая часть членов “Полонии” не обеспечена работой, все 
находятся в трудных материальных и социальных условиях. В 
каждой семье есть дети, которые не получают даже минимум 
необходимого. Добавим сюда дорогостоящие учебники, платные 
занятия и т.п.

В общине много пенсионеров, инвалидов, которые нуждаются 
в медицинской помощи, что в современных условиях является 
проблемой номер один, имея ввиду немыслимо высокие денежные 
затраты на лечение.

Исходя из вышеизложенного, считаем, что:
1) Следует создать на уровне Правительства РА 

государственную структуру, в чье ведение будут включены насущные 
проблемы национальных меньшинств Армении.

2) В государственном бюджете необходимо выделить статью 
на нужды национальных меньшинств.

3) До сих пор, несмотря на наши неоднократные обращения 
и такие же многократные обещания, не решен вопрос о 
предоставлении из государственного фонда одного здания, где все 
общины, входящие в Союз национальностей Армении, имели бы 
свой офис, а также актовый зал для проведения культурных 
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мероприятий, что очень важно и необходимо для решения многих 
задач, единых для всех общин. Поэтому просим выделить здание 
Для Культурного Центра национальных меньшинств РА.

4) Чтобы предотвратить отток умов из Республики Армения 
(молодежи других национальностей), должны быть созданы 
благоприятные условия для обучения в высшей школе. Это целый 
ряд мер, которые надлежит разработать и применить, начиная с 
языка обучения и кончая созданием льготных условий для 
поступления и обучения юношей и девушек - представителей 
национальностей, проживающих в Армении.

5) При прохождении воинской службы необходимо учесть 
целый ряд проблем, касающихся нацменьшинств, и рассмотреть в 
том числе вопрос о неучастии призывников из их числа в зонах 
боевых действий, если таковые возникнут.

6) Рассмотреть и решить вопрос об оказании медицинской 
помощи представителям нацменьшинств, учитывая тот факт, что 
многие семьи не имеют здесь родственников, которые, как это 
имеет место с коренным населением, могут оказывать помощь в 
случае болезни, операций и других тяжелых состояний.
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ГАЛИНА КУЛИКОВА

Президент общества русской культуры ОДА

РУССКАЯ ОБЩИНА: “ОДА”

Русская община как форма самоорганизации и коллективного 
самосохранения оказалась востребованной в нынешнее время. 
Основной побудительной причиной сплочения русских общин в 
настоящее время стал распад единого союзного государства - 
трагедия, превратившая русских в разделенный народ. Говоря 
“русский народ”, мы чаще всего думаем о русской нации, 
сформировавшейся не борьбой за чистоту крови, но вобравшей в 
себя большие и малые народы, считающие себя русскими по духу.

Мы все - русские постольку, поскольку принимаем русскую 
культуру как родную, ощущаем связь с русской историей и осознаем 
ответственность за будущее России. Возрождение русской общины 
и общинного духа в новом качестве - в виде общественно- 
политического и национально-культурного объединения 
приверженцев русской культуры различных национальностей, 
может помочь не только предотвратить расчленение нации, но и 
объединить ее на общих культурных, идейно-нравственных и 
материальных началах. С другой стороны, угроза взаимному 
согласию, в котором на протяжении нескольких столетий жили 
русские и армяне, угроза, вызванная трагическими событиями 
депортации армян из Нагорного Карабаха, в которых участвовали 
российские войска, русские парни, пробудила душевный порыв
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русских, живущих в Армении. В мае 1991г., собравшись в 
Ереванском театре им. К. Станиславского, представители русской 
и русскоязычной интеллигенции приняли обращение: “Россияне!! 
Что же мы делаем!”, которое нарочным было отправлено в Москву 
и зачитано на митинге на Манежной площади. После этого 
инициативная группа подготовила учредительное собрание и проект 
Устава общества, которое на собрании 9 июня 1991г. решено было 
назвать обществом русской культуры Республики Армения “ОДА”. 
Об этом событии возвестила газета “Голос Армении . Название - 
“ОДА” - имеет как՜ первозданный смысл - хвалебная, торжественная 
песня, так и символический - Объединение Друзей Армении. 26 
августа 1991г. общество “ОДА” было зарегистрировано 
Министерством Юстиции Республики Армения. В состав общества 
“ОДА” вошли в качестве филиалов молоканские общины райцентра 
Калинино (ныне Ташир) и близлежащих сои: Михайловка, Медовка, 
Саратовка, Видовка; Степанавана и соседних сел: Пушкино, 
Куйбышево, Кирово, Максим Горький; Раздана и Цахкадзора. В 
Абовяне, Октемберяне, селе Привольном также созданы филиалы 
общества. На сегодняшний день в обществе “ОДА 
зарегистрировано 5300 (пять тысяч триста) семей. По 
национальному составу оно является русско-армянским обществом 
с участием представителей двадцати друшх национальностей. На 
каждую семью заведена карточка с данными социологического 
анализа по каждому члену семьи. По городу Еревану создано 10 
районных подразделений. В каждом назначен свой куратор и группа 
актива. Руководит обществом Координационный Совет. 
Направления деятельности разрабатывает Совет интеллектуалов.

