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ИЗМЕНЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО СОСТАВА 
НАСЕЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

(по данным переписей 1897—1979 гг.] 

Изучение этнодемографических процессов в регионах, отличающих-
ся пестрым этническим составом населения, имеет большое научное и 
практическое значение. 

Азербайджанская ССР является одним из таких регионов; ее насе-
ляют народы, говорящие на языках алтайской, индоевропейской и кав-
казской семей. Среди них численно преобладают азербайджанцы (78,1% 
по данным переписи 1979 г.), затем следуют русские (7,9%), армяне 
(7,9%) и лезгины (2,6%); другие народы составляют лишь 3,5% на-
селения. 

Надо отметить, что и в XIX в. этнический состав Азербайджана был 
весьма пестрым; помимо названных народов здесь жили таты, талыши, 
удины, крызы, будугцы и др. 

Присоединение Азербайджана к Российской империи имело, несмот-
ря на колониальный характер политики царизма, прогрессивное зна-
чение: оно способствовало вовлечению азербайджанцев в русло капи-
талистического развития, что в свою очередь ускорило процесс форми-
рования азербайджанской нации. Этот процесс особенно усилился в 
конце XIX в. в связи с развитием капитализма и бурным ростом неф-
тяной промышленности в районе Баку. Консолидация азербайджанской 
нации в целом завершилась в конце XIX — начале XX в., но у некото-
рых этнографических групп (айрумы, шахсевены, падары, карапапахи 
и др.) самоназвания и специфические культурно-бытовые черты про-
должали сохраняться длительное время. С присоединением Азербай-
джана к России произошли существенные изменения в его этническом 
составе. В Азербайджан прибыло значительное число мигрантов — ар-
мян, русских и других народов, что было вызвано главным образом 
промышленным развитием региона. 

В данной статье предпринята попытка проследить динамику этни-
ческого состава населения Азербайджана примерно за 80 л е т — 1897-
1979 гг. Переписи населения, явившиеся для нас основным источником, 
предопределили выделение тех периодов, по которым рассматривается 
материал. 

* * * 

1897—1926 гг. Исходным рубежом для анализа динамики этниче-
ского состава населения Азербайджана могут служить материалы Пер-
вой всеобщей переписи населения России 1897 г., весьма подробно ха-
рактеризующей этнодемографическую ситуацию конца XIX в. К сожа-
лению, полного представления об этнической принадлежности жителей 
эта перепись не дает. Во-первых, ею учитывалась не национальность 
(народность), а лишь родной язык. Во-вторых, азербайджанский язык 
в переписи был включен в состав «татарского», а азербайджанцы на-
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Таблица '2 

Состав населения Азербайджана по переписям 1897* и 1926 гг.** 

Народы 

1897 г. 1926 г. 

Народы родной язык народность родной язык Народы 

тыс. чел . % тыс. чел % тыс. чел. % 

Азербайджанцы (1117) 61 ,8 1468,8 63 ,5 1431,8 63 ,1 
Армяне (299) 16,6 284,4 12 ,3 278,8 12 ,3 
Таты 91,3 5 , 1 30,5 1 ,3 73,9 3 , 3 
Русские 87,9 4 , 9 220,6 9 ,5 254, 4 11,2 
Лезгины 63,7 3 , 5 37,3 1 ,6 68,3 3 , 0 
Аварцы 35,0 1 ,9 19,1 < 0 , 8 18,3 0 , 8 
Цахуры *** 7,4 0 ,4 15,6 0 , 7 7,4 0 , 3 
Талыши 35,0 1 , 9 77,5 3 , 3 80,6 3 , 6 
Грузины **** (10,5) 0 , 6 9,5 0 , 4 10,7 0 , 5 
Евреи 8,4 0 , 5 31,4 1 ,4 10,3 0 , 4 
Курды (5,4) 0 , 3 41,3 1 ,8 7,4 0 , 3 
Украинцы 4,4 0 , 2 18,2 0 , 8 7,0 0 , 3 
Другие народы 41,7 2 , 3 60,4 2 , 6 21,2 0 , 9 

В с е г о 1806,7 100,0 2314,6 100,0 2270 1***** 100,0 

* Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Спб., 1905, т. 61, с. 52— 
53; 1904, т. 63, с. 62; 1905, т. 69, с. 76—81; 1905, т. 71, с. 52—55; Народное хозяйство Азербайджанс -
кой СССР к 60-летию Великого Октября. Баку: Азсрб. гос. изд-во, 19/7, с. 7. 

