
МИГРАН ГАЛСТЯН 

ОТХОДНИЧЕСТВО В АРМЕНИИ 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА - 80-ЫЕ ГОДЫ 

XX ВЕКА) 

На основе данных исторических, этнографических, архивных и, в частности, этносоциоло-
гических исследований в работе рассматриваются вопросы отходничества в Армении начи-
ная со второй половины Х1Хв. до 80-ых гг. ХХв. 

Подробный анализ материалов, связанных с отходничеством населения, дает возмож-
ность выделить три его этапа. 

Первый, межсоветский этап, охватывает период со второй половины XIX в. до установле-
ния Советской власти в Армении. В этот период Армения являла собой преимущественно 
аграрную страну; начавшийся в результате развития капиталистических отношений процесс 
социального расслоения привел к тому, что большая часть крестьян, лишившись средств 
производства, вынуждена была искать работу в крупнейших промышленных центрах. В ус-
ловиях нужды и бедности отходничество различных социальных и этнических групп в Вос-
точной Армении становилось важнейшим источником удовлетворения минимальных мате-
риальных потребностей семьи. Отходники в основном отправлялись в крупные промышлен-
но-ремесленные центры - в Баку, Тифлис, Батуми, Грозный, Елизаветполь. Как важнейшая 
форма территориальных перемещений, отходничество стало связующим звеном некоторой 
части населения с рядом городов Закавказья, которые помимо того, что являлись крупными 
торгово-промышленными центрами, считались также очагами общественно-политической и 
культурной жизни того времени, Эти перемещения способствовали активным контактам раз-
личных этнических общностей - армян, грузин, азербайджанцев, русских, персов и предста-
вителей иных национальностей. Отходничество, с одной стороны, способствовало форми-
рованию их мировоззрения, с другой - урбанизации крестьянского быта отходников. Анализ 
этнографических материалов явствует о том, что в конце XIX - начале XX вв. массовое от-
ходничество из Армении не только ускорило начавшийся процесс разложения патриархаль-
ной семьи, но и имело ряд социальных и этнодемографических последствий. 

Второй этап отходничества охватывает период со дня установления Советской власти в 
Армении до Великой Отечественной войны. 

Он характеризуется изменением общественно-политического строя и новыми экономи-
ческими отношениями. Благодаря установлению общественной собственности отходничест-
во претерпело качественные изменения, изменилась также его мотивация. Вместе с тем в 
связи с тяжелым экономическим положением страны отходничество в сравнительно боль-
ших масштабах имело место как в Армении, так и в Союзе, что в первую очередь было свя-
зано с особенностями перехода к капитализму, характеризующегося безработицей и нали-
чием аграрного населения. 

Третий этап охватывает послевоенный период вплоть до провозглашения Третьей Рес-
публики. На этом этапе отходничество в Армении приняло особенно широкий масштаб в 
1950-60-ые гг., что было связано с восстановлением народного хозяйства в послевоенный 
период, а также с освоением целинных земель Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и дру-
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гих районов (в народно-разговорной лексике применительно к этим отходникам употреб-
ляется термин целинник). Эти перемещения осуществлялись как стихийно, так и организо-
ванно. 

По приблизительным подсчетам на 1970-ые годы число отходников из Армении ежегодно 
составляло 35-40 тыс. чел., а в 1980-ые годы - 25-30 тыс. чел. 

Целью работы является также изучение в широком этносоциальном контексте роли тра-
диционного армянского этноса в формировании процессов, связанных с отходничеством, в 
непосредственных межнациональных контактах отходников в другой этнической среде, рав-
но как и экономических, социальных и этнокультурных последствий этого явления для на-
шей республики. 

Согласно результатам этносоциологического исследования, проведенного среди сельско-
го населения республики, большая часть опрошенных в качестве причин отходничества от-
мечали фактор ^получения более высокой зарплаты» и «отсутствия соответствующей рабо-
ты на месте». В качестве мотивации часть отходников указывает следующее: постройка в 
родном селе нового жилища для семьи и детей на заработанные во время отходнических 
работ суммы, необходимость приобретения сумм для свадебных церемоний и приданого 
для дочери. 

