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Армянская община в странах СНГ самая многочисленная, там 
проживает порядка 2,9 миллиона армян. Если учесть, что по 
неофициальным данным в России проживает 2,5 миллиона армян, на 
Украине их порядка 450 000-500 000, а в Казахстане 80 000, то можно 
предположить, что общее число армян может достигать 3,5 миллионов. 
Кроме того, в странах СНГ сосредоточено большое количество армянских 
трудовых мигрантов. Так например, в России их порядка 800 000 - 1 000 
000; на Украине около 300 000 - 350 000; в Казахстане, по некоторым 
данным, их число превышает 50 000. 

Вовлеченность армян в общинную жизнь диаспоры невелика. Порядка 
70-80% армян не участвуют в жизни армянских общин, а доля 
посещающих различного рода культурные мероприятия в масштабах СНГ 
составляет порядка 30%. Большинство армян придерживается Армянской 
апостольской церкви, но есть среди них небольшие группы 
последователей католических направлений, пятидесятников и даже 
свидетелей Иеговы.  

 Главной проблемой армянской диаспоры, конечно является 
сохранение национальной идентичности. Молодое поколение армян 
недостаточно хорошо владеет армянским языком, приблизительно 60-70% 
почти не владеют письменным армянским языком. Резко растет 
количество смешанных браков, составляя 40-45% (особенно в России, 
Украине, Кахастане и Узбекистане). К примеру, в городе Алма-Ате есть 
единственная в Казахстане армянская церковь, (точнее не церковь, а 
молельный дом) и потому армяне вынуждены посещать русскую 
православную церковь. Такая же картина и в Туркменистане.  

Путем опроса также в социальных сетях нам удалось произвести 
анализ и получить следующие приближенные показатели:  
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 - приблизительно 80% армян диаспоры не состоят в каких-либо 
общинных организациях; 

- число учавствующих в различных культурных мероприятиях в 
масштабе РФ составляет порядка 30% ( в Москве чуть выше – порядка 
35%); 

- 97% опрошенных армян не имели представления о том, кто является 
руководителем местной армянской общины; 

- вовлеченность армянской молодежи РФ в общинной жизни 
составляет 29% (в Москве – 41%). 

 Подобные низкие показатели обусловлены не только пассивностью 
членов общины, но также недостаточной пропагандой и несколько 
устаревшим характером проводимых общиной мероприятий и узкими 
границами этих программ. В результате остается не востребованным и 
немобилизованным огромный человеческий ресурс местной армянской 
общины. 
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1 Россия (РФ) 35 30 35 10 25 10 9 10
0 

2 Грузия 93 123 7 15 10 10 3 12
0 

3 Украина 23 15 24 1 1 1 2 23 

4 Узбекистан 3 2 1 1 1   2 

5 Беларусь - 3 5  2   5 

6 Туркмениста
н 

2 3 2  1   1 

7 Казахстан 1 9 8 1 2   15 

8 Молдова 4 1 1     4 

9 Таджикиста
н 

- 1 1     1 

1
0 Киргизия 1 1 1     1 

 Всего 162 188 85 28 42 21 14 272 
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В некоторых странах, в частности в Российской Федерации и в 
Украине, нет точных данных относительно численности и характера 
деятельности армянских общинных организаций. Кроме сведений о 
количестве церквей, дошкольных и прочих учебных заведений, число 
других приведенных в таблице институций в действительности больше; 
показаны только известные или указанные в официальных источниках 
организции.  

 
Армяне в годы Советского Союза 

За 70 лет советской власти в многонациональном государстве для 
армян были также периодом роста национальной идентичности. Армения 
совершила огромный прыжок за годы Советского Союза, который внес 
существенный вклад в развитие армянского человеческого капитала и 
который предоставил большой исторический период для мирного 
развития и укрепления армянской истории, науки, образования, 
экономики, культуры, спорта, а также национальной идентичности.  

Советская Армения занимает важное и уникальное место в истории 
армянского народа. За 70 лет развития Армянская республика смогла 
возродиться из пепла после геноцида, открыла путь для развития 
окровавленному, измученному армянскому народу, на тот момент 
находящемуся на грани физического уничтожения. Весь период 
Советской Армении был благоприятным для армянского народа; он 
создал возможность для развития промышленности, сельского хозяйства, 
науки, культуры, образования и социальной сферы. 

Благодаря тому, что Советская Армения была защищена от внешних 
угроз и получила возможность для мирного развития, были 
зарегистрированы беспрецедентные в армянской истории достижения, в 
частности четырехкратный рост численности населения страны за годы 
советской власти. Фактически только лишь советизация Армении помогла 
армянскому народу спастись от геноцидальной агрессии со стороны 
Турции. 

И это все даже с учетом тех огромных потерь, которые армянской 
народ понес в годы Великой Отечественной Войны. К началу войны 
население советской Армении составляло 1,5 млн. человек. Республика 
была самой малочисленной в Советском Союзе. Несмотря на это, в ряды 
армии с 1941-1945 гг. ушло порядка 300 тысяч человек. Уровень 
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мобилизация в Армении был самым высоким в СССР. Армяне дали 
Советскому Союзу 3 маршала, 1 адмирала флота СССР, 10 адмиралов и 
150 генералов.  

(Маршал Советского Союза - Иван Баграмян (1897-1982 гг.);  
Маршал Авиации - Сергей Худяков (Арменак Хамферянц, 1902-1950 гг.);  
Главный маршал бронетанковых войск-Амазасп Бабаджанян (1906-1977 гг.);  
Адмирал флота СССР - Иван Исааков (Ованес Тер-Исаакян,1894-1967 гг.). 
В числе боевых генералов были авиаконструктор Артем Микоян и 

Степан Микоян, а также Маршал инженерных войск - Сергей Аганов 
(Саргис Оганян, 1917-1996гг.) 

