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Целью настоящей статьи является краткая физико-географическая 
и экономико-географическая характеристика второго армянского нацио-
нально-территориального образования—Нагорно-Карабахской автоном-
ной области (НКАО), анализ сдвигов в ее производительных силах, а 
также экономических и социальных проблем, возникших там в период 
ее развития в составе Азербайджанской ССР, в фактической изоляции 
от экономического и социально-культурного развития Советской Арме-
нии. 

Нагорно-Карабахская автономная область образована в составе 
Азербайджанской ССР 7 июля 1923 г. Ее территория—4388 км2, насе-
ление по переписи 1989 г.—188 тыс. чел., центр—г. Степанакерт. Она 
расположена на северо-востоке Армянского нагорья, на восточных скло-
нах горной системы Малого Кавказа. Наибольшая протяженность тер-
ритории с севера на юг по 47° меридиану—140 км, а с запада на вос-
ток, в направлении Степанакерт—Мартуни—80 км. Нагорный Карабах 
как фнзико- и историко-географическая область охватывает территорию 
не только НКАО, но и Лачинского, Кельбаджарского, Шаумянского, 
Дашкесанского и Кедабекского административных районов Азербай-
джанской ССР. 

В нсторико-географическом отношении НКАО занимает часть Ар-
цаха—одной из провинций исторической Армении. Наименование Ка-
рабах возникло на почве персидской географической номенклатуры и в 
исторических первоисточниках фиксируется с XIV в. После присоеди-
нения Закавказья к России было упразднено административное деле-
ние, установленное в составе Персии, и сформировано новое. После 
_ряда изменений в 1867 г. Закавказье было разделено на пять губерний: 
Тифлисскую, Ереванскую, Бакинскую, Кутаисскую и Елизаветполь-
скую. Присоединенные к России территории Восточной Армении вошли 
в состав Ереванской, Елизаветпольской и Тифлисской губерний. На-
горный Карабах с некоторыми другими армянскими территориями во-
шел в состав Елизаветпольской губернии1. Это деление сохранилось до 
победы Великой Октябрьской Социалистической революции в России. 
В 1918—20 гг., когда в Закавказье существовали буржуазные прави-
тельства Армении, Азербайджана и Грузии, население Нагорного Ка-
рабаха считало себя частью Армении и признавало верховную власть 
армянского правительства. Местная власть находилась в руках Армян-
ского национального совета. 

В период после установления Советской власти в Азербайджане и 
до ее победы в Армении (апрель-ноябрь 1920 г.) Нагорный Карабах и 
ряд других армянских земель были временно заняты русскими войс-
ками. Претензии, предъявляемые Азербайджанским правительством в 

1 О географической номенклатуре и изменениях границ Арцаха-Карабаха в соста-
ве армянского государства, Персии и России см.: Нагорный Карабах. Историческая 
справк:., Ереван, 1988. 
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отношении этих территорий, не были признаны ни армянами, ни пра-
вительством Советской России. После установления Советской власти 
в Армении принадлежность Нагорного Карабаха к Армении признается 
Советским Азербайджаном, Кавказским Бюро РКП (б) и провозгла-
шается специальным декретом Совнаркома Армении, однако вскоре по 
требованию председателя Совнаркома Азербайджана Н. Нариманова и 
под нажимом И. Сталина Кавбюро ЦК РКП (б) 5 июля 1921 г. при-
нимает новое решение о передаче Нагорного Карабаха Азербайджану 
«с предоставлением ему широкой областной автономии»2. Спустя два. 
года официально оформляется образование НКАО в составе Азербай-
джанской ССР в ее нынешних границах. Удельный вес НКАО в АзССР 
составляет: по территории—5%, населению—2,6%, по стоимости про-
мышленной продукции—1,8% и сельскохозяйственной продукции— 
около 3%-

Как известно, в СССР имеются все три формы территориального 
деления государства: сложное (политико-территориальное), простое 
(административно-территориальное) и комбинированное (смешанное). 
В республиках, где выделены национально-политические территориаль-
ные образования (РСФСР, УзССР, ГССР, АзССР, ТаджССР), налицо 
комбинированное деление—имеются как политико-территориальные 
(национально-территориальные), так и административно-территориаль-
ные образования. Совокупность форм национальной государственно-
сти—союзных республик, автономных республик, автономных областей 
и автономных округов определяет национально-государственное устрой-
ство СССР. В настоящее время число политико-территориальных еди-
ниц СССР составляет 53, в. т. ч. 15 союзных республик, 20 автономных 
республик, 8 автономных областей и 10 автономных округов (приме-
чательно, что лишь 4 из них именуются не по названию населяющей ее 
нации, среди них НКАО и НахАССР). НКАО среди автономных об-
ластей по территории занимает седьмое место, а т.р численности насе-
ления—шестое3. 

Природно-ресурсные факторы. Средняя выс.ота территории НКАО 
над уровнем моря составляет 1100 м, самая высокая точка—гора Гя-
мыш (3724 м). В рельефе преобладают горные хребты средней высоты 
(Мравский, Карабахский и др.) и межгорные долины, расширяющиеся 
на востоке и переходящие в равнины (более 300 м над ур. м.). 

Из полезных ископаемых здесь распространены полиметаллические 
руды, из неметаллических—гранит, мрамор, литографический камень,, 
исландский шпат, графит, асбест, туф, известняк, гипс. В. целом благо-
приятны экономико-географические и горногеологическне условия их 
эксплуатации. 

Климат на равнинах и в предгорьях умеренно теплый, с сухой и 
мягкой зимой и теплым летом. Среднеянварская температура колеб-
лется от 3° до минус 2°, в высокогорных районах от минус 6 до минус 
10°, среднеиюльская—соответственно 25—20° и 15-10°. В Степанакер-
те среднеянварская температура равна 0°, среднеиюльская—20°. Годо-
вая сумма осадков возрастает с востока на запад в пределах 400— 
900 мм. Тепловые ресурсы (сумма годовых температур выше 10° в до-
линах и предгорьях соответственно 4500° и 3000°) при искусственном 
орошении создают благоприятные условия для выращивания многих 
культур умеренных и субтропических зон. 

2 Там же, с. 32—33. 
3 Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник, М„ 
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В гидрографическом отношении территория НКАО относится к 
Кура-Араксинскому бассейну. За исключением реки Тертер (Трту) все 
остальные реки протекают по территории области в своем верхнем те-
чении. Река Тертер—приток Куры—длиной 200 км протекает через ле-
систые местности. На ней построены водохранилище объемом в 500 
млн. куб. м и Тертерская ГЭС. Долина реки Турагачай, притока р. 
Тертер, представляет собой глубокое ущелье со многими порогами и 
водопадами. Велико ирригационное и энергетическое значение также 
рек Хачен и Каркар (Каркарчай). 