Отходники из Армении в основном отправлялись в северо-восточные районы РСФСР, в 
Казахскую ССР, Украину и т.п., где не хватало рабочих ресурсов. 

Согласно результатам проведенных нами исследований, в этом процессе были задейст-
вованы различные возрастные и социально-профессиональные группы. 

После нескольких лет сезонного отходничества в этих группах происходил процесс верти-
кальных и горизонтальных перемещений, что сопровождалось обретением новых профес-
сий и повышением квалификации. Отходники в этих странах в основном занимались строи-
тельными и ремонтными работами. 

В результате исследований удалось выяснить, что в деле формирования отходнических 
групп важную роль играли особенности семейного уклада сельского населения и ряд устой-
чивых этнических традиций, бытовавших в сельских местностях: родственные связи, отно-
шения с соседями и друзьями. 

Кроме социальных признаков, в отличие от другой части сельского населения, в резуль-
тате отходничества менялась также их культурно-бытовая характеристика. Эти изменения, в 
основе которых лежали активные и длительные контакты отходников с местным населением 
в иной этнической среде, оставляли свой отпечаток на их языке, материальной и соционор-
мативной культуре. 

Вместе с тем результаты этносоциологических исследований явствуют о том, что отход-
ничество явилось одной из серьезных причин расшатывания семейных устоев, приведших к 
росту разводов, увеличению числа покинутых семей и неустойчивых браков среди сельского 
населения. 

Отходничество создавало также реальные предпосылки для механического оттока насе-
ления из республики. В демографическом плане оно имело для Армении отрицательные по-
следствия. 

С точки зрения народного хозяйства как для СССР в целом, так и для республики процес-
сы, связанные с отходничеством, нельзя оценивать однозначно. Согласно статистическим 
данным, почти половина отходников из Армении не была задействована в народном хо-
зяйстве республики. 

В силу этого сезонная занятость отходников стала важнейшим средством использования 
рабочих ресурсов, поскольку она способствовала росту рабочих, занятых в сфере общест-
венного производства. 
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М1НГСАМ САЬЗТШЧ 

1.АВ01Ж МЮКАТЮЫ 1М АКМЕ1Ч1А 
(ЗЕСОМР НАЬР ОР ТНЕ 19 СЕМТ1ЖУ-19801ЕЗ) 

ТЫз з Ы у 13 йесИса4ес11о 1Ие 13зиез о? 1аЬоиг гшдгайоп т А г тета Тгот 1Ре зесопс1 РаК о* *Ре 
XIX сеп1игу *о *Ре 1980з, апс! 13 Ьазес! оп *Ре Ьгоас! гапде оТ ЫзЪпса!, е*РподгарЫса1, агсЫуа! 
зоигсез, езреааПу ге1утд оп 1Ре еШпо-зосю1од1са1 с1а1а соИесЛес! Ьу 1Ре аийгаг. 

ТРе с!е1аПес! апа1уз13 оТ Ше с!а*а апс! *Ре зШсНес! та1епа1з зиддез* 1Ргее т а т з*адез т *Ре Ыз-
*опса1 с!еуе1ортеп1: оТ 1аЬоиг т1дгайоп т Агтеп1а. 