За годы Великой Отечественной Войны в Советскую армию было 
призвано более 600 000 армян со всего Советского Союза. Практически 
половина их не вернулась с фронта. Потери советских армян в ВОВ 
сравнимы с потерями американской армии (свыше 300 тыс.). Армения 
очень дорого заплатила за эту великую победу, и никогда не забудет 
подвиг наших отцов и дедов. Не случайно И.В.Сталин как-то сказал: 
«Победил русский народ». Героически сражались также армяне; они 
дали больше жертв и совершили больше подвигов, чем англичане. 
Победный маршал Г.К. Жуков отмечал: В победе над фашизмом, армяне, 
начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена 
не тускнеющей славой мужественных воинов. Генерал-полковник Леонид 
Ивашов, президент Академии геополитических проблем РФ заметил: по 
количеству героев, генералов и маршалов (на душу населения) Армения 
всех превосходит. 

За подвиги в ходе войны 66 800 армян были награждены различными 
орденами и медалями: 106 из них удостоились звания Героя Советского 
Союза (из них двое – маршал Иван Баграмян и летчик Нельсон Степанян 
были дважды Героями), 27 были полными кавалерами Ордена Славы.  

Около 150 армянских генералов в годы войны командовали крупными 
армейскими соединениями. Из них 8 были генерал-полковниками, 31- 
генерал-лейтенантами и 109 – генерал-майорами. На краснознаменном 
флоте служили 5 контр-адмиралов и 4 вице-адмиралов армянской 
национальности. В 1941-1942 гг. в Армении были сформированы 6 
армянских дивизий (89-я, 408-я, 409-я, 261-я, 390-я, 76-я), личный состав 
которых был преимущественно укомплектован армянами.  
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В тылу армяне трудились, не покладая рук и в несколько смен, 
снабжая армию. Были построены несколько десятков новых оборонных 
заводов. На средства населения республики построили две авиационные 
эскадрильи, две танковые колонны и бронепоезд «Советская Армения». 

Успешный процесс интеграции и развития в годы Советского Союза 
свидетельствует о том, что следует искать свой интерес и выгоду в 
экономическом сотрудничестве с Россией, а также в сфере интеграции в 
рамках ЕАЭС. Сегодня, в условиях, когда складывается новый мировой 
порядок и рушится прежний однополярный мир, очень важно чтобы 
Евразийский экономический союз не только искал эффективные пути 
своего расширения, но и не менее эффективно укреплял и углублял ту 
степень интеграции, которая на сегодняшний день достигнута среди ее 
государств-членов. На наш взгляд эта степень экономической интеграции 
еще далеко недостаточна для полноценного функционирования ЕЭАС. К 
тому же, кроме сугубо внутренних проблем недостаточной интеграции, 
существует продиктованная мировой повесткой геополитическая 
проблема отстаивания стратегической автономии. Проблема, которой 
ЕАЭС на наш взгляд все еще пренебрегает и не уделяет достаточного 
внимания. Между тем, время не ждет, и геополитическая ситуация в 
условиях мировой пандемии COVID-19 стремительно меняется. Сейчас 
самое время подумать о мерах по укреплению стратегической автономии 
ЕАЭС.  

Армянские общины России 
В России на протяжении целого тысячелетия армяне мирно жили и 

трудились, пользуясь покровительством российского правительства, 
обеспечивавшего их различными льготами и привилегиями, и симпатиями 
русского народа. Первые сведения об армянах, обосновавшихся в Древней 
Руси, историки относят к X–XI вв., т.е. когда со второй половины IX в. 
устанавливаются сначала торговые, а затем и культурные связи между 
Русью и Византийской империей1. В XIV веке армяне обосновались в 
городах Волыни – Луцке, Владимире. Со временем численность армян в 
Юго-Западной Руси увеличивалась. В XVI–XVII вв. они жили здесь в 50 
преимущественно городских населенных пунктах. Во второй половине 

                                                            
1 Арутюнян Ю.В., (отв. редактор), Российские армяне. Этносоциологическое исследование, 

Ер., Изд."Гитутюн", 2016, ( 306 с.), С.14. 
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XVII в. развитие получили армянские поселения в Станиславе (ныне – 
Ивано-Франковск), Лисеце, Тисменице, Городенке и Обертине1.  

Во времена Киевской Руси, в XI-XII веках в столице Киеве 
существовала большая армянская община. Армянские общины были 
также в Москве, Новгороде, Казани, Астрахани, на Северном Кавказе и 
в других городах. В XVII веке армяне в России в основном занимались 
торговлей. В Астрахани и Санкт-Петербурге они занимались также 
производством. Так, армянские промышленники Исахановы, Лазаряны, 
Тарасовы и другие создали промышленные артели и мануфактуры в 
различных регионах России. Постепенно в России зарождалась 
армянская торговая и промышленная буржуазия2. 

Во времена правления Петра I восточная политика стала одним из 
приоритетов российской внешней политики, важным фактором 
осуществления которой были армяне. После визита в 1701г. в Москву 
видного деятеля армянского освободительного движения Исраэля Ори 
и политических переговоров с российским императором Петром I, с 
политическими кругами и правительством, роль армянских общин 
России еще более возросла. Армянские общины получили от 
российских властей не только экономические, но и юридические 
привилегии. Именно тогда в Москве и Санкт-Петербурге были 
разработаны и представлены правительству проекты по освобождению 
Армении и восстановлению армянской государственности. 

В 1717 г. была создана Астраханская Епархия Армянской 
Апостольской Церкви, объединившая всех армян России. Практически 
во всех армянонаселенных районах России действовали армянские 
церкви. Церковь тогда играла важную роль в жизни российских армян. 
Первые армянские школы были открыты именно при церкви. Так в 
конце XVIII века были открыты армянские школы при церкви Сурб Хач 
в Новом Нахичеване, Астраханский лицей Агабабяна, знаменитая 
Лазаревская семинария в Москве. Армянские газеты и журналы 
печатались в Москве, Новом Нахичевани, Санкт-Петербурге и 
Пятигорске. 

