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Население Армении со времени присоединения 
ее к России и до наших дней 

Изучение проблемы воспроизводства населения является одним из 
важнейших разделов экономических исследований, охватывающих разви-
тие социально-экономических отношений в городе и деревне. Люди 
составляют необходимый элемент условий материальной жизни, яв-
ляются основными силами производственного процесса, и без .наличия 
известных людских ресурсов не может осуществляться производство 
материальных благ, необходимых для существовадая общества, не может 
быть вообще развития материальной жизни общества. И. В. Сталин 
указывает, что одним из постоянных и необходимых условий материаль-
ной жизни общества является рост народонаселения, та или иная плот-
ность населения. 

Рост народонаселения ускоряет или замедляет ход развития обще-
ства, но он так же, как и географическая среда, «...не может быть главной 
силой развития общества, и его влияние на развитие общества не может 
%гть определяющим влиянием, так как сам по себе рост народонаселения 
не дает ключа для объяснения того, почему данный общественный строй 
сменяется именно таким-то новым строем, а не каким-нибудь другим, 
почему первобытно-общинный строй «сменяется именно рабовладельче-
ским строем, рабовладельческий строй—феодальным, феодальный—бур-
жуазным, а не каким-либо другим строем»1. 

Закономерности развития населения являются величиной производ-
ной, так как вытекают из данного способа производства. Основной закон 
о народонаселения изложен Марксом в первом томе «Капитала» и сводит-
ся к следующему: «...всякому особенному историческому способу произ-
водства в действительности свойственны свои особенные, имеющие исто-
рический характер законы населения»2. Отсюда следует, что способ 
производства, развитие производительных сил определяют закономерно-
сти роста населения, его классовую структуру, территориальное размеще-
ние, численность юродского и сельского населения и т. д. 

Исходя из изложенных основных положений, мы свое исследование 
о населении дали лод углом зрения развития социально-экономических 
отношений в XIX и в начале XX веков в Армении в связи с развитием 
капитализма в Закавказье и в Армении. 

1 И. В СталинВопросы ленинизма* изд. XI, стр. 549* 
а х. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., том XVII, стр. 694. 
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По Туркманчайскому мирному договору от 10 февраля 1828 г. Во-
сточная Армения в составе Эриванского, Нахичеванского ханств и Орду-
батского округа была освобождена от Персии и присоединена к России. 
Из этой территории была образована Армянская область. В последую-
щие годы было проведено новое переустройство в управлении Армянской 
областью. 

Территории, .входящие ныне в состав Советской Армении, присоеди-
нились к Российской империи постепенно и с момента присоединения до 
конца XIX века подвергались различным административным делениям, 
начиная от магалов, сохранившихся со времен Персии. Окончательное 
гражданское устройство на Кавказе было установлено в конце 1844 г., 
когда из всех тогдашних частей Кавказского края было образовано каз-
казское наместничество. Последнее административное деление Эриван-
ской губернии было произведено в 1872 году, когда губерния была раз-
делена на 7 уездов—Александропольский, Эчмиадзинский, Эриванский, 
Ново-Баязетский, Сурмалинский, Шарур-Даралагязский, Нахичеванский. 

Советская Армения в ее теперешних границах образовалась из части 
бывшей Эриваиской губернии, Борчалинекого уезда, Тифлисской губер-
нии, из Казахского и Зангезурского уездов, Елизаветподьской губернии 
и населенных пунктов, находившихся на правом берегу реки Арпачай 
(Ахурян), входивших в Карсский округ Карссиой области. 

По данным «Свода статистических данных о населении Закавказско-
го края, извлеченных из посемейных списков 1886 года», в Советскую Ар-
мению по количеству проживающего населения вошло: 

1) из Эриваиской губернии 71,2%, в том числе по уездам: 
Эриванский—90,4% (за исключением, сельских обществ: Гагурин-

ского, Геджинкалинского, Крмызыкалинского, Садаракского), 
Александропольский—100%; 
Н.-Баяэетский—100%; 
Эч ми адзинский— 100%; 
Даралагязский участок. Шаруро-Даралагязсюаго уезда—100%; 
Нахичеванский—5,4% (селение Карчеван ныне входит в Меприн-

ский район, Дигин-Алмамехское сельское общество ныне входит в 
Микоянский район). 

2) Из Зангезурского уезда Елизаветольской губернии— 59,6%, в том 
числе: 1 участок целиком, II участок—с. о. Аликуликендское, Герензур-
ское, Герусинское, Дытское, Хазнаварское, Хинзиракское. Из III участ-
ка—с. о. Арцеваникское, Охтарское, Уджаниссюое, Халаджское. Из 
IV уч.—с. о. Алидаринское, Астазурское, Вартаназурское, Гюдкумское. 
Кавартское, Киратагское, Легвазское, Мигринское, Нювадинское, Охчин-
ское, Шихаузское. 

3) Из Казахского уезда Елизаветподьской губернии—44,5%, в том 
чкеле (административное деление 1874 г.): I участок, с. о. Азасуйское, 
Карадашское, Кличкендское, Узунтальское. II участок—с. о. Баранин-



-ское, Калачирское, Котикендское, Кошкотанское, Кульпинское. III уча-
сток—с. о. Дилижансюое (Ново и Старо), Каравансарайское, Каракоюн-
линское, Полад Айрумское, Хаштарское. IV участок—с. о. Башкендское, 
Кулалинекое, Михайловское, Татликендское, Таузкалинское. 

4) Из Борчалинекого уезда Тифлисской губернии—35,3%!, в том 
числе Борчалиисжий участок—с. о. Керпилииское, Шинихское и из 
Чочканского с. о.—селение Чочкан. Лорийский участок весь за исключе-
нием 3 маленьких селений. 

5) Из Карсското округа Карсской области—14,7%, в том числе Агба-
бинский участок целиком, из Шурагельского участка Карамамедское 
с. о., Молла-Мугинское с. о. и сел. Аралых из Баш-Шурагельского с. о. 

Из городов в территорию нынешней Армении вошли гг. Эривань 
(Ереван), Александрополь (Ленинакан) и Ново-Баязет. 

Гор. Эривань в 1833 г. был сделан областным городом Армянской 
области, а в 1850 году губернским городом Эриваиской губернии. Алек-
сандрополь до 1837 г. был селением Гумри, где в 1829 г. были поселены 
армяне, эмигрировавшие из Турции. В 1837 г. здесь была заложена кре-
пость и названа Алекса,ндрополь; в 1840 г. .крепость обращена в уездный 
город Грузино-имеретинской губернии, а в 1850 г. в уездный город Эри-
ваиской губернии. 

Селение Кавар существовало с давних пор, но к моменту присоеди-
нения Армянской области к России оно пустовало. В 1828—29 гг. сюда 
переселились армяне-эмигранты из турецкого города Баязета. Селение 
Кавар было переименовано в Ново-Баязет я сделано уездным городом; 
в 1850 г. Ново-Баязет вошел в состав Эриваиской губернии. 

После целого ряда нашествий завоевателей 'население Армении было 
местами совершенно истреблено. После присоединения Восточной Арме-
нии к России и организации Армянской области последняя стала засе-
ляться переселенцами из Турции и Ирана—армянами, греками. Царское 
правительство установило для переселенцев льготы, освободив их в тече-
ние шести лет от податей и сборов. 

Иммиграция .в Армению не прекращалась и особенно усилилась во 
время русско-турецких войн 1853—56 и 1877—78 годе® и в годы гонений 
на армян и их физического уничтожения при султане Абдул Г амиде в 
1894, 1896 гт. Вследствие этого численность населения и его состав по-
стоянно подвергались изменениям. 

