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13 Нагорном Карабахе, как й в других районах Азербайджанской 
£ С Р , ;где проживают армяне, накопилось много нерешенных проблем, 
отрицательно влияющих « а социально-экономическое развитие обла-
сти. В целом реализуемая в НКАО социально-экономическая поли^ 
тйка с ярко выраженным националистическим оттенком является по 
существу политикой ущемления интересов армянского населения, ос-
корбления его национального достоинства, «выживания» из области 
армял. 

Даже в условиях незначительных темпов прироста населения,- а 
в последние годы и сокращения численности населения трудоспособ-
ного возраста, в Нагорном Карабахе потенциал трудовых ресурсов 
используется не полиостью. Нагорный Карабах всегда отличался вы-
соким образовательным уровнем населения; высококвалифицирован-
ные кадры—выходцы из Карабаха успешно работают во многих от-
раслях народного хозяйства всей страны, особенно в прогрессивных 
отраслях, в сфере науки и культуры, просвещения и здравоохране-
ния. Так, только за последние четыре года из 7949 выпускников школ 
области в высшие и средние специальные учебные заведения страны 
поступило 2014 человек1. Однако возможности приложения их труда 
в самой области крайне ограничены. Ооновной сферой приложения 
труда является сельское хозяйство, но и здесь занятость сокращается. 
Поэтому серьезной проблемой является трудоустройство населения 
активных трудоспособных возрастов не только в прогрессивных от-
раслях промышленности, но и в сельском хозяйстве. Подавляющее 
большинство молодежи, выезжающей за пределы области с целью по-
лучения образования, из-за отсутствия рабочих мест по специально-
сти, не имеет возможности возвратиться на родину2, т. е. дискрими-
нируется их право на труд. 

Да и о каких рабочих местах может идти речь, если расширен-
ное воспроизводство практически не наблюдается ни в одной сфере 
народного хозяйства, вследствие чего молодежь покидает край, сок-
ращается число рождений, численность школ и учащихся в них3. 
Например, в J971—1988 гг. численность учащихся школ в области 
сократилась на 13 тысяч4. И даже в этих условиях в области постоян-
но наблюдалась нехватка в ученических местах. Только в Степана-
керте не хватает 3000 ученических мест. Иначе и не могло быть, ведь 
за последние J0--12 лет в Степанакерте построено лишь одно школьное 
здание5. 

Еще более тяжелое положение сложилось в области с дошколь-
ными учреждениями. Из дошкольных учреждений Степанакерта 5 

1 Uт[Ьтш^шЪ 7>НРлд (Советская школа), 17. XII. 1987. 
2 Ип^ьтш^шЬ Чшршршч (Советский Карабах), 13. V. 1988. 
3 Там же, 18. VI. 1988. * г 
* Там же, 25. V. 1988. 
5 Там же, 13. V., 8. VI. 1988. ' 
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расположены в приспособленных помещениях. В каждом из рассчи-
танных на 280 мест дошкольных учреждений воспитываются 430— 
450 детей. Город уже сейчас нуждается в 5 детсадах-яслях по 280 
мест каждый. Без согласия Баку невозможно было открыть даже 
группу в детсадах-яслях. Социальная несправедливость в области 
многолика, именно она является одной из причин оттока населения. 

Чрезвычайное беспокойство вызывает состояние сферы здравоох-
ранения области, в частности педиатрии. По показателям обеспечен-
ности населения больничными койками ИКАО превосходит и АзССР 
и Армению. Однако это является в основном следствием оттока на-
селения. Конечно, в селениях, характеризующихся значительным сок-
ращением численности населения, число больничных коек не сокра-
щается. Эти больничные койки (в большинстве случаев попросту же-
лезные кровати довоенного производства в обветшалых зданиях) 
мертвым грузом лежат на здравоохранении области, служа лишь 
прикрытием говорунам, расписывающим достижения Азербайджана в 
сфере межнациональных отношений. Даже в условиях роста абсолют-
ной численности врачей в 1971—1986 гг. область значительно усту-
пает АзССР по численности врачей « а 10 тыс. населения (следует 
также подчеркнуть, что в 1970 г. в области было лишь 240 врачей)®. 
К тому же, по приросту численности врачей всех специальностей и 
числа больничных коек на 10 тыс. населения ИКАО уступает АзССР 
соответственно в 1,2 и 1,7 раза7. 

До 1970-х гг., т. е. за пятьдесят лет Советской власти, в области за 
счет государственного бюджета не было построено ни одного школь-
ного здания, клуба, Дома культуры, спортивного или какого-либо 
иного общественного объекта. 

