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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В  
НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Сероб Суджян 

 
Среди имеющих стратегическое значение современных проблем социально-
экономического развития НКР особо актуально и значимо выделение и решение 
проблем расселения. В НКР пока не проводилось комплексное и глубокое иссле-
дование демографических проблем и вопросов, связанных с расселением населе-
ния, не оценивались предпосылки и условия развития населенных пунктов, не 
были выявлены особенности населенных пунктов разной величины и с разными 
функциями, системообразующий характер процессов расселения и тенденции их 
развития. Для выявления структурных особенностей системы заселения НКР 
большое значение имеет исследование динамики количественных изменений 
населения Нагорного Карабаха, а также анализ медленного роста, а подчас и 
уменьшения армянского населения. Подобные исследования позволят специали-
стам и государственным органам разработать и реализовать научно обоснованные 
принципы и основные направления политики заселения НКР. 
 
 
 

Территория Арцаха с ее коренным армянским населением издревле составляла 
органическую часть исторической Армении. Об этом свидетельствуют обнару-
женные здесь многочисленные клинописи и архитектурные памятники. В 
письменных источниках Арцах упоминался в клинописных записях Сардури II 
(763-734гг. до н.э.), когда земли Уртехе-Арцаха входили в состав Ванского цар-
ства.  Он упоминается и греческим географом Страбоном («Орхистене») [1] в 
качестве области Великой Армении. В древнегреческих и древнеримских пись-
менных источниках отмечается, что жителями восточных областей Великого 
Айка – Арцаха и Утика – были армяне. 

До 12 века основное население Арцаха составляли армяне. В период ига 
арабов, турок-сельджуков, татаро-монголов этническая картина населения Ар-
цаха существенно не менялась. Однако со временем в Арцах стали постепенно 
проникать тюркоязычные кочевые племена скотоводов. Тем не менее, еще в 
1740г. в российских царских документах отмечается, что численность армян в 
Нагорном Карабахе достигает 100 тысяч домов [2], а в 1798 в Арцахе-Карабахе 
было 110 тысяч  армянских семей [3]. 

В результате русско-персидской войны с  конца 18 века до начала 19 века 
территория Арцаха за 33 года 6 раз оказывалась в военном положении, что от-
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рицательно сказалось на росте населения. С созданием Карабахского ханства 
активизировалось проникновение тюркских племен в Карабах и, наоборот, 
эмиграция армян оттуда. Политика хана Ибрагима привела к массовому оттоку 
армян [4]. В дальнейшем около 11 000 армянских семей переселилось на Север-
ный Кавказ [5]. В начале 19 века, в период существования Карабахского ханства, 
глава штаба генерального командования на Кавказе С.М. Броневский отмечал, 
что «ныне в сей богатой провинции, в которой считалось до 60 тысяч дворов 
жителей, едва пять тысяч дворов жителей осталось» [6]. Вследствие нападений 
большая часть населения переселилась в труднодоступные предгорные и гор-
ные местности и леса. Здесь арцахские армяне снова основали свои поселения, 
построили крепости и церкви. 

После присоединения Арцаха (Карабаха) к царской России начался при-
ток армянского населения в эту область, особенно в ее нагорную часть, который 
продолжался до падения империи.  

В 1823г. население в нагорной части Арцаха состояло из армян – 84,6% 
(или 30 850 человек) и татар – 14,7% (5370 человек) [7]. 

В 1833г., несмотря на то, что общее число населения по сравнению с 
1823г. убавилось на 28,5%, армяне вновь преобладали – 84% населения. В един-
ственном городе области, Шуше, они составляли 54% населения. В 1868г. была 
сформирована Елизаветпольская губерния, Карабахскую провинцию разделили 
на три провинции: Джабраильскую, Джеванширскую и Шушинскую. Согласно 
раcчетам за 1875г., в нагорной части Карабаха проживали 91,3 тыс. человек, сре-
ди  которых армяне составляли 78,8 тыс. (84,4%), тюркоязычные этнические 
группы – 14,5 тыс. (15,3%). В Шуши проживало 24,5 тыс. человек, 55% которых 
были армянами. По данным переписи населения за 1897г. в нагорной части Ар-
цаха проживало 128,6 тыс. человек, 106,4 или 82,7% которых составляли армя-
не, а 20,4 или 15,9% - татары, а также 1,5 тыс. русских и 300 представителей 
других этнических групп [8]. 