ТРе Г|гз1 опе 131Ье рге-Зо^е! репой, т с Ы т д *Ре зесопс! Иа1Т о* Нпе XIX сеп*игу апс! *Ре Ягз! 
Ьл/о с1есас1ез о? 1Ре XX сеп1игу. ТРе с!еуе1ортеп1: о? сарйаНзт 1п 1Ре зШ1 адгапап Агтетап зо-
с1е*у зрНп1егес! Ше Ьж!Шопа1 уШаде соттипКу а1опд *Ре ргорег1у Ппез, юЫсР сопМЬи1ес!*о 1Ре 
зЫП оНРе таргНу оНРе гига1 рори1айоп 1гот уШадез 1о 1пс1из1па] сеп*гез. 1п *Ье сопсНйопз оНРе 
с1е1:епогайпд Ыпд з^апйагйз апс! роуег!у, 1аЬоиг пмдгайоп Ьесате ап 1тро|1ап1 з1га1еду (ог 
1Ре ЛЛШтеп! оТ 1Ре Ьазю пеейз о! катШез, гергезепйпд с!№Гегеп1 зоаа1 апс! еИтю дгоирз гез1с1-
1пд т Еаз* Агтеп1а. ТРе йезйпайопз о!1 1аЬоиг т1дгап*з \л/еге 1Ре 1оса11гас1е апс! 1пс1из1па1 сеп-
1гез: Ваки, ТИНз, ВаЬлтн, ОгогЫу, УеНгауе1ро1. Аз ап 1трог*ап1 Тогт о! зрайа! тоЬПКу, 1Ре 1аЬоиг 
ггндгайоп \лгаз 1Ре Игз1: зиЬз*апйа1 йетодгарЫс зР№1 \л/ЫсЬ с1озе1у Нпкес! 1Ре реазапЬу оТ *Ре ге-
дюп \л/КР Шезе сеп1гез, айгасйпд 1Рет по1 оп1у аз зро1з о? есопотю тойепигайоп, Ьи1 а1зо аз 
1Ре 1агдез1 сеп^гез оТ зос1а1, ро1Шса! апс! сиКига!1№е. ТРиз, 1аЬоиг тоуетеп1з ргесопс!Шопес1 
1Ре бепзе 1п1егсоигзе ЬеЬл/ееп зеуега! 1оса1 е*Рпю дгоирз: Агтеп1апз, Сеогд1апз, Агеп'з, Киз-
31ЭПЗ, Регз1апз апс! о1Регз. Оп опе Рапс1, 1Резе тоуетеп1з 1п(1иепсес1 4Ре ргосезз о^ 1оса1 
апб па^опа! 1с1еп111у ^огта^оп, оп 1Ре о^Рег Рапс!, Ше т1дгап1з з4аг!ес1 1пуезипд 1Ре е1етеп!з о? 
игЬап сиНиге 1п1о 1Ре зШ с1от1пап1 реазап! зоае^у. ТРе е!РподгарРю та!епа1з аге езрес1а11у 
Ьезспр^уе Тог 1Р1з ргосезз: Роуу 1Ре тазз 1аЬоиг т1дгайоп 1П Агтеп1а т 1Ре 1а1е XIX - еаг1у XX 
сеп1ипез Раз по1 оп1у зреебес! ир Ше с1|з1п1:едга1юп оТ 1Ре 1гас1|4юпа1 ех^епбес! ТатНу, Ьи! \л/аз а1-
зо опе оТ та]ог с1пу1пд Тас1огз т зеуега! ипргесес1еп1ес1 зоаа1 апб бетодгарРюа! с1е1птеп1з оТ 
1Ыз репой. 