После присоединения к России Эриванского и Нахичеванского 
•ханств началась для армян спокойная жизнь, гарантированная от физи-
ческого истребления. 

Сейчас же после заключения Туркманчайского договора в Армян-
скую область вселилось 57226 душ, из них из Турции 21666, из Персии 
35566; из этого числа на территорию нынешней Армении переселилось 
42770 чел., из них из Персии 23446 чел., из Турции 19324. 

Независимо от желания царского правительства, проводившего по-
следовательно колонизаторскую политику, присоединение Армении к 
России имело большое прогрессивное значение и повлекло за собой 



крупные общественно-экономические изменения в жизни народов, насе-
лявших сп раны. Армения вышла ив состояния многашэковой отсталости, 
и в дальнейшем с помощью победившего пролетариата России и под его 
руководством пришла к победе социалистической революции. 

Кроме местных жителей и переселенцев из Турции и Ирана, после 
окончательного присоединения Закавказья к России, в результате коло-
ниальной политики царской России, в Закавказье были переселены рус-
ские из Тамбовской, Тульской, Саратовской, Воронежской и других пусто-
населенных центрально-земледельческих «губерний Европейской России. 
1842 год является годом основания большинства русских поселений. Рус-
ская колонизация в Армении в отношении заселения последней русскими 
заключалась, главным образом, в использовании под переселение неболь-
ших казенных земельных участков, вкрапленных среди земель местного 
населения. Все мероприятия царизма по заселению Армении русским 
населением закончились в первой половине XIX века; последующие же 
мероприятия царизма были направлены на заселение Мутанской степи. 
Зимние пастбища Сардарабадской степи и Ширакзсксе плато были отне-
сены ко второй очереди создания колонизационного земельного фонда; 
как известно, царизм не успел провести колонизацию этих местностей. 

Для поселений русских на территории Армении были выбраны воз-
вышенные горные плато на высоте 1500 и более метров над уровнем 
моря, как Лорийское и Геокчайское, климат которых- более подходил к 
тому климату, к которому переселяемые привыкли у себя на родине. На 
этих местах русские переселенцы сразу же поиступили к хозяйственной 
работе, применив свой опыт и хозяйственный инвентарь. Поселения рус-
ских располагались в основном вдоль шоссейных дорог, на главных маги-
стралях. Такое расселение их преследовало определенные администра-
тивные и стратегические цели. По камеральному описанию 1886 г., рус-
ских поселений было 21 с 1709 хозяйствами, в которых было 11167 душ 
обоего пола, что составляло 1,8% всего населения Армении. ^ 9 

Опыт и многие хозяйственные навыки переселенцев .имели благо-
творное влияние на местных жителей окружающих селений. Известно, 
что в Лори, Дилижанском, Ахтинском районах местйое население стало 
вести сЕое хозяйство по опыту русских переселенцев. Отсюда указанное 
влияние распространялось и на другие районы Армении. Поэтому непра-
вы те авторы, которые отмечают только отрицательные стороны колони-
заторской политики царизма (отвод лучших земель переселенцам за счет 
местного населения и т. д.) и игнорируют то положительное и новое, что 
переселение русских внесло в хозяйственную и культурную жизнь мест-
ного населения. 

Как известно, развитие капитализма в Закавказье приняло интен-
сивный характер с введением в западных губерниях Закавказья крестьян-
ского положения 1865 г., а в восточных губерниях—положения 1870 г., 
урегулировавших обязательные отношения между крестьянами и земле-
владельцами. В связи с развитием капитализма в Армении горно-рудная 
и перерабатывающая промышленность вступают в новую полосу своего 



развития. Наряду с этим, проведение железных дорог и устройство дру-
гих более или менее усовершенствованных путей сообщения (шоссейных 
и грунтовых дорог), в основном в стратегических целях, в значительной 
мере способствовали разрушению старых вековых устоев феодализма, 
хотя пережитки последнего сохранились еще долго и окончательно были 
ликвидированы лишь в результате победы Великой Октябрьской социа-
листической революции. В связи с этим в экономике Армении в конце 
XIX и начале XX веков имелись элементы различных общественно-эко-
номических укладов, являющиеся результатом нерааномерного развития 
капитализма, различного уровня развития отдельных районов. 

Основными материалами изучения населения в царское время явля-
ются камеральные описания и перепись населения 1897 года. 

На Кавказе переписи населения производились путем «камеральных 
описаний», главная задача которых заключалась в определении числен-
ност.Л' податного населения. Камеральные описания производились не по 
душам, а по хозяйствам, так как население облагалось не подушной, а 
подымной податью. Так как единицей обложения являлась семья, то на-
до считать, что наиболее правильно камеральным описанием учитыва-
лось число хозяйств. 

Камеральные описания в Закавказье проводились с 1829 г., но очень 
долго по ряду причин (неполнота составленных списков, неверность их 
и т . д.) они не имели влияния на состояние податной системы в крае. 

Недостатки камеральных описаний каждый раз по особым распоря-
жениям исправлялись, иногда эти проверки тянулись несколько лет. 
Низкое качество камеральных описаний послужило причиной замены их 
в 1886 году составлением посемейных списков, которые должны были 
заключать данные, необходимые для определения размеров податной 
системы, а также для составдения призывных списков для христианско-
го населения и воинского денежною налога с мусульман. Посемейные 
списки составлялись в отношении всего населения, не исключая высших 
сословий. Данные этих списков о народонаселении можно считать наибо-
лее точными. Составление их было большим шагом вперед. 

В 1897 году была проведена первая всеобщая перепись населения 
Российской империи, которая явилась крупным событием в жизни стра-
ны. По этой переписи учитывалось наличное население, в то время, как 
камеральные описания давали постоянное население, т. е. население по-
стоянно проживающее на месте переписи. В отношении 1914 г. данные о 
численности населения имеются в Кавказском календаре на 1915 г. 

Первое камеральное описание в Армянской области провел Шопен, 
который обработал собранные им самим материалы и опубликовал их. 

* * 1 

Численность населения. По воем указанным данным, население Ар-
мении в современных границах составляло: 



1831 г. 1873 г. 1886 г. 1897 г. 1914 г. 

Всего 

Из них: мужчин . . . 

женщин . . . 

Среднегодовой прирост 

161747 

нет св 

нет св 

496140 

едений 

едений 

2*6 

635833 

341946 

293887 

1,9 

797853 

426717 

371136 

2,1 

1014255 

нет сведен», 

нет сведен» 

Ъ4 

На протяжении почти ста лет (83 года), прошедших между 1831. и 
1914 годами, население Армении увеличилось на 852,5 тыс. человек, эдш 
в 5,3 раза. Таким образом, весь «этот период, т. е. с начала присоединения 
Армении к России, характеризуется непрерывным ростом населения, ко-
торый отражает общий процесс развития производительных сил я фор-
мирования населения Армении. Однако темпы роста населения были да-
леко неравномерными, так как этот рост был не только результатом 
естественного прироста населения, но и в значительной части механиче-
ского, о чем свидетельствует среднегодовой прирост населения в 
XIX веке, особенно в промежутках между 183»1—1873 гг. и между 
1886—1897 гг., т. е. в годы наибольшей иммиграции армян в Россию-. 

Для установления естественного роста населения, т. е. самого про-
цесса воспроизводства населения, необходимо исключить влияние имми-
грационных процессов. Этого можно достигнуть, если взять разность-
между числом рождений и смертей. 