Сочетание благоприятных природно-климатических условий и 
наличие разнообразных минеральных вод создают хорошую базу для 
развития рекреационной деятельности. Здесь обнаружены 140 мине-
ральных источников (Ттуджур, Шрлан, Чаректар, Тумийский тту-
джур и др.) с различными физико-химическими свойствами. 

Разнообразна и богата растительность области. Здесь можно 
встретить почти 2000 видов растений из 6500 видов, распространенных 
на Кавказе. В нижнем поясе территории области, на высоте до 800 м, 
и на южных склонах гор на высоте до 1000 м в основном встречается 
степная растительность, следующие высотные пояса заняты лесами. 
Их площадь равна '/з всей территории области. Леса известны цен-
ными породами, велико их полезащитное, водоохранное и рекреа-
ционное значение. Вообще земельный фонд области и структура 
сельхозугодий создают благоприятные условия для развития много-
отраслевого сельского хозяйства. Что касается природно-ресурсного 
комплекса в целом, то он весьма сходен с природно-ресурсным комп-
лексом северо-восточных районов АрмССР и может служить благо-
приятной базой для развития многоотраслевой экономики. 

Население и трудовые ресурсы. Территория Нагорного Карабаха 
одна из наиболее рано заселенных районов Закавказья. Первые 
письменные источники о восточном Закавказье, принадлежащие как 
греко-римским, так и армянским авторам, упоминают Арцах в соста-
ве Армении, заселенный' армянским населением. Это положение не 
изменилось в течение всего последующего исторического развития 
независимо от того, куда входил Арцах в политико-административном 
отношении—в состав Армении, Ирана или России. Примечательно» 
что на территории области имеется более 1000 надписей и сотни ар-
мяно-христианских культовых сооружений, в то время как ни одной 
надписи на неармянском языке и ни одного мусульманского средневе-
кового сооружения здесь не обнаружено. В начале 20-ых годов армяне 
составляли 94,4% населения области4, остальные 5% приходились на 
«мусульман», русских и др. 

Специального рассмотрения заслуживают демографические измене-
ния НКАО за последние шесть десятилетий в сопоставлении с Азер-
байджанской ССР, Нахичеванской АССР и Армянской ССР. Как яв-
ствует из табл. 1, среди перечисленных национально-государственных 
образований НКАО отличается самым медленным ростом численности 
населения—за 64 года (1923—1987 гг.) прирост населения составлял 
всего 21 тыс. чел. или 13,9%. Это в десятки и сотни раз меньше, чем на 
других рассматриваемых территориях. Больше того, НКАО—единствен-
ная территория, абсолютный показатель численности населения кото-
рой за длительный отрезок времени—1924,—1970 гг.—сократился (за 

* НКАО, 50 лет в дружной советской семье, Степанакерт, 1973, с. 11; ЗСФСР в, 
цифрах, Тифлис, 1929. с. 3. 
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2939—1959 гг. на 20,4 тыс. чел. или 13,5%)3, хотя воспроизводство ее 
населения существенно не отличалось от других районов. 

Таблица 1 
•Численность населения, удельный вес городского и сельского яаселення я плотность 

населения АзССР, НахАССР, ИКАО и АрмССР в 1926-1989 гг.б 
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1926 г. 
АзССР 
НахАССР* 
И К А О * * 
АрмССР 

2314 
90 

158 
881 

650 
11 
7 

167 

1664 
79 

151 
714 

28 
12 
4 

19 

72 
83 
96 
81 

26,7 
16,4 
35,9 
29,6 

1939 г. 
АзССР 
НахАССР 
ИКАО 

АрмССР* * * 

3274 
126.7 
150.8 

132' ,3 

1212 
22,5 
15,9 

375,4 

2062 
104,2 
134,9 
Ь44,9 

37 
18 
11 
28 

6? 
82 
89 
72 

37,8 
23,0 
34,3 
44.3 

1959 г. 
АзССР 
НахАССР 
ИКАО 
АрмССР 

3698 
141,4 
130,4 

1763,1 

17G7 
38,3 
27,0 

881,9 

1931 
103.1 
103,4 
881.2 

48 
27 
21 
50 

52 
73 
79 
50 

42,7 
25,7 
29.6 
59,2 

1970 г. 
АзССР 
НахАССР 
ИКАО 
АрмССР 

5117 
202,2 
150,3 

2491,9 

2565 
49,5 
57,3 

1441,5 

2552 
152,7 
яз.о 

1010,4 

50 
24 
ՅՏ 
60 

50 
76 
62 
40 

59,1 
36.8 
34,1 
83,6 

1979 г. 
АзССР 
НахАССР 
ИКАО 
АрмССР 

6028 
238.8 
160.9 

3030,7 

3200 
62,5 
71,4 

1992,5 

1՝8Զ8' 
176,3 
89.5 

1038,2 

53 
26 
44 
66 

47 
74 
56 
34 

69.6 
43,4 
36,6 

101,7 
19Ь9 г. 

АзССР 
НахАССР 

« К А О 
АрмССР 

7029 
295 
188 
283 

3785 
89 
97 

2225 

3244 
206 

91 
1018 

54 
30 
52 
68 

46 
70 
48 
32 

81,2 
53.6 
42.7 

110,1 
Изменения за 1926—1989 гг. 
АзССР 
Н а х А С С Р * * * * 
Н К А О * * * * * 
Հ р м С С Р 

+ 4715 
4 - 205 
+ 30 
+2:02 

+ 3 1 3 5 
78 

+ 90 
+ 2 0 5 8 

+ 1 5 8 0 
4- 127 
— 60 
+ 344 

4 26 
+ 18 
+ 4 8 ՛ 
+ 4 9 

- 2 6 
- 1 8 
- 4 8 
—49 

+ 5 4 , 5 
+ 3 7 . 2 
+ 6 ,9 
+ 8 0 , 5 

5 Примечательно, что такое значительное сокращение численности населения и 
.восстановление ее к 1970 г. было характерно лишь для районов, особенно сильно по-
страдавших в результате военных действий в годы Великой Отечественной войны. 

6 Рассчитано по: Советский Союз. Географическое описание в 22-х томах. Азер-
байджан, М., 1971, с. 289; Азербайджан в цифрах в 1987 году, Баку, 1988, с. 8; На-
родное хозяйство Армянской ССР. Юбилейный статистический ежегодник к 70-летию 
Великого Октября, Ереван, 1987, с. 183; Л. А. В а л е с я н , Экономическая география 
Армянской OOP, Ереван, 1981, с. 85 (на а<рм. яз.); Хорурдаин Айастая, 29, IV. 1989 
(на арм. яз.). 