** Всесоюзная перепись населения 1926 года. М.: ЦСУ СССР. 1929, т. XIV, с. 11—13, 26, 28—30. 
*** В материалах переписи 1897 г. цахурский язык ошибочно учтен к а к дартинский. 
**** В их число включены этнографические группы грузин, которые в материалах переписи 

1897 г. указаны отдельно от грузин. 
***** Без учета иностранных граждан , насчитывающих 44,5 тыс. чел., или 1,9% всего населения. 

званы «закавказскими татарами» или «тюрками». Поэтому в число 
азербайджанцев вошли и татары, переселившиеся к этому времени в 
Азербайджан из Поволжья. Все это заставляет нас анализировать ма-
териалы переписи 1897 г. в сочетании с материалами переписи 1926 г.,. 
разумеется, в сопоставимых территориальных границах. Однако точный 
пересчет всех материалов переписи 1897 г. в границах 1926 г. практи-
чески невозможен, поэтому некоторые сведения о численности народов 
даны как оценочные (в таблицах они заключены в скобки). 

Как видно из табл. 1, этноязыковый состав населения Азербайджа-
на на 1897 г. был довольно сложным; кроме азербайджанцев, русских 
и армян значительную по численности группу (12,4%) составляли лез-
гины, аварцы, таты и талыши. 

За период с 1897 по 1926 г., включивший годы первой мировой и 
гражданской войн, этнический состав населения Азербайджана замет-
но изменился. Прежде всего изменилась численность двух крупнейших 
после азербайджанцев народов: армян и русских. Численность армян 
в начале XX в. быстро увеличивалась вследствие и естественного при-
роста, и мигрантов, прибывавших из Армении и Грузии в Бакинский 
промышленный район, в города и сельские местности Азербайджана. 
Однако разжигание царизмом и местными буржуазными националиста-
ми вражды между армянами и азербайджанцами привело к обратным 
миграциям большого числа армян в Армению и Грузию. Значительная 
часть армянского населения была уничтожена в 1918 г. турецкими вой-
сками, оккупировавшими многие районы Азербайджана и осуществляв-
шими по отношению к армянам (как и в Турции) политику геноцида. 
В результате доля армян в общем населении Азербайджана снизилась 
к 1926 г. на 25% по сравнению с 1897 г. (при общем росте населения 
Азербайджана за этот период на 26,5%). 

Численность русских до 1913 г. увеличивалась также благодаря есте-
ственному приросту и миграциям, а с 1914 по 1920 г., по нашим под-
счетам, несколько уменьшилась, что было связано с потерями в годы 
первой мировой и гражданской войн. Кроме того, вследствие национа-
листической политики муссаватистского правительства в 1918—1920 гг. 
отдельные группы русских выехали из Азербайджана. 
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После победы Советской власти в Азербайджане (1920 г.) началось 
восстановление и развитие народного хозяйства, особенно нефтяной 
промышленности и связанных с нею отраслей. Это потребовало значи-
тельного числа рабочих и специалистов. В Азербайджан стали прибы-
вать люди из разных районов страны. Приехало и много русских. Так, 
число лиц, назвавших родным русский язык, к 1926 г. увеличилось по 
сравнению с 1897 г. в 3 раза, а доля русских в общем населении вы-
росла в 2,3 раза, достигнув 11,2%. 