По материалам, опубликованным в Статистическом справочнике 
(изд. ЦСУ—1925 г., стр. 13), в Армении на 100 душ населения (т. е. в 
процентах) приходилось по пятилетиям: • 

Рождений Смертей 1 Естествен-
ный рост 

1891—1895 3/64 2,57 Ь06 
1896-1900 3,67 2/13 1/53 

1901—1905 3/29 2/01 1/27 

1906-1910 — 3/47 2/29 Ы 8 

1911—1914 . • « . . . 3/48 1/89 1/62 

В среднем за 25 лет * 3,50 2/16 1,34 

Сравнение естественного роста с фактическим за период 1891—1896 
годы (1,06 естественный рост, 2,1—'фактический) показывает насколько 
был велик иммиграционный поток. 

В Армении наибольшая смертность была в промежутке времени 
1891—1895 гг. Как известно, наиболее тяжелым по своим последствиям 
был голод 1892—1894 гг. В последующие годы происходит некоторое 
снижение смертности населения. 

Л 



Свирепствовавшие в прошлом столетии эпидемии уносиди? многие 
тысячи людей. Также разрушительны бывали голодные годы, которые 
довольно часто разоряли все крестьянское 'хозяйство и способствовали 
распространению разного рода эпидемий. По данным исследования А. С. 
Надеж дин а («Движение населения в Закавказском крае. 1 Тифлиюкая 
губерния за, 1875»—1880 гг.»)1, 47,4% умерших за пятилетие умерло от 
эпидемий. По материалам, приводимым А. С. Надеждиным, можно уста-
новить размеры естественного прироста населения в той части Армении, 
которая образовалась из бывшего Борчалинекого уезда (Тифлисская гу-
берния), т. е. в Лори. Среднегодовой прирост населения за 1875—1880 гг. 
в селах, отошедших из Борчалинекого уезда к Армении, составлял 2,5%. 
Естественный рост населения в этой части Армении необходимо считать 
наибольшим для Армении, так как здесь было много русских сел, насе-
ление которых по сравнению с коренными жителями было зажиточнее; 
с другой стороны, Лори является одной из здоровых местностей Армении. 

Рассмотрение естественною роста населения среди отдельных на-
циональностей дает следующую картину2. 

Превышение родившихся над умершими 
у русских и украинцев 219,0%, 
у армян 189,3%, 
у азербайджанцев 170,9%. 

Такое различие в размерах роста населения у отдельных народов 
объясняется главным образом экономическим уровнем развития их и 
условиями расселения. Русские были поселены в самых здоровых ме-
стах Армении; армяне жили повсеместно, в том числе в горных и пред-
горных районах; азербайджанцы проживали в основном в низменных 
районах, в которых малярия была величайшим бичом для населения. П 
степени заболеваемости Эриванская губерния стояла в первом ряду гу-
берний и областей Кавказа, пораженных малярией. В некоторых селах 
наблюдалось вымирание, отсутствие прироста населения, например, в се-
лениях В. Шингавит, Джафарабаг, Тазакенд и др.8. Конечно, в вопросе 
смертности населения у отдельных народов некоторое значение имело 
также их санитарно-гигиеническое состояние. 

Плотность населения. Плотность населения в Армении в 1831 г. со-
ставляла 21,4 чел. на 1 км2, в 1886 г.—26,8 чел., в 1897 г.—29,6 чел. я в 
1914 году—34,1 человека. По отдельным районам плотность сильно коле-
балась, что было связано с процессом заселения Армении. 

В дореформенное время население Армении было почти исключи-
тельно земледельческим, товарное хозяйство было развито слабо. Раз-
витие товарного хозяйства означает отделение все большей и большей 
части населения от земледелия, т. е. рост промышленного населения за 

1 Сборник сведений о Кавказе, том IX, Тифлис, 1885. 
2 Памятная книжка Эриваиской губернии на 1904 г. 
3 Памятная книжка Эриваиской губернии на 1912 г., ст. доктора Малюженко 

.Малярия в Эриваиской губернии и меры борьбы с нею". 



счет земледельческого. Однако явление роста индустриального населе-
ния, как говорил Ленин, можно наблюдать в чистом виде лишь тогда, 
когда мы имеем перед собой территорию, уже заселенную, в которой 
все земли уже заняты. Маркс доказал, что в земледелии переменный ка-
питал, требуемый для обработки данного участка земли, уменьшается 
абсолютно (уменьшение переменного капитала означает уменьшение зем-' 
ледельческого населения). Отсюда Маркс делает вывод о том, что возра-
стание переменного капитала в земледелии, т. е. рост земледельческого 
населения, возможно лишь тогда, когда подвергается обработке новая 
земля. 

Из избыточного населения известная доля остается в сельском хо-
зяйстве и переходит в ряды сельского пролетариата, так как развитие ка-
питализма требует труда свободного, безземельного рабочего. Однако 
формы использования сельскохозяйственных рабочих весьма разнообраз-
ны. Нередко землевладельцы наделяют сельскохозяйственного рабочего 
землей, чтобы привязать его к месту и в нужный момент использовать 
его в своем хозяйстве; этим объясняется также так называемая «устой-
чивость» мелкого производителя. 

В дореформенное время в Армении имелись значительные незасе-
ленные территории. Об этом говорят данные о плотности сельскохозяй-
ственного населения за 18-31 г. и за последующие годы. Только к 1873 г. 
плотность населения Армении составляла 16,2 чел. на 1 кв. км (без го-
родов Эривани и Александрополя), что свидетельствует еще об очень 
низкой заселенности Армении. В эти незаселенные территории Армении 
направлялось население, выталкиваемое из земледелия в заселенных 
районах, и переселенцы из Персии и Турции. Таким образом, происходила 
одновременно внутренняя колонизация Армении, в результате чего 
имели место два различных процесса: развитие капитализма в старых, 
заселенных территориях Армении и развитие капитализма на новых зем-
лях. Вокруг редких селений, существовавших во время присоединения к 
России Эриванского и Нахичеванского -ханств, стали образовываться но-
вые селения, происходила распашка новых земель за счет целинных, за 
счет раскорчевки лесов, осушения болот и освоения других неудобных 
земель. 

Земли, которые раньше считались непригодными для обработки и 
жилья, постепенно заселяются, так как в процессе производственной 
деятельности человека совершенствуются орудия производства, повы-
шается квалификация людей, их производственный опыт и навыки к тру-
ду. Капитализму свойственно также хищническое использование лесов. 
Леса, покрывающие широкие ущелья и склоны гор, хищнически выруба-
лись и превращались в сельскохозяйственные угодия. Истребление лесов 
шло с двух сторон: снизу, от подошвы гор, крестьянами, занимающимися 
земледелием, и сверху кочевниками, превращающими территории, заня-
тые лесом, в пастбища. Последствием уничтожения лесов на горных скло-
нах и в предгорьях явилось понижение м д в реках, исчезновение мно-
жества кягризов, водами которых орошались пахотные земли и сады, и 



усиление эрозионных процессов. Благодаря вторжению в лес зимовников 
образовался ряд селений, напр., Опарцы (Степанаванслшй район), Хачи-
гех (Дебет), Колагеран (Кироваканский район), Садабагди (Чкалов), 
Кариндж—в Ал аве/р доком районе и многие другие в Дилижанском, Шам-
шадинском, Иджеванском, Ноемберянском районах, в Зангезуре и Да-
ралагезе. 