Происходящие политические и экономические изменения в 
/ ппоблемы в духовной жизни общества,

республике вызвали к жизни проол 
ъг „гйпсгтва “ОДА” в Армении не былоК моменту создания общества м

п Кянакере сохранилось здание полковой 
Православной церкви. В Канак р

„ „«тгапе XX века казаками, занятое потом церкви, построенной в начале лл
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под Дом культуры. “ОДА” обратилась в правительственные круги 
Армении, Патриарху Грузии Плие и Патриарху Московскому и 
всея Руси Алексию II с просьбой восстановить церковь. И вот с 
августа 1991г. Православный храм “Покрова Пресвятой 
Богородицы” в Канакере действует. Открытие храма было первой 
акцией общества “ОДА” на пути реализации главной задачи 
общества - сохранение и утверждение традиций русской культуры. 
Возрождение православной духовности среди русских Армении 
символизирует собой духовное сокровище русской нации.

Вторая задача общества “ОДА” - объединение усилий деятелей 
культуры, науки и производства для защиты прав и свобод человека. 
“Правовые, политические и нравственные аспекты урегулирования 
межнациональных конфликтов” - так строго-официально 
назывался Конгресс в Ереване, проведенный в сентябре 1991г., 
который обязан своим возникновением и успешной работой 
бескорыстному подвижничеству его организатора - Обществу 
русской культуры “ОДА”, - так писала газета “Республика Армения” 
от 1 октября 1991г. Знаменательно, что русские люди в Армении 
первыми подняли свой голос в защиту своих братьев и сестер во 
Христе. Во все концы бывшего Советского Союза было разослано 
Воззвание “Ко всем, кто способен чувствовать боль утраты” с 
призывом собраться на Конгресс по защите прав армянского 
населения в ИКАО. Конгресс принял Декларацию, в которой 
высказался за осуществление ряда важных политических и правовых 
шагов, в том числе признание провозглашенной 2 сентября 1991г. 
Нагорно-Карабахской Республики и освобождение заложников. 
Конгресс принял также резолюции, о признании его постоянно 
действующей общественной организацией и об образовании 
историко-правовой комиссии по проблеме Нагорного Карабаха. 
Во время работы Конгресса поступили обращения за помощью по 
освобождению взятых в плен мирных жителей, томившихся в 
Гянджинской тюрьме. Участниками Конгресса были представители
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67 регионов бывшего СССР и 8 стран дальнего зарубежья. Общий 
настрой участников Конгресса определялся двумя словами: 
“Прости, Армения”.

Деятельность общества “ОДА” по защите прав и свобод 
человека включает в себя такие шаги, как пресс-конференция в 
защиту русского языка, проведенная в редакции газеты “Голос 
Армении” и принятое по этой проблеме Заявление, открытое 
письмо премьерам России и Армении о трагически нищенском 
положении видных в недалеком прошлом ветеранов труда и войны, 
Обращение Министру социального обеспечения РА, Обращение 
“Ко всем согражданам, исповедующим Добро и Справедливость 
как высшие духовные ценности”. ,

Базируясь в здании Русского театра им.Станиславского, 
общество “ОДА” постоянно направляет свою деятельность на 
всестороннюю поддержку жизнедеятельности театра, это и 
гуманитарная продовольственная помощь, и финансирование 
спектакля Министерством культуры РФ, и оборудование русской 
гостиной в фойе, где отмечаются театральные премьеры. Вместе с 
театром проводятся такие монументальные мероприятия, как 
Фестиваль народных талантов, праздники “Вохчуйн (привет), 
Россия”, “Да поможет нам Бог”, “Фронтовики, наденьте ордена” 
и многие другие.

Большую поддержку своей деятельности общество “ОДА” 
встречает со стороны Международного Конгресса русских общин, 
Совета соотечественников при Государственной Думе РФ.

Общество “ОДА” имеет тесные деловые и творческие контакты 
с армянской диаспорой Российской Федерации - Москвы, 
Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области. 
Деятели московской армянской общины помогают обществу в части 
обеспечения школьными учебниками, а также оказывают 
содействие в части формирования гуманитарных грузов.

С армянской общиной “Эребуни” г.Ставрополя 8 июня 1994г.
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заключен договор о совместной деятельности и сотрудничестве. В 
соответствии с этим договором, предусматривающим различные 
направления сотрудничества, члены общины “Эребуни” приняли 
активное участие в решении проблемы обеспечения общества 
“ОДА” продуктами первой необходимости. Президент общины 
И.Г.Адиханян лично созванивался с производствами, договаривался 
о максимально низких ценах, выделил бесплатно автомашину, на 
которой в течение нескольких дней продукты подвозились к 
формирующейся колонне пограничников, с которой наш 
гуманитарный груз переправлялся в Ереван.