                                                            
1 Агаян Ц.П., Россия в судьбах армян и Армении. М., 1994, С. 47-48. 
2 http://diaspora.gov.am/ru/pages/15/russia 
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После Геноцида армян 1915г. в Турции, чудом выжившие 
эмигранты и беженцы из Западной Армении нашли убежище в крупных 
городах Российской империи. Новые армянские мигранты пополнили 
число старых армянских общин России и основали новые. Именно в эти 
годы в Москве, Санкт-Петербурге, Новой Нахичевани были созданы 
благотворительные организации и комитеты по оказанию помощи 
армянским беженцам. 

Армяне России принимали также активное участие в 
экономической, культурной и политической жизни империи.  

В феврале 1828г. после продолжительной войны между Россией и 
Ираном был подписан Туркменчайский мирный договор, согласно 
которому Восточная Армения окончательно и навсегда была освобождена 
от многовекового иранского ига и вошла в состав России. До 
присоединения к России Восточная Армения, основную часть которой 
составляли Ереванское и Нахичеванское ханства, почти 300 лет 
находилась под владычеством шахского Ирана1. После вхождения 
Восточной Амрении в состав России, основой национальной жизни 
армянских общин стала культурная деятельность. Лазаревская 
семинария в Москве стала важным центром развития востоковедения и 
арменоведения. Затем, в 1921 г. она стала Домом армянской культуры. 
Важным проявлением культурной жизни армянских общин было 
просветительское движение и печатное дело. Процесс формирования 
армянской диаспоры продолжался на протяжение всего XIX века. 

Со временем армяне стали вовлекаться в социально-классовую 
борьбу. После победы Октябрьской революции 1917г., при 
Комиссариате по делам национальностей России был создан отдельный 
Комиссариат по армянским делам2. Однако, со второй половины 1920-х 
годов культурная жизнь армянских общин России постепенно 
снижалась. Закрывались армянские школы и периодические издания, 
деятельность армянской церкви, как и других церквей, была 
запрещена3. Советская Россия двигалась в форватере общей 
национальной и интернациональной политики СССР. Политическое 

                                                            
1 Тавакалян Н.. Присоединение Восточной Армении к России и его прогрессивное 

значение. Ер., «Лрабер» АН Арм.ССР,1978, С.3-20. 
2 http://diaspora.gov.am/ru/pages/15/russia   
3 Там же 
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руководство страны под руководством Коммунистической партии и ЦК 
КПСС, осуществляло курс развития всех регионов и республик страны 
безотносительно к национальной принадлежности гражданского 
населения. Также и по этой причине армяне, проживавшие на 
территории советской России, не создавали тех институтов и 
социальных, политических организаций диаспоры, которые в большом 
количестве создавались армянскими общинами в странах Европы, 
Америки, Азии и Ближнего Востока.  

Распад Советского Союза фактически вновь, с демократизацией 
многих сторон жизни, обусловил активизацию социальной и 
культурной жизни армянских общин в России. Именно на этот период 
приходится беспрецедентный миграционный приток армян в Россию. 
Огромное количество армян бежало в Россию из Азербайджана в 
результате погромов в Баку, Сумгаите, Кировобаде. Еще в 1988 г. в 
результате Спитакского землетрясения в Армении более 250 тысяч 
армян были эвакуированы или самостоятельно эмигрировали в Россию, 
и обосновались в Краснодарском и Ставропольском краях, в 
Ростовской области, в Москве, Санкт-Петербурге, в различных 
промышленных городах Урала и Сибири. В ряде армянских общин 
вновь открылись школы и курсы армянского языка. Начали издаваться 
армянские двуязычные газеты, открываться армянские культурные 
центры и союзы, в частности в Москве, Петербурге, Краснодаре, 
Ставрополе, Армавире, Сочи, Анапе, Красноярске и др. 

(Заметим в скобках, что в России в разное время жили и работали 
такие представители армянской интеллигенции как поэт Ваан Терян, 
писательница Мариетта Шагинян, композитор Арам Хачатурян, 
драматург Евгений Вахтангов, физик Абраам Алиханов, архитектор 
Каро Алабян, экономист Абель Агамбегян, авиаконструкторы Артём и 
Анастас Микояны, маршалы Советского Союза Ованес Баграмян и 
Амазасп Бабаджанян, адмирал Ованес Исаков, государственный 
деятель Александр Мясникян, чемпион мира по шахматам Тигран 
Петросян, академик РАН Сергей Агян и многие другие.) 

В настоящее время в РФ уже действуют 250 армянских общин и 
союзов, 65 молодежных организаций, около 230 армянских воскресных 
школ, колледжей и дошкольных учреждений, 72 церкви; издаётся 45 
наименований печатных изданий. Еще в 2000 году в Москве был 
учреждён «Союз Армян России» - крупная армянская организация, 
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действующая в 63 республиках, краях и областях, имеющая региональные 
отделения по всей стране. С 2018 года в Москве начала работу также 
новая общественная организация - «Объединение армян России»1. 