* По данным 1904 г., * * по данным 1923 г., * * * по данным 1940 г * * * * за 
1924—1989 гг., * * * * * з а 19йЗ^_!989 гг. 
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Заслуживает внимания и соотношение городского и сельского на-
селения, характеризующее процесс урбанизации. Процент городского 
населения в НКАО с 4-х поднялся до 52. На первый взгляд может соз-
даться впечатление высоких темпов урбанизации и экономического 
подъема на базе индустриального развития. Однако на самом деле все 
обстоит иначе, о чем явствуют абсолютные показатели. В НКАО при-
рост городского населения за рассматриваемый период составил 90 тыс. 
чел., не намного больше, чем в Нахичеванской АССР. При этом в НКАО 
произошло резкое сокращение сельского населения (на 60 тыс. чел. или 
40%), в то время как в Нахичеванской АССР сельское население воз-
росло на 127 тыс. чел. или почти в три раза, хотя известно, что природ-
ио-ресурсный потенциал сельского хозяйства в НКАО не хуже, чем в 
НахАССР. Рост доли городского населения в НКАО является не ре-
зультатам здоровых тенденций в народном хозяйстве области, а скорее 
всего искусственно созданных неблагоприятных условий социально-эко-
номического развития армянских сел, приведших к оттоку молодежи 
за пределы области. 

Важным показателем производственной освоенности территории 
является плотность населения. В начале 20-х годов по этому показа-
телю НКАО в 1,5—2 раза превосходила все рассматриваемые в табл. 1 
территории. В настоящее же время она уступает им от 20% до почти 
3 раз. 

На миграционные процессы в НКАО и их причины проливают свет 
данные об изменениях национального состава населения. Как видно из; 
табл. 2, за годы существования НКАО в составе Азербайджанской ССР 
наблюдался отток армянского населения при все возрастающем прито-
ке азербайджанского населения. За более чем шесть десятилетий 
(1926—1987 гг.) численность армянского населения области возросла 
лишь на 20,1%, или 22,5 тыс., то есть с 111,7 тыс. до 134,2 тыс. чел.» 
тогда как азербайджанского—на 241,3%, или 30,4 тыс., с 12,6 тыс. до 
43 ,0 тыс . чел. Таблица 2 

Изменение численности армянского и азербайджанского населения НКАО 
в 1926—1987 гг.7 

Армянское население {рост к предыдущей переписи) 

1970 

тыс. 
чел. 96 

9,4 
—11,7 

11,0 

8 ,4 
- 8 ,8 

10,0 
я и м — 

10,1 
15,8 

37,1 
58,1 

1926 

тыс. 
чел. 

1939 

тыс. 
чел. 56 

1959 

тыс. 
чел. 96 

1979 

тыс. 
чел. 96 

1987 

тыс. 
чел. % 

1926 
1939 
1959 
1970 
1979 
1987 

1,5 I 11,9 
5 ,4 

14.6 
24.7 
30,4 

42,8 
115,9 
196,0 
241,3 

21.1 

3.9 
13.1 
23.2 
28,9 

18.9 - 1 , б | - 1,4 
-22 ,7 |—17 .1 

27,6 Д Щ Т 1 
92,9 9,2| 51,1 

164,5 19,3 107,2 
204,9 25,0| 138,9 

П , 4 
- 9 , 7 
13,0 
2,0 

1 0 , 2 
- 7 , 3 

11,8 
1,6 

5.7 15,3 

Азербайджанское население 

22,5 
1 .4 

24.1 
13,1 
11.1 

20,1 
1,0 

21,9՝ 
ю,а 
9,9 

Анализ показателей естественного роста и миграционных процес-
сов армянского населения показывает, что за этот период только 1 из; 

1 Рассчитано по источникам: НКАО, 50 лет в дружной советской семье, 
с. 11; ЗСФСР в цифрах, с. 3; Численность и состав населения СССР, М.„ 
1984, с. 126; Народное хозяйство Азербайджанской ССР. Юбилейный статистический 
ежегодник к 70-летпю Великого Октября, Баку, 1987, с. 3, 270. 
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10 человек армянского населения оставался жить в НКАО, а за период 
с 1939 г. по 1987 г. численность покинувших родные места равнялась 
естественному приросту. В течение длительного времени наблюдалось 
абсолютное сокращение. По переписи 1959 г., численность армянского 
населения по сравнению с 1939 г. (132,8 тыс чел.) сократилась на 22,7 
тыс., в 1970 г.—wall,7 тыс. и в 1979 г . - на 9,7 тыс. (см. табл. 2). 

Тенденция демографических процессов показывает, что армянское 
•население НКАО постигла бы судьба армянского населения НахАССР, 
если бы не были приняты неотложные меры. По данным 1988 г., до 
насильственного выселения армян из ряда районов Азербайджана 
в Нахичеванокой АССР проживало порядка 3 тыс. армян против 
54 тыс. в 1917 г.8 

За последние 15 лет в НКАО обезлюдилось около 5 десятков ар-
мянских сел и столько же находится под угрозой ликвидации. Только в 
Гадрутском районе, который был самым густонаселенным районом 
НКАО, из 42 тыс. чел. сегодня осталось лишь 14 тыс. чел., и те в ос-
новном люди преклонного возраста4. Примечательно, что в межреспуб-
ликанской миграции населения основная часть выезжающих из Азер-
байджана—это люди армянской национальности, проживающие также 
в других районах АзССР (таковых насчитывалось более 350 тыс.). 
Примечательно, что за последние десятилетия резко сократилась чис-
ленность и других национальных меньшинств—русских, курдов, лезги-
нов и др. Такое положение продолжалось в течение многих десятиле-
тий и особенно усугубилось с 1960-х годов. Очевидно, что нельзя все 
зто объяснить объективными экономическими причинами. Причину надо 
искать в извращениях ленинской национальной политики, которые до-
пускались в Азербайджанской ССР в отношении местных армян и дру-
гих национальных меньшинств. 

Следует добавить, что в течение 1988 г., особенно после массо-
вого погрома населения армянской национальности, организованного 
в г. Сумгаите, резяо обострились миграционные процессы. К концу 
года под натиском антиконституционных действий местных властей и 
враждебного отношения части населения по оценочным данным уеха-
ло более 250 тыс. армян, в том числе приехало в Армению около 
200 тыс. Около 150 тыс. азербайджанцев покинули Армению. Акти-
визация миграционных процессов коснулась и НКАО. Там нашли 
приют тысячи беженцев-армян из Сумгаита и других районов Азер-
байджана. Некоторое число азербайджанцев, выехавших из Армении, 
обосновалось в г. Шуше. Усилия властей по возвращению беженцев 
существенных результатов не дают. По предварительным данным об-
щесоюзной переписи населения на 12 января 1989 г. в НКАО прожи-
вало 188 тыс. человек. 