Члены общины “Эребуни” - работники авиакомпании 
“ИМАК” дважды организовывали перевозку наших грузов 
бесплатно по 4 тонны и сопровождающих по 2-3 человека. В 
сентябре 1995г. эта фирма на свои средства организовала поездку 
и встречу группы артистов русского театра из Еревана в Ставрополь. 
Совет общины “Эребуни” берет на себя инициативу проведения 
отдыха, лечения и туризма соотечественников, в чем очень 
нуждается сейчас большинство членов “ОДА”.

Армянская община Пятигорска (президент Исаханян Р.Г.) 
оказывала помощь церковной утварью (свечи, уголь, книги). Она 
также готова оказывать содействие в размещении соотечествен
ников на отдых. Со своей стороны, общество “ОДА”՛ берется 
организовать переброску учебников для армянских школ в 
г. Пятигорск.

По инициативе Правления Армянской общины Нор- 
Нахичевана (Ростов-на-Дону) “ОДА” вошла с ходатайством в 
Министерство культуры РА о передаче Нор-Нахичевану памятника 
императрицы Екатерины II.

Армянское культурное общество Краснодара (председатель 
Мелкумянц Э.М.) организовало через телеобращение сбор теплой 
одежды и сформировало гуманитарный груз (2 тонны сладостей 
для детей к Рождеству). Все было доставлено на автомашине до
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Ставрополя, откуда пограничники перевезли груз в Ереван.
Русские и русскоязычные граждане в Армении не испытывают 

затруднений ни по своей национальной принадлежности, ни по 
своим политическим ориентациям. Тем не менее, положение этой 
категории граждан недостаточно обеспечено в правовом 
отношении.

Причины:
Дискриминационный характер закона о языке, который 

в одночасье вытеснил русский язык из всех сфер жизни общества.
Отсутствие Закона о двойном гражданстве.
Отсутствие представительства русскоязычного населения 

во властных структурах Республики Армения.
Необеспеченность общественных организаций 

соотечественников элементарными условиями для жизнедеятель
ности: производственно-финансовой базой, помещениями под 
офис, отсутствие связей с Россией по причине блокады.

Положение русских и русскоязычных граждан в Армении 
почти нищенское, причиной чего являются полная безработица, 
вызванная стагнацией экономики, с одной стороны, и, с другой, 
признание единственным государственным языком - армянского. 
Свою отрицательную роль играет отсутствие возможности 
установить связь с Россией. В течение 7 лет нами предпринимались 
попытки выхода на российских предпринимателей, но они 
наталкивались на глухую стену российских правительственных 
кругов.

Особо следует говорить о положении ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда. Они не находят социальной защиты 
у властей, их пенсии приравнены к пенсиям никогда не работавших 
домохозяек. Среди ветеранов ВОВ - защитники Москвы и 
Ленинграда. Их Россия не поддерживает ничем, что просто 
аморально.

Отсутствуют даже признаки поддержки православных храмов
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(их три: в Ереване, Ванадзоре, в с.Привольном), как со стороны 
властей, так и Московской Патриархии, в юрисдикцию которой 
входит православная церковь Армении.

Итак, сформулируем свои проблемы, просьбы и предложения: 
1) Обеспечить общество служебным помещением.
2) Рассмотреть вопрос о статусе русского языка в Республике 

Армения.
3) Оказать материальную поддержку православным храмам 

в Ереване, Ванадзоре и в с.Привольном.
4) Обеспечить рабочими местами, по возможности, хотя бы 

молодежь (более двух тысяч безработных в возрасте от 18 до 35 
лет).

5) Рассмотреть возможность представительства русско
язычного населения во властных структурах Республики Армения.

6) Поддержать инициативу общества “ОДА” о создании 
Общенационального фонда “Знатные люди Армении”.

7) Оказать спонсорскую поддержку в реконструкции 
помещения и оборудовании русской блинной “Русский Дом” при 
русском театре им.Станиславского.

8) Оказать поддержку молоканскому населению Республики 
Армения в части обеспечения сельскохозяйственной техникой, 
снижения налогов на землю.

9) Оказывать содействие со стороны правительственных 
структур в реализации экономических проектов, бизнес-планов и 
договоров о сотрудничестве с российскими предпринимателями.
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ГАЛИНА ЧЕРНОУСОВА

Президент общества “Россия” Республики Армения, 
член Совета Соотечественников при 
Государственной Думе Российской Федерации

РУССКАЯ ОБЩИНА: “РОССИЯ”

История общения между русскими и армянами насчитывает 
много веков. Так, еще в XI веке в Киевской Руси возникло первое 
армянской поселение. А со временем армянские поселения стали 
возникать в Москве, Моздоке, Астрахани, Новгороде, Петербурге 
и других местах.