Центры и кафедры арменоведения функционируют в Москве, Нижнем 
Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Симферополе и 
Пятигорске. Работают армянские общественные организации, 
национально-культурные и культурно-просветительные союзы, 
культурные центры. В 2011 г. в Москве открылся новый Армянский 
храмовый комплекс, который стал резиденцией Главы Ново-
Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской церкви. 
Как и раньше, в России армяне занимаются предпринимательской 
деятельностью, создают коммерческие предприятия, банковские 
учреждения, брокерские фирмы, фермерские и строительные организации 
в сельской местности Краснодарского и Ставропольского краев. Как уже 
отмечали, наиболее армянонаселенными регионами России являются 
Москва и Московская область, Петербург, Ростовская область, 
Краснодарский и Ставропольский края. Между переписями 1989 и 2002 
гг. численность армян в РФ более чем удвоилась, составив в 2002 году 1 
млн. 130 тысяч человек. А согласно последней переписи 2010 г. она 
составила 1 млн. 182 тысячи человек. Если добавить к этому числу 
временно проживающих в России армян, то по распространенным 
сведениями их число будет больше 2,2 млн. человек2. Согласно данным 
переписи РФ 2010 г. в Москве и Московской области проживало 
соответственно 106 500 и 63 300 армян (всего 269 800), что составляет 
22,92% всех проживающих в России армян3. В Краснодарском крае 
проживало 281 700 армян, а в Ставропольском крае число армян 
составляло 161 3004.  

В Краснодаре армяне обосновались в XV-XVI веках, когда турки 
заняли Крым и тамошние армяне вынуждены были бежать на Северный 
Кавказ, в Россию, а именно в Черкезию (ныне Республика Адыгея РФ). В 

                                                            
1 http://diaspora.gov.am/ru/pages/15/russia   
2 Арутюнян Ю.В. (отв. редактор), Российские армяне. Этносоциологическое исследование, 

Ер., Изд. "Гитутюн", 2016, ( 306 с.), С. 80. 
3 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. – М., 2012. Т.IV. Кн.1. С. 29-140. 

Расселение армян по  всем субъектам Российской Федерации в 1959, 1979, 1989, 2002 и 2010 

гг. см. Приложение  (подготовленное И.А. Субботиной). 
4 Там же 
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1873-1824 гг. черкезские армяне постепенно стали переезжать на Кубань 
(которая тогда присоединилась к России). И уже в 1839 году четыре 
армянские деревни обьединились в одну общину под названием 
Армянский аул, который вдальнейшем был переименован в Армавир. 
Начиная с 1860 года начался процесс перемещения армян из Западной 
Армении (на территории нынешней Турции) в Краснодарский край. К 
1891 году на черноморском побережьи юга России уже образовались 
десятки армянских деревень. В 1896 году в Черноморской области России 
проживало 14 тысяч армян, в частности в таких городах как Анапа, 
Новороссийск, Туапсе, Сочи, Екатеринодар (ныне Краснодар), Ейск, 
Армавир, Майкоп. В городах армяне занимались промышленным 
производством. Известными промышленниками армянского 
происхождения были братья Тарасовы (Торосян), которые в Армавире 
основали крупную фабрику по переработке хлопка и торговый дом. На 
Кубани самыми богатыми армянскими промышленниками были 
владельцы фабрики по производству топленого масла Аведовы. В 1900-х 
годах в Екатеринодаре действовали фабрики П.Бедросова, в Майкопе 
Я.Терзина и А.Хорасанова (табачные изделеия). В 1880 году в Ростове на 
Дону была основана народническая группа братьев Петроса и Сероба 
Пешкеровых, которая сотрудничала с рабочими группами и 
революционным социал-демократическим движением. Армяне открывали 
школы и печатные издания, газеты. К 1920 году в Кубань-Черноморской 
области России (ныне Краснодарский край) в общей сложности 
проживало 57 тысяч армян. Поток армян в Краснодарский край принял 
особенно масштабные размеры в конце 1990 годов, когда из-за 
организованных погромов в азербайджанских городах Сумгаите (1988 г.) 
и Баку (1990 г.), а также грузино-абхазского конфликта, Спитакского 
разрушительного землетрясения в Армении (1988 г.), транспортной и 
энергетической блокады Армении и войны в Карабахе (1992-1994 гг.), 
десятки и сотни тысяч армян переехали в различные области России. В 
2003 году в Краснодарском крае уже проживало порядка 800 тысяч армян, 
из которых 300 тысяч были гражданами Армении. Так, в 2003 году число 
армян, проживавших в городах Краснодарского края было1: 

                                                            
1 “Армянская диаспора” энциклопедия, Ер., 2003, С. 469-471, (на арм. яз.). 
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в г. Краснодаре - 150 тысяч армян,  
в Сочи – 100 тысяч, 
в Анапе – 25 тысяч,  
в Армавире – 25 тысяч,  
в Новороссийске – 20 тысяч, 
в Туапсе – 15 тысяч,  
в Геленджике – 2 тысячи,  
в Ейске – 1 тысяча.  
В Ставропольском крае армяне начали селиться в конце XVIII века. 

Армяне занимались здесь в основном торговлей, промышленным 
производством, переработкой сельхоз продукции. По переписи 1989 года 
в крае проживало 72 530 армян. Начиная с конца 80-х-начала 90-х годов 
прошлого века новые потоки армянских мигрантов из Армении и 
беженцев из Азербайджана и Абхазии стали прибывать в Ставропольский 
край. В 1993 году армяне составляли 3% населения края после русских и 
карачаевцев. В 2003 году в Ставропольском крае уже проживало 400 
тысяч армян. Образовались многочисленные армянские обшины, 
открывались школы, церковь, молодежные и культурные организации. 
Руководителем армянских общин края долгие годы являлся помощник 
губернатора Ставропольского края Геннадий Восканян. В городе 
Ставрополе первые армянские поселенцы появились в начале XIX века из 
Новой Нахичевани. В 1851 году там открылась первая армянская 
церковно-приходская школа. Переехавший из Тбилиси в Ставрополь 
армянский предприниматель Г.Тамамшян построил водопровод; армянам 
принадлежал самый крупный в городе магазин и паровая мельница. В 
1913 году в Ставрополе проживали 1,5 тысячи армян. Затем, после Первой 
мировой войны и Геноцида армян в Турции, количество армянских 
беженцев из Западной Армении (нынепней Турции) резко возросло. Еще 
одна волна массовой миграции армян в Ставрополь началась в 1990-х 
годах, после известных событий. Армяне Ставрополья в основном 
сконцентрированы в следующих городах края: 

в Пятигорске – 35-40 тысяч, 
в Ставрополе – 15 тысяч, 
в Кисловодске – 10 тысяч, 
в Буденовске – 8 тысяч, 
в Ессентуках – 7-8 тысяч, 
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в Георгиевске – 5 тысяч, 
в Железноводске – 5 тысяч, 
в Эдессе – 3 650, 
в Минеральных Водах – 2,5 тысячи1. 