В области из года в год не выполнялись .планы жилищного 
строительства, осуществляемого государственными и кооперативными 
организациями даже в условиях значительного сокращения этих пла-
нов. В последние два десятилетия (1966—'1986 гг.) из общего коли-
чества сданной в эксплуатацию полезной жилплощади 58,3% прихо-
дилось на долю индивидуального строительства, тогда как в АзССР 
этот показатель составлял лишь 41,6%. Высокий уровень обеспечен-
ности населения жилплощадью не отражает сложившегося в области 
реального положения, т. к. является прямым следствием оттока на-
селения. Во многих селениях Нагорного Карабаха можно встретить 
построенные в лучших армянских традициях добротные дома, в ко-
торых живут одинокие люди старших и пенсионных возрастов, или 
пустующие дома—«дачи». Более четверти современного жилого фонда 
сел Нагорного Карабаха (27,2%) относится к довоенной постройке, 
причем 36,5 % из этих старых домов выстроены еще до революции8. 
Обеспеченность же жилой площадью в области—кажущаяся; в от-
дельных поселениях и городах области проявляется серьезная ее 
нехватка. В АзССР давно уже стало принципом использование усред-
ненных статистических данных для представления показателей со? 
циально-экономичеокого развития в «кривом зеркале». Так, в Азер-
байджане находят, что на каждого, жителя НКАО приходится 
14,6 кв. м жилплощади. Насколько точен этот показатель, невозмож? 
но ответить, однако в области люди ожидают получения жилплощади 

6 Народное хозяйство АзССР к 70-летию Великого Октября, Баку, 1967, с. 271. 
7 Там же, с. 3, 12, 270, 282. 
8 А. Е. Т е р - С а р к и с я н ц , Этнокультурное развитие армян Нагорного К а : 

рабаха (Вестник общественных наук АН Армении, 1988, № 8, с. 171. 
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по нормам, гораздо уступающим этому показателю—до 20 лет . 
Очереди на получение жилплощади являются следствием не 

только нехватки выделяемых из центра капитальных вложений, но и 
постоянного невыполнения планов жилищного строительства, что уже 
давно стало нормой. Так, за три последние пятилетки в области воз-
ведено менее половины запланированного жилья. В целом, как отмечают 
авторы ряда публикаций газеты «Советакан Карабах», если отток 
армянского населения будет продолжаться теми же темпами, что до 
последнего времени, то уже в скором времени обеспеченность жил-
площадью области составит 20—25 кв. м на душу населения. 

В плачевном состоянии находятся средства коммуникации обла-
сти. Во многих селениях, где возможности трудоустройства в обще-
ственном производстве крайне ограничены, единственным подспорьем 
может быть личное подсобное хозяйство (особенно для лиц старших 
возрастов). Однако отсутствие дорог и затрудненные возможности 
связей с рынком приводят к тому, что население покидает и эти се-
ления. Область до последнего времени не была связана железнодо-
рожной линией с другими районами, а недавно проложенная железно-
дорожная линия до Степанакерта протяженностью всего 18 км ни-
коим образом не решает проблему внутренних коммуникаций. От-
сутствует прямая дорожная связь с твердым покрытием между об-
ластными и районными центрами Нагорного Карабаха, между НКАО 
и Арменией, хотя расстояния между ними невелики. 

Политика дискриминации армянского населения Нагорного Ка-
рабаха выражается во всех сферах и на всех уровнях социальной, 
экономической, обществевно-лолитической жизни. Об этом свидетель-
ствует не только развязанная после сессии совета народных депута-
тов НКАО националистическая истерия, проявившаяся в массовых 
погромах и резне армянского населения в Сумгаите уже в феврале 
1988 г., а впоследствии и в Баку, Кировабаде, Шуше, Шамхоре, 
Ханларе, Казахе, Агдаме, Закаталах, Нахичевани и др., но и массо-
вая депортация армян из Азербайджана. Дискриминация довольно 
четко проявилась и в выполнении постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 24 марта 1988 г. «О мерах по ускорению со-
циально-экономического развития НКАО АзССР в 1988—1995 гг.». 
На самых высоких уровнях стали появляться новые трактовки этого 
постановления, более того, в Совете Министров АзССР считают, что 
часть средств, дополнительно выделенных по этому постановлению, 
должна быть направлена на ускоренное развитие других регионов 
республики, а в самой области эти средства должны быть, как по-
казывает практика, освоены в поселениях, населенных азербайджан-
цами. 

Даже реализуемая до последнего времени политика националь-
ного притеснения, видимо, не удовлетворяет азербайджанских нацио-
налистов, .в том числе и националистов из верхних эшелонов власти. 
Иначе как можно охарактеризовать запрещение преподавания в шко-
лах истории армянского народа, ограниченное поступление учебных 
пособий на армянско.м языке и исторической литературы, гонения 
лиц, интересующихся историей своего парода10. Любое проявление 
интереса к национальному, исторический и культурный прогреос ха-
рактеризовались в Нагорном Карабахе как «национализм», а видные 
деятели культуры именовались «дашнаками». 

Армянокие писатели в НКАО были лишены возможности публи. 
9 и„±Ьтш1,шЬ Чшршрш^ 18. V I , 1 9 8 8 . 

