
Переход в Армении
Лусине Харатян

1

Больше обучающих материалов:
www.lost-in-transition.org

Переходный период в Армении во мно-
гом был сформирован карабахским 
движением и последовавшей за ним 
войной, Спитакским землетрясением, 
длительной блокадой и значительным 
социально-экономическим спадом. 
Основанное в 1988 году карабахское 
движение представляло собой большое 
гражданское движение в Армении и со-
стояло из населенной преимуществен-
но армянами Нагорно-Карабахской 
автономной области, выступавшей за 
передачу Карабаха из соседней Азер-
байджанской ССР в Армянскую ССР. Пе-
рерастая в народное демократическое 
начинание, руководство движения «Ка-

рабахский комитет» со временем превратилось в политическую партию 
«Всеармянское национальное движение» (ВНД), получившее в 1990 году 
большинство голосов в парламенте (Верховном совете), на первых депу-
татских (но не многопартийных) выборах, проведенных в рамках политики 
демократизации в период горбачевской перестройки. ВНД провозгласило 
независимость Армении от СССР 23 августа 1990 года, после чего 21 сентя-
бря 1991 года был проведен референдум о независимости и последующее 
избрание лидера ВНД Левона Тер-Петросяна первым президентом Арме-
нии.

К концу существования СССР Армения была высокоиндустриальной и ур-
банизированной страной, в которой более 70% ее населения из 3 287 677 
человек (данные переписи 1989 г.) проживало в городах. В Армении также 
был один из самых передовых научно-технических секторов, поддержива-
ющих ее промышленность. В то время как научный вклад в основном слу-
жил советскому военно-промышленному комплексу, его разработки также 
привели к созданию богатой традиции исследований, особенно в области 
естественных наук, таких как физика, биология или химия, и обеспечили 

Карабахское движение проложило дорогу к независимости 

Армения во времена СССР: Богатая образованием, наукой и 
инженерией

Арменпресс. Армянка голосует на 
референдуме о независимости Армении. 
21 сентября 1991 года.
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мощную государственную поддержку для развития образования в области 
науки и машиностроения в Армении.

Однако экономика Армении была тесно связана с СССР, причем 95% ее 
внешнего сотрудничества приходилось на СССР, что является самым высо-
ким показателем среди союзных республик1.  Поэтому промышленность, а 
также связанные с ней отрасли науки не могли существовать без функцио-
нальных связей с другими советскими республиками.

1) Независимость Республики Армения и либеральные реформы, составитель А. Манукян, Ереван, 2021 г.

2) Саргсян, Геворг; Баланян, Ани; Хэнкинсон, Дензел; От кризиса к стабильности в энергетическом секторе Арме-
нии: уроки, извлеченные из опыта реформирования энергетики Армении, Рабочий документ Всемирного банка 
№ 74

Еще до обретения независимости промыш-
ленность Армении резко пришла в упадок, 
и стране был нанесен серьезный удар по 
экономике. Во-первых, Спитакское земле-
трясение 7 декабря 1988 г. не только приве-
ло к гибели 25 000 человек, 530 000 человек 
остались без крова и тысячи стали инвали-
дами, но и уничтожило 1/3 промышленных 
мощностей страны. Затем ВНД приступило 
к быстрым политическим, правовым и эко-
номическим реформам, направленным на 
переход от однопартийной политической си-
стемы и плановой экономики к либеральной 
демократии и рыночной экономике. 
Армения была одной из первых советских 
республик, инициировавших приватизацию 

государственных предприятий еще в 1992 г., а также одной из первых осу-
ществила перераспределительную земельную реформу, тогда как большая 
часть аграрного сектора в Армении перешла на индивидуальное произ-
водство, а крупные колхозы и совхозы прекратили свое существование. К 
середине 1990-х годов треть сельскохозяйственных земель была привати-
зирована. 

Спад и кризис после Спитакского землетрясения 1988 г.