 
Исторические волны репатриация 

На протяжение долгой истории армянского народа было немало 
крупных передвижений народных масс и несколько волн репатриации 
армян. Еще в средних веках, и даже раньше, историки отмечали 
случаи массовых переселений народа в результате беспрерывных войн 
и столкновений с иноземными захватчиками2. Так например, в 
результате русско-персидских войн 1801-1813 и 1826-1828 годов, когда к 
России отошли территории исторической Восточной Армении, а новой 
границей между Россией и Персией стала река Аракс. По Гюлистанскому 
мирному договору (1813г.) Персия признала присоединение к России ряда 
ханств Восточного Закавказья (в том числе Карабахского). Между тем, 
согласно Туркманчайскому мирному договору 1828 года Россия 
приобрела Эриванское и Нахичеванское ханства. Таким образом, армяне - 
жители Эриванского ханства, автоматически стали подданными России. 
После завершения военных действий часть армянского населения также и 
других районов Персии выразила желание перебраться на российскую 
территорию, согласно условиям Туркманчайского договора3. 

Мало кто из армянских авторов оспаривает факт крупных миграций 
армян из Ирана и Османской империи на территорию Восточной 
Армении вследствие русско-турецких и русско-иранских войн 1826-
1829 гг. Так, известный американский историк Джордж Бурнутян 
отмечает, что азербайджанские историки, обосновывая претензии на 

                                                            
1 “Армянская диаспора” энциклопедия, Ер., 2003, С. 474-475. 
2 Микаелян В., Армянские переселения в средние века (общий обзор), Լրաբեր ՀԳԱ, 1988, № 

2, pp. 59- 65. ISSN 0320-8117 (Дата обращения: 28 мая 2014). 
3 Bournoutian G., Russian Annexation of Eastern Armenia // The Armenian People From Ancient 

to Modern  Times (Edd. Richard G. Hovannisian), 1997, Volume II, р. 106.  George A. 

Bournoutian. The Population of Persian Armenia Prior to and Immediately Following its 

Annexation to  the Russian Empire: 1826-1832 // Columbia University Conference on 

"NATIONALISM AND SOCIAL CHANGE IN TRANSCAUCASIN'’ Co-sponsored by Kennan 

Institute for Advanced Russian Studies, The Wilson Center and  American Association for the 

Advancement of Slavic Studies, April 24-25, 1980. 
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территорию Нагорного Карабаха, утверждают, что армянское население 
прибыло в Карабах только после 1828 года. При этом игнорируются 
факты присутствия армян в Карабахе задолго до Туркменчайского мира. 
Дж.Бурнутян приводит примеры из книги Есаи Гасан-Джалаляна, в 
которой говорится, что в 1722 году Карабах выставил 10-тысячное 
армянское войско в помощь армии Петра I, а также сообщение о 12 000 
армян, укрывавшихся в горах Карабаха1. Единственная крупная 
иммиграция в Карабах была связана с армянами, которые избежали 
притеснений правителя Эбрагим-хана; некоторые из них еще в 1790-х 
годах искали убежища в Гяндже, в Грузии и в Ереване. Они начали 
возвращаться домой примерно через десять лет после протектората 
России над Карабахом в 1805 году и продолжали это делать до 1820-х 
годов. Согласно архивным документам, большинство из них вернулись в 
свои села, которые по большей части так и остались заброшенными2. 

В октябре 1914 года Россия объявила войну Турции. Армяне 
связывали с этой войной определённые надежды, рассчитывая на 
освобождение с помощью русского оружия земли Западной Армении3. 
Поэтому армянские общественно-политические силы и национальные 
партии по всему миру объявили эту войну справедливой и заявили о 
безусловной поддержке России. В 1915 году в ходе боевых действий 
Кавказской армии против турецких войск русским войскам удалось 
продвинуться вглубь турецкой территории. В мае 1915 года русские 
войска пришли на помощь восставшим армянам в городе Ван, однако 
вскоре уже вынуждены были отступить. С ними вместе в Эриванскую 
губернию бежало более 200 тыс. армян Западной Армении4. 

Октябрьская революция 1917 года привела к развалу Кавказского 
фронта. В январе 1918 года русские войска оставили фронт, и Турецкой 
армии в этот период фактически противостояли лишь разрозненные части 
из состава Армянского добровольческого корпуса. Мирное армянское 

                                                            
1  Bournoutian George A.. A Brief History of the Aghuank Region. - «Mazda Publishers»,  

2009, р. 9, 15-17, 68. (Armenian Studies Series #15). ISBN 1-56859-171-3, ISBN 978-1568591711. 
2 Bournoutian George A.. The Politics of Demography: Misuse of Sources on the Armenian 

Population of   Mountainous Karabakh // «Journal of the Society for Armenian Studies», 

1999. Vol. 9, р. 99-103. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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население было вынуждено покинуть турецкие территории вместе с 
отступающими армянскими добровольческими формированиями. В 1918 
году при отступлении отрядов генерала Андраника Озаняна с территории 
Турции в армянский Зангезур переселилось более 30 тыс. армянских 
беженцев, в основном из Муша и Битлиса. Часть армянских беженцев из 
Турции осталась в Зангезуре, тогда как многие другие были переселены в 
регионы Еревана и Даралагеза. Однако, зима 1918-1919 гг. в лишённой 
продовольствия, одежды и медикаментов Армении сопровождалась 
массовой гибелью людей. Выжившие в условиях голода и мороза 
становились жертвами сыпного тифа. В результате погибли почти 200 
000 армян. 