В начале ХХ века абсолютная численность армянского населения Арцаха 
оставалось стабильным, а относительное резко уменьшалось, а численность му-
сульман (татар и курдов) увеличивалось. Это объясняется миграцией армянско-
го населения Карабаха в крупные города, особенно Баку. Здесь в начале ХХ века 
проживало 30 тыс. арцахских армян [9]. На территории, где впоследствии была 
образована НКАО, в начале ХХ века армянское население составляло 94% от 
общего числа [10]. В 1913г. в пределах нынешних границ НКР проживало при-
мерно 372 тыс. человек (в Шуши – 42 тыс.), а в 1914г. в пределах бывших адми-
нистративных границ НКАО – 167,1 тыс. человек, 81% которых составляли ар-
мяне, а 17,8% - тюркоязычные этнические группы или татары [11], которые 
только после первой проведенной в советское время переписи населения 
(1926г.) стали называться «азербайджанцы». 
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Вследствие муссаватистской  агрессии 1918-20гг., а также после турецкой 
интервенции население Карабаха резко уменьшилось: в 1921г. до 131,5 тыс. 
(94,4% армяне), в 1923г., в период провозглашения НКАО – 127,8 тыс. [11]. В 
советский период численность армянского и азербайджанского населения рос-
ла неравномерно. Так, если в 1923г. удельный вес в общей численности населе-
ния НКАО составлял 94,4%, то в 1989г. – 76,9%. За период между переписями 
населения 1926 и 1989гг. численность армян в НКАО увеличилась на 33,8 ты-
сяч (прирост составил 130,3%), а азербайджанцев – на 28,1 тысяч (323%). При-
чем численность армян в 1926-39гг. возросла на 22,4 тысяч. Численность азер-
байджанцев за период между переписями населения 1926 и 1989гг. непрерывно 
увеличивалась. Постоянно колебалась и общая численность населения НКАО, 
Так, если в 1926-39гг. численность населения Нагорного Карабаха увеличилась 
и составила 150,8 тыс., то в 1939-59гг. она уменьшилась и составила 130,4 тысяч. 
В 1974г. она почти достигла уровня 1939г. – 150,3 тыс. [12]. Затем численность 
населения возросла и в 1990г. достигла в НКАО максимальной отметки за годы 
существования СССР – 195,2 тыс. [13], что в основном было обусловлено на-
сильственным выселением армян из Баку и других районов Азербайджана и 
переселением в Нагорный Карабах. В дальнейшем население НКР до середины 
1990-х гг. убывало, а затем очень медленно стало возрастать и в 2008г. достигло 
138,8 тыс. [15] (Рис. 1), что обусловлено военным положением и значительной 
эмиграцией населения.  

В советские годы отрицательные колебания численности населения обу-
словливались армянофобской политикой азербайджанских властей, в результа-
те которой численность армянского населения не только не увеличивалась, но 
и уменьшалась. Умышленно сокращалось финансирование осуществляемых в 
НКАО строительных работ, в 44 населенных пунктах было закрыто 52 промыш-
ленных предприятия. Только в 1940-60гг. в НКАО полностью обезлюдели 47 
села [11] (до 1980г. в общей численности 85 сел, или 35% сел НКАО) [15]. 

 

Рис.1  
Динамика численности населения Нагорного Карабаха 1823-2008гг. 
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Взамен  создавались деревни, населяемые исключительно азербайджанца-
ми. В результате всего этого в области резко изменилась демографическая кар-
тина. В результате переписи населения 1989г. выяснилось, что в Шуши не оста-
лось ни одного армянина. В Гадрудской области от 37 138 армян (1913г.) в 
1989г. остались 11600. В годы Великой Отечественной войны 35% населения 
области (45000) было призвано в  армию, что в 4-5 раз больше показателей со-
седних азербайджанских областей. На фронте погибли 22000 арцахцев. После 
войны, в ночь на 14 июня 1949г. по приказу азербайджанских властей тысячи 
армянских семей были высланы в Алтайский край России [11]. 