Система расселения НКАО включает 215 поселений, 200 из кото-
рых полностью заселены армянами. В области 4 города и 4 поселка го-
родского типа, в которых по данным на 1987 г. проживало 87 тыс. чел., 
или 49% населения области. Города области—Степанакерт (50 тыс. 
чел.), Шуши (13.,5 тыс. чел.), Мартакерт (8,5 тыс. чел.) и Мартуни (6,8 
тыс. чел.)—невелики. Сравнительно благоприятно экономико-географи-
ческое положение Степанакерта (с административными и промышлен-
ными функциями), Шуши (курортный центр) и Мартакерта (агропро-
мышленный комплекс). Главные промышленные предприятия области 
расположены в Степанакерте—они произвели в 1987 г. продукции на 

8 Кавказский календарь на 1917 г., Тифлис, 1916, с.' 216—221. 
9 Авангард, 13. VII. 1988 (на арм. яз.). 
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173,3 млн. руб., что составляет 70% промышленной продукции облас-
ти10. Значение других городов в промышленном развитии невелико. Го-
род Шуши, который в конце прошлого века был третьим городом За-
кавказья с населением более 40 тыс. человек (в начале века здесь из-
давалось 21 периодическое издание, из которых 19—на армянском язы-
ке), в мае 1920 г. мусаватистами при поддержке турецких оккупантов 
был полностью разрушен, а армянское население истреблено11. 

Несмотря на сильное сокращение сельского населения, средняя 
людность сельских поселений остается относительно высокой—около՛ 
500 чел. Наиболее крупное село области—Чартар с населением около 
4000 чел. Крупными являются также селения Чайлу, Талиш, Мец Таг-
лар, Тох, Неркин Оратаг, Аветараноц (Чанахчи), Гиши, Каракенд, Ма-
гавуз, Арачадзор, Банк, Тумин. Сохранение относительно высокого 
среднего показателя людности сельских поселений вовсе не свидетель-
ствует о благополучном состоянии дел, скорее наоборот. Относительная 
устойчивость этого показателя при резком сокращении численности 
сельского населения объясняется ликвидацией прежде всего мелких и 
средних сел. 

Современное состояние и проблемы социально-экономического раз-
вития. Общая характеристика хозяйства. Известно, что при решении 
вопроса о передаче Нагорного Карабаха Азербайджанской ССР в-
1921 г. решающее значение придавалось наряду с необходимостью уста-
новления «национального мира между мусульманами и армянами» и 
фактору экономическому, «...экономической связи Верхнего и Нижнего՛ 
Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном», как сказано в по-
становлении Кавбюро ЦК РКП (б) от 5 июля 1921 г.12 Предполагалось,, 
что Нагорный Карабах в составе Азербайджана получит лучшие усло-
вия для социально-экономического развития и, используя экономичес-
кие связи с индустриально развитым Бакинским районом, сможет обес-
печить более высокие темпы хозяйственного строительства. Однако это-
го не произошло. Не только не был обеспечен его ускоренный экономи-
ческий подъем, но и все более усугублялся разрыв между уровнем со-
циально-экономического развития НКАО и других районов Азербайджа-
на. Проводилась политика искусственного сдерживания развития произ-
водительных сил области, политика превращения НКАО в сырьевой 
придаток промышленно развитых районов Азербайджана, что противо-
речило принципам ленинской национальной политики, интересам насе-
ления самой области, интересам комплексного развития Азербайджан-
ской ССР и всего Закавказского экономического района. «Ежегодные 
отчисления области в вышестоящие бюджеты за последние десятиле-
тия,— заявил на заседании Президиума Верховного Совета СССР от 
18 июля 1988 I. первый секретарь Нагорно-Карабахского обкома пар-
тии Г. А. Погосян,— составляли в среднем в год 91 млн. рублей. Бюд-
жет же самой области—42 млн., или 46% от отчислений. Так что по-
дарков мы не получали, нахлебниками никогда не являлись»13. 

Есть и другие итоговые данные, указывающие на неблагоприятные-
условия социально-экономического развития Нагорного Карабаха в со-
ставе Азербайджанской ССР. НКАО значительно уступает Азербай-
джану и, особенно, Армянской ССР по совокупному общественному 
продукту и национальному доходу на душу населения, а также по та-
ким показателям, как уровень механизации и автоматизации промыш-

Ю Советский Карабах, 9. VII. 1988. 
11 Айреники дзайн, I. VI. 1988 (на ар. яз.). 
1 2 Нагорный Карабах. Историческая справка, с. 33. 
is Известия, 20. VI. 1988. 
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ленного и сельскохозяйственного'производства, удельные объемы капи-
тальных вложений, транспортное обслуживание, производительность 
труда, бытовое обслуживание населения, уровень развития производ-
ственной и социальной структуры. Так, капитальные вложения на душу 
населения составили в целом по АзССР в 1986 г. 473 руб., НахАССР— 
342 руб., тогда как в НКАО—всего лишь 181 руб.14 За период 1980— 
1986 гг. ввод в действие основных производственных фондов в АзССР 
возрос на 43%, в то время как в НКАО сократился на 17%15. На тер-
ритории области не создавались производства, отвечающие местным 
природным и экономическим условиям, слабо развивались обществен-
ное разделение труда и производственная специализация, полностью 
игнорировались интересы комплексного развития хозяйства и производ-
ственной интеграции отраслей и территориальных частей области. Об-
ласть по уровню социально-экономического развития, объему промыш-
ленной продукции, капитальным вложениям на душу населения сильно 
отстает от средних показателей СССР в целом, АзССР, НахАССР и 
АрмССР. Достигнутый уровень развития производительных сил НКАО 
далеко не соответствует ни ее природному, ни экономическому потен-
циалу. Темпы жилищного строительства имеют тенденцию к снижению. 
В годы одиннадцатой пятилетки в НКАО введено в строй 251,8 тыс. кв. 
м жилплощади,—меньше, чем в девятой пятилетке, когда было введено 
в действие 269,2 тыс. кв. м жилплощади. Если в 1975 г. введено в строй 
56,3 тыс. кв. м жилплощади, то в 1986 г.—51,3 тыс. кв. м10. 

Еще хуже обстоят дела в области строительства школ и дошколь-
ных учреждений. В 1970 г. в НКАО было введено и действие школ на 
1356 ученических мест, в 1980 г.—на 1120 мест, 1982 г.—на 320 мест, 
тогда как в НахАССР эти показатели составляли соответственно 964, 
3208 и 4706 ученических мест. В НКАО в восьмой пятилетке вошли в 
строй дошкольные учреждения на 750 мест, в девятой—на 280 мест, а 
в 1982 г.—лишь на 50 мест17. 

