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The article investigates the demographic changes that have occurred in the

population of the Republic of Azerbaijan on the eve of the collapse of the Soviet

Union. Instability and indecisiveness of the central authorities of the USSR led to the

beginning of the inter–ethnic conflict in the country between the «brotherly» nations

of the Union. Open aggression of Armenia against Azerbaijan, the Azerbaijani

population of deportation and forced displacement of Azerbaijanis from Nagorno–

Karabakh and seven occupied regions affected the population structure of

independent Azerbaijan.
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Конец 80–х начало 90–х годов в Советском Союзе ознаменовался целым

рядом событий, которые повлекли за собой начало нового общественно–

политического движения на волне горбачевской перестройки и нового

мышления, появление новых политических лидеров и оппозиционных сил,

новых форм отношений союзных республик с центральными властями СССР.

Все это происходило на фоне обострения межэтнических конфликтов между

«братскими союзными республиками». Нежелание и невозможность

«управлять низами» повлекли за собой постепенное отторжение от московского

центра. Национальные движения в Прибалтике и Закавказье, неформальные

группировки, провозглашавшие за отделение и формирование независимых

республик, ускорили распад СССР.

Начало перестройки в СССР – это не только новое мышление, это переход

всей страны на карточное обеспечение продуктами, разрушение Единого

Народнохозяйственного Комплекса целой страны, это массовая миграция

населения из одной союзной республики в другую, наиболее экономически

развитую и не раздираемую межэтническими конфликтами. Политические

катаклизмы, переживаемые страной не могли не отразится на демографической

характеристике населения. Появились беженцы и вынужденные переселенцы,

первые человеческие жертвы межэтнических конфликтов, массовая миграция.



В этих условиях в 1989 году была проведена последняя Всесоюзная перепись

населения СССР.

Как отмечалось выше, перепись населения была проведена в сложной и

драматичной обстановке. Можно с уверенностью сказать, что статистические

данные по демографической характеристике населения СССР были не полными

и не точными. Начавшиеся территориальные притязания Армении к

Азербайджану, окончательная депортация азербайджанцев с исторической

родины, беженцы и вынужденные переселенцы, сепаратизм и

самопровозглашение Нагорно–Карабахской Автономной Области о выходе из

состава Азербайджанской ССР и присоединении к Армении, первые жертвы

межэтнических конфликтов в Аскеранском районе Азербайджанской ССР и др.

– все это повлияло и на объективность переписи, количественный и

качественный состав населения Азербайджана.

Рассмотрим национальный состав населения Азербайджанской ССР по

итогам Всесоюзной переписи 1989 года [1,с.8–9].

Таблица 1

Национальный состав Азербайджанской ССР по итогам Всесоюзной

переписи населения 1989 года

национальность тысяч человек в % соотношении к

численности населения

все население 7021178 100

азербайджанцы 5804980 82,7

украинцы 32345 0,5

русские 392304 5,6

турки 17705 0,2

татары 28019 0,4

таты 10239

талыши 21169 0,3

лезгины 171395 2,4

евреи 25190 0,4



курды 12226 0,2

армяне 390505 5,6

аварцы 44072 0,6

грузины 14197 0,2

удины 6125 0,1

цахуры 13318 0,2

другие национальности 41,5 0,6

Помимо представителей титульных народов СССР, в республике

проживали представители малых коренных народов РСФСР – всего 40

представителей коренных народов; представители братских социалистических

республик – кубинцы, румыны, венгры, словаки, хорваты, чехи; представители

европейских и азиатских народов – австрийцы, французы, китайцы, индусы и

др.

Приведенный национальный состав населения республики доказывает

несостоятельность армянских и проармянских российских средств массовой

информации о «невозможности проживания с азербайджанцами».

В Азербайджанской ССР к началу переписи 1989 года уже находились

азербайджанцы, депортированные из Армянской ССР, которые не были учтены

при переписи населения.