Плотность населения в сильной степени зависит от способа произ-
водства материальных благ, от характера использования земельных ре-
сурсов. Наиболее плотно заселены в Армении районы, в которых населе-
ние занималось преимущественно производством трудоемких культур— 
винограда, хлопка и риса, т. е. районы, расположенные в Араратской до-
лине. Второе место по плотности населения занимали районы зер-
новых «культур. Значительно слабее были населены районы северо-
восточные и юго-восточные, в которых главное занятие было скотовод-
ство- и потом только земледелие. Необходимо иметь в виду, что в Арме-
нии, как в горной стране, нагорные равнины и плато дают возможность 
жить большему количеству населения, чем сильно пересеченные места. 
* • • Динамика- плотности сельскохозяйственного населения Армении за 
год^1 1831"—1914 в разрезе отдельных производственных районов пред-
ставляет следующую картину (без городов Эривани и Александрополя): 

Направление районов 

Интенсивных культур (Араратская равнина) . . 
Зерновр-животноволческие (Ширакское плато) 
Животноводческо-зерновые (Севанский бас-

сейн) . . . . л . . . . . • . . . . 
Животноводческо-зерновые (Алаверди-Кара-

клис, Джалал-оглы, Воронцовка) . . . . 
Лесные районы (Зангезур-Даралагяз) • . . . . 
Лесные районы (северо-восток Армении) . . 

По Армении (без гг. Эривани и 
Александрополя) . . . . . . . . 

Г о д ы 

1831 1873 1886 1897 1914 

13,4 
6,4 

34,2 
20,5 

39,3 
25,9 

48,0 
З Ы 

57/1 
40/6 

4,9 16,5 22,8 27,6 38,2 

2,4 
3,0 
3,9 

11,4 
10,8 
8,7 

14,6 
15,6 
12,0 

2<Ъ6 
19,0 
15,7 

26,4 
22,1 
21,3 

5,2 16,2 21,1 26,1 33,0 

Городское население. Необходимым последствием капиталистиче-
ского развития в течение пореформенного периода явидись отвлечение 
населения от земледелия, неземледельческий отход, выражающийся в 
росте городов, фабрично-заводских и торгово-промышленных сел и 
местечек. 

К 1850 г. было 3 города—Эривань, Александрополь, Ново-Баязет. 
Число городов до самого установления Советской власти в Армении не 
(увеличилось, но, наряду с городами, образовались индустриальные рабо-
чие поселки вокруг медных рудников Алаверди, Кафан, а также 
развивались торгово-промышленные местечки, курортные и дачные ме-
ста, куда постоянно съезжались данники из Баку, Тифлиса и других мест 



Закавказья. К числу таких поселений относились Дилижан, Караклис 
(Кировакан), Джалал-оглы (Огеианаван), Дарачичаг (Цахкадзор). 

Население трех городов Армении составляло: 

1873 г. 1886 г. 1897 г. 1908 г. 1914 г. 

Всего человек . . . . 
В т. ч. Эривавь . . . • 
В т. ч. Александрополь 
В т. ч. Ново-Баязет . 

37277 
11938 
19976 
5363 

46456 
14738 
24230 
7488 

68108 
29006 
30616 
8486 

73443 
30670 
32901 
9872 

93712 
29766 
51316 
12630 

В процентах ко всему 
населению Армении . 7,5 7,3 8,5 8,4 9,2 

Процесс развития городов в Армении происходил более медленны-
ми темпами, чем в других губерниях Закавказья. Так, городское населе-
ние в Тифлисской губернии составляло в 1897 г. 21,4% всего населения 
губернии, в Бакинской губернии—20,4%. 

Причиной отставания роста городов в Армении являлось слабое раз-
витие промышленности, вследствие чего относительно избыточное сель-
скохозяйственное население направлялось в крупные индустриальные 
центры Закавказья—Баку, Тифлис. 

Состав по полу. На 100 душ мужского населения по камеральному 
описанию 1831 г. приходилось 88,6 женщин, по посемейным спискам 
1886 г.—86 и по переписи 1897 г.—87 женщин. Таким образом, как в на-
чале присоединения Армении к России, так и впоследствии, через 66 лет, 
в составе населения Армении преобладали' мужчины. В других Закавказ-
ских губерниях преобладание мужскКго населения над женским было еще 
больше. Так, в Тифлисской губернии на 100 мужчин приходилось по тем же 
данным 1897 г. 83 женщины, в БакинскойиГЕлизаветпольской губерниях— 
81 женщина. Подобное соотношение между мужчинами и женщинами су-
ществовало во всех восточных странах. 

Преобладание мужского населения над женским необходимо искать 
в слабом экономическом и культурном развитии восточных стран. Маркс, 
рассматривая различные формы существования относительного перенасе-
ления, отмечает, что часть такого населения «...эмигрирует, т. е. в дей-
ствительности просто отправляется вслед за эмигрирующим капиталом. 
Одним из следствий этого является более быстрый .рост женского насе-
ления по сравнению с мужским, пример чего дает Англия»1. Отсюда 
следует, что где эмиграция существует, женское население оказывается 
в большинстве. Как известно, в восточных странах эмиграция была очень 
слабо развита. В Армении в пореформенный период большое развитие 
получило отходничество на заработки. В тех районах Армении, в которых 
у нас всегда наблюдался уход мужского населения на заработки, удель-
ный вес женского населения был выше, чем в других районах, Так, в 
Апаранском районе, который всегда отпускал рабочую силу на сторону, 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., том XVII, стр. 704. 



н»а 100 мужчин по переписи 1897 г. приходилось 94 женщины. В Зангезу-
ре, откуда мужское население уходило на заработки, главным образом в 
Баку, на 100 мужчин приходилось 93 женщины, © Севанском басоейне на 
100 мужчин приходилось 95 женщин. Этим и объясняется то, что в горо-
дах происходило скопление мужского населения. Так, на 1000 мужчин в 
Баку приходилось 673 женщины, в Тифлисе—675, в< городах Елизаветполь-
ской губернии—834, в городах Армении—671 женщина. Вообще мужское 
население городов, представлявших из себя крупные индустриальные л 
торговые центры, росло гораздо быстрее, чем население городов вообще. 
Этот рост в основном происходил за счет мужского населения. В городах 
Армении мужское население значительно превышало женское и между 
ними имелось такое же соотношение, как в крупных центрах Закавказья— 
Тифлисе и Баку. Это положение нужно объяснить тем, что в городах Ар-
мении, как .пограничных с Ираном и Турцией, находились вооруженные 
силы. Если их исключить, то в городах Армении соотношение мужского 
и женского полов будет примерно такое же, как и в городах Елизавет-
пол ьской губернии. 

*' Как правило, мужское и женское население, должно находиться в 
одинаковых пропорциях, но необходимо отметить, что на Востоке на 
женщин смотрели, как на низший элемент в доме. Поэтому они с самого 
детства находятся в худших санитарных и экономических условиях, оде-
ты хуже, чем мужчины, и уже с малолетства выполняют тяжелые рабо-
ты. Кроме того, ранние браки, распространенные на Востоке, отрицатель-
но влияют на здоровье женщин. Все эти обстоятельства сокращают жизнь 
женщин на Востоке и тем самым нарушают пропорцию в составе населе-
ния по полу в пользу мужского населения. 

Отхожие неземле дел ьческне промыслы. Рост индустриального насе-
ления за счет земледельческого, отвлечение населения от земледелия к 
торгово-промышленным занятиям есть явление, вполне закономерное во 
всяком капиталистическом обществе. «По самой своей природе,—говорит 
Маркс,—капиталистический способ производства постоянно уменьшает 
земледельческое население сравнительно с неземледельческим, так как в 
промышленности (в узком смысле) возрастание постоянного капитала за 
счет переменного связано с абсолютным возрастанием переменного капи-
тала, несмотря на его относительное уменьшение. Наоборот, в земледе-
лии переменный капитал, требуемый для обработки данного участка зем-
ли, уменьшается абсолютно; следовательно, возрастание переменного 
капитала возможно лишь тогда, когда обработке подвергается но-
вая земля, а это опять-таки предполагает еще большее возра-
стание неземледельческого населения»1. 