Спутник. Храм Христа Спасителя в 
Ленинакане после землетрясения в 
Армении 7 декабря 1988 года

Серьезным ударом по экономике Армении стали энергетические кри-
зисы, возникшие в основном из-за экономической блокады, введенной 
Азербайджаном и Турцией. Основная часть энергоснабжения Армении 
обеспечивалась Мецаморской атомной электростанцией, которая обеспе-
чивала примерно треть генерирующих мощностей Армении2. После чер-
нобыльской катастрофы росло беспокойство по поводу ее безопасности, 
переросшее в панику, вызванную протестами, организованными Партией 
зеленых Армении после разрушительного Спитакского землетрясения. В 

Мрачные годы 1991–1994: Энергетический кризис и 
Карабахская война
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результате в 1989 году Мецаморская электростан-
ция была остановлена. После обретения страной 
независимости и с началом войны Турция и Азер-
байджан закрыли границы с Арменией и наложи-
ли на страну топливное эмбарго. В то же время 
Азербайджан перекрыл проходивший через его 
территорию газопровод из Туркменистана, пере-
крыв таким образом около 90% поставок природ-
ного газа в Армению, а поставки из нового газо-
провода, построенного в 1993 г. через соседнюю 
Грузию, регулярно прерывались актами саботажа. 
В период с 1992 по 1996 год потребители пере-
жили несколько суровых зим в Армении с элек-
тричеством немногим более двух часов в день3.  

Энергетический кризис закончился только тогда, когда 2 энергоблок Меца-
морской атомной энергостанции был восстановлен в октябре 1995 года, что 
сделало его единственным реактором в мире, который был перезапущен 
после закрытия.

Арменпресс. Степанакерт в 
1992 году.

Карабахский конфликт привел к войне (1991–1994 гг.) и человеческим жерт-
вам (более 5000 убитых и 20 000 раненых), а также к притоку более 360 
000 этнических армянских беженцев из Азербайджана и массовое пере-
селение более 160 0004  этнических азербайджанцев в Азербайджан. Мало 
того, что многие беженцы едва избежали погромов5  и не смогли привезти 
свои вещи, но в основном они были из крупных промышленных городов 
Азербайджана, таких как Баку и Кировабад (ныне Гянджа). В противовес, 
этническое азербайджанское население Армении было преимуществен-
но сельским населением. Правительство решило поселить беженцев в 
ранее азербайджанских селах . Это создавало дополнительные проблемы, 
поскольку армянские беженцы из Азербайджана в большинстве случаев 
были промышленными рабочими, инженерами, учителями, работниками 
сферы обслуживания и т. д. и не умели возделывать землю и обращаться с 
домашним скотом. Более того, многие из них были русскоязычными и по-
лучили русское образование и не умели ни читать, ни писать по-армян-
ски, а поскольку согласно Закону о языке, принятому 30 марта 1993 года, 
официальным языком новой независимой Армении был армянский, ока-
залось трудно найти работу или помочь ребенку с учебой, если он не знал 
армянского языка. Эти проблемы вкупе с общей тяжелой социально-эко-
номической ситуацией в стране создали дополнительную уязвимость для 
беженцев. В результате многие беженцы в конце концов покинули страну, 
а многие из оставшихся до сих пор живут в тяжелых условиях.

Более чем 500.000 перемещенных лиц из-за войны с 
Азербайджаном

3) Саргсян, Геворг; Баланян, Ани; Хэнкинсон, Дензел, там же.

4) Это данные советской переписи 1979 года, так как последняя советская перепись в Армении проводилась в 
1989 году, когда большинство азербайджанцев уже покинули страну.

5) Бакинский погром — семидневный погром, начавшийся 12 января 1990 года против этнических армян Баку. 
Последние армяне, оставшиеся в городе, были избиты, убиты и изгнаны.



В результате войны, блокады, энергети-
ческого кризиса и краха советской эко-
номической системы закрылось боль-
шинство отраслей, что привело к росту 
безработицы и экономическому парали-
чу. В 1992 году ВВП Армении сократился 
примерно вдвое, а к 1996 году 55% насе-
ления жили за чертой бедности. В пе-
реходный период в Армении также был 
один из самых высоких уровней безра-
ботицы в бывшем СССР. Всестороннее 
исследование Армении, проведенное 
ПРООН, показывает, что к 1998 году око-

ло 50% всех взрослых трудоспособного возраста (25–49 лет) не имели офи-
циальной работы6.