10 Там же, 11. V. 1988, 

В. Е. Ходжабекян 
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коваться на армянском языке". С неимоверными трудностями прео 
долевая сопротивление начальников из Баку, лишь после февраль-
ских событий 1988 г. стало возможным принимать в области телепе-
редачи из Армении. В области люди даже были лишены возможности 
смотреть передачи из Москвы; качество передач было низким и люди 
смотрели программу телевидения Ирана12. Большая часть сел не 
имеет клубов, библиотек, в них редко показывают кинофильмы, ар-
мянские киноленты практически были запрещены. 

Одним из выражений национального притеснения армян в ИКАО 
является политика в области организации и оплаты труда. Мерой 
оплаты труда являлась не трудовая деятельность, а национальная 
принадлежность: в зависимости от того, где расположен данный 
объект—в азербайджанском или армянском селении. Это, конечно же, 
было возможно лишь в условиях того периода в жизни нашей страны, 
который ныне мягко именуется застойным. Однако эти условия были 
средством вуалирования политики национального притеснения, а не 
только условием ее реализации. Например, как можно объяснить тот 
факт, что на швейной фабрике села Геогчай. стройках города Шушн, 
заселенных азербайджанцами, средняя зарплата была почти в два 
раза выше, чем на соответствующих объектах города Степанакерта13. 

Чем руководствовались высокопоставленные лица из автотран-
спортного .министерства АзССР, когда устанавливали на одни и те 
же расстояния разные нормы для водителей автобусов по месту рас-
положения их парков? Есть ли логика в том, что водитель автобуса 
маршрута Агдам (азербайджанский)—Степанакерт (карабахский) 
платит в государственную казну 65 руб., а маршрута Степанакерт— 
Агдам—95 руб.14, или маршрута Кировабад (азерб.)—Степанакерт— 
95 руб., а обратного маршрута—125 руб.15 Наверняка есть. Это также 
одно из проявлений того же многоликого явления, целенаправленного 
« организованного. 

Нагорный Карабах в основном сельскохозяйственный край, и в 
сельском хозяйстве ведущими отраслями являются земледелие и са-
доводство. Для обеспечения развития этих отраслей было необхо-
димо создать предприятия по переработке сельскохозяйственной про-
дукции, которых область никогда не имела и не имеет ныне. Показа-
телен следующий факт: область, выращивающая прекрасную пшени-
цу, до настоящего времени не имеет ни одного элеватора и, произ-
водя хлеба во много раз больше своих потребностей, .получает муку 
извне. 

В настоящее время промышленность НКАО представлена не-
сколькими десятками предприятий, специализирующихся в основном 
на традиционном производстве шелка и шелковых тканей, вин и 
коньяка, основанных еще до революции, а также обуви, мебели, 
строительных материалов, осветительной аппаратуры и т. д. Практи-
чески каких-либо существенных прогрессивных сдвигов в отраслевой 
структуре промышленности не произошло. Так называемое «ускоре-
ние» темпов развития промышленности НКАО в 1971—1980 годах, о 
чем много говорят в Азербайджане, обусловлено, в первую очередь, 
гораздо более низким уровнем развития области по сравнению с 
другими районами Азербайджанской ССР в предыдущие годы. Так, 

И Там же. 
12 Там же. 11. 18. V., 2. VIII, 21. X. 1988. 
13 Там же, 5. 10. V. 1988. 
14 Там же, 11. X. 1988. ~ . ж 
'5 Там щг. - "" . j 



например, в 1950-е годы в области в расчете на душу населения при-
ходилось более чем в 10 раз меньше капвложений, чем в целом по 
АзССР. Кроме того, отмеченное ускорение было обусловлено расши-
рением отраслей промышленности, специализирующихся на перера-
ботке сельскохозяйственного сырья, в частности, ростом производства 
коньяка (в 5,3 раза), вин (в 2,3 раза в 1970—1985 гг.), мебели (в 
2,8 раза), что не всегда выражает реальный рост объемов промыш-
ленного производства вследствие имевшего место повышения цен на 
эти виды продукции. А эти отрасли уже в базисный период выпус-
кали преобладающую часть продукции области. Так, в 1970—1971 гг. 
54% промышленной продукции области приходилось на долю Кар-
совхозвинтреста, т. е. на первичную переработку винограда16. С дру-
гой стороны, подобное «внимание» к проблемам НКАО обусловлено 
и нараставшим недовольством населения Нагорного Карабаха, вы-
разившимся в массовых обращениях в центральные органы и т. д. 
И уже некоторое «понижение требовательности» армянского населе-
ния непосредственно отразилось на развитии области. Так. в 1981— 
1986 гг. темпы роста объема промышленной продукции в НКАО со-
ставили 129% и уступили соответствующим показателям как в целом 
по республике (136,3%), так и заселенной преимущественно азер-
байджанцами НахАССР (203%)]Т. НКАО всегда уступала АзССР и 
по объему произведенной промышленной продукции, и по промышлен-
но-производственным основным фондам на душу населения. 