Значительные изменения и количества, и национального состава населе-
ния произошли в бывшей столице Нагорного Карабаха – Шуши. В течение 19 
века Шуши стала крупным центром, пятым по величине городом Закавказья. 
Население города увеличивалось прежде всего за счет армян, которые в середи-
не 19 века составляли в нем большинство. В 1851г. население Шуши составляло 
12724 человек, из которых 6357 армян, в 1883г. – 25656 (3282 мужчин, 12374 
женщины), из которых 56,5% армян, 43,2% татар, 0,3% русских, евреев. В 1890-
ые численность населения составляла 34 тыс., в 1916г. – 43 тыс., 1920 – 60 тыс., 
из которых 47000 армян [16]. В результате армяно-азербайджанских столкнове-
ний 1918-1920гг. и погромов в Шуши население города достигло 9 тысяч, а в 
конце 1920-х годов – 5 тысяч [17] и больше не поднялось выше отметки в 17 ты-
сяч в 1989 [18]. 

В 1847г. в ныне столичном Степанакерте было 80 армянских и 52 русских 
домов [19].  В 1900г. население Степанакерта составляло 3 тыс. [20], в 1939г. – 10 
тыс., 1959г. – 19,7 тыс., в 1970г. – 30,3 тыс., 1975г. – 33 тыс., 1979г. – 38,9 тыс., 
1989г. – 57 тыс. [21]. По положению на 1 января 2008г. в столице НКР прожива-
ли 50984 человека [14]. 

Частые изменения численности населения, военные действия, нестабиль-
ная военно-политическая обстановка, сложные экономические и социальные 
условия повлияли на демографические показатели. Современная демографиче-
ская картина НКР сформировалась в результате длительного процесса. 

В свою очередь демографическая  ситуация непосредственно влияла на 
остроту и характер протекания национальных проблем закавказских стран. 

В Армении и Азербайджане демографический взрыв достиг своего экстре-
мума в первой половине 60-х годов прошлого века, когда население ежегодно 
увеличивалось более чем на 3%. В условиях быстрого роста населения увеличи-
валась плотность населения. В горных странах общая плотность населения не 
отражает реальной картины данного региона. Более точное представление дают 
те показатели, которые рассчитываются в соотнесении с территориями земле-
пользования, точнее – с учетом площади сельскохозяйственных угодий. 
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Для сравнения отметим, что по положению на 01.01.2008г. средняя плот-
ность населения в НКР составляла 11,9 чел./км2, а по сельхоз угодьям – 30,2. 

Население НКАО увеличивалось медленнее, чем в Армянской ССР и 
Азербайджанской ССР, что свидетельствует о том, что здесь постоянно имел 
место отток населения. Если сравним рост населения с показателями за 1959г., 
то в Азербайджане он составлял 184% (1987г.), в АрмССР – 194%, в НКАО – 
только 137% [22]. 

 

 

Таблица 1  
Плотность населения в ряде республик бывшего СССР в 1987г.1 

Республика Средняя плотность, 
чел./ км2 

По сельскохозяйственным 
землям, чел./км2 

Армянская ССР 115 262 
Азербайджанская ССР 79 166 

Грузинская ССР 76 165 
Украинская ССР 85 122 

Молдавская ССР 124 161 

Таблица 2  
Темпы роста населения НКАО, АрмССР и АзССР 2 

Год Население НКАО, 
тыс. чел. 

Темпы роста, % 

НКАО Армянская 
ССР 

Азербайджанская 
ССР 

1926 125       

1939 151 121 146 131 

1959 131 87 138 115 

1970 150 115 141 138 

1979 161 107 122 118 

1987 180 112 112 113 

1 Источник: Зайончковская Ж.А. Демографическая ситуация и проблемы развития Нагорного Карабаха // 
Проблемы горного хозяйства и расселения, Институт географии АН СССР, 1990.  
2 Там же. 
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Поскольку в НКАО показатели естественного прироста были не ниже, 
чем в АрмССР и АзССР, можно примерно оценить потерю населения. Об актив-
ном оттоке населения свидетельствуют также особенности возрастной структу-
ры населения НКАО. Доля 15-29-летних в общем населении в НКАО была зна-
чительно меньше, чем в АрмССР и АзССР, особенно в сельской местности. Это 
объясняется тем, что более ¾ мигрантов входили в эту возрастную категорию. 
Одновременно удельный вес пенсионеров в общей численности населения воз-
рос в 1,5 раза, а в сельской местности – в 2 раза. 