Взаимоотношения русского и армянского народов нашли 
яркое отображение в различной документальной и художественной 
литературе, публицистике, многих жанрах .материальной и духовной 
культуры.

Армяно-русские исторические связи имели разное содержание, 
в соответствии с обстоятельствами и временем. В настоящее время 
они расширяются, о чем свидетельствует подписание в августе 1997г 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Россией и Арменией.

Этот документ, безусловно, является большим вкладом в 
развитие армяно-российских отношений и отражает сложившийся 
к настоящему времени уровень политической воли государств, 
охватывая все формы сотрудничества - политику, экономику, 
оборону, безопасность, науку, культуру, образование. Договор был 
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ратифицирован Государственной Думой Российской Федерации и 
Национальным Собранием Республики Армения.

Общественная организация “Россия” РА появилась не 
случайно. Это было обусловлено рядом исторических 
преобразований, которые произошли после распада СССР и 
создания свободных и независимых государств. Одновременно 
прервалось некогда единое культурно-образовательное 
пространство. В связи с этим осложнилось положение граждан, 
независимо от их национальности, считавших русский язык своим 
родным языком, языком общения, обучения и воспитания. 
Принятие в Армении “Закона о языке”, в котором утверждался 
армянский язык как государственный и запрещалось использование 
русского языка в делопроизводстве, повлияло и на систему 
общественных отношений. Осложнилось положение 
русскоязычного населения в связи с повальным закрытием русских 
школ, русских отделений в вузах и техникумах. Естественно, что 
такой поворот событий продиктован необходимостью объединения 
людей в группы по национальному и языковому признаку. Так, в 
июле 1993г. в Министерстве юстиции РА было зарегистрировано 
общество “Россия” Республики Армения, как общественная 
организация. В ее состав входят жители, в основном проживающие 
в крупных промышленных центрах и в других городах Армении. 
Это те, кто приезжали сюда для строительства промышленных 
предприятий, атомной электростанции, метрополитена и других 
важнейших объектов народного хозяйства республики. Со временем 
они осели, получили квартиры, прижились в армянской среде. 
Кроме того, в Армении существуют компактные поселения 
молокан, которые проживают здесь уже более 160 лет. Надо сказать, 
что в республике никогда не было и сейчас нет ущемления прав 
русского населения, которое составляет чуть более одного процента 
от общего числа граждан РА.

Структурно Общество состоит из следующих секций: 
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образования, внешних связей, социологических исследований, 
организационно-экономическая, культуры, благотворительная, 
правовая, коммерческая, медицинская, работы с молодежью. 
Каждая из них действует соответственно своему профилью. Имеется 
устав и программа, которые утверждены на высшем собрании - 
Центральном органе Общества. Четкая структура, высокий 
профессионализм руководителей секций, активность членов 
Общества позволили “России” накопить богатый опыт в работе, 
стать одной из ведущих общественных организаций Республики 
Армения.

Итак, получив законный статус, Общество приступило к своей 
деятельности, основной целью которого является объединение 
русского и русскоязычного населения, проживающего на 
территории Армении, для реализации гражданских, экономических, 
социальных, культурных прав, свобод и законных интересов. В 
круг задач общества входят также решения проблем трудоустройства 
и образования, проведение культурно-массовых, благотворительных 
и гуманитарных мероприятий, оказание особого внимания 
неработающим инвалидам, больным, сиротам, престарелым и 
другим социально-необеспеченным слоям населения. За свою почти 
пятилетнюю историю обществом проделана большая и 
значительная работа.

Были налажены взаимоотношения с другими русскими 
организациями как в Армении, так и в других государствах 
Закавказья. Все русские общины региона создали 
Координационный Совет, который принял важный политический 
документ - обращение к главам и парламентам закавказских 
государств с призывом способствовать укреплению мира и 
спокойствия в регионе. В ряду важнейших задач в деятельности 
общества стоит работа по укреплению дружеских связей между 
Армений и Россией. Примером тому служит установление и 
развитие прямых контактов с парламентскими, правитель
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ственными, государственными структурами обоих государств, что 
позволяет специалистам общества принимать участие в 
экономических программах РФ на территории Армении.

Организационно “Россия” состоит из отделений и филиалов, 
расположенных в 23 регионах Армении. Самой крупной 
организацией является Ереванская, которая имеет районные 
подразделения. Общество принято в состав “Международной 
Федерации Мира и Согласия”, во “Всемирный центр славян”.