По объему капвложений на душу населения область в 1981 — 
1985 гг. более чем в 2 раза, а в 1986 г.—в 2,7 раза уступала соот-
ветствующему показателю АзССР18. НКАО не имела собствен-
ной мукомольни и домостроительного комбината, предприятий по 
производству комбинированных кормов, железобетонных конструк-
ций19. Вместе с этим последние полтора десятилетия в области не 
выполнялись планы капвложений, строительно-монтажных работ, 
ввода в эксплуатацию основных производственных фондов. Только в 
1971—1987 гг. из запланированных основных фондов на 147 млн. руб. 
не введено в эксплуатацию около 1/420. В эти годы значительная 
часть отпускаемых области средств была направлена на строитель-
ство Сарсангского гидрокомплекса, предназначенного для орошения 
территорий вне области. Практически водохранилище было построено 
за счет средств НКАО, но не для НКАО. Из вод Сарсангского водо-
хранилища. на потребности области должно было выделяться до 19% 
отпускаемых вод, однако выделялось лишь 12%21. По этому вопросу 
еще в 1979 г. было даже постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР, в соответствии с которым должны были орошаться паст-
бища селений Куропаткино, Алибалу, Агбурана, однако «воз и ныне 
там». В Степанакерте и в ряде поселений области довольно остро 
стоит проблема питьевой воды, вода подается лишь 2 часа в сутки, 
хотя всего в 1—2 километрах от них имеются родники22. Из-за от-
сутствня соответствующей материальной базы, из-за существенных недо-

16 Б. С. М и р з о я н, Нагорный Карабах (размышления над статистикой) (Ве-
стник общественных наук АН Армении, 1988, № 7, с. 47). 

17 Народное хозяйство АзССР к 70-летию Великого Октября, с. 11, 258, 271, 
272, 279. 

18 Там же, с. 3, 11, 270, 279. 
19 Ип^Ьтш^шЬ Чшршршц, 24 . V I I . 1988. 
20 Коммунист, Баку, 11. III. 1988 (на арм. яз.). 
21 Иа^Ьшш^шЬ Чшршршц, 22. V I . 1989. 

я Там же, 29. V. 1988. ~ г т 7 - " . у г п 
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статков и снабжении затягиваются сроки строительства ряда объек-
тов, растет объем незавершенного строительства, что приводит к су-
щественным потерям в народнохозяйственном комплексе НКАО. 
Только в 1987 г. строители области недополучили из фондов респуб-
лики 38% цемента и 22% сборного железобетона, катастрофически 
не хватает кранов, бульдозеров и автомашин23. В регионе, разделен-
ном узкой полосой от Армении, практически отсутствуют экономиче-
ские связи с ней, хотя возможности для этого, как и необходимость, 
существуют. Так, в общеэкономических связях НКАО на долю обо-
рота с Грузией и Арменией приходилось лишь 2%24. 

Десятилетиями вкладываемые незначительные капитальные вло-
жения в области не играли существенной роли в укреплении мате-
риально-технической базы ее промышленности. На промышленных 
предприятиях преобладают отжившая свой век устаревшая техника 
и ручной труд («а шелковых, швейных, мебельных, обувных и до. 
предприятиях), нет даже нормальных производственных зданий. На 
швейной фабрике за 50 лет деятельности не произошло каких-либо 
существенных изменений в производственных процессах25. 

Трудящиеся промышленных предприятий Степанакерта серьезно 
озабочены непериодичностью поставок сырья из разных городов Азер-
байджана и его низким качеством. Это отражается и на организа-
ции производства (нарушается ритмичность), и на качестве готовой 
продукции. 

Бакинская кожевенная фабрика всегда снабжала Степанакерт-
скую обувную фабрику вторичным сырьем26. Причем Министерство 
лепкой промышленности Азербайджана с особым «усердием» постав-
ляло на Степанакертскую обувную фабрику сырье, не принятое дру-
гими предприятиями республики, в том случае, когда на складах 
предприятия и так накопилось сверхнормативного низкокачественно-
го сырья на миллионы рублей27. 

Затягивание сроков строительства в армянских районах области, 
помимо отмеченного, является следствием срывав и запаздывания 
снабжения строительными материалами. Поставляемые в область по 
железной дороге стройматериалы всегда поступают с недостачами28, 
они «испаряются» в Агдаме. Из-за постоянной нехватки строймате-
риалов в Степанакерте ежемесячные (30—40%) простои стали обыч-
ным явлением29. Проблема организации строительства более чем обо-
стрилась в октябре-ноябре 1988 г. и продолжается до сих пор в ре-
зультате трехлетней блокады. Дискриминация в области снабжения 
стройматериалами и строительной техникой переросла все рамки воз-
можного. После чудовищных сумгаитских событий уже с марта 
1988 г. в область направилось несколько тысяч беженцев.-армян, 
Руководство Азербайджана црактически ничего не предприняло для 
обеспечения их кровом. А когда встал вопрос об устройстве азербай-
джанцев, тогда энергичности азербайджанцев и их возможностям 
можно было лишь позавидовать. На строительство в азербайджан-
ском селении Ходжалу НКАО были задействованы сотни машин, or-