Согласно официальным данным, число учащихся общеобразова-
тельных школ АзССР равно четверти численности .всего населения рес-
публики, а в Нагорном Карабахе оно составляет лишь менее одной 
шестой численности ее населения. По сравнению с 1970 г. число уча-
щихся общеобразовательных школ сократилось на 13 тыс.18 

В этих условиях является примечательным стремление официаль-
ной статистики Азербайджанской ССР и азербайджанских ученых 
скрыть от общественности истинное положение вещей. Даже в марте 
1988 г., когда события, связанные с проблемой Нагорного Карабаха, 
приняли трагический оборот и стали достоянием широкой обществен-
ности СССР и за его пределами, газета «Бакинский рабочий» напеча-
тала большой материал «Круглого стола»,, где его участники утверж-
дали, что НКАО является одним из самых благополучных районов рес-
публики. Подобная позиция отстаивалась и на дискуссии в Институте 
управления народным хозяйством при Совете Министров Азербайджан-
ской r r .p i s 1 

Народное хозяйство Азербайджанской ССР. Юбилейный статистический еже-
годник к 70-летию Великого Октября, с. 3, 11, 266. 

15 Там же, с. 266, 279. 
16 Там же, с. 279. 

243 ' 2 7 4 4 Н а Р ° Д Н О е Х 0 3 я Г | С Т 8 ° Азербайджанской ССР в 1983 г., Баку. 1984, с. 228. 

18 Советский Карабах, 18. VI. 1988. 
19 См.: Бакинский рабочий, 11. III. 1988. 
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Председатель Комитета особого управления НКАО А. Вольский, 
отвергая утверждения бывшего первого секретаря ЦК КП Азербай-
джана Г. Алиева о том, что будто при нем обстановка -в НКАО была 
нормальной, а по показателям социально-экономического ••развития 
она превышала среднереспубликанские по Азербайджану и Армении, 
прямо называет это «нечестным»20. 

В связи с усилением недовольства армянского населения НКАО и 
обострением положения в Азербайджанской ССР резко возрос инте-
рес средств массовой информации к проблеме Нагорного Карабаха. 
Несмотря на необъективность и некомпетентность информации, особен-
но в начальный период развития этих событий, в газетных материалах 
можно найти много вынужденных признаний о действительном положе-
нии НКАО в составе Азербайджанской ССР. Приведем некоторые оцен-
ки из центральной печати. «Директивными органами Азербайджана, 
сковывается местная инициатива, ...в Баку волевым указанием сверху 
отменено изучение истории армянского народа в армянских школах,, 
даже программу культурных связей с Арменией нужно визировать в-
республиканских ведомствах... Закон об автономной области... дейст-
вует далеко не в полную силу, а иной раз и игнорируется республикан-
скими властями»21. «...Приезд каждой гастрольной группы из Армении,, 
находящейся отсюда всего в нескольких километрах, надо каждый раз 
согласовывать с Баку. ...медсестру в поликлинику... нельзя принять, не. 
имея санкций опять же из Баку»22. «Ущемлены, а порой и фиктивны 
права автономии. Глухой занавес воздвигли между НКАО и Арменией, 
откуда хотя бы могли поступать книги на родном языке. Ведь в учеб-
ных программах даже гуманитарного факультета педагогического инс-
титута Степанакерта—единственного высшего учебного заведения 
НКАО —отсутствует курс по истории и географии Армении»23. 

27 июля 1988 г. в пресс-центре XIX Всесоюзной партконференции 
состоялась встреча заместителя заведующего Отделом организацион-
но-партийной работы ЦК КПСС В. А. Михайлова с советскими и ино-
странными журналистами, посвященная проблеме НКАО. Оценивая ка-
рабахскую проблему, он отметил: «Надо признать откровенно, что на. 
определенном этапе были допущены серьезные ошибки в проведении на-
циональной политики по отношению к этому автономному образованию, 
в первую очередь национально-культурного характера. Ограничивались 
права автономии. Были ошибки и в развитии экономики. ...Ошибки бы-
ли допущены руководством Компартии Азербайджана и правительст-
вом Азербайджана, в том числе и бывшими первыми секретарями ЦК 
Компартии Г. А. Алиевым и К. М. Багировым. Урон нанесен, как мы 
видим из развития ситуации, действительно очень большой»24. 

На XIX Всесоюзной партконференции первый секретарь ЦК КП Ар-
мении С. Г. Арутюнян, раскрывая суть проблемы Нагорного Карабаха, 
отметил, что «Истоки создавшейся обстановки кроются в сложном пе-
реплетении исторических, социальных, экономических, культурных, эт-
нических проблем, имевших место извращениях национальной полити-
ки в период культа личности и застоя. Болезненные проблемы, еще раз 
хочу повторить это, родились не сегодня и не вчера. Они накаплива-

2° Социалистическая индустрия, 30. IV. 1989. 
շւ Правда, 21. III. 1988. 
и Известия, 24. III. 1988. 
2 3 Московские новости, 20. III. 1988. 
2 4 Аргументы и факты, 1988, № 27. 
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лись постепенно, десятилетиями, не получая не только необходимого 
решения, но даже и гласного признания»25. 

Как все это отразилось на развитии производительных сил авто-
номной области? Следствием этой политики следует считать постоян-
ную эмиграцию из НКАО главной производительной силы—трудовых 
ресурсов, мизерный рост численности населения области, о котором 
сказано выше. Что касается количественных и структурных изменений 
в сфере материального производства, то НКАО конечно не стояла и не 
могла стоять в стороне от общих процессов, происходивших в экономи-
ке страны в целом и АзССР в частности. И в НКАО были построены 
промышленные предприятия, имеются определенные сдвиги в исполь-
зовании отдельных видов местных природно-сырьевых ресурсов, же-
лезнодорожная ветка доведена до центра области Степанакерта, дос-
тигнуты успехи в электрификации области и т. д. В совокупной валовой 
продукции возрос удельный вес промышленности, и НКАО стала аграр-
но-индустриальным районом. u д ^ 

Как же развивалась главная отрасль экономики НКАО—сельское 
хозяйство? В его структуре ведущим является зерновое хозяйство, ви-
ноградарство, плодоводство, полевое кормопроизводство. Бросается в 
глаза то, что посевные площади за последние десятилетия неуклонно 
сокращаются (табл. 3). С 88,2 тыс. га в 1960 г. они уменьшились до 
57,1 в 1986 г. Особенно сильно сократились площади зерновых (в 3 ра-
за) и технических культур (в 7 раз). 