6) Там же.
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Формирование новых социальных слоев и растущее неравенство также 
были частью логики переходного периода. Как и во многих других пост-
советских государствах, рухнуло большинство политических, социальных, 
экономических и гражданских институтов. В результате большинство на-
селения лишилось своих сбережений и обнищало. В то же время, некото-
рые люди вдруг стали очень богатыми, используя коррупционные схемы 
при приватизации, или разбогатев за счет Карабахской войны. Подобно 
соседней Грузии и многим другим постсоветским республикам, эти новые 
экономические элиты были тесно связаны с правящей политической эли-
той, а некоторые из них также имели связи с криминальными структурами. 
В конечном итоге это привело к формированию местных олигархов, тесно 
связанных с правящими политическими партиями, что привело к дальней-
шей поляризации общества и маргинализации различных групп.

Таким образом, в то время как независимость была давней мечтой для 
многих в Армении – стране, все еще травмированной Геноцидом 1915 года 
и еще больше измученной политикой СССР по произвольному установле-
нию границ с Азербайджаном и, таким образом, подверженной движени-
ям за национальную независимость – 1990-е годы едва ли принесли любые 
позитивные изменения для уязвимых и обездоленных. 

Кроме того, вышеописанная серия чрезвычайных событий, т. е. социально-э-
кономический коллапс и нарушение функционирования государственных 
институтов, война и гуманитарный кризис, растущее неравенство стали 
результатом того, что многие считали несправедливой приватизацию и 
консолидацию богатства страны в руках немногих, связанных с правящей 
политической элитой, оказали непосредственное влияние практически на 
каждого гражданина Армении и привели к огромному увеличению числа 
и масштабов уязвимых групп. В их число входила большая часть населе-
ния зоны землетрясения, массы безработных в результате краха советской 

Новые социальные слои и растущее неравенство
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централизованной экономики, тысячи инвалидов, пострадавших от земле-
трясения и/или войны, сотни тысяч беженцев из Азербайджана, сельское 
население вблизи армянско-азербайджанской границы, которые не могли 
заниматься сельским хозяйством из-за перестрелок и нестабильной ситу-
ации. В результате в начале 1990-х годов произошел массовый отток людей 
из Армении. По оценкам, более 610 000 человек, или каждый пятый граж-
данин, покинули страну и не вернулись в 1992-1994 гг.7 

Только после прекращения огня в 1994 году 
Армения смогла постепенно стабилизиро-
вать ситуацию и начать восстановление сво-
ей экономики, что, в свою очередь, помогло 
ослабить социальный и политический кри-
зис.

Арменпресс. Очереди за 
хлебом в 1990-е годы.

7) https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/9D759BA5148D99FBC1257B730046F443_Migration&skills_Armenia.
pdf

Хронология

20 февраля 1988 г. 
Начало карабахского движения

1991-1994 гг.
Первая карабахская 
война

12 мая 1994 г.
Подписание перемирия в Карабахе

21 сентября 1990 г.
Референдум о 
независимости Армении

23 августа 1990 г.
Декларация независимости

20 мая 1990 г.
Последние советские выборы в 
Армении, на которых в Верховный 
Совет были избраны представители 
Всеармянского национального 
движения.

1992-1995 гг.
Экономическая блокада со стороны 
Азербайджана и Турции

3 февраля 1998 г.
Отставка Левона Тер-Петросяна, 
первого президента Армении

27 октября 1999 г.
Стрельба в парламенте Армении, 
теракт в Национальном собрании, 
в результате которого погиб 
тогдашний премьер-министр 
Вазген Саргсян и спикер 
парламента Карен Демирчян

7 декабря 1988 г. 
Спитакское землетрясение

Февраль-март 1989 г. 
Отключение 
Мецаморской АЭС
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