2 3 Политическое образование, 1989, № 3, с . 54, 
2* Коммунист, Баку, 11. III. 1988. 
25 Цп^Ьшш^шЬ 1и,ршршч, 5. VIII. 198Э-
2в Там же, II. V. 1988. 
27 Там же. 
28 Там же, 14. VIII. 1988, 
29 Там зке, 
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ромное количество строительной техники, тогда как строительство 
домов для беженцев-армян из Сумгаита просеивало из-за отсут-
ствия цемента. В то же время меры соседней республики—Арме-
нии—но снабжению области стройматериалами были встречены «п 
штыки». Развязанная в республике истерия по поводу строительства 
в местечке Топхана обусловила резкое обострение ситуации в обеих 
республиках. В Азербайджане был использован весь арсенал средств— 
от откровенной лжи и клеветы до игры на истинных гуманных чув-
ствах людей. 

В целом небольшая по территории область имеет и свое специ-
фическое место в общесоюзном разделении труда и выделяется по 
производству ряда ценных сельскохозяйственных культур. Небольшой 
край в 1981—il985 гг. ежегодно в среднем производил 145,7 тыс. т ви-
нограда, до 11 тыс. т мяса, около 55 тыс. т молока, что гораздо выше 
соответствующих показателей на 1000 чел. населения по АзССР. Вы-
соки и государственные закутки этих продуктов, как по сравнению 
с АзССР в целом, так и с рядом ее сельскохозяйственных районов. 
Так, например, государственные закупки скота и птицы в живом весе 
на душу населения здесь в 1986 г. были в 4,6 раза больше, чем в 
Нахичеванской АССР, молока—в 2,7 раза, зерна—более чем в 1,4 
раза, винограда—в 1,5 раза30. В области, территория которой 
4.4 тыс км2, разводилось около 100 тыс. юлов крупного рогатого 
скота (продуктивного), более 275 тыс. овец и коз, 95 тыс. свиней 
(более 40% разводимых в АзССР свиней)31. Здесь на единицу пло-
щади приходилось общего поголовья скота в 1,2 раза больше, чем в 
целом по АзССР, и в 1,7 раза больше, чем в сельскохозяйственном 
по ппофилю районе—НахАССР32. 

В Нагорном Карабахе, выделяющемся отмеченными показателями 
производства сельхозпродуктов, проявляется постоянная нехватка в 
мясомолочных продуктах, так как 65% полученного мяса и 57% мо-
лока вывозится за пределы области 33. Но наряду с этим в населен-
ном азербайджанцами г. Шуши осуществляется свободная продажа 
мяса, тогда как в областном центре—Степанакерте—лишь по тало-
нам34. 

Серьезные трудности имеются и в вопросах хранения и перера-
ботки сельскохозяйственного сырья. Попытки же отправки винограда 
и плодов в южные районы РСФСР бывают, как правило, безрезуль-
татны—они в дороге портятся35. 

Более чем трехлетняя блокада сделала еще более невыносимой 
социально-экономическую и морально-психологическую обстановку в 
области. Трудящиеся месяцами и годами не могли работать и выпус-
кать продукцию, с одной стороны, из-за отсутствия сырья и строй-
материалов, с другой—вследствие невозможности реализации произ-
веденной промышленной и сельскохозяйственной продукции. Осенью 
1989 г. и 1990 г. из-за продолжающейся блокады и отсутствия бен-
зина не смогли полностью собрать и вывезти богатый урожай вино-
града, фруктов, овощей и зерновых культур. Значительная часть соб-
ранного урожая испортилась вследствие невозможности доставки их 

30 Народное хозяйство АзССР к 70-летию Великого Октября, с 265 273—277 
31 Там же, с. 3, 98, 257, 262, 270, 275. 
32 Там же. 
33 Политическое образование, 1989, № 3, с. 54. 
34 Unili LPUllfUlb Ш[1ШрШГ[к J б, y i , 1988 

35 Там же, 29, V. 198§, ' --- . - . 
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на рынки сбыта и перерабатывающие пункты. Экономическая бло-
када сопровождается социальной, административной, информацион-
ной, транспортной и вообще политико-идеологической блокадой. Это 
привело к глубокому социально-экономическому и идеологическому 
кризису. 