Таблица 
Посевные площади НКАО (во всех категориях хозяйств; тыс. га)2б 

i960 1970 1980 1985 1986 

Вся посевная плоцадь 88,2 69,9 63.0 66,3 57,1 
в том числе 

Зерновых культур 60,3 42,1 29,6 32,1 20,9 
Технических культур 3.7 1.6 0 ,2 0 .5 0 , 5 
Картофеля и овоще-бахчевых культур 1.8 1,6 2,0 1,9 1.9 
Кормовых культур 22.4 24.6 31,2 31,8 33,8 
Площадь чистых паров — — 3.5 1.8 4 .7 

Низинные и предгорные районы области испокон веков отличались 
высоким уровнем развития виноградарства и плодоводства. Эти отрас-
ли и ныне не потеряли своего значения. В 1986 г. площадь виноградни-
ков составила 17,8 тыс. га, было произведено 93,1 тыс. т винограда и 
5,4 тыс. т плодов (см. табл. 4). 

Животноводство, особенно овцеводство, широко базируется на ис-
пользовании летних и зимних пастбищ, имеет мясо-молочное и мясо-
шерстное направление. Государственные закупки мяса и птицы на ду-
шу населения здесь в 1986 г. были в 3 раза больше, чем в НахАССР, 
молока—2,8 раза, зерновых—более чем в 1,4 раза, винограда—1,5 ра-
за27. Область производит на душу населения: мяса—67 кг, против 27 

2 5 Правда, 1. VII. 1988. 
и Народное хозяйство Азербайджанской ССР. Юбилейный статистический еже-

годник к 70-летию Великого Октября, с. 272. 
27 Там же, с. 265, 273—277. 
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по республике, молока—320 кг против 15528. Важное значение имеет 
шелководство. При всем этом характерно, что по данным областных 
организаций 65% производимого мяса и 57% молоха вывозилось за пре-
делы области, в то время как потребление этих и других животновод-
ческих продуктов на душу населения в НКАО значительно отставало от 
среднеазербайджанских показателей. 

Таблица 4 
Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции в НКАО 

(тыс. т)29 

1970 1975 1980 1983 1985 1986 

'Пшеница 49,7 41,5 49,2 6 ,8 63.2 44,9 
Картофель 6.8 4.0 9 ,4 9 ,5 9.1 9 ,9 
Овощи 6 ,5 7.7 9 ,4 9,6 10,3 11,0 
Плоды 3,6 4 ,5 5 ,3 5,0 5 ,9 5,4 
Виноград 53,5 73,9 141,4 145,7 137,3 93,1 
Табак 0,3 0 ,2 0 ,4 о . з 0 ,4 0 ,3 
Мясо (в убойном весе) 8 ,5 п . о 10,6 10,9 11.1 11,2 
Молоко 36,7 43,9 52,2 54.8 55,5 56,0 

Яйца (млн. штук) 21,8 26,8 28,8 30,9 31,5 31,8 
Шерсть (т) 489 595 648 629 605 612 

Затягивается решение вопросов рационализации отраслевой струк-
туры, специализации и научно обоснованного размещения сельскохо-
зяйственного производства, приведения их в соответствие с местными 
природными условиями и интересами повышения рентабельности хо-
зяйств. Все еще преобладают экстенсивные формы ведения хозяйства, 
не выделяются капиталовложения на расширение орошаемых площа-
дей и улучшение социально-культурных и бытовых условий сельских 
тружеников особенно горных, так называемых неперспективных сел. 
Уже много лет в области не могут добиться изменения плановых пока-
зателей, спускаемых республиканскими властями, по поголовью овец. 
Овцеводство является низкорентабельным и не располагает соответ-
ствующей кормовой базой. По расчетам специалистов, природные усло-
вия НКАО позволяют иметь не более 100 тыс. голов овец, между тем 
в директивном порядке вынуждают область держать их почти в три 
.раза большем количестве в ущерб развитию более рентабельных ско-
товодства и свиноводства (см. табл. 5). 

Командно-административный стиль управления, принявший в от-
.ношении НКАО особенно уродливые формы, приводил не только к 
полному заглушению инициативы хозяйств и административных райо-
нов, но и к грубому нарушению конституционных прав автономной об-
ласти и, в итоге, к нарушению той гармонии, которая могла н должна 
была установиться в сфере разумного использования богатых сельско-
.хозянственных ресурсов НКАО в интересах области, республики и стра-
ны в целом. 

28 Правда, 20. VII. 1988. 
2 9 Народное хозяйство Азербайджанской ССР. Юбилейный статистический 

ежегодник к 70-летию Великого Октября, с. 273, 276. 
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Таблица 5՜ 

Поголовье скота и птицы в НКАО (тыс. голов) зо 

1971 1976 1981 1983 1985 1Е87 

Крупный рогатый скот 
в том числе 

86,4 86,7 94,5 97,0 98,4 98,9 

Коровы и буйволицы 
Овцы и козы 
Свиньи 
Птица (в колхозах, совхозах, 
межхоз. и др. производст. с/х 
предприятиях) 

27,7 27,5 29,5 31,4 31,7 31,6 
266,2 290,3 291.2 285,4 2S8.0 275,2 

_ _ 77,6 i 63,5 72,2 94,5 

162,2 215,3 259,7 292,0 286,5 263,9 

Промышленность области представлена сегодня почти двумя де-
сятками государственных предприятий местного и республиканского 
значения, принадлежащих шести отраслям—пищевой, легкой, строи-
тельных материалов, машиностроительной, . деревообрабатывающей и 
электроэнергетической. По данным 1986 г., в НКАО в расчете на душу 
населения выпускалось промышленной продукции на 1370 руб., то есть 
более чем на одну четверть меньше среднереспубликанского показа-
теля. На первый взгляд может показаться, что отставание ке очень 
большое. Однако, если учесть структуру этой продукции, а именно, что 
основная часть ее стоимости в НКАО формируется из винно-копьячных 
изделий, имеющих высокие розничные цены, нетрудно понять, что этот 
показатель фактически маскирует отставание промышленного развития 
области. Объем и динамика производства важнейших видов промыш-
ленной продукции в НКАО имеет следующую картину (см. табл. 6). 

Более глубокое ознакомление с положением дел в промышленности 
показывает, что и здесь имеются проблемы, возникшие не на объектив-
ной основе, а в результате целенаправленной негативной политики рес-
публиканских органов АзербаГ.джансксл ССР в отношении автономной 
области. Не вовлекались в хозяйственный оборот природно-сырьевые 
ресурсы, имеющие важное промышленное значение, не использовался 
такой благоприятный фактор, как наличие избыточных трудовых ресур-
сов, притягивающих к себе трудоемкие перерабатывающие отрасли про-
мышленности, по наиболее крупным предприятиям не доводились до 
завершающей стадии технологические циклы, и выпуск конечной про-
дукции передавался предприятиям, расположенным в других районах 
Азербайджанской ССР, ничего не делалось го развитию производствен-
ной интеграции в пределах НКАО, хотя все это не обусловлено природ-
ными и экономическими условиями области, больше того, противоречит 
экономической целесообразности и элементарным законам логики. 