Изменения численности населения отразились и на гендерном составе 
населения НКАО (Таблица 4). Изучение населения областей по их гендерному 
составу показывает, что по состоянию на 01.01.2008г. во всех областях, кроме 
Шаумянской и Кашатагской, превалируют женщины, причем наибольший 
удельный вес у женщин в Шушинской области (55%), а в Гадрудском районе 
практически соблюдается гендерный баланс (женщин 50,5%, мужчин 49,5%)2. В 

Таблица 3  
Удельный вес молодого и пожилого населения, %, 1979г.1 

  Возраст Пенсионного возраста 
  

15-29 
в том числе 

15-19 20-24 25-29   

Все население           

НКАО 26,8 12,2 8,8 5,8 14,6 

Азербайджанская ССР 30,5 13,5 10,3 6,7 9,0 

Армянская ССР 31,4 12,6 10,9 7,9 9,3 

Городское население           

НКАО 31,6 13,5 10,6 7,5 10,2 

Азербайджанская ССР 32,6 12,9 11,7 8,0 9,4 

Армянская ССР 32,0 1,6 11,4 9,0 8,9 

Сельское население           
НКАО 23,2 11,2 7,4 4,6 18,0 

Азербайджанская ССР 23,0 14,1 8,7 5,2 8,5 

Армянская ССР 30,4 14,5 10,1 5,8 10,1 

1 Источник: Зайончковская Ж.А. Демографическая ситуация и проблемы развития Нагорного Карабаха // 
Проблемы горного хозяйства и расселения, Институт географии АН СССР, 1990. 
2 В 2006г. их было по 50%. – Прим. автора.   
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Шаумянской области женщины составляют 47,1% от всего населения, а в Каша-
таге их представленность ниже всего – 46,5% (Таблица 5). Основные причины 
этого заключаются в следующем: в Шаумянской и Кашатагской областях отсут-
ствуют многие условия, необходимые для нормальной жизни женщин (работа, 
элементарные бытовые и гигиенические условия и т.д.), здесь в основном в 
одиночку селятся мужчины, семьи которых находятся в Республике Армения 
или других областях НКР. 

Миграция армянского населения происходила из АзССР, НКАО, а также 
Грузии. За период между переписями населения 1926 и 1989гг. численность 
армян в Азербайджанской и Грузинской ССР даже уменьшилась, а в НКАО 
практически не увеличилась. Это значит, что здесь миграция количественно 
совпадала с естественным приростом – примерно 2-3% в год. В этот же период 
значительно возросла численность азербайджанцев в НКАО. 

 

Таблица 4  
Гендерный состав населения НКР1 

Год 
Численность населения по 
положению на 1 января, тыс. 

чел. 

в том числе 
мужчины женщины 

тыс. чел. % тыс. чел. % 

1989* 189,1 92,1 48,7 97,0 51,3 

2000# 133,3 64,0 48,0 69,3 52,0 

2001# 134,4 64,1 47,7 70,3 52,3 

2002# 135,7 66,0 48,6 69,7 51,4 

2003# 136,6 65,2 47,7 71,4 52,3 

2004# 137,0 65,3 47,7 71,7 52,3 

2005** 137,7 66,6 48,4 71,1 51,6 

2006# 137,7 66,5 48,3 71,2 51,7 

2007# 137,7 66,5 48,3 71,2 51,7 

2008# 138,8 66,8 48,1 72,0 51,9 

1 Источники: справочники «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրք 2000-
2006» («Статистический ежегодник Нагорно-Карабахской Республики 2000-2006»), «Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության մարդահամարի արդյունքները» («Результаты переписи населения Нагорно-Карабахской Респуб-
лики»),   статистическая брошюра «Լեռնային Ղարաբաղը  թվերով, 2007»  («Нагорный Карабах в цифрах, 2007»)  и стати-
стический справочник «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության թվաքանակը  2008թ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ» («Численность населения Нагорно-Карабахской Республики по положению на 1 января 2008г.»). 
Условные обозначения: * – данные переписи, ** – данные переписи 18.10.2005г., # – оценочно.  
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Рис. 2  
Гендерно-возрастная пирамида НКР, 2005г. [23] 

 

Таблица 5  
Гендерная структура населения НКР по областям, по состоянию на 1 января 2008г.1  

№ Области 

Численность населения 
Удельный вес, % 

Всего 
в том числе 

мужчины женщины мужчины женщины 

1 г.Степанакерт 50984 23672 27312 46,4 53,6 

2 Аскеранская 17393 8356 9037 48,0 52,0 

3 Гадрутская 12240 6053 6187 49,5 50,5 

4 Мартакертская 19042 9347 9695 49,1 50,9 

5 Мартунийская 23228 11299 11929 48,6 51,4 
6 Шаумянская 2789 1475 1314 52,9 47,1 

7 Шушинская 4607 2063 2544 44,8 55,2 

8 Кашатагская 8551 4575 3976 53,5 46,5 

  Всего 138834 66840 71994 48,1 51,9 
1 По статистическому справочнику «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության թվաքանակը  2008թ. 
հունվարի 1-ի դրությամբ» («Численность населения Нагорно-Карабахской Республики по положению на 1 января 
2008г.»).  