Армянское население НКАО страдает не столько из-за наруше-
ний в социально-экономической сфере, сколько из-за создавшейся в 
области тревожной демографической ситуации и продолжающегося 
десятилетиями грубого попирания национальных прав армянского на-
селения, ущемления его национального достоинства. В Азербайджан-
ской ССР практически со дня ее основания осуществляется политика 
национального притеснения в отношении проживающих там армян и 
других национальных меньшинств. Ассимилировались и ассимили-
руются нации и народности, ассимилируются принудительными мето-
дами, путем создания для них неблагоприятных условий жизнедея-
тельности, ограничения их конституционных прав. Азербайджан дал 
истории пример Нахичеванской АССР, где до образования автоном-
ной республики свыше 45% населения составляли аборигены этой 
земли—армяне, а ныне их там нет вовсе. Эту же цель преследуют 
власти Азербайджана и в Нагорном Карабахе. После образования 
автономной области и волевого незаконного включения ее в состав 
Азербайджанской ССР начинается отток армянского населения. Этот 
процесс, временами усиливаясь и временами опадая, обусловил не-
прерывное сокращение доли армян в структуре населения области. 
Так, даже в годы между переписями населения 1926 и 1939 гг. в ус-
ловиях роста численности его населения на 25,5 тыс. (когда темпы 
естественного прироста армян были выше, чем азербайджанцев) 
доля армян в общей численности населения области сократилась с 
89,1% до 88,1 %. В эти годы в условиях роста численности всего на-
селения области на 20,4% армянское население возросло на 18,9%36. 
Эти годы были «относительно благоприятным» периодом воспроиз-
водства армянского населения НКАО, когда хотя и наблюдался его 
отток, но в области имел возможность оставаться каждый второй 
родившийся здесь армянин. Война внесла свои коррективы в демо-
графическую ситуацию НКАО. 

Свою лепту в победу над фашизмом вместе со всеми народами 
нашей страны внесло и малочисленное население Нагорного Кара-
баха. На защиту Родины встали 45 тыс.37 карабахцев, почти поло-
вина которых погибла на полях стражений*. Ни один из народов, 
находящихся в отдалении от театра боевых действий, не понес та-
ких потерь. Была нарушена половозрастная структура населения об-
ласти, резко сократилось число браков и рождений, снизился ес-
тественный прирост армянского населения области вплоть до пере-
писи населения 1959 г. К тому же, в эти годы область покинуло 
более 30 тыс. человек. В результате общая численность армянского 
населения области продолжала сокращаться. В целом за 1939— 
1959 гг. численность азербайджанцев в области возросла на 27,7%, 
а армян—сократилась на 17,1% (22,7 тыс. чел.)38. Уже в эти годы 

36 НКАО, 50 лет в дружной советской семье, Степанакерт, 1973, с. 33. 
3 7 Там же, с. 12. 
* Доля азербайджанцев в общей численности мобилизованных на фронт из 

НКАО составила лишь 3%, тогда как их удельный вес в общей численности на-
селения области составлял в эти годы более 14% (Чп^Ьтш^шЬ 1шршршц, 24. XI. 1988). 

?8 Достижения Нагорного Карабаха в XI пятилетке, Степанакерт, 1976, с. 8, 
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наблюдался существенный приток в НКАО азербайджанцев из сосед-
них районов, который впоследствии еще более активизировался. В 
1959 г. д о л я " армян в общей численности населеня НКАО существен-
но п о н и з и л а с ь и составила 84,4%, тогда как доля азербайджанцев 
возросла до 13,8%39. В последующие годы основной характеристикой 
в о с п р о и з в о д с т в а населения стал стабильный отток армянского насе-
ления области и возрастающий приток азербайджанцев. Так, за пе-
риод между переписями населения 1959 г. и 1979 г. в условиях роста 
численности всего населения ИКАО на 31,8 тыс. (на 24,4%) армян-
ское население возросло на 13,0 тыс. (на 11,8%), а азербайджан-
ское—на 19,3 тыс. (более чем в два раза)40. Абсолютный прирост 
армянского населения области, численность которого в 1959 г. более 
чем в шесть раз превосходила численность азербайджанцев, был го-
раздо (в 1,5 раза) меньше прироста азербайджанцев. 

Интенсивный отток армянского населения области существенным 
образом отразился на рождаемости и естественном приросте. Если в 
1960 г. рождаемость в области составила 38,0%о, а естественный при-
рост 30,1"°/оо (в 1961 г. эти показатели составили соответственно 40,50/оэ 

и ЗЗО/дЛ, то в 1979 г.—24,3°/0п, и 16,3°/00 а в 1987 г.-25,20/оо, и 
В воспроизводстве населения НКАО наряду с послевоенными го-

дами следует выделить период между переписями населения 1970 г. 
н 1979 г., когда в условиях роста азербайджанского населения об-
ласти на 36,3% армянское население возросло лишь на 1,7%42. В эти 
годы численность азербайджанцев в области возросла на 10,1 тыс., 
тогда как армян—лишь на 2,0 тыс. И если область ежегодно в 1970— 
1979 гг. покидало около 2,5 тыс. армян, то в те же годы прибывало 
ежегодно более 0,5 тыс. азербайджанцев43. За период между двумя 
последними переписями населения лишь один из двеиадцати-тринад-
цати родившихся в НКАО армян мог оставаться здесь, тогда как ос-
тальные покидали область. По данным всесоюзной переписи населе-
ния 1979 г., население области составляло 162,2 тыс., из коих ар-
мяне—123,1 тыс., т. е. 75,9%. Достаточно подчеркнуть, что в 1939— 
1979 гг. армянское население области сократилось в условиях зна-
чительного естественного прироста почти на 10 тыс., о чем свидетель-
ствуют данные нижеприведенной таблицы. 