ТРе зесопс! репой ех1епс1з кгот 1Ре ез^аЬНзРтеп* оТ !Ре Зоу1е1 ги1е ю Агтеп1а 1о 1Ре Ьедт-
п1пд о̂ \Л/ог1с1 \Л/аг II (1920-1941). II сШТегз !гот 1Ье когтег репос! Ьу !Ре сРапдес! тобе оНЬе зо-
аа1-ро11Йса1 з г̂исЛиге оТ *Ре зоае1у апс! ез1аЫ1зРтеп1 о! пе\л/ есопотю ге1а1юпз. ТРе 1п1гос1ис1юп 
оТ "риЫю ргоре|1уп Рас1 а сейат 1трас1 оп 1Ре саизез апс! соп1еп*з о! 1аЬоиг т1дгаиоп. Ноул/еуег, 
1Ре ипеазу з!а1е оТ есопотю аГСа1гз 1еТ11Ре ргорогНопз оТ 1аЬоиг т1дгаИоп ЫдР Ьо̂ Р 1п Агтеп1а 
апс! т 1Ре епйге ип10п. ТР13 Тас! т а у Ье ехр1а1пес! Ьу Ше аЙег-еЯес!з о? 1Ре ргеу1оиз з4аде оГ 
тос1ет12айоп1 аз \л/е11 аз Ьу 1Ье 1гапзШопа1 райегпз оТ 4Ие з1Ш боттап ! реазап^гу УУИР а соп-
з4ап!1у ЫдР ипетр1оутеп1 га!е. 

ТРе {Ыгс! репос! сотрпзез 1Ре роз1-ууаг бесабез ир 1о 1Ре Та11 ок 1Ре Зоу1е111п1оп. ТРе 1аЬоиг 
т1дгаНоп 1П Агтеп1а дге\л/ ир 1о ЫдР га1ез езреааНу т 1Ре 1950-1960з, апс! аз саизеб Ьу ЫдР 
бетапс! о( 1эЬоиг (огсе (ог 1Ре гесопз1гисйоп оТ 1Ре ^аг-1огп 1пс!и51па1 сеп^гез, апд ког р1оидРтд 
1Ре У|гдт 1апс1з т КагакРзйп, 3|Ьепа, 11га1, РоУоЬР'е (1Ре Агтеп1ап УУОГС! Ь Г \/1гд1п 1апс! - "КРо-
рап" зиЬзедиеп^у сате 1о с!ез1дпа!е 1Ре 1аЬоиг т1дгап1з: "кРорапсЫ"). ТРе 1аЬоиг т1дгаИопз 
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//еге огдэп12ес! Ьо1Ь тймйиаНу, апб (Кзра^сЫпд со!1ес1ес1 Ьпдайез. Агтета зорр!;ей 35-40 
1Ьои5апс15 оГ 1аЬоыг т1дгап15 алпиаНу т 1Ье 1970$. апй 25-301Ьоизапдз т 1980з. 

ТЬе з1и<1у а1зо а1тз а1 сЯзсиззтд 1Ье е1Ьпо-зосю1од1са1 соп1ех1 1Ье го1е о? *Ье Агтеп1ап 
(гас!|(10па1 зоаа! з1а1с1иге5 1п ргойиапд 1Ье 1аЬоиг пмдгаИоп, соттип!са1юп райетз о* 1Ье гта-
дгаШз 1п 1Ье аПеп е1Ьпгс епукоптеп!, 1трас1 оп 1Ме«г Ьоте соттипйу, аз меИ аз 1Ье есопотю, 
зоаа! апс! е1Ьпо-сиИига1 сопзедиепсез оТ 1Ыз рЬепотепоп оп 1Ье РериЫю аз а \̂ Ьо1е. 

ТЬе 6а\.а у/еге со\\ес1ед йиппд 1Ье уеагз оГ е1Ьпо-зосю1од1са1 зигуеу атопд гига! Агтетапз. 
ТЬе та^гКу о\ гезропйеШз тепйопей 1Ье То11о\мпд геазопз *ог 1аЬоиг гтндгайоп: "ЫдЬег за1апез 
аЬгоас1"; "аЬзепсе о[ ргорег етр1оутеп1 оррогёыпКу т Агтегма". ТЬеу меге едиаИу гтю1|уа1ес! Ьу 
31пги1аг 1гасМюпа1 саизез аз пеес! (ог ЬиИсЛпд пе\л/ Ьоизез 7ог дго\лт цр сЬПдгеп, и/еасКпд ех-
репсМиге ог о1Ьег зисЬ геазопз, УУЫСЬ Г&ЦШГВО аййШопа! ^ипйз, ор(юп Ье еагп Ьу 1етрогагу 
етр1оутеп1 аЬгоас!. 1_аЬоиг т1дгап1з о? Агтегна меге изиаНу 1еауюд {ог ЫоПЬ-Еаз1егп Ризз1а. 
КагакЬз&п, 11кгате апд о1Ьег с1езйпа1юпз сопз1ап11у бетапсИпд 1аЬоиг Тогсе. 

