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Взятый К П С С курс на перестройку и демократизацию проникает 
в разные сферы жизнедеятельности общества неравномерно. Напри-
мер, если в экономической сфере мероприятия по перестройке доволь-
но ощутимы, то, как показывают факты, перестройка такой важ-
ной сферы общественной жизни многонационального советского об-
щества, как межнациональные отношения, развертывается замедлен-
ными темпами. Д о сих пор решения и оценки по некоторым острым 
проблемам межнациональных отношений принимаются поспешно, без 
достаточно всестороннего и научно обоснованного анализа. 

В данной статье мы попытаемся на основе материалов конкрет-
но-социологических исследований осветить некоторые вопросы о свя-
зях межнациональных отношений и миграции, что может быть по-
лезным для практических работников в проведении национальной по-
литики и осуществлении интернационального воспитания, имеющего 
столь важное значение в сложившейся обстановке. 

В 1976 г. в Ереване 1 и в январе 1988 г. в г. Чаренцаване 2 были 
проведены конкретно-социологические обследования, одной из основ-
ных задач которых являлось изучение этнических стереотипов, рас-
пространенных среди населения. Этнический стереотип—это схемати-
ческий, стандартный, эмоционально окрашенный образ представителя 
этнической группы3. Этнический стереотип является важным индика-
тором межличностных национальных отношений, ибо в основном 
имеет четкую эмоциональную направленность по континууму позитив-
но-негативное. 

Были выявлены стереотипы русских, грузин, азербайджанцев и 
автостереотипы, распространенные среди разных половозрастных, со-
циальных, миграционных и других групп населения. Однако в данной 
статье ограничимся анализом материала по мигрантам-армянам из 
Грузинской С С Р и Азербайджанской ССР, поскольку он поможет 
раскрытию некоторых причин создавшегося сложного положения в 
армяно-азербайджанских отношениях. 

Как показывают, материалы, доля позитивных стереотипов грузин 
1 О выборке см. подробно: Население Еревана. Этносоциологические исследова» 

ния, Ереван, 1986. 
2 Для обеспечения репрезентативности выборки г. Чаренцавана была использо-

вана формула определения объема выборочной совокупности бесповторного отбора 
Объем выборочной совокупности составил 998 чел. Осуществленная нами выборка 
по принципу отбора единиц наблюдения относится к типу территориальных, что даст 
возможность получать репрезентативный материал по городу в целом, воссоздать, 
структуру населения по некоторым важчьш призна-сам—полу, возрасту, социально-
профессиональной принадлежности, миграционным параметрам и т. п. Величина до-
пустимой ошибки для выборки по признакам пола и возраста не повышает 5%. 
Информация была получена методом интервью по месту жительства. Обследование 
было осуществлено oi делом истории современного общества Института истории А Н 
АрмССР. Обоснование и расчеты по выборке осуществлены Р. Ш. Егоряном, 

տ Социальная психология, М., 1975, с. 198. 
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у мигрантов из Грузинской С С Р составляет 75%, что говорит о бла-
гоприятных отношениях, складывавшихся в Грузинской С С Р . Д о л я 
позитивных стереотипов азербайджанцев у мигрантов из Азербай-
джанской С С Р составила: в Ереване менее 40%, а в Чаренцаване, по 
предварительным данным, около 20%. Практически мы сталкиваемся 
с фактами, свидетельствующими не только о негативных отношениях 
в целом, но и о тенденции их ухудшения в период между 1976 и 1987 гг. 

При изыскании факторов, тесно связанных с этническими стерео-
тинами грузин у мигрантов из Грузинской С С Р , были обнаружены 
значимые корреляционные связи с факторами удовлетворенности тру-
дом, социальным продвижением и зарплатой. Фактически, негативные 
стереотипы в данном случае обусловлены неудовлетворенностью со-
циальными потребностями на прежнем месте жительства . Этот факт 
хорошо интерпретируется известным психологическим механизмом заме-
щения, согласно которому неудовлетворенность из одной сферы пере-
носится в другую, в данном случае в национальную. В целом, выводы,, 
сделанные на основе материалов г. Еревана, созвучны результатам эт-
носоциологических исследований в Грузинской С С Р по армяно-грузин-
ским межличностным отношениям. Эти исследования показывают, что 
негативные установки в Грузинской С С Р обусловлены социальными 
факторами 4 . 

Наши усилия по обнаружению факторов, коррелируемых этниче-
скими стереотипами азербайджанцев у мигрантов из А з С С Р , не увен-
чались успехом. Этот результативный признак не был связан с огром-
ным числом социальных и демографических факторов. Фактически, 
социально-экономические условия не отражаются в межнациональных 
отношениях. 