На интернет сайте Президента Азербайджанской Республики в разделе

«Карабах» записаны пошаговые сепаратистские действия общественно–

политических деятелей НКАО и Армении. Будет уместным привести цитату из

этой справки:

«По мере общего ослабления государственного организма СССР

сводились на нет все меры по замирению азербайджанской и армянской

общинв НКАО.

В данном контексте неудачей завершилась деятельность Комитета особого

управления (КОУ) (12 января – 28 ноября 1989 года).

Ситуация осложнялась холодной войной между СССР и США. 19 июля

1989 года Сенат США принял резолюцию «О содействии США в мирном



урегулировании спора вокруг Нагорного Карабаха согласно желанию народа

Советской Армении». 19 ноября 1989 г. Сенат США заявляет о желании

«содействовать в ходе двусторонних дискуссий с Советским Союзом

справедливому урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха,

которое, действительно, отражало бы взгляды народа этой области».

Зарождающееся в СССР правозащитное движение, в частности «Мемориал»

однозначно защищает армянских сепаратистов, резонно полагая, что этот

выбор значит много больше, чем заурядное покровительство.

1 декабря 1989 года Верховный Совет Армянской ССР принял

беспрецедентное решение «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного

Карабаха». Данное решение имело самые тяжелые последствия в отношениях

между народами, вызвав крутую эскалацию холодной войны Азербайджана с

Арменией, и, соответственно, взлет массовой ненависти к агрессорам.

Фактически это означало качественное расширение зоны конфликта, его

генерализацию. После кровавых январских событий 1990 года в Баку, расстрела

мирных жителей авторитет Кремля и лично Президента Горбачева стали

отрицательными величинами.

2 сентября 1991 года была провозглашена «Нагорно–Карабахская

Республика» (НКР) в границах НКАО и Шаумяновского района

Азербайджанской ССР. В качестве ответной меры 23 ноября 1991 года

Азербайджан аннулировал автономный статус Нагорного Карабаха. Но 27

ноября 1991 года, последнее творение Горбачева – т.н. «Госсовет СССР»

объявил решение Азербайджана антиконституционным. 10 декабря 1991 годав

НКР был проведен запрограммированный референдум о независимости для

армянской общины. 6 января 1992 года была объявлена декларация

независимости моноэтничной «Нагорно–Карабахской Республики».

Этим решениями армянские сепаратисты спровоцировали переход

холодной войны в горячую стадию, сопряженную с массовой гибелью ни в чем

не повинны хазербайджанцев и армян, ставших заложниками агрессивных

вожделений Еревана» [2].



В такой общественно–политической обстановке Азербайджан пытался на

конституционном уровне сохранить НКАО в составе республики, однако

бездействие и попустительство союзного центра привело к этнической чистке

от азербайджанцев территории НКАО. Конец 80–х начало 90–х годов

ознаменовался вынужденным массовым переселением азербайджанцев с

Нагорного Карабаха внутрь республики.

Развернувшиеся военные действия на территории Азербайджанской ССР,

террор армянских бандитских формирований против мирного населения в Баку

и Сумгаите привели к обострению ситуации внутри Азербайджана и усилению

радикальной оппозиции. На фоне этих политических событий начался отток

русскоязычного населения республики. В корне изменилась картина

количественного и качественного, социального, половозрастного и

национального состава населения. С оккупацией азербайджанских территорий

изменились и административно–территориальные границы республики.

Вооруженные действия армянских бандформирований и военных соединений

вышли за пределы региона и распространились дальше по территории

Республики вне административных границ НКАО, в том числе и армяно–

азербайджанскую границу. Арменией были оккупированы еще 6 районов

Азербайджана. В результате агрессии против Азербайджанской Республики

оккупировано более 17.000 км² земель, что составляет около 20% территории

страны, свыше 50.000 человек ранены или стали инвалидами, погибло более

18.000 человек, разграблены или разрушены 877 населенных пунктов, 100.000

жилых строений, более тысячи экономических объектов, более 600 школ и

учебных заведений, 250 медицинских учреждений и большинство

архитектурных памятников, находящихся в оккупированной зоне. В результате

агрессии и этнической чистки от азербайджанцев, как территории самой

Армении, так и оккупированных азербайджанских земель, в Азербайджане

сегодня насчитывается около миллиона беженцев и перемещенных лиц [3].