39 Там же. 
4 0 НКАО, 50 лет в дружной совтской семье, с. 33; Численность и состав на-

селения СССР, М„ 1984, с. 126. 
* Примечательно, что 1961 г. выделился и в воспроизводстве населения Арме-

нии, где, как и в НКАО, уровень рождаемости в этом году был наивысшим за весь 
послевоенный период. 

4' Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджанской ССР за 60 лет, 
Баку, 1983, с. 9; НКАО, 50 лет в дружной советской семье, с. 36. 

НКАО, оО лет в дружной советской семье, с. 33; Численность и состав на-
селения СССР, с. 126. 

43 Достижения Нагорного Карабаха в IX пятилетке, с. 9; Нагорно-Карабахская 
автономная область Азербайджанской ССР за 60 лет, с. 9. 
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Т а б л и ц а 
Численность и национальный состав населения 

НКАО (тыс. чел.) м 

1926 1939 1959 1970 1979 1959 

Ьсе население Ь 5 . 3 150,8 130,4 150.3 102-2 ь э . i 
в том числе! 

армяне 111,7 132,8 110,1 121,1 123,1 145,5 
в %% 89,1 88,1 Ь4,4 80,6 75,9 76,9 
азербайджанцы 12.6 14.1 18,0 27,2 37,3 40,6 

й %% 10.1 9 ,3 13,8 18.1 22,9 21 ,5 
русские 0 ,6 3 ,2 1,8 1.3 1,3 1.9 
в %% 0 ,5 2.1 1,4 0 ,9 0 ,8 1.0 

Таким образом, по введенным в обращение в Азербайджане офи-
циальным статистическим данным в целом за 1926—1979 гг. армян-
ское население НКАО возросло на 10,2%45, тогда как азербайджан-
ское—почти в три раза. Причем абсолютный прирост армянского на-
селения в эти годы был более чем в два раза меньше, чем прирост 
азербайджанцев, хотя численность армян в 1926 г. превосходила чис-
ленность азербайджанцев области почти в 9 раз. Ясно, что отмечен-
ное является результатом постоянного оттока из НКАО армянского 
и притока в область азербайджанского населения. Между тем чис-
ленность армянского населения области при обеспечении нормальных 
условий воспроизводства (даже при наличии некоторой миграции) 
могла бы возрасти в 2,5—3 раза. 

Будучи ,по характеру производства преимущественно сельско-
хозяйственным (здесь в 1979 г. в городах проживало лишь 44% всего 
населения)46, Нагорный Карабах отличался значительным сокраще-
нием именно сельского населения (армян). В 1923—1979 гг. сельское 
население области сократилось на 61,3 тыс.47, причем абсолютное 
сокращение численности армянского сельского населения было го-
раздо выше, поскольку численность азербайджанского сельского на-
селения в области в эти же годы росла. За этот период ликвидиро-
вано 85 армянских деревень48. Тенденции демографического разви-
тия в целом носят на себе отпечаток реальной, но тщательно замас-
кированной политики национальной дискриминации. 

Казалось бы, что НКАО как национальной области с богатой 
историей и культурой должно было уделяться большое внимание. 
Так, Шуши в конце прошлого века был третьим городом Закав-
казья, после Тифлиса и Баку. Здесь до революции, в 1916 г., про-
живало 41,1 тыс. населения, большинство которого составляли ар-
мяне. По всесоюзной переписи населения 1979 г. в Шуши прожи-

44 НКАО, 50 лет в дружной советской семье, с. 33; Численность и состав на-
селения СССР, с. 126. 

45 Если иметь в виду вышеупомянутые архивные данные по численности насе-
ления НКАО в 1926 г., то за этот период численность армянского населения об-
ласти сократилась на 2,4 тыс. 

46 Численность и состав населения СССР, с. 14. 
47 НКАО. 50 лет в дружной советской семье, с. 31; Численность и состав на-

селения СССР. с. 126. 
48 и п ^ ш ш ^ ш Ъ 1 ш Г ш Р ш Ь 24 . X I . 1988. 
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вало лишь 1,4 тыс. армян. В сентябре же 1988 г. из города бежали 
последние армянские семьи, бежали под охраной танков, бросив все 
свое имущество. В дореволюционном Шуши издавались 21 газета и 
журнал," из которых 19--на армянском языке, а 2—«а русском49. Но 
в период нахождения НКАО в составе Азербайджана постоянно 
ущемлялись конституционные права армянокого населения области, 
унижалось их национальное достоинство. Такой же была политика 
и в других районах Азербайджана, населенных преимущественно ар-
мянами, в частности, Шаумянском, Дашкесанском, Ханларском, Шам-
хорском, Кедабекском, Нухинском и т. д. Широкую огласку полу-
чили имевшие место еще в апреле 1987 г. в селе Чардахлу Шамхор-
ского района вопиющие нарушения законности в отношении армян-
ского населения50. 