Не соответствует местным условиям и то, что вся крупная промыш-
ленность размещена в Степанакерте и 2—3 других центрах, почти не 
использсзалась такая прогрессивная форма территориальной организации 
промыш--энности, как создание в крупных селах филиалов и отдельны.՝: 
цехов примышленных предприятий, обеспечивающих рациональное ис-
пользование свободных трудовых ресурсов. 

м Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1983 г., с. 240; Народное хозяй-
ство Азербайджанской ССР. {ОСилейный статистический ежегодник к. 70-летию Вели-
кого Октября, с. 272. 
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Таблица 6 
Производство важнейших зилов промышленной продукции в НКА031 

1970 1975 1980 1985 li.86 

Электроэнергия (м.; ; . кВт. ч) ւ ,5 1 0,02 45.9 74.1 57,8 
Арматура осв. для люминесцчит. ламп, тыс. шт 474 . . . 78J 1015 1074 
Мраморные облиц. плиты, тыс. жз. м. 1 

— — 74.6 93.0 
Известь строительная, ты՛:, т. 7,2 6.3 10,1 9,0 
Пиломатериалы (тыс. куб. м) 18,0 20.8 3 .9 3,4 
X/ՀՏ ткани, тыс. пог. м. ֊ — — 750,0 794,0 
Шелк-сырец (т) 124 I4J 131 117 109 

Шелк крученый, т 125 75,0 98 108 128 
Шелкоаыс ткаги, м.ш. пог. м 9.8 1с.7 16,5 14,9 
Обув>. кожаная, тыс. пар 8.4 1Տ6') 4181 4 i l 4 4502 
Масло животное, т 550 723 88.J 964 935 

Сыр н Срылза жирная, т 55/ . . . 652 67 «оа 

Вино 'Виноградное, тыс. дкл 539 786 1946 1211 118 

Коиьяч, тыс. дкл 11,0 ! 6 ,6 53,8 44 57,7 

Мебель, тыс. руС. 1891 |2500 3435 4657 5386 

Транспорт и экономические связи. Известно, что важным показа-
телем социально-экономического развития территории является уро-
вень ее транспортной обеспеченности, состояние, плотность и конфигу-
рация дорожной сети. Единственная железная дорога области—Агдам— 
Степанакерт протяженностью 18 км имеет небольшой удельный вес в 
общем объеме грузовых перевозок. Основной вид транспорта Нагорного 
Карабаха—автомобильный. Главные дороги, пересекающие территорию 
НКАО: Евлах—Лачин; Евлах—Кельбаджар. Они имеют союзно-рес-
публпханское значение и содержатся в более или менее удовлетвори-
тельном положении. В крайне плохом состоянии находятся местные до-
роги, не говоря уже о том, что многие селения вообще не имеют непос-
редственной транспортной связи с районными и областным центрами. 
Дорожная сеть построена таким образом, чтобы эта связь осуществля-
лась через соседние районы, расположенные за пределами автономной 
области. Искусственно затруднена транспортная связь НКАО с Армян-
ской ССР, хотя их разделяет коридор шириной в 7 км. В условиях край-
не плохого состояния этого участка дороги автомашины из НКАО ս 
Армянскую ССР и обратно вынуждены бывают проделать сотни км по 
территории Азербайджанской ССР через Казах—Кировабад—Евлах— 
Агдам. 

Проявлением и результатом явной политизации экономики и 
азербайджанского национализма, стремления изолировать НКАО от 
внешнего мира являются ее крайне слабые экономические связи с дру-
гими республиками СССР и особенно с Армянской ССР. По данным 
азербайджанской же прессы, в экономических связях НКАО доля обо-

3 1 Данные приведены из: Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1983 г., 
с. 45, 221, 237; Народное хозяйство Азербайджанской ССР. Юбилейный статистиче-
ский ежегодник к 70-летию Великого Октября, с. 272; Советский Нагорный Карабах. 
Баку. 1983, с. 162. 
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рота с Грузинской и Армянской ССР составляла лишь 2%. На долю Ар-
мянской ССР приходилось всего 0,3% обшей стоимости вывоза из об-
ласти и 1,4 % ввоза в область32. Как было отмечено на заседании Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, связи НКАО даже с районами Азер-
байджана деформированы и не имеют взаимовыгодного характера. Есть 
не экономические связи, а «Есть очень сильно выраженная, очень чет-
кая зависимость..., экономическая зависимость Нагорного Карабаха от 
всего Азербайджана в целом. Нагорно-Карабахская автономная об-
ласть на сегодня не имеет своего мукомольного завода, не имеет своего 
комбикормового завода, не имеет >:doero завода железобетонных иа-
делий, не имеет своего домостроительного комбината»33. 

Таковы те деформации в экономической и демографической поли-
тике руководства Азербайджанской ССР в отношении НКАО, которые 
наряду с другими факторами социально-культурного, этнического и 
правового характера привели к крайнему обострению отношений меж-
ду армянским и азербайджанским народами. «Проблема Нагорного Ка-
рабаха,— указывал Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев, 
—связана с серьезными нарушениями со стороны руководящих органов 
Азербайджана...»34. 

Армянское население НКАО через свои выборные органы и руко-
водителей области неоднократно заявляло, что «В создавшейся ситуа-
ции единственно верным решением может быть вывод Нагорного Кара-
баха из Азербайджана»35. В Постановлении Президиума Верховного 
Совета СССР «О решениях Верховных Советов Армянской ССР и Азер-
байджанской ССР по вопросу о Нагорном Карабахе» отмечается, что 
в НКАО «на протяжении длительного времени не решались многие 
вопросы, затрагивающие национальные интересы армянского населе-
ния... Нарушались конституционные права автономной области. Все-
эти негативные явления не только вовремя не устранялись, но и накап-
ливались». Для исправления сложившегося положения и устранения 
серьезных недостатков намечены крупные меры «по обеспечению даль-
нейшего развития экономики, культуры, повышению благосостояния 
трудящихся НКАО, по укреплению социалистической законности и об-
щественного порядка... Созданы необходимые предпосылки для расши-
рения связей Нагорно-Карабахской автономной области с Армянской 
ССР». В НКАО был направлен наделенный широкими полномочиями пред-
ставитель ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета СССР для обес-
печения безусловного выполнения принятых решений в тесном сотруд-
ничестве с представителями АзССР и АрмССР. Была создана специальная 
комиссия Совета Национальностей Верховного Совета СССР для изу-
чения вопросов, связанных с проблемой Нагорного Карабаха. 