В XX веке было несколько волн репатриации армян диаспоры в 
советскую Армению. В целом за период с 1921 по 1973 годы в 
Армению репатриировали 150-170 тысяч армян. Наиболее масштабные 
волны репатриации армян в Армянскую ССР были в 1921-1936 гг., в 
1946-1948 гг. и в 1962-1982 гг. Еще одна волна репатриации армян 
диаспоры зародилась в независимой Республике Армения в начале XXI 
века.  

В 1923г. около 1000 васпуракаских армян перехали в Армянскую ССР. 
В 1924г. - 4167 армян из Сирии, Греции, Франции и Турции. 
В 1925г. – 5016 из Греции и Ирака. 
В 1926-29, 1932-33 и 1936гг. – 23 000 армян из разных стран. 
В целом в 1921-1936гг. число репатриантов достигло 456 0001.  
За период с 1929 по 1937 годы в Армянскую ССР было переселено 

более 16 тысяч армян, в основном из Европы, причем переселение 
полностью финансировалось советским правительством2.  

После завершения ялтинской конференции 1945 г. советское 
руководство во главе со Сталиным инициировало увеличение состава 
населения Армянской ССР и начало переселение армян из-за рубежа 
на территорию Армении. Министр иностранных дел СССР Вячеслав 
Молотов 7 июня 1945 года на встрече с турецким послом в Москве 

                                                            
1 “Армянская диаспора” энциклопедия, Ер. , 2003г. (732с.), С.14-15. (на арм. яз.). 
2 The Armenians: past and present in the making of national identity, Caucasus world, 

CAUCASUS WORLD.  PEOPLES OF THE CAUCASUS. Peoples of the Caucasus Series. Edmund 

Herzig, Marina Kurkchiyan. Routledge, 2005. ISBN 0-7007-0639-9, 9780700706396. Всего 

страниц: 255. С. 117. 
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выдвинул требование о пересмотре советско-турецкой границы. 
Армянский католикос Геворг VI направил письмо Сталину с 
выражением поддержки политики репатриации армян диаспоры в 
Армянскую ССР и возвращения армянских земель в Турции1. 
Советское правительство считало возможным и активно поощряло 
репатриацию армян. Нахождение Армении в составе СССР 
способствовало защите от кемалистской Турции. Из аграрной страны 
Армения превратилась в индустриальную. Армянские села 
постепенно увеличиваясь, превращались в малые города. (Заметим, 
что в 1953 году, после смерти Сталина, МИД СССР заявил, что 
народы Армении более не имеют территориальных претензий к 
Турции).  

За два года, с 1946 по 1948 года в Армянскую ССР иммигрировало 
более 100 тыс. армян2. Переселение и размещение армян из-за границы 
осуществлялись по плану первого секретаря ЦК КП Армении Г. 
Арутюнова3, подтверждённому в 1947 году И.В.Сталиным. Секретарь 
партии Г. Арутюнов сетовал, что в стране нет достаточно мест и ресурсов 
для поселения и прокормления такого количества репатриантов (хотя 
вместо запланированных 400 000 армян в Советскую Армению прибыло 
только 90 000).  

В 1945-1949 гг. основной акцент делался на переселении армян из 
Греции, Румынии и Болгарии; репатриацию осуществляли также из Ирана 
(21 000), Ливана и Сирии (32 000), Греции (18 000), Франции (5 300)4, в 
последующем она затронула также США, Египет, Турцию и Ирак. 

В целом, репатриация предполагала возвращение 360-400 тысяч армян 
и их размещение исключительно на территории Армянской ССР. В 1945 г. 

                                                            
1 https://www.armmuseum.ru/history-11  
2 Population Redistribution in the Soviet Union, 1939-1956. Michael K. Roof and Frederick A. 

Leedy. Geographical Review, Vol. 49, No. 2 (Apr., 1959), pp. 208-221 American Geographical 

Society, стр. 215, Razmik Panossian (1998). "The Armenians: Conflicting Identities and the 

Politics of Division". In: Charles King  & Neil J. Melvin. "Nations Abroad: Diaspora Politics And 

International Relations In The Former Soviet Union". New York: Routledge, pp. 72-102.  
3 A failed empire: the Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev. The new Cold War 

history, Vladislav Martinovich Zubok. UNC Press, 2007. ISBN 0-8078-3098-4, 9780807830987. 

Всего страниц: 467. стр. 38.   https://books.google.com/books?id=jfoUhMO S10kC&lpg= PT77&dq 

=isbn:0807830984&hl=ru&pg=PT57 
4 “Армянская диаспора” энциклопедия, Ер. , 2003г. (732с.), С.14-15, (на арм. яз.). 
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в Советскую Армению вернулись 15-20 тысяч армян1. На 1 марта 1946 г., 
по данным Управления уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации, в СССР было возвращено чуть более 25 тысяч армян2. 

Основной поток репатриированных планировался на 1947-1948 гг. Только 
в 1947 г. предполагалось репатриировать 63 тысяч человек. В 
действительности в Армянскую ССР въехало 35,4 тысячи. По данным на 
июнь 1948 года, в СССР возвратилось 86 346 зарубежных армян3. 
Большинство репатриантов являлись выходцами из Западной Армении, для 
которых Советская Армения не была исторической родиной. После этого по 
постановлению Совмина СССР от 14 сентября 1948 г. репатриация армян 
была свернута. Справедливости ради отметим, что в ряде зарубежных стран 
правительства стали препятствовать репатриации армянского населения. Так 
например, правительство Ирана в 1947 году запретило репатриацию армян; 
правителзства Аргентины, Уругвая и Бразилии также не разрешили 
репатриацию армян на историческую родину. В Палестине и в Египте 
репатриации препятсвовали вспыхнувшие эпидемии. Таким образом, в 
сентябре 1948 года репатриация была прекращена. Это разочаровало и 
поставило перед серьезной проблемой многих армян, уже продавших свое 
имущество и подготовившихся к репатриации, в частности в Иране, Греции, 
Румынии, Египте4. 