В советской этносоциологии общеизвестно, что одним из важных 
условий формирования межличностных национальных отношений яв-
ляется идеологическая атмосфера в конкретной республике. Идеологи-
ческая атмосфера, особенно ее интернационально-национальный слой,, 
в определенной мере формируется под влиянием исторической литера-
туры, в частности той литературы, в которой отражены межнациональ-
ные отношения и затронуты этнокультурные аспекты исторической 
деятельности контактируемых этносов. Азербайджанскими историками 
интенсивно развивается т а к называемая « а л б а н с к а я » концепция, ко-
торая вызывает недовольство армянского населения А з С С Р и А р м С С Р . 
Вопреки историческим фактам, согласно которым историческая Алба-
ния локализуется севернее реки Куры (23002 км 2 ) , а зербайджанские 
ученые включают в состав Албании огромные территории исторической 
Армении—Арцах. Утик, Сюник и другие. Все деятели армянской нау* 
ки и культуры, родившиеся на этих территориях, объявляются албана-
ми, а все памятники армянской духовной и материальной культуры— 
албанскими. Далее , они считают, что азербайджанцы—непосредствен-
ные наследники этой культуры. Более того, армяне, проживающие на 
этих территориях, объявляются арменизированными албанами.. . 

Какие еще цели преследует эта концепция? 
1. Конструирование «богатой» истории для азербайджанского на-

рода и ее внедрение (особенно этнической территории) в этническое 
самосознание как важного его компонента. Расчеты авторов этой кон-
цепции вполне оправдались. Практическое проявление этого компонен-
та этнического самосознания сегодня мы наблюдаем в отрицательном 

* Си.: JI. М. Д р о б и ж е в а , Духовная общность народов СССР, М., 198Լ 
с. 94—96. 
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отношении большинства азербайджанцев к справедливому требованию 
населения НКАО, поскольку в сознании азербайджанца это его род-
ная земля, а не земля карабахцев (историческая область армянского 
Арцаха) . Для воздействия на сознание азербайджанского народа сред-

՝ства массовой информации используют разные психологические ме-
тоды, порой не поддающиеся здравому смыслу. Например, чуть ли не 
во всех газетных, журнальных, художественных и других публикациях 
Карабах преподносится как «сердце Азербайджана» . Случайно ли 
это? Ни по географическому расположению (НКАО расположена на 
крайнем юго-западе Азербайджанской С С Р ) , ни по экономическим, 
социальным, культурным, этническим, историческим признакам Кара-

бах ие заслуживает такой «чести». Н а м представляется, что средства 
пропаганды А з С С Р подобной метафорой добиваются сильной эмоцио-
нальной привязанности азербайджанского народа к НКАО. Об отри-
цательной стороне этого компонента в плане межнациональных отно-
шений свидетельствуют факты массового негодования азербайджан-
цев по отношению к армянам во многих городах Азербайджана . 

2. Ассимиляция или выживание армян из родных мест. Объявле-
ние армян Л з С С Р арменизированными албанами преследует цель раз-
рушить в этническом самосознании армян многие его компоненты— 
происхождение, историческую память, этнические символы, этноним и 
другие, ослабляет структуру армянских ценностных ориентаций, на-

с а ж д а е т логическую цепь ассимиляции, подготавливая психологиче-
скую готовность к принятию решения смены национальной принад-
лежности. Такая «идеология», естественно, может способствовать фор-
мированию напряженной психологической атмосферы, затрагиваю-

щ е й самые легкоранимые национальные чувства, и тем самым стать 
причиной миграции. Практика показывает, что эта «идеология» доби-
л а с ь больших успехов в осуществлении скорее миграционных процес-
сов, нежели ассимиляционных. 

Общая направленность этой концепции сводится к отрицанию 
всего армянского на нынешней территории А з С С Р . Подводя итоги ска-
занному, можно констатировать, что концепция Кавказской Албании, 
развиваемая азербайджанскими учеными, носит геополитический и на-
ционалистический характер, нанося тем самым огромный ущерб раз-
витию дружественных межнациональных отношений и формированию 
интернациональных чувств. 

Попытаемся на конкретном материале выяснить, остается ли вы-
шеуказанная концепция азербайджанских ученых на теоретическом 
уровне или внедряется в практику, накаляя тем самым идеологиче-
скую атмосферу. 