Таким образом, марксистская теория закона роста индустриального 
населения исходит из капиталистического способа развития сельского 
хозяйства, в результате чего мелкокрестьянские хозяйства разоря-
ются, лишаются своих средств производства, земли, сельскохозяйствен-

1 А. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., том XIX, часть II, стр. 189. 



ных орудий и т. д. В деревне появляются новые типы сельского населе-
ния—сельская буржуазия и сельский пролетариат, который, не имея 
средств производства, вынужден переходить от земледельческих занятий 
.к неземледельчески'м. «Сами крестьяне, говорил Ленин, в высшей сте-
пени метко и рельефно характеризуют этот процесс термином «раскре-
стьянивание»1. В Армении нрощесс «раскрестьянивания» шел усиленны-
ми темпами в пореформенный период, в результате чего такие крестьяне 
покидали свои места и шли в .города в поисках работы. Таких крестьян 
у нас называли «пандухт»- ами. Это явление, имело место и раньше, но 
особенно большие размеры приняло в пореформенный период. 

Один из исследователей Зангезура сообщает следующие данные об от-
ходничестве: «В течение 10 месяцев 1884 г. число уходящих в Баку и в 
другие далекие места, не считая ушедших в Елизаветпольскую губернию, 
из следующих селений было: село Хндзореск—392 чел., из Гораса—167, 
Ахлатян—142, Хот—131, Уз—111, Шагат—110, Татев—103, Шнер—92, 
Брнакот—88, Караклис—86, Корнадзор—72, Толорс—71, Мегри—64, а 
вообще из 57 селений 2608 человек. Из татарских и курдских 53 селе-
ний—317 человек»2. Подобные же данные приводит и автор статьи «Дара-
лагяз» или «Вайоц дзор», опубликованной в 12 номере журнала «Мурч» 
за 1904 г. По данным автора, только в 1903 г. отправились на заработки, из 
селения Пор 128 чел., из Пашалу—105 чел., из Мартироса—142' чел. и 
Азатека—129 человек, всего из 4 сел—504 человека. 

Если приведенные указанными исследователями данные о числе от-
ходников выразить в процентах ко .всему взрослому мужскому населению 
в трудоспособном возрасте, окажется, что в названных селах Зангезура 
отходничество в 1884 г. составляло 28—30%, в Даралагязе в 1903 г.— 
55%. 

Данные об отходничестве только из части сел Даралагяза и Занге-
зура свидетельствуют о том, что отходничество приняло значительные 
размеры. Поэтому приводимые Даниловичем данные о полученных кре-
стьянами паспортах (см. «Араксская равнина». Сборник. Район Тифлис-
с к е -К ар с с ко- Э рив а не кой дороги, 1897 г.) очень преуменьшены, так 
как значительная часть отходников уходила по удостоверениям сельских 
старост. Оперирование только официальными данными сильно снижает 
размеры расслоения в деревне. Если исходить из анализа данных ука-
занных нами авторов, число отходников из Армении составит примерно 
от 10 до 15 тысяч человек. 

Ленин, рассматривая отхожие промыслы в России, указывал: «По-
добно отвлечению населения в города, неземледельческий отход пред-
ставляет из себя явление прогрессивное. Он вырывает население из забро-
шенных, отсталых, забытых историей захолустий и втягивает е ю в водо-
ворот общественной жизни»8. Происходило коренное разрушение старого 

1 В. И. Ленин, Соч., том III, стр. 141. 
2 „Нор-Дар", 1885. № 139 (перевод А. Б.). 
3 В. И.Ленин, Соч., том III, стр. 505. 



патриархального крестьянства, патриархальной семьи. Этот процесс вы-
рывал крестьян из «идиотизма» деревенской жизни, как метко отметил 
Маркс, и приобщал их к культурной жизни. Необходимо отметить также, 
что, уходя на заработки в большие города, армянские крестьяне встреча-
лись с русскими, азербайджанскими и грузинскими рабочими, и это спо-
собствовало формированию их "политического самосознания и укрепле-
нию дружбы и братской солидарности между ними, в совместной борьба 
против царского самодержавия. 

Поэтому не правы те авторы (напр., О. Оганнесян «Аграрный вопрос 
в бывшей Эриванской губернии»1), которые в отходничестве видят лишь 
отрицательную сторону разложения крестьянства в Армении, в резуль-
тате которого «деревня страдает от неимения дельных и здоровых работ-
ников» (слова агронома Атанесяна, с которым, как видно, товарищ 
Оганнесян солидаризируется). 

Грамотность. Рассмотрение материалов переписи 1897 г. относи-
тельно грамотности населения говорит с значительной культурной отста-
лости, которой характеризовалась Армения в конце XIX века. 

В 1897 году почти во всех сельских местностях грамотность населе-
ния составляла не больше 51—6%. г 

Среди районов Армении по степени грамотности населения зыде-
лился Мегринский район, в котором процент неграмотных был очень, 
незначителен. В остальных районах сравнительно немного выше была 
грамотность в той части Армении, которая раньше входила в бывший 
Борчалинский уезд, т. е. в нынешних Степанаванском, Калининском, 
Кироваканском, Алавердском районах. 

Среди женщин грамотные'составляли один процент. 
По сравнению с сельскими местностями в городах грамотность была 

значительно выше как среди мужчин, так и среди женщин. В. городе Эри-
вани процент грамотных в возрасте 9 лет и старше составлял 35,3% ко 
всему населению этого возраста, в гор. Александрополе—39,7%, в гор. 
Нор-Баязете—23,0%. В среднем грамотные в возрасте 9 лет и старше 
составляли (в процентах ко всему населе'нию этого возраста): 

Мужчины Женщи-
ны 

Все 
население 

В городах 46,3 19,0 36,0 

В сельских местностях 9,4 1,0 5,5 

По Армении . . . . . 13,5 2,5 8,5 

В Армении были как государственные школы, так и церковно-лри-
ходские, в которых обучались дети обоего пола. До 60-х годов большая 

у 1 о. Оганнесян. Аграрный вопрос в бывшей Эриваиской губернии в конце XIX 
и начале XX вв., Ереван, Госиздат, 1949, стр. 49. 



часть церкозно-приходских школ была типа старых халифатских. Только 
после шестидесятых годов началось .развитие школьного дела в Армении. 

В 1913—14 годах в Армении было 459 школ (включая и церковно-
приходские), из них б школ были неполными средними, 7 средними, а 
остальные начальными. В школах обучалось около 36 тысяч детей, т. е. 
в среднем на 1000 жителей приходилось 35 учащихся, что значительно 
превышало количество учащихся конца XIX века. Это говорит о том, что 
после переписи 1897 г. состояние грамотности населения к началу первой 
мировой войны намного поднялось, у и 1 

Все средние и неполные средние школы (за исключением одной) на-
ходились в городах. 

При Эчмиадзинском монастыре имелась высшая духовная академия, 
в которой было около 300 учащихся. 

Национальный состав. Национальный состав населения в Армении 
в XIX веке постоянно подвергался изменениям вследствие иммиграцион-
ных процессов, имевших место в течение всего XIX века. Несмотря на это, 
все время преобладающими были армяне, а затем азербайджанцы. По 
переписи населения 1897 г. армян было 64%. Наибольший процент их был 
в бывшем Александр ©польском уезде. Незначительное меньшинство насе-
ления этого уезда составляли карапапахцы, проживавшие в нынешнем 
Гукгсянском районе. Наибольшее количество азербайджанцев проживало 
в Араратской равнине и в Даралагязе. 