Вторая репатриационная программа по возвращению армян стартовала 
спустя несколько лет в 1962-1973 гг. 32 тысячи5 армян зарубежья 
переехали жить в Советскую Армению вмете с семьями, и многие из них 
привозили с собой оборудование и инструменты труда, малого бизнеса, в 
котором были заняты, а также различные ремесла, навыки, умения, 
культуру, кулинарные особенности и знание иностранных языков. 
Большинство из них никогда не жило в Советской Армении и не имело 
никаких представлений о том, в какие условия жизни и трудовой 
деятельности они попадают. Безусловно, переселившиеся из-за рубежа 

                                                            
1 http://www.hayrenadardz.org/en/article/amatuni-virabyan  
2 Там же. 
3 Земсков В. Н., Спецпоселенцы в СССР. 1930-1960. М., 2003, 306 с. 
4 «1946-1948թթ. Հայրենադարձությունը եւ դրա դասերը. հայրենադարձության 

հիմնախնդիրն այսօր»  համահայկական գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, 2008թ.     

http://www.hayrenadardz.org/en/article/amatuni-virabyan  
5 “Армянская диаспора” энциклопедия, Ер. , 2003г. (732с.), С.14-15, (на арм. яз.). 
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армяне сильно обогатили отечественную культуру, науку, инженерную и 
производственную сферы, создали новые предприятия и фабрики, 
привнесли с собой сотни новых форм и видов экономической 
деятельности, особенно в сфере обслуживания. Однако, советские 
порядки и некоторая повышенная подозрительность со стороны органов 
безопасности по отношению к прибывшим из капиталистического 
зарубежья соотечественникам сделали свое черное дело. Зарубежные 
армяне с трудом адаптировались к советским условиям. К тому же, все 
программы по их жилищному обустройству и трудоустройству властями 
по понятным причинам были провалены. В те годы было немало случаев, 
когда вернувшиеся из-за рубежа армяне пытались покинуть страну, в том 
числе нелегальным путем через иранскую или турецкую границы. 
Пограничники их задерживали, предавали суду и жестоко наказывали. 
Десятки, сотни репатриантов в те годы были сосланы в дальние сибирские 
края, в качестве «неблагонадежных граждан». Часть армян, депорти-
рованных в Алтайский край, вернулась в Армянскую ССР уже во второй 
половине 1950-х гг. После смерти Сталина начался процесс освобождения 
репрессированных, возвращения их из лагерей и спецпоселений. 
Большинство армян вернулись в Армянскую ССР, и согласно переписи 
1959 года, в Алтайском крае проживало лишь 1,6 тысяч армян (примерно 
10% от числа всех высланных1, как и мой дед по материнской линии, в 
свое время служивший офицером в армии Деникина), положив начало 
армянской диаспоре в России. По некоторым данным, 80% всех 
репатриантов вернулись обратно заграницу2.  

Еще одна волна массового перемещения армян в Армянскую ССР 
началась в 1988-1989 годах во время начала Карабахского конфликта. 
Тогда, в результате армянских погромов в Сумгаите, Баку, Кировабаде и 
других городах, в общей сложности 360 тысяч армянских беженцев 
переехали в Армению. В те же годы было несколько тысяч армянских 
беженцев из Абхазии и Осетии3. Правда, спустя несколько лет 
большинство их выехало в Россию, другие страны СНГ, в Европу и в 
США. Полуразрушенная землетрясением, войной, блокадой и 

                                                            
1  https://www.gazeta.ru/science/2019/06/13_a_12413731.shtm  (Дата обращения: 19.02.2021). 
2  Армянская Энциклопедия (на арм. яз.), 1980 г., С. 208-209.  
3  Poghosyan Gevorg, Armenian Migration. Yerevan, “Europrint”, 2014, 328 p. 
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энергетическим кризисом Армения была не в состоянии не только 
приютить у себя беженцев из Азербаиджана, но также свое коренное 
население, приблизительно 30% которого мигрировало в те годы 
заграницу.  

Армянские беженцы и переселенцы пребывали уже в независимую 
республику Армению во время различных конфликтов на Ближнем 
Востоке. Так, в 2012 году с началом гражданской войны в Сирии из зоны 
боевых действий в Армению переселилось 15-17 тысяч сирийских 
беженцев, в основном армянского происхождения. В 2015-2016 гг. мы 
провели специальное социологияеское исследование среди армянских 
беженцев из Сирии с целью выяснения их социальных и экономических 
проблем на исторической родине1. Отметим, что значительная часть 
сирийских беженцев, спустя несколько лет также мигрировала в Европу. 

Как известно, новые власти Армении поставили задачу улучшения 
демографической ситуации в стране и доведения численности населения к 
2050 году до 5 миллионов. Эту задачу невозможно будет выполнить, 
особенно с учетом невысокой рождаемости в стране, без организации 
широкомасштабной репатриации наших соотечественников из всемирной 
армянской диаспоры, и в частности из РФ.  

За последние 25-30 лет в независимой Армении произошло падение 
рождаемости в два раза, по сравнению с советским периодом. Так, к 
примеру, в 1994 году в Армении родилось 72 000 детей, а в 2018 году 
только 32 0002. Кроме того идет процесс старения населения. По 
стандартам ООН стареющим считается население страны, в которой 7% 
старше 65 лет. 

В Армении 13% населения старше 65 лет3. А к 2050 году по их же 
рассчетам их будет 22%. 