Наличие огромного количества беженцев и перемещенных лиц явилось

серьезным ударом по социальному положению населения Азербайджана. На



территории Азербайджана появились палаточные городки, в которых были

размещены беженцы и вынужденные переселенцы.

Распад СССР, восстановление независимости Азербайджана в 1991 году,

территориальные потери, государственные перевороты в конце 80–х начале 90–

х годов – все это повлекло за собой изменение политической, экономической и

демографической картины в Азербайджанской Республике.

Сложившаяся сложная обстановка поставила правительство уже

независимого Азербайджана перед трудностями. Правительство приняло блок

законов и распоряжений, начало создавать государственные структуры,

относящихся, к защите прав и свобод азербайджанского населения, изгнанного

из исторической территории – Армении и районов НКАО и близлежащих

вокруг него районов.

Население Азербайджана потерпело изменения количественного и

качественного характера. Гражданское население разделилось на несколько

статусных категорий: депортированные, вынужденные переселенцы, семьи

шехидов, инвалиды и ветераны Карабахской войны и т.д.

В связи с этим правительство республики приняло пакет законов и

распоряжений [4].

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета

Азербайджанской ССР от 19 сентября 1989 года с целью решения вопросов,

связанных с приемом, размещением и условиями жизни беженцев, а также

взятия ответственности за координацию деятельности советских,

хозяйственных, административных и общественных организаций республики в

этой сфере, был создан Госкомитет Азербайджанской ССР по делам лиц,

вынужденных покинуть постоянное местожительство. 5 января 1993 года

Комитет был переименован в Государственный Комитет Азербайджанской

Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Принятый в 1992 году «Закон Азербайджанской Республики о статусе

беженцев и вынужденных переселенцев» [5], Закон Азербайджанской

Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (Лиц,



переселенных в переделах страны)» [6] в соответствии с международными

нормами определяет статус беженцев и вынужденных переселенцев, его

правовое и организационное, экономическое положение в Азербайджанской

Республике. Закон, принятый в 1992 году изменен и дополнен в соответствии с

реалиями жизни, непрекращающейся агрессии Армении против Азербайджана.

В 1998 году была принята Государственная Программа по решению

проблем беженцев и вынужденных переселенцев [7].

Не маловажной, чем принятие законов была проблема размещения

беженцев и вынужденных переселенцев на территории Азербайджанской

Республики. Ниже, основываясь на сведения Государственного Комитета по

делам беженцев и вынужденных переселенцев мы даем дислокацию

размещения этой категории населения республиких [8,с.41].

Таблица 2

Места временного проживания вынужденных переселенцев

(по состоянию на 2000 год)

Тип местожительства количество семей количество

человек

Всего 178.259 760.020

Палаточные города 11,392 55,154

Сборные домики 6,458 32,793

Товарные вагоны 1,905 8,353

Фермы и землянки 14,463 57,502

Образовательные учреждения 15,664 58,139

Общежития 21,179 103,150

Общественные здания 29,462 113,932

Санатории 4,163 16,130

Пансионаты и дома для гостей 2,876 10,987

Туристические базы 1,448 5,477

Около дорог 3,786 15,350



Незаконно захваченные дома 13,665 54,141

Незавершенные постройки 21,791 74,005

Дома родственников 21,287 121,344

Дома, построенные по линии

ГКДПВП

2,10 69,125

Дома, построенные по линии

гуманитарных организаций

6,614 24,436

При поддержке Международных организаций Азербайджанское

правительство, начиная с 2001 года начало поэтапное переселение семей,

проживающих в палаточных городах, в благоустроенные новые поселки,

выделяя земельные участки.