Кроме армян и азербайджанцев, в Армении проживали курды, греки 
и другие. Греки проживали главным образом ^ районах медных 
рудников: в Алавердском районе, в Сисимадане, Кироваканского райо-
на, и в Мисханском ущельи, Ахтинского района. Здесь они были посе-
лены еше со времен грузинского царя Ираклия, выписавшего их во вто-
рой половине XVIII века из Турции, как специалистов по рудному делу. 
Впоследствии некоторое количество их переселилось в Кафанский район. 

Курды проживали главным образом у подножья горы Арагац (Ала-
гяз), на западных и восточных склонах, в нынешних Талинском, Октем-
берянском, Апаранском районах. Численность их в данной местности 
периодически менялась, поскольку они вели жизнь кочевую и полукоче-
вую, занимаясь преимущественно скотоводством-овцеводством. Нередко 
они со своими стадами перекочевывали в Турцию и Персию, а затем 
обратно в Россию. 

Кроме этих местных жителей, в Армении проживали русские и 
украинцы. 

Социальный состав. На основании материалов, изданных под редак-
цией Кондратенко в «Сборнике статистических данных о землевладении 
и способах хозяйства в пяти губерниях Закавказья», на основе пересчета 
по отдельным населенным пунктам, входящим ныне в Советскую Арме-
кию, было установлено количество хозяйств на территории современной 
Армении в 1883 г. по их категориям: 



Число хоз-в В про-
центах 

Государственных крестьян - • • 

Временнообязанных крестьян 

51928 
9965 
256 
311 

83 Л 
16,0 
0,4 
0,5 

В с е г о 62460 100,0 

В эти цифры не ©ходит крестьяне, (проживавшие на. монастырских 
землях. Правильность этих материалов подтверждают также данные по-
семейных списков 1886 (Г., напечатанные в сборнике «Свод статистических 
данных о населении Закавказского края». По этим данным, в Армении в 
сельских местностях было следующее количество крестьянских хозяйств и 
в них населении (установлено также на основе' пересчета по отдельным 
населенным -пунктам, входящим ныне в Советскую Армению): 

1 Хозяйств В них душ 
В процент. Средний 

размер 
семьи 1 Хозяйств В них душ 

хоз. душ 

Средний 
размер 
семьи 

Государственных 
Владельческих • . . . . 
Тиульных и мюлькадарских . . . . 
Временно обязанных 
Собственников . . . ' . . . . * . . 

61502 
1246 
9126 
320 
203 

492882 
12148 
65065 
3282 
1763 

85,0 
1,7 

12,6 
0,4 
0,3 

85,7 
2,2 

11,3 
0,6 
0,3 

8,0 
9,8 
7,1 

10,3 
8,7 

В с е г о ' 72397 575140 100,0 100,0 7,9 

\ 

Данные о распределении по районам даются в особой таблице 
•(стр. 72). 

По спискам 1886 г. мкхлькадарские крестьяне, проживавшие в Елиза-
ветпольской губернии, неправильно были отнесены к владельческим. Как 
и во всех восточных губерниях Закавказья, в Елизаветпольской губернии 
существовало мюлькадарское право, однотипное с таковым в Эриваиской 
губернии. 

Государственные крестьяне—крестьяне, проживавшие на землях, принадлежав-
ших государству. 

Владельческие крестьяне—крестьяне, проживавшие на землях, на которые 
помещики имели право владения по существовавшим законам Грузии. 

Временно-обязанные крестьяне—вышедшие из крепостной зависимости, не-
выкупнвшие наделы, за право пользования землей, оставшейся собственностью 
помещиков, обязаны были платить оброк, отбывать в их пользу повинности, бар-
щину. 

Хизане —бессрочные, наследственные арендаторы. 
Мюлькадарские и тиульные крестьяне, временно-обязанные крестьяне, лич-

но свободные, проживавшие на землях, принадлежавших мюлькадару или тиулисту* 



Распределение крестьянских хозяйств и населения 
по их отношениям к землевладельцам 

Составлено на основе „Свода статистических данных о населении Закавказского 
края, извлеченных из посемейных списков 1886 года" в современных границах 

Армянской ССР (административное деление 1950 г.) 

1 

Хозяйства 

Агинский 
Азизбековский 
Алавердский 
Апаранский 
Арташатский 
Артикский 
Ахтинский 
Ахурянский 
Аштаракский 
Басаргечарский 
Шаумянский 
Вединский 
Горисский 
Гукасянский 
Зангибасарский 
Иджеванский 
Калининский 
Кафанский 
Кироваканский 
Котайкский 
Красносельский 
Мартунинский 
Мегринский 
Ноемберянский 
Нор-Баязетский 
Октемберявский 
Севанский 
Сисианский 
Спитакский 
Степанаванский 
Талинский 
Шамшадинский 
Эчмиадзинский 
Не распределено 
По Армении 
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за пользование которых платили мюльк. Мюльк и тиул были формой материально, 
ного обеспечения лиц высшего сословия. Мюльк составлял 3/30—4/30 всей продук-
ции, получаемой крестьянами мюлькадарской деревни; тиул равнялся всем пода-
тям, собираемым с этой деревни в казну. Мюльк принадлежал семье и переходил 
от отца к его старшему сыну. Тиул принадлежал лицу и отбирался обратно в 
казну с его смертью, но в некоторых случаях передавался по наследству соглас-
но шахскому фирману; тиул был особой наградой за служебные отличия и услуги, 
оказанные государству. Мюлькадарские и тиульные крестьяне в материалах, издан-

ных Кондратенко, уч1ены вместе с владельческими. 

В городах Александрополе и Наво-Баязете проживало по данным 
1886 г. 8807 крестьян. Если включить население этих двух городов в 
приведенные нами данные, мы будем иметь население, занимающееся 
сельским хозяйством в количестве 583947 душ обоего пола, объединенных 
в 73700 хозяйствах (по городам число хозяйств исчислено нами в 1303). 
В отношении всего населения занятые в сельском хозяйстве состав-
ляют 90,4%. ! 

Из приведенных данных видно, что основную массу крестьян в Арме-
нии составляли государственные крестьяне—85,7% всего крестьянского 
населения. В 14 районах Армянской ССР (административное деление 
1950 г.) проживали исключительно государственные крестьяне, а именно: 
в Агинском, Апаранском, Артикском, Ахурянском, Басаргечарском, 
Шаумянском, Гукасянском, Иджеванкжом, Красносельском, Мартунин-
оюом, Нор-Баязегском, Севанском, Спитакском, Шамшадинском, т. е. в 
основном на всем Ширакском плато и в Севанском бассейне. 

Крестьяне на владельческой земле проживали в районах: Алаверд-
ском, Калининском, Кироваканском, Ноемберянском, Степанаванском, 
т. е. в районах, входивших в Борчалинский уезд. 

Тиульные и мюлькадарские крестьяне жили в Арташатском, Ашта-
ракском, Ахтинском, Вединском, Горисском, Дилижанском, Зангибасар-
ском, Котайксксм, Кафанском, Мегринском, Азиэбековском, Окпгемберян-
ском, Сисианском, Талинском и Эчмиадзинском'районах, т. е. главным 
образом в Араратской долине и в Зангезуре. Таким образом, владельче-
ские, мюлькадарские и тиульные .крестьяне проживали в 162 селах, со-
ставляющих 14,6% всех сел Армении. 

Мюлькадарские и тиульные земли занимали в основном низменные 
полипные земли самой богатой части Армении. 

Временно обязанные крестьяне проживали в селах Алавердского и 
Калининского районов. 