С.Суджян «21-й ВЕК», №  1 (13), 2010г. 

50 

За счет иммиграции и сравнительно более высокого темпа естественного 
роста населения численность азербайджанцев в НКАО увеличилась более чем в 
два раза при том, что численность армян возросла всего на 12%. В результате в 
Карабахе национальный состав быстро изменился в пользу азербайджанцев. 

Картина изменилась после 1989г., когда азербайджанцы ушли из НКАО, и 
в настоящее время 99,7% населения составляют армяне. Боевые действия, не-
стабильная военно-политическая обстановка, сложные экономические и соци-
альные условия имели тяжелые последствия. Арцахское армянство одержало 

Таблица 6 
 Национальный состав НКАО, %1  

  1959г. 1970г. 1979г. 

  тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 
Все население 130,4 100,0 150,3 100,0 162,3 100,0 

армяне 110,1 84,4 121,1 80,6 123,1 75,9 

азербайджанцы 18,0 13,8 27,2 18,1 37,3 23,0 

русские 1,8 1,4 1,3 0,86 1,3 0,78 

иные национальности 0,5 0,4 0,7 0,44 0,3 0,32 

1 Источник: Зайончковская Ж.А. Демографическая ситуация и проблемы развития Нагорного Карабаха // 
Проблемы горного хозяйства и расселения, Институт географии АН СССР, 1990.  

Рис. 3  
Миграция армянского населения Нагорного Карабаха 1823-2005гг. [23] 
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победу в развязанной Азербайджаном войне, однако понесенные армянским 
народом человеческие потери тяжелы, ухудшилось социальное положение на-
селения, возникла безработица, усилилась эмиграция, как в НКР, так и в РА. В 
результате всего этого в первой половине 90-х годов произошел резкий спад 
численности населения (Рис. 1), возникли демографические и социально-
экономические проблемы, решение которых актуализировали исследования 
демографической ситуации и системы расселения в республике. 

Несмотря на то, что с первых же послевоенных лет в НКР начались и по 
сей день продолжаются широкомасштабные строительные работы, восстанавли-
ваются образовательные, культурные и другие учреждения, заселяются новые 
населенные пункты, однако многие вопросы пока не решены. И это прежде все-
го касается урегулирования демографической ситуации. 

Одним их важнейших показателей демографического состояния населе-
ния является уровень рождаемости, на который влияют браки, разводы, эмигра-
ция молодых семей, безработица, неудовлетворительные социальные условия, 
материальная обеспеченность и т.д. По данным переписи 2005г., в Нагорно-
Карабахской Республике не женаты 24,04% мужчин 25-39 лет (в городах – 
24,73%, в селах – 23,35%), а среди населения старше 15 лет никогда не состояло 
в браке 25,5% населения НКР, что довольно высокий показатель. Он особенно 
высок в городах, где среди населения старше 15 лет никогда не состояло в браке 
28,9% населения, а в деревнях этот показатель равен 21,7% [24]. Отсюда можно 
заключить, что в селах сравнительно легче регулировать социальные вопросы – 
за счет сельскохозяйственных работ. Коэффициент браков в 2000-2006 гг. коле-
бался в пределах 46-7%, а разводов – 0,6% [25]. 

Таблица 7  
Общие коэффициенты браков и разводов1  

 Год В расчете на 1000  человек, % 
браки разводы 

2000 5,7 0,7 

2001 5,2 0,8 
2002 4,7 0,7 
2003 4,9 0,7 

2004 5,8 0,6 
2005 5,5 1,0 
2006 6,0 0,9 
2007 3,8 0,9 

1 По справочнику «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրք 2000-
2006» («Статистический ежегодник Нагорно-Карабахской Республики 2000-2006»).  
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Как видно из таблицы, коэффициенты разводов колеблются меньше, чем 
коэффициенты браков. 