После кровавых событий в Сумгаите и других местах потоки бе-
женцев-армян из Азербайджана устремились в Армению, а некото-
рые и в НКАО. В результате этого в переписи 1989 г. удельный вес 
армянокого населения области возрос. Но если прибывшие в область 
армяне—в основной своей массе недавние выходцы из Нагорного Ка-
рабаха, то, направляя сюда азербайджанцев из других районов рес-
публики и турок-месхетинцев, правительство Азербайджана еще раз 
довольно четко выразило свое отношение к проблеме НКАО и путям 
ее решения. Именно эти явления и обусловили особенности этноде-
мографического развития и, в частности, национальный состав НКАО 
к переписи населения 1989 г. Процесс азербайджанизации и выселе-
ния армян из Нагорного Карабаха усилился после переписи насе-
ления в результате интенсивного жилищного строительства в азер-
байджанских селах и городах. Ныне власти АзССР, пользуясь по-
пустительством центра, приступили к решительным действиям по ра-
дикальному изменению демографической ситуации в НКАО, видя в 
этом главный «ключ» решения всей проблемы. Решающую роль в 
этом играют возглавляемый Поляничко так называемый «республи-
канский оргкомитет» и внутренние войска МВД СССР. В условиях 
непрерывно ужесточающегося режима «особого положения» в Нагор-
ном Карабахе внутренние войска МВД СССР в действительности 
взяли на себя роль карательных отрядов, беспрекословно выполняя 
указания властей Азербайджана. С их помощью были изгнаны все 
жители сел Камо и Азат Ханларского района, а опустевшие села за-
селены азербайджанцами. 20 сентября 1990 г., согласно ультиматуму 
председателя райисполкома и секретаря райкома партии, требовалось 
в течение трех дней покинуть села Геташен и Мартунашен*. Такие же 
требования предъявлялись жителям Шаумяна и НКАО. Область кишмя 
кишит так называемыми милицейскими отрядами «особого назначе-
ния», которые постоянно организуют столкновения с армянским на-
селением. Они укомплектованы бывшими боевиками, имеющими сом-
нительное прошлое. Эти силы прибегают к любым методам для уста-
новления в районах власти подразделений республиканского оргко-
митета—районных оргбюро. 

Таким образом, для осуществления желаемых демографических 
изменений совместными усилиями республиканского оргкомитета, 
войск МВД и отрядов милиции особого назначения Азербайджана 

4Э Кавказский календарь на 1917 г., Тифлис, 1916. Отдел статистический, с. 193; 
Армянская советская энциклопедия, Ереван, 1978, т. 4, с. 579. 

50 Известия, 18. IV. 1987; Сельская жизнь, 24. XII. 1987. 
*• Депортация населения этих сел осуществилась в начале мая 4991 г. 
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организуют, с одной стороны, изгнание армян, а с другой—поощряют 
интенсивное жилищное строительство в городах и селах для заселе-
ния их азербайджанцами, хотя это и противоречит седьмому пункту 
решения Верховного Совета СССР от 28 ноября 1989 г. Этим раще-
нием поручалось «Президиуму Верховного Совета Азербайджанской 
ССР, Совету Министров республики и исполнительному комитету об-
ластного Совета народных депутатов ИКАО принять необходимые 
меры с целью недопущения изменения демографической ситуации 
в области, нарушающего сложившийся национальный состав. Для 
решения всего комплекса проблем беженцев образовать специальную 
комиссию». 

В свете вышеизложенного становится понятным, что тревога а>р-
цахцев за судьбу Нагорного Карабаха и его армянского населения 
совершенно обоснована, и эта тревога стала проявляться не с фев-
раля 1988 г., как считают заинтересованные в подобной постановке 
вопроса представители властей Азербайджана, а задолго до событий, 
ставших известными как «события в Нагорном Карабахе и вокруг 
него». 

ԼՂԻՄ-Ի ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ Ь Ч ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԸ 
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Խորհրդային իշխանության տարիներին ԼՂ^Մ-ում Ագրրեշանի կառա-
վարող շրջանների կողմից իրականացվող սոցիալ-տնտեսական քաղաքակա-
նությունը ըստ Էության հայ բնակչությանը մարզից արտաքսելու ազգային 
քաղաքականության շարունակությունն Է։ Չնայած հայ բնակչության բա-
վականին բարձր բնական աճին (մինչև 1970-ական թվականների կեսերը), 
հայերի արտագաղթը ԼՂԻՄ-ից մշտական բնույթ Է կրել։ 1960-ական թվա-
կաններից սկսած յուրաքանչյուր 100 ծնվածի դիմաց մարզը թողել Է 85—90 
մարդ։ Դրա և ադրբեջանցիների ակտիվ ներհոսքի Հետ՛ևանքով փոխվել Է 
մարզի ժողովրդագրական կառուցվածքը՝ հօգուտ ադրբեջանցիների։ Ներկա-
յումս մարզում ստեղծված հանրապետական կազմկոմիտեն ձեռնարկում Է 
բոլոր միջոցները հայերին արտաքսելու և մարզը ադրբեջանցիներով բնա-
կեցնելու համար։ 