Собственники крестьяне были в основном в Кафанском. районе 
(171 хозяйство), в Алавердском (23 хоз.), а в Сисианском и Аштарак-
ском районах было только несколько хозяйств. Это говорит о том, что 
крестьяне до 1886 г. не сумели выкупиться, вследствие того, что отсут-
ствовала всякая помощь правительства в Этом деле крестьянству и что 
реформа 1870 г. носила чисто формальный характер. 

Средний размер семьи в 1886 г. составлял 7,9 души обоего пола, при-
чем наиболее многолюдные семьи были среди временно обязанных (в 
Лори)—10,3 чел. на одно хозяйство и сравнительно малосемейные в хо-
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эяйствах мюлькадарских и тиульных крестьян—7,1 души на семью. Наи-
более многочисленные семьи были среди государственных крестьян в 
предгорных и горных районах, где население занималось скотоводством 
и земледелием. Возможно, конечно, что имеется некоторое уменьшение 
числа хсзяйств государственных крестьян, так как в целях уменьшения 
налогов, взимаемых с хозяйства, а не с души, крестьяне искусственно 
объединялись. Кроме того, некоторый недоучет как хозяйств, так и насе-
ления имел место, так как ©не этих списков остался ряд хозяйств, кото-
рые не были занесены в списки 1886 г. Указанные размеры хозяйств не 
только сохранились и в последующее «время, но даже увеличились, так 
как по переписи населения 1897 г. в Армении в городах приходилось 
6,5 души на семью, а в сельских местностях 9,5 души. Необходимо отме1-
тить, что наиболее многолюдные хозяйства в Закавказье были в Армении. 
В остальных частях Закавказья в среднем в городах по переписи населе-
ния на семью приходилось 5,2 души: обоего иола, а в сельских местно-
стях 6,4 души. 

.Численность населения и количество хозяйств по посемейным спис-
кам 1886 г. можно считать правильными для пореформенного периода, 
тем более, что перепись населения 1897 г. подтвердила как крупные 
размеры хозяйств в Армении, так и численность населения. 

Из приведенных данных видно, что личная и имущественная зависи-
мость крестьян в 1886 г. от землевладельцев и помещиков сохранилась 
Л'мпь в отношении 14,7% хозяйств. Это, конечно, не означает, что в Арме-
нии не существовало эксплуатации. В роли эксплуататоров в Армении 
выступали само государство, тяжесть эксплуатации''которого была не 
меньше, чем помещиков и землевладельцев, а также кулацкие хозяйства 
из самой крестьянской среды. 

Лиц привилегированных сословий в Армении по спискам 1886 г. 
было всего 18362 души, из них: дворян—1597, беков и агаларов—3423, 
медиков—1316, духовенства—8603, купцов—2241. 

На основании материалов первой всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 г., в соответствии с принципами, данными 
В. И. Лениным в его работе «Развитие капитализма в России», нами было 
установлено распределение населения по занятиям. В сопоставлении с 
соответствующими показателями по России, приведенными из указанной 
выше работы Ленина, население обоего пола по Армении по занятиям 
распределялось следующим образом (см. стр. 75). 

Для установления разделения общественного труда, как основы 
всего товарного производства и капитализма, все население нами по мето-
ду В. И. Ленина разделено на 3 группы: сельскохозяйственное население, 
торгово-промышленное население и население, не участвующее в хозяй-
ственной деятельности. 
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В результате этого деления получилось; 
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Из этих данных видно, что Армения в своем экономическом разви-
тии по сравнению со всей Россией сильно отставала. Одновременно эти 
данные свидетельствуют о том, что торгово-промышленное население, 
хотя и медленно, но уже стало приобретать определенный вес. Если в 
1886 г. сельскохозяйственное население составляло 90,4%, то в 1897 г. оно 
составило 87,6%, хотя колониальная политика царского правительства 
ограничивала промышленное развитие Армении, как окраины империи. 

* • * 

Во время первой мировой войны вслед за отступающими русскими 
войсками шли беженцы из Западной Армении—армяне и езиды. Многие 
из них не дошли до Армении и погибли в пути, многие погибли уже на 
территории Армении. Кроме того, на территорию нынешней Армении 
пе;-.сселились армяне и езиды Сурмалинского уезда и Карсской области 
и армяне из Нахичеванского уезда. 

1 в. И. Ленин, Соч., т. III, стр. 438. В целях сравнимости проценты исчисле-
ны нами на основании абсолютных данных, приведенных Лениным, 

а Там же, стр. 439. Проценты исчислены нами. 



В результате преступной политики дашнаков, междоусобных войн,, 
голода, нищеты, свирепствовавших эпидемий погибли сотни тысяч чело-
век. Беженцы находились в таком тяжелом положении, что смерть еже-
дневно уносила сотни, тысячи жизней. Так, из беженцев, нашедших приют 
в Эчмиадзинском монастыре, только за один месяц погибло около пяти 
тысяч, в день не менее 150 человек; значительное население выехало из-
пределов Армении. 

Голод, смерть царили в годьг бесславного хозяйствований дашнаков. 
В 1920 г. до установления советской власти в Армении на территории 
Армении осталось всего 720 тысяч человек. 

В это тяжелое время на- помощь армянскому народу пришел вели-
кий русский народ. Армения обрела свое спасение в том, что объявила 
себя Советской страной. 'Под руководством Коммунистической партии 
Советского Союза и Советского правительства стали залечиваться раны 
Армении. После установления Советской власти в> Армении понадобилось 
10 лет мирной созидательной работы Советского государства!, чтобы чис-
ленность населения достигла уровня 1914 года. В 1931 году в Армении 
насчитывалось уже 1051 тысяча жителей. 

* * 
« 

Население Армянской ССР на 17.1.1939 г. составило 1282,3 тыс. чело-
век. За 12 лет, истекших между двумя переписями (1926—1939 гг.), наее-1 
ление в республике увеличилось на 401 тыс. чел., или на 45,4%, давая | 
среднегодовой рост 3,7%. Такого роста населения не' дала ни одна из 
союзных республик, за исключением Кирпизокой ССР, где рост населения 
был даже несколько выше .(45,7%). За этот же период времени средний 
реет населения по всему Союзу был ]5авен 15,9%, который в два раза 
превышает рост населения во всех капиталистических странах. 

Столь значительный рост населения Армянской ССР происходил 
преимущественно за счет естественного роста. За рассматриваемый пе-
риод ежегодный естественный прирост населения почти в три раза пре-
высил таковой за 1891—1914 гг. 

Высокий естественный прирост населения в сильной степени сказал-
ся на возрастном составе населения. Армянская ССР имеет значительно! 
более молодой состав населения, чем другие союзные республики. 

По переписи 1939 г., вне Армянской ССР 870 тысяч армян .проживает 
на территории других союзных республик. В Грузинской и Азербайджан-
ской ССР армянское население составляет значительный процент. Много 
армян живет также на Северном Кавказе, в Ростовской- области, в 
среднеазиатских республиках, в Москве, Ленинграде. 

За пределами Советского Союза проживает до полутора миллиона 
армян, главным образом в Сирии, в Балканских странах, Египте, Фран* 
ции, Индии, США, Южной Америке и в других странах. Среди зарубеж-
ных армян за последнее время имеется сильнейшее стремление к возвра-
щению обратно на родину и многие десятки тысяч уже возвратились и с 



энтузиазмом принимают участие в строительстве своей вновь обретенной 
родины—Советской социалистической Армении. 