На изменение численности населения в основном влияют показатели ро-
ждаемости и смертности. Как видно из Рис. 4 и Таблицы 8, после 1985г. уровень 
рождаемости и естественный прирост населения существенно сократились, по-
следний даже снизился до отрицательной отметки. Со второй половины 1990-х 
рождаемость сравнительно стабилизировалась. Так, в 1995-2007гг. она колеба-
лась в пределах 14,2-17,0%, а показатели смертности составляли 7,9-10,2%.  Есте-
ственный прирост составлял 4,7-9,1%. Падение уровня рождаемости и естествен-
ного прироста и увеличение смертности в первой половине 90-х в первую оче-
редь обусловлено войной. И если в послевоенный период уровень рождаемости 
определенно возрос, с 14,2% увеличившись до 15,6%, то уровень смертности 
уменьшился очень незначительно – с 9,5% до 8,9%. Хотя естественный прирост с 
4,7% достиг 6,7%  [24, 25, 26, 27], тем не менее его уровень чрезвычайно низок, 
если учитывать, насколько важен для НКР быстрый рост населения. 

Таблица 8  
Показатели естественной динамики численности населения 1985-2007гг.1 

Год 
В расчете на 1000 человек, % 

Рожденные Скончавшиеся Естественный прирост 
1985 24,0 7,8 16,2 
1990 17,3 7,1 10,2 
1991 21,6 12,2 9,4 
1992 11,6 11,2 0,4 
1993 10,6 16,6 - 6,0 
1994 14,2 15,2 - 1,0 
1995 14,2 9,5 4,7 
1996 15,2 10,2 5,0 
2000 16,6 8,8 7,8 
2001 17,0 7,9 9,1 
2002 16,0 9,1 6,9 
2003 15,0 9,0 6,0 
2004 15,3 9,5 5,8 
2005 14,6 9,2 5,4 
2006 15,3 9,0 6,3 
2007 15,4 8,8 6,6 

1 Источники: справочники «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրական տարեգիրք 2000-
2006» («Статистический ежегодник Нагорно-Карабахской Республики 2000-2006»), «Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության մարդահամարի արդյունքները» («Результаты переписи населения Нагорно-Карабахской Респуб-
лики»),   статистические брошюры «Լեռնային Ղարաբաղը  թվերով, 2007»  («Нагорный Карабах в цифрах, 2007»)  и  «1985-
1996 վիճակագրական ժողովածու» («Статистический сборник 1985-1996»).  
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С 1992г. наиболее высокий показатель рождаемости и естественного при-
роста и наиболее низкий показатель уровня смертности наблюдался в 2001г. – 
соответственно 17%, 7,9%, 9,1%. После 2001г. уровень рождаемости стал ниже, 
чем уровень смертности. В результате существенно уменьшился естественный 
прирост населения. Высокий уровень смертности обусловлен рядом факторов: с 
одной стороны, увеличением доли пожилых в возрастной структуре населения, 
с другой – ухудшением социальных и бытовых условий населения. Демографи-
ческая ситуация обострена практически во всех областях НКР. Повсеместно 
наблюдается спад уровня рождаемости, однако в связи с колебаниями показате-
лей уровня смертности естественный прирост населения в течение последних 
лет не демонстрировал стабильного роста или спада, хотя во всех областях в це-
лом уменьшился. Наиболее неутешительна ситуация в Аскеранской области (в 
течение последних 5 лет естественный прирост колебался в пределах -0,2% - 
3,3%), Мартунийской (2,6%-4,9%), Мартакертской (3,5%-6,3%) и Гадрутской 
(2,0%-5,1%) областях, что обусловлено прежде всего вызванным гибелью боль-
шего числа молодежи в годы войны или их послевоенной миграцией преобла-
данием удельного веса пожилых в общей возрастной структуре населения этих 
областей. Наиболее высокий показатель рождаемости в Шаумянской (10,8% - 
18,8%) и Кашатагской (12,4%-16,5%) областях. Здесь живут наиболее молодые 
переселенцы, а большинство женщин безработные. Это привело к тому, что по-
казатель уровня рождаемости порой поднимался выше отметки 20% (в Шаумян-
ской области в 2001г. – 21,6%, в 2002 и 2005гг. – 20,4%, в Кашатагской области в 
2001г. – 20,3%). В этих двух областях также наиболее низкий уровень смертно-
сти, колеблющийся в пределах 1,9-3,4%. 