Приведем выдержку из отчета Комитета по делам беженцев США,

размещенную на страницах «Кавказского узла»: «Согласно данным

правительства Азербайджана, с момента заключения соглашения между

Азербайджаном и Арменией о прекращении огня в 1994 году и до настоящего

времени около 72.000 азербайджанцев – вынужденных переселенцев вернулись

в регионы, граничащие с районами, под контролем армян, то есть, главным

образом в Физулинский и Агдамский районы. Поскольку армянские войска

продолжают контролировать Нагорного Карабаха и примыкающие к нему

районы (что составляет около 16% всей территории Азербайджана), то

подавляющее большинство вынужденных переселенцев пока не могут

вернуться в родные места.

Среди вынужденных переселенцев – около 40.000 бывших жителей

Нагорного Карабаха и 530.000 выходцев из районов, находящихся по соседству

с Нагорным Карабахом, в том числе Физулинского (130.909 чел.), Агдамского

(129.865 чел.), Лачинского (62.872 чел.) и Кельбаджарского (60.770 чел.).

Подавляющее большинство вынужденных переселенцев составляют этнические

азербайджанцы, но среди них есть и около 4.000 курдов из Лачинского и

Кельбаджарского районов, а также несколько сотен этнических русских.



Хотя большинство вынужденных переселенцев в свое время проживали в

деревнях и селах, но после вынужденного переселения около 55% переселенцев

предпочли поселиться в городах, в основном, в столице Азербайджана – Баку и

г. Сумгаите. Более половины всех вынужденных переселенцев все еще

проживают во «временных» жилищах, таких, как общественные здания (83.037

чел.), гостиницы и общежития (77.309 чел.), школы и детские сады (40.586

чел.), заброшенные железнодорожные вагоны (6.512 чел.), недостроенные

здания (13.489 чел.), санатории (25.740 чел.), лагеря временного размещения

(46.889 чел.) и так называемые «поселки самостроя» (14332 чел.).

Наиболее удачливым переселенцам удалось поселиться у родственников и

знакомых (117.303 чел.), на фермах (28.542 чел.), в домах, построенных

различными гуманитарными организациями (35.889 чел.) или в домах,

построенных Госкомитетом по делам беженцев (7.848 чел.). Еще 48 566 человек

проживают в квартирах, которые они захватили нелегально» [9].

Необъявленная война Армении стала причиной появления еще одной

категории населения Азербайджана. Это пропавшие без вести и попавшие в

плен наши соотечественники.

13 января 1993 года была создана Государственная Комиссия

Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и безвести

пропавших граждан.

Целями создания данной комиссии были поиск и освобождение граждан

Азербайджана, попавших в плен или пропавших без вести, а так же

координация деятельности государственных органов в этом направлении.

На официальном интернет сайте Министерства Национальной

Безопасности Азербайджанской Республики в рубрике «Армянская агрессия»

представлена полная информация о попавших в плен, пропавших без вести в

ходе необъявленной войны Армении с Азербайджаном. В справке написано:

«число военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан составляет

(по статистике на 1.01.2011 года) 4049 человек. Из них 3273 человека –



военнослужащие, 771 человек – гражданское население (5 человеко стали

неизвестными: военнослужащие или же гражданские лица).

Из числа гражданского населения: 47 человек – дети (17 – малолетние

девочки), 247 человек – женщины, 347 человека – старики (149 – пожилые

женщины).

В Государственной Комиссии имеется информация и свидетельские

показания о фактах пленения армянами 878 человек, граждан Азербайджана, из

общего числа плененных и пропавших без вести 4049 человек.

1399 человек было освобождено из армянского плена. Из них 343 человека

– женщины, 1056 человек – мужчины. В том числе 170 человек – дети (65 –

малолетние девочки), 289 человека – старики (112 – престарелые женщины).

Сведения и материалы, поступающие в Государственную Комиссию,

говорят о том, что 553 человек были убиты в армянском плену или скончались

по различным причинам (пытки, болезни и т.д.). Из них 104 человек –

женщины, 448 человек – мужчины. У 137 человек выявлены только их имена, а

74 человек остались неизвестными [10].

Таким образом, мы рассмотрели изменения качественного состава

населения Азербайджана, последовавшего после изгнания азербайджанцев с

территории Армении и с оккупированных территорий Нагорного Карабаха и

близлежащих районов.
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