За годы установления Советской власти в результате индустриализа-
ция страны и развития народного хозяйства начинают расти города. 
Динамика роста городского населения Армянской ССР представляется 
следующими данными: 

На 9.11.1897 г.—68,1 тыс. чел., или 8,5% всего населения; 
На Т7.ХН.1926 г.—167,1 тыс. чел., или 19,0% всего населения; 
На 17.1.1969 г.—366,4 тыс. чел., или 28,6% всего населения. 
По темпам роста городского населения за период с 1926 по 1939 гг. 

Армянская ССР занимает пятое -место среди союзных республик после 
Казахской, Туркменской, Таджикской и Киргизской ССР, что является 
результатом бурного хозяйственно-культурного роста бывших отсталых 
окраинных районов. Процент городского населения в настоящее время 
значительно выше, так как города Армении за последние годы сильно 
выросли. 

Установление Советской власти в Армении создало необходимые 
предпосылки для развития народного образования, которое за годы 
пятилетки достигло небывалого расцвета. Армения превратилась в рес-
публику сплошной грамотности, с густой сетью школ и учреждений до-
школьного образования. 

В 1951—52 учебном году в Армянской ССР было 1213 массовых школ 
с более чем 300 тысячами учащихся. Таким образом, за период Совет-
ской власти в Армении число школ против 1913 года увеличилось почти 
в 3 раза, а число учащихся в них—в» 10 раз. 

Совершенно изменилась структура сети школьного обучения. Белл 
до Октябрьской социалистической революции начальные школы состав-
ляли 97% всех школ, средние школы лишь 1,5%, то теперь начальных 
школ 20%, неполных средних 54,7%, а средних школ уже 25,3%. 

Школьная сеть республики- равномерно распределена по всей стране, 
в. то время как раньше школы группировались преимущественно в горо-
дах. Всеобщим обязательным обучением охвачены все дети школьного 
возраста в юродах и селах. Почти все населенные пункты имеют началь-
ные или неполные средние школы, а 200 селений имеют школы среднего 
типа. 

Для подготовки кадров специалистов средней квалификации для 
всех областей народного хозяйства в городах и районных центрах Ар-
мянской ССР созданы средние специальные «учебные) заведения. Число их 
в .1951—52 г. составило 47 (включая и 3 заочных) с 11 тыс. учащихся. 

Для подготовки высококвалифицированных специалистов для всех 
отраслей народного хозяйства и культуры в Армянской ССР с первых же 
лет установления Советской власти начала бурно расти- сеть высших 
учебных заведений. В г. Ереване, у подножья норкеадах склонов, вырос 
целый университетский городок с учебными корпусами, благоустроенны-
ми общежитиями для студентов, библиотеками^ скверами и садами. Всего 
в Армении имеется 14 высших учебных заведений, в которых обучается 



свыше 10 тысяч студентов. Кроме стационарных высших учебных заведе-
ний, имеется 5 заочных институтов. В Армении в годы Отечественной 
войны организована Академия наук, объединяющая около 30 научно-
исследовательских учреждений. Кроме того, имеются научно-исследова-
тельские институты при отдельных министерствах. 

Значительная часть городского населения Армении (свыше 54%) 
находится в столице Армянской республики, в гор. Ереване, который вы-
рос в крупный промышленный и культурный центр республики с населе-
нием, превышающим 200 тыс. жителей по переписи 1939 г. 

Следующее место занимает Ленинакан—второй промышленный 
центр республики. 

Помимо этих двух городов, за советский период вырос и оформился 
(как города и поселения городского типа) целый ряд старых и новых насе-
ленных пунктов: Кировакан, Алаверди, Кафан, Октемберян, Эчмиадзин, 
Артик и др. 

За годы Советской власти произошли коренные изменения в социаль-
ном составе населения. Перепись 1939 г. отразила те крупные изменения, 
которые произошли в период индустриализации страны и коллективиза-
ции сельского хозяйства. Основные общественные группы за 1926 и 
1939 гг. распределяются следующим образом (в процентах): 

1926 г. 1939 г. 

Рабочие и служащие • 12,7 31,2 
Колхозное крестьянство и кооперированные кустари . . • 0,1 63,4 
Единоличное крестьянство и некооперированные кустари 76,2 3,& 
Капиталистические элементы города и деревни 7,6 — 

В т. ч. кулаки • . . . . 5,5 — 

Прочие (стипендианты, пенсионеры и т. д.) . . * 3,4 1,8 

В с е г о 100,0 100,0 

В результате индустриализации страны и социалистической рекон-
струкции сельского хозяйства, механизации важнейших сельскохозяй-
ственных работ, часть лиц, работающих в сельском хозяйстве, высвобож-
дается и переходит на работу в другие отрасли народного хозяйства* 
Вследствие этого удельный вес рабочих и служащих в общей численно-
сти населения в 1939 г. по сравнению с 19(26 г. увеличился в 2,4 раза, а 
удельный вес лиц, занятых в сельском хозяйстве, с 77,8% сократился до 
66,1% (данные приводим без кустарей). Однако удельный вес населения, 
занятого в сельском хозяйстве, по Армянской ССР значительно выше, 
чем по Союзу (46,4%). 

За указанные 12 лет колхозное крестьянство полностью сменило 
единоличное крестьянство, а капиталистические элементы города и дерев-
ни были окончательно ликвидированы. 

В связи с широко развернувшимся строительством промышленных 
предприятий и вводом их в действие, расширением железнодорожного 
и особенно автомобильного транспорта потребовались новые кадры рабо-



чих и служащих самых различных профессий, которых до этого Армения 
не знал а. Р|учной труд в сельском хозяйтве стал вытесняться машинами, 
армянская деревня получила кадры специалистов, освоивших новую тех-
нику. В сельском хозяйстве уже работают тысячи трактористов, трактор-
ных бригадиров и комбайнеров. Значительно (увеличился контингент лиц, 
занятых в области просвещения, здравоохранения и торговли, что связа-
но с неуклонным повышением материально-культурного уровня жизни 
трудящихся. 

Ежегодно растет участие женщин в общественной и хозяйственной 
жизни страны. Если в 1928 г. женщины составляли 14,5% всего контин-
гента рабочих и служащих, то в настоящее время они составляют уже 
свыше 40%. 

Такое значительное участие женщин в общественной жизни страны 
показывает, что в Армении окончательно разрушены остатки патриар-
хальной замкнутости и личной зависимости женщин, проявления которых 
были очень сильны в армянской действительности. 

Число женщин специалистов с высшим образованием составляет 40% 
общего числа специалистов. 

Среди работников умственного труда женщины составляют значи-
тельный процент. Так, например, из всего числа научных работников 
системы Академии наук Армянской ССР женщин 31%, в системе здра-
воохранения женщины составляют 77,6%, народного образования— 
57,1%, культурно-просветительных работ—62,3%. 

Установление Советской власти в Армении, полная победа социали-
стического способа производства в городе и деревне явились решающи-
ми условиями для непрерывного роста населения, в результате повыше-
ния материального и культурного уровня жизни трудящихся. Практика 
строительства социализма разгромила мальтузианские (утверждения идео-
логов буржуазии о том, что рост населения обгоняет рост средств суще-
ствования, в результате которого образуется избыточное население, раз-
виваются нищета, пороки, болезни, от которых, по мнению этих буржуаз-
ных идеологов, можно избавиться только путем ограничения деторожде-
ния и ведения войн. 

Неуклонный рост населения еще раз доказал, что нет всеобщих, вне 
исторических законов воспроизводства населения, еще и еще раз под-
твердил марксистский закон развития населения, исходящий из опреде-
ленных общественных отношений, относящихся к определенному истори-
ческому этапу с тем или иным способом производства. 

Победа социализма в СССР открыла широкий простор для дей-
ствия основного экономического закона социализма и создала возмож-
ность дальнейшего непрерывного увеличения населения. 