Одновременно, в результате процессов естественной ассимиляции, 
наблюдается уменьшение численности татов (по переписи 1897 г. они 
уступали лишь азербайджанцам и армянам) и аварцев (почти в 2 ра-
за) . Численность же лезгин и цахур изменилась мало. Численность 
других народов значительно выросла. Так, число лиц с родным талыш-
ским языком за 30-летний период увеличилось в 2,3 раза, что привело 
к повышению удельного веса талышей в населении Азербайджана. 
В дальнейшем включение талышей в общее русло социально-политиче-
ской и хозяйственной жизни республики, а также широкое использова-
ние ими азербайджанского языка в качестве общеразговорного и лите-
ратурного, ускорили их естественную ассимиляцию. Отметим, что в 
1923 г. в границах Азербайджанской ССР были созданы две националь-
ные автономные области: территориально отделенная от нее полосой ар-
мянского населения Армянской ССР Нахичеванская автономная об-
ласть (в 1924 г. преобразована в АССР) преимущественно с азербай-
джанским населением (по переписи 1926 г.—-84,3%) и Нагорно-Кара-
бахская автономная область, населенная главным образом армянами 
(по переписи 1926 г .— 89,1%). 

1926—1939 гг. Заметное изменение этнической структуры Азербай-
джана произошло также за время между переписями 1926 и 1939 гг., 
но в этот период, в отличие от предыдущего, увеличилась численность 
большинства народов. Исключение составили курды, а также аварцы 
и цахуры, что объясняется ассимиляцией их азербайджанцами (часть 
цахуров, видимо, учтена в составе лезгин). Наиболее отличительная 
черта этого периода — резкий абсолютный и относительный прирост 
русских как следствие в основном массового притока их в Азербайджан 
в связи с отмечавшейся уже потребностью в промышленных кадрах. 
Доля русских в населении Азербайджанской ССР выросла с 9,5 до 
16,5% В результате этого доля большинства других национальностей, 
несмотря на увеличение их абсолютной численности, в той или иной 
степени уменьшилась. Последнее относится и к азербайджанцам, кото-
рые в этот период имели невысокий естественный прирост; кроме того, 
отдельные группы азербайджанцев переселились за пределы респуб-
лики 2. 

Некоторое увеличение в общей численности населения доли татар 
объясняется переселением их в Азербайджан из других районов. В 3 ра-
за выросла численность лезгин. Это, видимо, связано с тем, что лезги-
ноязычное население, а также, возможно, и некоторые группы двуязыч-
ных лезгин, назвавшие в 1926 г. родным языком лезгинский, а себя 
азербайджанцами, в последующих переписях именовали себя лезгина-
ми. Отметим, что в 1926 г. число лиц с родным лезгинским языком на 
83% превышало численность лезгин по самосознанию. Очень незначи-
тельно повлияли на их численность миграционные процессы. В увели-
чении числа армян основную роль также играл естественный прирост, 
среднегодовые темпы которого за рассматриваемое время составили 
2,6%. Но все же удельный вес армян в населении Азербайджана не-
сколько снизился. У талышей показатели естественного прироста ока-
зались заметно ниже средних по Азербайджану, что объясняется, ве-
роятно, ускорением процесса естественной ассимиляции их азербайд-
жанцами. 

1 См. Козлов В. И. Национальности СССР. М.: Статистика, 1975, с. Ш . 
2 Отдельные группы азербайджанцев в середине 1930-х годов мигрировали в Сред-

нюю Азию и Казахстан. 
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Таблица 2 

Состав населения Азербайджанской ССР по переписям 1926, 1959, 1970 и 1979 гг.* 

1 9 2 6 Г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. Прирост населения за 
1959—1979 гг. 

Народы 
тыс. 

% 
тыс. 

% 
тыс. 

% 
тыс. 

% 
тыс. 