ТЬе зип/еу йэипй <Мегеп1 зосю-рго^еззюпа! апс1 аде дгоиртдз атопд 1Ье ггндгапкз. ТЬе 
зиЬзедиеп! уеагз о? 1аЬоиг гти'дгайоп \л/еге епоидЬ 1о 1пддег 1Ье тесЬагпзтз о( уегйса! апй Ьоп-
гоп1а1 тоЬПКу, \л/ЫсЬ ю тапу сазез \л/еге ассотрагиес! Ьу оЫаттд пе\м ргоГеззюпз апй ЫдЬег 
диаПЯсайопз. 1п Ьоз1 соип*пез 1Ье та.|Оп1у о7 ггндгап! 1аЬоигегз \меге епдадей т сопз^гисКоп ог 
гесопз1гис1юп \л/огкз. 

ТЬе зип/еу а1зо ЫдЬПдМес! 1Ье 1гас1|110па1 тесЬагизтз ЬеЫпй 1Ье Ьгтайоп оТ Ьпдайез, 7ге-
яиепНу Ьазей оп 1оса1 аШПайопз: к т дгоирз апс! пе1дЬЬогЬоос!з, аз \л/е11 аз аззоаайопз о* 
Гпепйз. 

1п соп1газ11о 1Ье уаз1 та]оп1у о^ гига! рори1айоп, 1Ье 30с10-ес0п0т1с сЬапдез 1П 1Ье Ьоизе-
ЬоЙз \л/ЛЬ геди1аг 1аЬоиг т1дгаИоп ргас^сез \л/еге оЛеп ассотрап1ес1 сЬапдез 1П 1Ье1г 1Ке 
тос!е. ВеЫпс! 1Ье 1аМег опе т а у зее 1Ье гезиНз оТ ас^уе апс! 1опд 1п1егасИоп ЬеЬл/ееп 1Ье 1аЬоиг 
т1дгап1з аг\6 1Ье1г е!Ьп1С Ьоз1 соттипШез, УУЬ1СЬ шеуКаЫу 1пЯиепсе 1Ье1г Ппди1з11с ЬеЬау10г, 1Ке 
з1апс1агс1з апй з0С10-п0гтаИуе сиНиге. 

А11Ье зате Ите, 1Ье з1ис1у 31дп1Яес11Ьа11Ье 1аЬоиг т1дгайоп Ьаз а зиЬз^ап^уе ипс1егт1п1пд е7-
Гес1 оп 1Ье з1аЬ|П4у о( ^атЛу ге1а110пз, гезиК|пд 1П дгайиа! 1псгеазе о! 1Ье питЬег оТ сНуогсез, ип-
з(аЫе ог аЬапйопей (атШез. 

ТЬе 1аЬоиг т1дга110п \л/аз а1зо опе оТ та]ог Тас1огз, ^асИКа^пд 1Ье ои1 т1дга110п апй 1Ьиз (огт-
1пд 1Ье педайуе йетодгарЫс 1гепс1з оНЬе Агтеп1ап рори1а*юп. 

ТЬе аззеззтеп1 о^ 1Ье есопотю сопзедиепсез о^ 1аЬоиг т1дгаИоп Тог 1Ье епИге 5оу1е111п10п 
апс! Агтета, зЬоиИ Ье пиапсес!. ТЬе з&йзйса! с!а1а 1ез1'|̂ у 1Ьа1 аЬои14Ье Ьа1Т оТ 1Ье 1аЬоиг т | -
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