Многое сделано для приостановления миграции русского 
населения из Армении. В этом аспекте здесь главную ставку делают 
на расширение сети русского образования - русского лицея, 
славянских школ, активную работу по созданию в Армении 
Русского университета. С этой целью обществом разработаны 
учебные планы и программы, технико-экономическое обоснование 
и предложения, которые представлены в правительство РФ и РА. 
Но сказать, что сегодня миграция приостановлена - нельзя. 
Достаточно привести такой наглядный пример: до 1991г. в Армении 
проживало 52 тысячи русских, ныне их число составляет всего 16 
тысяч. Помимо невозможности получения полноценного 
образования на родном языке, в школе и в вузах, массовому отъезду 
русских способствовали тяжелейшие социально-экономические и 
бытовые условия, безработица, закрытие ряда промышленных 
предприятий, где трудились и русские.

Для оздоровления атмосферы и улучшения положения русских 
предлагаем:

внести поправки в Закон о языке; решить вопрос статуса 
русского языка;

ввести представителей русского населения в органы 
власти;

восстановить русские детские сады; 
решить вопрос русской гимназии;
законодательно установить, чтобы недостаточное знание 
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армянского языка не могло быть основанием для отказа в 
трудоустройстве в любых государственных, научных, производ
ственных и других предприятиях и организациях;

содействовать созданию финансово-промышленных 
групп, совместных и других предприятий и организаций и форм 
экономического сотрудничества в рамках межправительственных 
соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве;

способствовать принятию налогового и таможенного 
законодательства, стимулирующего установление производственных 
и коммерческих связей между объектами Республики Армения и 
Российской Федерации;

организовать передачу по телевидению “Итоги недели” 
на русском языке;

решить вопрос русского культурного центра;
предоставить помещения для средней “Славянской” 

школы.
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РОМА НИЯ ЯВИР

Президент Благотворительного фонда “Украина ”

УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО

История образования первого на территории Армении 
украинского поселения относится к середине XIX века. Стремясь 
увеличить численность военных поселений, игравших важную роль 
в стратегических планах России, было решено переселить в 
Закавказье “малороссийских казаков”.

В 1853г. 200 семейств казаков из Полтавской и Черниговской 
губерний были переселены в Горийский уезд Тифлисской губернии, 
где они расселились по разным селениям - Дабы, Бакуриани, 
Садгеры и др., входящие в состав Боржомского имения. 
Переселенцы должны были платить налоги в пользу Боржомского 
имения, которые тяжелым бременем лежали на плечах казаков. В 
поисках лучшей жизни они начали переселяться в другие места и 
к 1860г. из 200 семей украинцев в Боржомском ущелье осталось 
лишь 34.

Весной 1858г. 26 украинских семей (157 человек) из деревни 
Цихисджвари переселились в Дорийскую степь, где напротив старой 
крепости Лори им было отведено 118 десятин земли для 
хлебопашества, покосов и пастбищ. Так было основано село 
Николаевка.

В 1860-е годы число жителей выросло за счет еще 15 семейств 
украинцев, покинувших Бакуриани.
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Все имущество в момент переселения украинцев состояло из 
незначительного количества скота, необходимой одежды и 
некоторой деревянной посуды. Для поддержки переселенцев им 
было предоставлено вознаграждение за дома, оставленные в 
Боржомском имении. Сразу после переезда крестьянам было 
отпущено 150 четвертей пшеницы из запасов села Привольное - 
на время летних работ.

В селе Николаевка поселялись не только украинцы-крестьяне, 
но и “беглецы”, которые отличались от других своим нравом, 
характером и обычаями. Интересна характеристика, данная им 
губернатором: “богобоязливы и богомольны, тихи, даже можно 
сказать, мрачны и угрюмы, бережливы, не общительны, чтят 
домашний очаг...”.

Основными занятиями украинских крестьян было земледелие 
и скотоводство. В селе были плотники, бондари, кузнецы.

С древних времен украинцы сохранили свои традиции и 
обычаи, принесенные с родины, например, колядование во время 
святок.

В 1886г. в селении проживало 337 человек (45 хозяйств), в 
1917г. - 524 человека (59 хозяйств).

Во время экспедиционной работы были выявлены фамилии 
первопоселенцев - Нагога, Джула, Барабаш, Глоба, Алексеенко и 
др. Интересно, что еще в 1980-е годы некоторые из этих фамилий 
встречались среди украинцев г.Боржоми.

Благодаря воспоминаниям своих дедов и прадедов некоторые 
жители села нашли своих родственников в Кобелякском районе 
Полтавской области и гости с Украины стали приезжать в Армению.

Старики рассказывали, что переселенцы не один год ютились 
в землянках, прежде чем смогли построить дома, в планировке и 
интерьере которых долгое время сохранялись традиционные для 
украинцев приемы.