Позже Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 ян-
варя 1989 г. в НКАО была введена особая форма управления, обра-
зован Комитет особого управления, которому переданы в полном 
объеме полномочия Совета народных депутатов автономной области 
и его исполкома. Он подчиняется непосредственно высшим органам, 
государственной власти и управления СССР, хотя НКАО остается в 
составе Азербайджанской ССР. 

32 «Коммунист», Баку, 11. III. 1988 (на арм. яз.). 
3 3 «Известия», 20. VII. 1988. 
3 4 Там же. 
35 Из выступления Г. А. Погосяна на заседании Президиума Верховного Совета. 

СССР 18 июля 1988 г. (там же). 
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Предполагается, что деятельность Комитета особого управления в 
тесном контакте с союзными министерствами, правительствами Армян-
ской и Азербайджанской ССР будет способствовать реализации 
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 мар-
та 1988 г. «О мерах по ускорению социально-экономического развития 
НКАО в 1988—1995 годах»36, хотя и оно принято без должного учета 
мнения населения и руководства НКАО. Постановлением предусмотрено 
разработать в 1988—1989 годах с привлечением Госплана, Госкомитета 
по науке и технике и Академии Наук СССР комплексную программу 
экономического и социального развития области на период до 2005 г., 
предусматривающую ускоренное развитие ее производительных сил: 
производство промышленной продукции к концу тринадцатой пятилет-
ки должно быть увеличено в 1,5—1,6 раза, в т. ч. продукции машино-
строения в 2,6 раза, валовой продукции сельского хозяйства в 1,3—1,4 
раза. Большое значение придается опережающему развитию материаль-
но-технической базы строительства, расширению сети дорог, элементов 
социальной инфраструктуры. 

Меры, предусмотренные Постановлением, носят многосторенний ха-
рактер. Этому процессу безусловно будут благоприятствовать и новые 
условия хозяйствования, возникающие благодаря коренной экономиче-
ской реформе, проводимой в стране, новому хозяйственному механизму, 
которые могут привести к развитию экономики НКАО на принципах 
регионального хозрасчета37. 

Анализ экономических показателей функционирования отраслей на-
родного хозяйства, а также природно-ресурсного и демографического 
потенциала Нагорно-Карабахской автономной области показывает, так 
считало и руководство области, что уже сейчас НКАО может перейти 
на областной хозрасчет и самофинансирование и успешно решить свои 
социально-экономические проблемы. Комитет особого управления пла-
нирует переходить на региональный хозрасчет во второй половине 
1989 г. Осуществляются мероприятия по установлению более рацио-
нальных экономических связей области с республиками и областями 
страны. Все это, надо полагать, будет способствовать снятию со-
циальной напряженности в области. В условиях же справедливого по* 
литического решения карабахской проблемы, слияния одного армянско-
го национально-территориального образования — Нагорно-Карабахской 
автономной области с другим—Армянско?! Советской Социалистической 
Республикой на основе ленинского принципа свободного самоопределе-
ния народов будут ликвидированы все искусственно созданные прегра-
ды на пути всестороннего развития производительных сил края. Нагор-
ный Карабах сможет выйти из экономической, культурной и психологи-
ческой изоляции, полнее раскроется его природно-экономический и ду-
ховный потенциал, интенсивнее будут развиваться интеграционные про-
цессы между экономикой НКАО и Армянской ССР, что, в конечном сче-
те, будет благотворно сказываться на социально-экономическом разви-
тии не только НКАО и Армянской ССР, но и Закавказского экономиче-
ского района в целом, следовательно, и Азербайджанской ССР, восста-
новится самое главное—доверие между соседними народами. Создастся 
прочная' база—база равноправия, исторической и социальной справед-

36 Коммунист, Ереван, 29. III, 1988. 
37 СХдяахо реал^ация Постановлений ЦК КПСС а Совмина СССР от 24 марта 

и Президиума Верховного Совета СССР от !8 июля со стороны республиканских ор-
23 АзССР встречает откровенное противодействие. 
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ливости-для развития добрососедских, дружественных отношений меж-
ду армянским и азербайджанским народами, которым жнть бок о бок 
на века. 

Այ (ԳՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ 
ԱՐԴՅՈԻՆՔՆԵՐԻ Ե4 ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Լ. I. վԱԼնՍՅԱՆ, Յա. ձ. ՄՈ1-ՐՍ.ԳՅՍ.Ն 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 
Ադրբեջանական ԽՍՀ֊ի կազմում ԼՂԻՄ-ի բնառեսոլրսա յին , ժողովրդա-

գրական և տնտեսական պոտենցիալը օգտագործվել է ոչ բավարար չափով: 
նրա սոցիալ-տնտեսական զարգացումը ընթացել է շատ ավելի ցածր տեմպե-
րով, քան ընձեռել է այդ պոտենցիալը, քան Ադրբեջանական ԽՍՀ֊ի, Նախի-
ջևանի ԻԽՍՀ-ի և Հայկական ԽՍՀ-ի զարգացման միջին տեմպերն են։ Դա ար-
դյունք է Ադրբեջանի հանրապետության իշխանությունների կողմից Լեռնա-
յին Ղարար աղի նկատմամբ լենինյան ազգային քաղաքականության խեղա-
թյուրման։ 

1923—1987 թթ. ընթացքում մարզի բնակչությունը աճել է ընդամենը 
13,9%-ով, տասնապատիկ անգամ ավելի դանդաղ,, քան Ադրբեջանական 
ԽՍՀ֊ում։ Օբյեկտիվորեն խթանվել է հայերի արտագաղթը և մարզի բնակ-
չության ազգային կազմի փոփոխությունը ի նպաստ ադրբեջանցի ազգա֊ 

. բնակչության։ 
ԽՄԿԿ Կենտկոմի և ԽՍՀՄ Մինիստրների խորհրդի 1988 թ. մարտի 24-ի 

և ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության հոլ/իսի 28-1։ որոշումներ՛-, 
ԼՂԻՄ-ում կառավարման հատուկ ձև մտցնելու մաս՚ւն ԽՍՀՄ Գերագույն խոր֊ 
Հըբդի նախագահության 1989 թ. հունվարի 12-ի հրամանագրի պահանջների. 
ԼՐՒ՚Լ իրականացման դեպքում կարող են բարելավվել, մ արդի արտադրողա-
կան ուժերի զարգացման ցոլցանիշները։ Սակայն ԼՂՒՄ-ի բնական ե տնտե-
սական պոտենցիալի ռացիոնալ օգտագործման լավագույն պայմաններ կա-
րող են ստեղծվել միայն հայկական երկու ազգային տարածքային միավոր-
ների՝ Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության // Լեռ-
նային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի քաղաքական միավորման ու դրանց 

.արտադրողական ուժերի ճյուղային և տարածքային ինտեգրացիայի շնորհիվ, 