 

Рис. 4  
Показатели динамики естественного изменения  

численности населения 1960-2007гг. 
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Изменения численности населения НКР отразились в изменении числен-
ности населения конкретных населенных пунктов – в 2008г. по сравнению с 
1989г. (Рис. 5). Анализ показывает, что численность населения находящегося на 
территории бывшей НКАО 121 населенного пункта (70,8%) уменьшилась или 
не увеличилась и только в 50 (29,2%) населенных пунктах увеличилась. По об-
ластям картина следующая: в 84,4% (38 населенных пунктов) от общего числа 
населенных пунктов Мартакертской области  по положению на 1 января 2008г. 
численность населения была меньше, чем в 1989г., в Мартунийской и Шушин-
ской областях – в 75,0% (соответственно 27 и 6), в Гадрутской области  - в 63,2% 
(24), в Аскеранской области – в 58% (25). Численность населения уменьшилась 
и в Степанакерте. Увеличение численности населения наблюдается в основном 
в западных областях страны, а на востоке оно увеличилось только в двух из на-
ходящихся на передовой деревень (Ашан, Спитакашен). 

Причины этого многочисленны и разнообразны, однако, главными среди 
них являются следующие: количество погибших на войне, интенсивная эмигра-
ция, низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности. И сегодня, в 
результате низких показателей демографической динамики, численность насе-
ления увеличивается чрезвычайно медленно, и трудно спрогнозировать, когда 
численность населения достигнет довоенного уровня. Обо всех перезаселенных 
населенных пунктах освобожденных и вновь формируемых областей (Шаумян, 
Кашатаг) можно с уверенность утверждать, что в них на сегодня меньше жите-
лей, чем в 1989г. в расположенных практически в тех же местах азербайджан-
ских селах, где  в целом проживало более 100 тысяч человек вместо нынешних 
8,5 тысяч. Не случайно, сегодня в Кашатагской области превалируют очень 
мелкие, мелкие и небольшие села (Рис. 6), с населением до 300 человек 
(крупнейшее село Кашатагской области – Цахкаберд с населением 238 человек, 
а в Шаумянской области – Нор Верин шен (224 жителей)). Деревня Аканаберд с 
523 жителями хотя административно входит в состав Шаумянской области, од-
нако фактически расположена в Мартакертской области. В целом, во всем НКР 
в 244 из 286 сел население меньше 500 человек (т.е. в 85,3% сел), а общая чис-
ленность их населения составляет 30149 человек (44,9% от общего числа сель-
ского населения НКР), и только в 42 селах 501 и больше жителей (в 14 – больше 
1000), а общая численность их населения составляет 37036 человек [14]. 

Очевидно, что демографические показатели населения влияют на процес-
сы и формы заселения: в частности, в зависимости от возраста населения, пола, 
вида занятости меняется  тип жизнедеятельности населения, его организация 
во времени и пространстве. Естественная и механическая динамика численно-
сти населения выступает в качестве важнейшего фактора, обусловливающего 
тенденции изменения заселения [28]. 
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Демографическая ситуация в НКР сегодня обусловила многие социаль-
ные и экономические проблемы, основным способом решения которых являет-
ся развитие местной экономики, увеличение льгот, создание рабочих мест, рас-
ширение сети образовательных, медицинских и других объектов. Это способст-
вует снижению социальной напряженности и  уровня эмиграции, повышению 
уровня рождаемости и естественного прироста населения. В результате демо-
графическая ситуация в НКР хотя бы ненамного урегулируется, что, помимо 
чисто географического значения,  очень важно со стратегической точки зрения. 

 
Февраль, 2009г. 
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Resume  

In this article, based on historical and statistical data, the demographic changes in 
Nagorno-Karabakh since the beginning of the 18th century are presented. Among the 
main factors which favoured the reduction of the Armenian population the military 
conflicts as well as the policy of the central authorities of Azerbaijan are mentioned. 
The demographics of Stepanakert and Shushi are presented separately. The ethnic 
composition, the thickness and natural population upsurge data in the period before 
1988 is of particular interest.  

Despite the fact that the political and social-economic situation in the NKR 
influenced the demographic situation positively, there are still many unsolved prob-
lems which have an adverse effect on the structure of the settlement system as a fac-
tor of the social and economic development of Nagorno-Karabakh.      