В 1970-е годы одной из достопримечательностей села был дом- 
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долгожитель, возраст которого насчитывал 100 лет. Он был построен 
в 1860г., без фундамента, на земле. Деревянные стены с внешней и 
внутренней стороны были обмазаны глиной и побелены. Полы 
земляные, плотно утрамбованные, покрытые сверху толстым слоем 
глины с соломой. Соломенная крыша была заменена на черепичную 
лишь в конце 1960г. Вокруг дома завалинка. Перед домом 
палисадник.

Долгое время в Николаевке не было церкви и крестьяне ездили 
в православную церковь села Джелал-оглы (русскую, были там и 
армянские). Только в конце 1890-х годов на общественные деньги 
была построена небольшая деревянная церковь, которой присвоено 
имя св.Николая.

День 9 мая, по старому стилю, являлся престольным 
праздником с.Николаевка, на который съезжались гости из 
соседних селений - и русские и армяне. В церкви служили молсбень, 
затем на площади накрывали столы для угощения, которые 
устраивали на деньги, собранные крестьянским миром. Далее 
веселье продолжалось по домам.

До недавнего времени церковь св.Николая была действующей, 
однако, после землетрясения она находится в аварийном состоянии 
и закрыта.

Вторая волна переселенцев-украинцев в Армении - это период, 
когда Армения вошла в состав Советского Союза и начала широкое 
развитие промышленности, науки и образования. В это время и 
произошел большой наплыв украинцев, в основном, специалистов 
разных отраслей, научных работников, педагогов. Немаловажную 
роль в поселении украинцев сыграла Советская Армия - это жены 
солдат, которые приехали вместе с ними по окончании службы.

Украина и Армения - связанные вековой историей страны. 
Известно, что еще в XI веке началось переселение армян на Русь 
(древнее название Украины). Особенно усилился приток армянских 
беженцев на украинские земли в ХШ-Х1У веках в связи с 
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нашествием монголов и падения армянского Киликийского 
царства.

В период ХШ-ХГУ веков в Украине появилось свыше 20 
армянских поселений. Крупнейшими экономическими и 
культурными центрами армянской жизни стали города Львов, 
Каменец-Подольский, Снятии, Станислав, Броды и др.

Наши страны всегда сотрудничают, помогают друг другу, 
обмениваются специалистами в разных областях - экономики, 
промышленности и культуры.

Когда грянула Чернобыльская беда, армянские специалисты 
помогали усмирять “атомное чудовище”. А после землетрясения Л
1988г. украинские строители пришли на помощь пострадавшей 
Армении. Ими, в частности, возведен микрорайон Тарой в 
Ванадзоре. Украинские строители оставили хорошую память о себе 
во многих населенных пунктах Армении, впрочем как и армянские 
строители в зоне Чернобыля (город Славутич).

В страшные дни, когда происходили армянские погромы в 
Сумгаите и Баку, многие армянские беженцы нашли приют и 
сочувствие на Украине. И не случайно, что одной из первых на 
территории бывшего Союза, была построена армянская церковь в 
Одессе.

И теперь, когда Украина и Армения обрели независимость, 
желательно чтобы приумножилось все то лучшее, что было 
приобретено нашими народами на протяжении веков, чтобы 
возродились экономические и культурные связи, а наши диаспоры 
взаимно способствовали этому.

Подтверждением возрождения взаимосвязей армянского и 
украинского народов стал первый визит в назависимую Армению 
в мае 1996г. президента Украины Л.Д.Кучмы и визит в 1997г. в 
независимую Украину президента Армении Л.А.Тер-Петросяна. 
После чего последовало открытие посольств в обеих странах, а это 
значит - начало развития политических, экономических и 
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культурных связей состоялось.
История взаимосвязей конца XX века продолжается и 

страницы ее будущего напишут наши дети и внуки.
Украинцы в Армении расселены по всей ее территории: в 

Абовянском, Вайкском, Степанаванском, Кафанском, 
Октемберянском, Разданском, Чаренцаванском, Эчмиадзинском, 
Севанском, Ахурянском, Араратском, Масисском, Мегринском, 
Варденисском районах и в больших городах - Ереване, Гюмри, 
Ванадзоре, Дилижане. Существенно и то, что везде можно найти 
украинские поселения, независимо от того, промышленный это 
район или сельскохозяйственный.

По данным исследования, 50% украинцев - это люди, имеющие 
высшее образование (физики, химики, электронщики, металлурги, 
строители, экономисты, юристы, авиаторы, полиграфисты, 
текстильщики, обувщики, учителя и педагоги). В настоящее время 
заняты работой менее 10%. Учитывая то, что многие из 
перечисленных специалистов приехали в Армению в 30-40-е годы, 
половина из них сейчас пенсионеры - люди преклонного возраста. 
30% украинцев - люди со средне-техническим образованием, 
занятость которых и того ниже, да и то не по специальности. 
Остальная часть - рабочие без рабочих мест, студенты и школьники.