Так, в туристских схемах и картах по Азербайджану практически 
не упоминаются памятники армянской истории и культуры. Д а ж е 
шедевры средневековой армянской культуры, входящие в сокровищни-
цу мировой культуры, не включены в них. Удивительно, не правда, 
ли, ведь они явл'яются «албанскими», следовательно, азербайджан-
скими. 

Комиссия А Н А з С С Р характеризовала армянские церкви НКАО 
« к а к опасные религиозные центры прошлого» (кстати, в Н К А О не было 
нн одной действующей церкви)5 . Основная часть армянских памятни-

к о в в А з С С Р находится в плачевном состоянии. Имеют место факты 
разрушения армянских памятников и использование их наряду с хач-

гкарами в качестве стройматериала для построек. иного характера . 

5 Об ЭТОМ СМ. подробно: Աովեաական Հայաստան , 31. V. 19881 
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В указанных туристских картах города представляются как ме-
сто рождения деятелей только азербайджанской культуры. Умалчи-
вается факт рождения в этих городах выдающихся деятелей-армян. 
Так, в туристской карте «По Армении и Азербайджану (маршрут 
040-69-04՛ № 121, ГУГК, 1975) отмечается, что Шуша—родина Хур-
шудбану Натаван , Бюль-Бюля Мамедова , Узеира Гаджибекова , упо-
минается о мавзолее и памятнике М. П. Вагифу и не указывается , что 
в Шуше родились Мурацан, Лео, С. Касьян, С. Тер-Габриелян, А. Бек-
задян, Н. Степанян и многие другие выдающиеся деятели—армяне по 
национальности. Такое «замалчивание» характерно и для других ту-
ристских карт 6 . Как схожи эти факты с отрицанием всего армянского 
в практике пантюркистских кругов в Турции!7. Общеизвестен факт об 
изъятии из преподавания в Степанакертском педагогическом инсти-
туте предмета «История армянского народа» . Далее , з 1988 г. плани-
ровалось исключить из преподавания в средних общеобразовательных 
школах НКАО армянского языка и литературы. 

В Нахичеванской А С С Р местные власти з а п р е щ а ю т въезд в пре-
делы А з С С Р ученых из А р м С С Р с целью исследования памятников ар-
мянской культуры. Список подобных, ставших ныне общеизвестными, 
фактов можно продолжить до бесконечноои. 

Н а м представляется, что вышеизложенные факты свидетельст-
вуют о том, что отрицание всего армянского носит вполне осознан-
ный характер и имеет своих организаторов и исполнителей. В соз-
давшемся положении в идеологической сфере налицо проявление на-
ционализма. 

Пропаганда А з С С Р изобилует материалами, способствующими 
формированию разного рода негативных стереотипов армянина. В 
исторической литературе часто делается акцент на военно-политиче-
ские конфликты между Арменией и государствами, существовавшими 
на современной территории Азербайджана (т. е. а зербайджанскими) . 
Например, в «Истории Азербайджана» , изданной тиражом в 10000 экз., 
вскользь упоминается о дружбе Атропатены с соседними государст-
вами и сразу ж е излагается конфликт между Арменией и Атропате-
нойа. В подобного рода литературе, изданной в А з С С Р , часто исполь-
зуются такие факты межгосударственных отношений, которые могут 
способствовать формированию у читателей стереотипа армянина как 
« захватчика соседних территорий». Древние и средневековые армян-
ские государственные деятели в основном представляются в негатив-
ном ракурсе. Все это может иметь особо в а ж н о е значение при форми-
ровании азербайджано-армянских отношений. Ведь данные по древней 
и средневековой истории являются первыми сведениями об армянах, 
а, как известно, согласно психологическому «эффекту упреждения» на 
суждение о человеке наибольшее влияние оказывают те сведения, ко-
торые даются о нем в первую очередь9. 

М о ж е т ли т а к а я обстановка способствовать созданию благоприят-
ной психологической атмосферы для созидательной деятельности ар-
мянского населения А з С С Р ? Не является ли ы л а я нпционглистическая 
атмосфера одной из в а ж н ы х причин миграции армян из А з С С Р ? Н е 

« Закавказье, ГУГК, М., 1986. 
7 См.: М. Г. Н е р с и с я н , А. А. Х а р а т я н , Международное՝ общественное 

;.!ненне о геноциде западных армян [Պատմա-բանասիրական հանդես (Историко-фи-
лологический журнал), 1986, № 1, с. 7] . 

• История Азербайджана, Баку, 1979, с. 31—32. 
9 Социальная психология, с. 201. 
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•служит ли она одной из причин сокращения не только доли, но и 
абсолютной их численности в А з С С Р ? 