Показатель рождаемости в рассчете на одну женщину обычно бывает 
выше в деревне, чем в городах. В Армении, наоборот, этот показатель в 
городе равен 1,6 а в деревне он равен 1,434. Последние годы рост 

                                                            
1 Սաֆարյան Գ.Հ., Պողոսյան Ռ.Մ., Ղազանչյան Լ.Ա., Սիրիահայերի արդի 

իրավասոցիալական     հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունւում, Եր., 

«Լիմուշ», 2016, 136 էջ:     
2 www.armstat.am 
3 https://www.armstat.am/am/?nid=13 
4 https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank 
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населения фактически обеспечивает Ереван. В некоторых марзах 
(регионах) республики (Лори, Тавуш, Вайотс Дзор) показатели 
смертности населения стали превышать показатели рождаемости. А в 
2020 году впервые это было зафиксировано практически во всех марзах, 
иначе говоря, в масштабе всей старны. Это фактически и есть начало 
депопуляции страны.  

В рамках совместного проекта армянская группа исследователей будет 
осуществлять изучение возможности широкой репатриации армян из 
стран ЕАЭС. Хорошо известно, что в течение 90-х годов прошлого века 
огромная часть миграционных потоков из Армении была направлена в 
Россию, Беларусь, Украину, Казахстан и другие страны СНГ. Это были 
преимущественно трудовые мигранты, которые вынуждены были уехать 
из нашей страны в поисках заработка. По истечении определенного 
времени многие из них, обустроившись в приютивших их странах, 
выписали также членов своих семей. За последние два года, после 
революционных перемен в нашей стране, интерес наших 
соотечественников из ближнего зарубежья к Армении существенно 
возрос. Об этом свидетельствует также возросший поток армянских 
туристов из России и других стран ЕАЭС. С полным основанием можно 
предположить, что в ближайшем будущем многие из них захотят 
вернуться на родину. Для нас черезвычайно важным представляется 
изучение «репатриационного ресурса» армянской диаспоры в странах 
Евразийского Союза, и в частности Российской Федерации, где 
сосредоточена наибольшая её часть.  

 
РЕЗЮМЕ 

Армянские общины в России на сегодняшний день одни из 
древнейших и по численности самые большие в мире. В данной статье 
анализируются истоки образования армянских общин России, приводятся 
основные характеристики самых крупных поселений армян, а также их 
участие в развитии промышленности и торговли, и в культурной жизни 
крупных российских городов. Отдельно рассматривается развитие 
армянских общин в советский период, их интегрированность в 
российскую действительность и социальную сферу. На основе анализа 
различных потоков репатриации армян в годы советской власти 



143 
 

предпринимается попытка оценки репатриационного ресурса армянской 
общины в условиях их интеграции в современной России.  

Ключевые слова: Армянские общины, Россия, интеграция, 
репатриация, потенциальный ресурс. 

 

 ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ.  

ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ ԹԵ ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ  

Գևորգ Պողոսյան 

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,  
սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,  

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և  
իրավունքի ինստիտուտի գիտական ղեկավար  

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Այսօր Ռուսաստանի հայկական համայնքները աշխարհի 
ամենահին և թվաքանակով ամենամեծ համայնքներից են: Այս 
հոդվածը վերլուծում է Ռուսաստանում հայկական համայնքների 
կազմավորման ակունքները, ներկայացնում է հայկական ամենամեծ 
բնակավայրերի հիմնական բնութագրերը, ինչպես նաև նրանց 
մասնակցությունը ռուսական խոշոր քաղաքներում արդյունաբերու-

թյան, առևտրի և մշակութային կյանքի զարգացումներում: Առանձին 
դիտարկվում են խորհրդային տարիների շրջանում հայկական 
համայնքների զարգացումը, դրանց ինտեգրումը ռուս իրականության 
և սոցիալական ոլորտում: Խորհրդային իշխանության տարիներին 
հայերի հայրենադարձության տարբեր հոսքերի վերլուծության հիման 
վրա փորձ է արվում գնահատել հայ համայնքի հայրենադարձության 
ռեսուրսը `ժամանակակից Ռուսաստանում նրանց ինտեգրման 
համատեքստում: 

Բանալի բառեր: Հայկական համայնքներ, Ռուսաստան, 
ինտեգրում, հայրենադարձություն, պոտենցիալ ռեսուրս: 

 



144 
 

ARMENIAN COMMUNITIES IN RUSSIA:  
INTEGRATION OR REPATRIATION 

Gevorg Poghosyan 
Full member of the NAS RA,  

Doctor of Sociology, Professor,  
Scientific director of the Institute of Philosophy,  

Sociology and Law of NAS RA 
. 

SUMMARY 
Armenian communities in Russia are oldeats and bigger today in the world. 

In this article, the sources of creation of the Armenian communities in Russia is 
analyzed, the basic characteristics of the large Armenian settlements are 
presented, as well as their participation in the development of industrial, trade 
and culture life. The development of Armenian communities in the Soviet 
period, their integration into Russian reality and social spheres are specially 
observed. On the basis of the analysis of different streams of repatriations of 
Armenians during the time of Soviet authorities, the assessment of the 
repatriation resource of Armenian communities is done in the conditions of 
their integration in to current Russian society. 

Keywords: Armenian communities, Russia, integration, repatriation, 
potential resource 
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Последнее десятилетие XX века принесло немало перемен в 
общественной жизни Армении. Трансформация общества, разрыв 
экономических связей, разрушение привычных форм деятельности на 
посткоммунистическом пространстве привели к политической 
нестабильности, социальной и экономической поляризации общества. 
Трудности переходного периода усугубились экстремальными условиями 
жизни, вызванными лавиной хлынувших стихийных бедствий. 

Переход к рыночной экономике, сложившиеся противоречия в 
экономических отношениях, неравные условия функционирования 