По переписи населения на 1989г. в Армении проживало 8341 
украинцев. Из них: в Ереване - 3000 человек, в районах и районных 
центрах - 5341 человек.

В задачу нашего общества не входила перепись украинского 
населения (это задача государства), а лишь социологический опрос, 
с целью выделить социальные группы и занятость населения на 
сегодняшний день. Подчеркиваем, что приведенные данные не 
соответствуют фактическим, однако, по данным исследования, 
считаем, что украинцев в Армении осталось меньше половины, 
т.е. не более 3,5 тысяч человек.

Причин миграции украинцев много. Отметим, что они имеют 
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свое объективное и субъективное обоснование, но ни в коем случае, 
не связаны с принудительным выездом.

Основные из них:
1. Миграция украинцев началась с распадом Союза - это 

выезд военнослужащих.
2. Землетрясение, которое произошло в 1988г. По 

изученным данным, в зоне землетрясения осталось 30% украинцев 
от предыдущего количества, проживавших в этом районе. Можно 
констатировать также, что снижение численности представителей 
нашего народа связано не только с миграцией по социальным 
причинам (отсутствие жилья и средств к существованию), но и с 
человеческими потерями.

3. Немаловажной причиной миграции стала блокада 
Армении: отсутствие долгое время электроэнергии, остановка 
производственных объектов, следовательно - неимение работы.

4. Принятие “Закона о языке” повлекло за собой очередной 
виток миграции, особенно интеллигенции (учителей, препо
давателей и научных работников).

5. Социальная незащищенность малоимущих привела их к 
отъезду из-за отсутствия родственников в Армении. Это достаточно 
важный фактор, так как в нужные моменты абсолютно 
отсутствовала материальная поддержка родных.

Украинцы, проживающие на территории Армении, никогда 
не подвергались притеснениям по национальному признаку - 
дискриминации, правовым нарушениям, оговоренным 
Конституцией Республики, независимо от политической 
ориентации Армении. Можно констатировать только одно 
упущение со стороны армянского правительства - это отстранение 
национальных меньшинств от участия в политической жизни 
страны. До сегодняшнего дня ни одна национальность нс 
привлечена к работе в местных органах власти, в парламенте, в 
правительстве и в структуре Президента.
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Ведь нелегкие реалии нашего сегодня иногда приводят к 
возникновению национальных проблем, решение которых порой 
откладывается на долгое время. Этот вопрос особенно актуален по 
той причине, что Армения стоит на пороге вступления в Совет 
Европы, а подобные нюансы могут притормозить решение ее 
принятия в члены.

В Армении, как и в других государствах бывшего Союза, идет 
процесс демократических перемен, и в такой период естественным 
становится момент самоосознания каждого человека, то есть 
каждый имеет право спросить самого себя: “Кто я?”. Не секрет, 
что каждое “я” было как-то “стерто” идеологией бывшего Союза.

Демократические перемены в Армении способствовали 
объединению украинцев в республике. Наше общество смогло 
объединить украинцев не только столицы, но почти всех крупных 
городов и районов. В Гюмри, Ванадзоре и Раздане созданы 
филиалы.

Надо отметить, что годы, прожитые в бывшем Союзе, 
способствовали ассимиляции нашего населения. Многие украинцы 
в Армении (70-80%), особенно молодежь, украинским языком не 
владеют. В данном случае речь идет не об ассимиляции посредством 
армянского, сколько русского. Ведь тогда достаточно было владеть 
русским - общим языком для всех республик бывшего Союза. Наша 
первоочередная задача - это восстановление знания родного языка 
среди украинства и изучение армянского как государственного. Эту 
проблему решаем с помощью:

1) Газеты “Днипро”, где открыта рубрика “Украинский 
язык”, которая поможет желающим выучить родной язык.

2) Организации воскресной школы, приобретения 
учебников и пособий для изучения украинского (занятия в школе, 
к сожалению, из-за отсутствия помещения, приостановлены).

Произошли значительные сдвиги в культурной жизни 
украинцев в РА. Так, объединившись, украинцы частично 
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восстановили и продолжают восстанавливать свои традиционные 
праздники, обычаи, искусство. Действует Культурный центр (в 
арендуемых помещениях). В культурном центре организованы 
ансамбли украинской песни: в Ванадзоре - ансамбль “Вербыченька” 
и в Ереване. Газета “Днипро” печатается на двух языках - 
украинском и армянском; периодичность - один раз в месяц.

В последнее время редакция газеты “Днипро” одну из полос 
предоставляет национальным организациям, входящих в состав 
Союза национальностей, которые не имеют своего печатного 
органа.

Издается также газета “Ориент” - рекламное приложение к 
газете “Днипро”.

Важно отметить также, что имеется радиовещание на 
украинском языке в Ереване и Ванадзоре, на базе Государственной 
радиокомпании.