В период между Всесоюзными переписями населения 1970 и 
>1979 гг. численность армян в А з С С Р сократилась с 484 тыс. до 475 
тыс. Ничего хорошего не предвещает и тот факт, что в указанный пе-
риод в А з С С Р сократилась также численность русских и евреев—со-
ответственно с 510 тыс. до 475 тыс. и с 41 тыс. до 35 тыс.10. Межех 
лн такая атмосфера не порождать недовольство армянского населе-
ния АзССР, особенно в НКАО, которая испокон веков являлась почти 

•мононациональной армянской средой. В век современного научно-тех-
нического прогресса с развитой сетью средств коммуникации, расши-
рения сфер общения наивно полагать, что такая идеологическая ат-
мосфера не охватит все слои армянского населения А з С С Р и НКАО в 
частности (впрочем, именно к этому и стремятся се создатели). Это 
подтверждается и материалами социологического исследования населе-
ния г. Чаренцавана. В анкету социологического обследования помимо 
традиционной открытой формы вопроса по выявлению мотивов миг-
рации был включен специально разработанный вопрос закрытой фор-
мы, позволяющий выявить степень удовлетворенности разными сторо-
нами жизнедеятельности и социальной действительности на прежнем 
месте жительства. По трехбальной шкале была выявлена степень 
удовлетворенности мигрантов из А з С С Р работой, зарплатой, уровнем 
образования, отношением с членами производственного коллектива, с 
представителями администрации на предприятии, отношением с сосе-
дями и жителями города (или села) , межнациональными отношения-
ми и т. д. Предварительные подсчеты показывают, что самый высокий 
процент неудовлетворенности межнациональными отношениями на 

• прежнем месте жительства наблюдается у мигрантов из городов 
А з С С Р — 7 5 % и сельских поселений—около 45%. Думается , что ком-
ментарии здесь излишни. 

Возникает вопрос: кто был виноват в создании напряженного по-
ложения в НКАО, на кого возложить вину з а человеческие жертвы и 
огромные экономические потери? На экстремистов или на западную 
пропаганду? Наивно думать, что ограниченное число людей может на-
вязать свои стремления населению целой области, депутатам сельских 
районных, городских, областного Советов, членам областного комите-
та партии. Кому была выгодна такая интерпретация причин создав-
шегося положения в НКАО? 

Думается, что в этом в немалой степени заинтересованы те лица 
которые непосредственно несут ответственность за идеологическую 

•сферу в АзССР. Такой вариант интерпретации причин дает возмож-
ность скрывать истинное положение вещей. Ведь при выявлении ис-
тинных причин многим придется покинуть свои посты. 

Демографический энциклопедический словарь, М., 1985, с. 12. 
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Ռ . Ս . Օ Հ Ա Ն Յ Ա Ն Յ Ա Ն 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

1 976 թ. Երևանում և 1987 թ. Չ արևն ցավան ում կատարված կոնկրետ-
սոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութերը ցույց են տալիս, որ Վրա-
ցական ԽՍՀ-ից և Ադրբեջանական ԽՍՀ֊ից տեղափոխված հայ բնակչության 
շրջանում տարածված համապատասխանաբար վրացիների և ադրբեջանցինե-
րի ստերեոտիպերն, ունենալով խիստ հուզական ուղղվածություն (դրակս/ն 
կամ բացասական), ազգամիջյան հարաբերությունների ցուցիչներ են։ 

Ազգամիջյան հարաբերությունների ձևավորման կարևորագույն պայման-
ներից է նաև կոնկրետ հանրապետությունում գաղափարախոսական մթնո-
լորտը։ Գրականության, մամուլի, ինֆորմացիայի զանգվածային միջոցների 
Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանական ԽՍՀ֊ում վարվում է հա-
կահայկական քաղաքականություն։ 

N A T I O N A L I N T E R R E L A T I O N S AND MIGRATION 

O H A N J A N I A N R. S . 

S u m m a r y 

The materials of concrete sociological investigations carried out In 
Y e r e v a n in 1976 and In Charentsavan in 1987 show that the s tereotypes 
In regions settled by Armenians removed from the Georgian Sov ie t Socia-
list Republ ic and from the Azerbai jan Soviet Social ist Republic, bearing 
strong emotional tendencies (posit ive and negat ive) , are indexes of rela-
tions within the nation. The ideological atmosphere In a given republic 
i s one of the most important conditions In the shaping of relations wit-
hin the nation. The analysis of literature, the press and mass Information 
media show that an anti-Armenian policy Is at work in the Azerbai jan 
Soviet Socialist Republic. 