Для лучшей организации культурно-просветительской жизни 
украинская община нуждается в здании под Культурный центр, 
что поможет решить ряд вопросов: воскресной школы, библиотеки 
на национальном языке, создания кружков по восстановлению 
народного творчества, танцев, песни, возрождения национальных 
традиционных праздников, размещения редакций действующих 
газет.

Есть также необходимость в обеспечении бесплатного 
медицинского обслуживания: амбулаторного, стационарного и 
медикаментозного.

И если подытожим, то предложения украинской общины в 
основном сводятся к следующему:

1. Разрешить вопрос участия представителей националь
ностей в государственных структурах РА: правительстве, парламенте 
и в структуре президента.

2. Решить вопрос государственного финансирования газеты 
“Днипро”, как это сделано в Украине для газеты диаспоры “Арагац”.
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3. Освободить национальные общественные организации от 
налогов и таможенных пошлин, так как по существу все они 
являются благотворительными.

4. В законе “Об общественных организациях” ввести 
необходимость указания принадлежности национальных 
организаций к данной стране, т.е. к Республике Армения.

5. В столичных школах выделить класс для изучения 
украинского языка на государственном уровне.

6. Для поступающих в вузы выделить определенное 
количество льготных мест.

7. Обеспечить призыв в Национальную армию Армении 
представителей национальных меньшинств без отправки их на 
службу в зону военных действий (например, в Карабах).

Помимо этого, следует решить вопрос о предоставлении 
гражданам национальных меньшинств двойного гражданства, а для 
лиц иной национальности ввести в паспортах графу 
“национальность”.

-126-



ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАСШИРЕНИИ ГАРАНТИЙ ПРАВ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ АРМЕНИИ

Армения - многонациональное государство, где вместе с 

армянами живут более двадцати национальностей. Это - ассирийцы, 

греки, грузины, евреи, езиды, курды, немцы, поляки, русские, 

украинцы и другие этнические группы, которые составляют около 

3% населения Армении.

Здесь они нашли свою вторую родину и по мере своих сил 

участвуют в развитии экономики, науки и культуры Армении. Они, 

как и армяне, испытывают трудности в связи с существующими 

социально-экономическими условиями. Однако вместе с этим, 

национальные меньшинства имеют присущие им проблемы, 

связанные с их юридическим статусом, участием в государственной 

и политической жизни Армении. Их волнуют вопросы сохранения 

национального языка, образования, традиций, национальной 

культуры, т.е. вопросы сохранения национальной идентичности.

Национальные меньшинства Армении с удовлетворением 

восприняли заявление новоизбранного Президента Республики 

Армения Роберта Кочаряна во время инаугурации, в котором он, в 

частности, отметил, что Армения должна быть родным домом как 

для армян, так и проживающих в Армении национальных 
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меньшинств. Предпринимаемые в этом направлении шаги будут 

способствовать защите прав нацменьшинств, укреплению их 

дружбы с армянским народом, развитию демократии и укреплению 

внутриполитической стабильности РА.

Основные требования национальных меньшинств заключаются 

в следующем:

1. Принять Закон “О национальных меньшинствах”, 

который юридически, в соответствии с международными нормами, 

определил бы статус национальных меньшинств и гарантировал 

бы их права.

2. Обеспечить законом о выборах представительство 

национальных меньшинств в Национальном Собрании РА, 

закрепляя за ними 2-3 депутатских места. Как известно, 

национальные меньшинства на сегодняшний день не представлены 

в Национальном Собрании РА.

3. Вовлечь национальные меньшинства в государственные, 

правительственные, судебно-правовые структуры, в местные 

административные органы власти.

4. Создать при Президенте Республики Армения совеща

тельный орган - Совет по вопросам национальностей, привлекая 

к его работе представителей национальных меньшинств.

5. Обеспечить государственную поддержку развитию 

образования на национальных языках и культуры национальностей 

РА и сохранению их национальной идентичности.

6. Создать благоприятные условия для развития средств 
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массовой информации национальных меньшинств. Считать 

целесообразным выделить время по республиканскому телевидению 

для организации передач о национальных меньшинствах.

7. Предоставить Союзу национальностей соответствующее 

помещение для культурного центра.

8. В государственном бюджете предусмотреть сумму для 

развития системы образования и культуры национальных 

меньшинств.

1. Центр по решению конфликтов Армении

2. Союз национальностей Армении

3. Ассирийская ассоциация “Атур”

4. Общественная организация греков Армении “Патрида”

5. Грузинская община “Иверия”

6. Еврейская община Армении

7. Общественная организация Международного 

фонда езидов

8. Правление Совета курдской интеллигенции

9. Фонд помощи и содействия российским

соотечественникам Армении

10. Культурное общество немцев РА

11. Содружество поляков Армении “Полония”

12. Общество “Россия”

13. “ОДА” Общество друзей Армении

14. Благотворительный фонд “Украина”
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