% чел. % чел . % чел . % чел. % чел . % 

Азербайджанцы 1468,8 63 ,5 2494,4 67 ,4 3776,8 73 ,8 4708,8 78 ,1 2214,4 88,8 
Русские 220,6 9 ,5 501,3 13,6 510,1 10 ,0 475,3 7 , 9 - 2 6 , 0 —5,2 
Армяне 284,4 12 ,3 442,1 11 ,9 483 ,5 9 ,4 475,4 7 , 9 3 3 , 3 7,5 
Лезгины 37 ,3 1 ,6 98 ,2 2 , 7 137,3 2 , 7 158,1 2 , 6 59 ,9 61,0 
Аварцы 19,1 0 , 8 17 ,3 0 , 5 3 0 , 7 0 , 6 36 ,0 0 , 6 18 ,7 108,1 
Цахуры 15,6 0 , 7 2 , 9 0 , 1 6 , 2 0 , 1 8 , 5 0 , 1 5 , 6 194,8 
Евреи 31 ,4 1 , 4 4 0 , 2 1 ,1 4 1 , 3 0 , 8 35 ,4 0 , 6 - 4 , 8 —12,0 
Татары 10,0 0 , 4 29 ,6 0 , 8 3 1 , 8 0 , 6 31 ,4 0 , 5 1 , 8 6,1 
Украинцы 18,2 0 , 8 25 ,8 0 , 7 29 ,2 0 , 6 26 ,4 0 ,4 0 , 6 2,3 
Грузины 9 ,5 0 ,4 9 , 5 0 , 2 13 ,6 0 , 3 — — 1 , 9 20,0 
Таты 30 ,5 1 ,3 5 , 9 0 , 2 7 , 8 0 , 2 8 , 8 0 , 1 2 , 9 49,2 
Курды 41 ,3 1 , 8 1 , 5 0 , 0 5 , 5 0 , 1 — — 4 , 2 (3,8 раза) 
Талыши 77,5 3 , 3 * * — * * * — — — — — 

Другие народы 50,4 2 , 2 29 ,0 0 , 8 43 ,3 0 , 8 4 5 , 3 0 , 8 16 ,3 56,2 
В с е г о 2314,6 100 3697,7 100 5117,7 100 6026,5 100 2328,8 63,0 

* Всесоюзная перепись населения 1926 г., т. XIV, разд . Азербайджанская ССР, с. 11—13; Итоги 
Всесоюзной переписи населения 1959 г.. Азербайджанская ССР. М.: Госстатиздат, 1963, с. 134—139; 
Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. М.: Статистика, 1973, т. IV, с. 263—275; Вестник 
статистики. 1980, № 10, с. 70. 

** Численность лиц с талышским родным языком составила 10,6 тыс. чел. 
*** Свыше 10 тыс. чел. считали родным языком талышский. 

1939—1959 гг. Демографическая характеристика этого периода тес-
но связана с Великой Отечественной войной. Общая численность насе-
ления республики в годы войны снизилась. Это вызвано не только пря-
мыми военными потерями, гибелью на фронте мужчин, но и ухудшением 
жизненного уровня всего населения, приведшим к некоторому повы-
шению смертности и снижению рождаемости. Последнее в еще боль-
шей степени связано с мобилизацией в ряды Советской армии сотен 
тысяч мужчин. Особенно заметно действие этих факторов у сельского 
населения, около 3Д которого составляли азербайджанцы. Но, несмот-
ря на последствия войны, обусловившие диспропорцию в половозраст-
ной структуре населения, в послевоенные годы уровень рождаемости 
начал неуклонно подниматься, а уровень смертности — быстро падать. 
Благодаря этому уже в 1955 г. численность населения республики до-
стигла довоенного уровня, а к переписи 1959 г. превысила его на 15,4%. 
Однако численность разных народов республики увеличивалась весьма 
неравномерно: у отдельных народов даже к 1959 г. она еще не дости-
гала довоенной. Численность русских, несмотря на некоторый приток их 
в Азербайджан в течение этого периода, была в 1959 г. на 5,1% ниже 
по сравнению с 1939 г. В значительной степени это объясняется увели-
чением числа смешанных браков русских с азербайджанцами и други-
ми народами. Особенно они участились в послевоенные годы, когда 
среди мигрирующих в Азербайджан русских преобладали девушки; 
дети от таких браков в основном принимали национальность отца. 

Влияние этнических процессов, прежде всего процесса естественной 
ассимиляции, на изменение этнического состава населения было еще 
более значительным, чем в предыдущий период. Ассимиляция азербайд-
жанцами народов шахдагской группы, татов, талышей и др. способст-
вовала повышению абсолютной численности азербайджанцев и их доли 
во всем населении республики. Так, талыши в переписи 1959 г. и по-
следующих переписях назвали родным языком азербайджанский, а 
себя азербайджанцами. Однако часть талышей продолжала считать 
своим родным языком талышский. Среди народов Дагестана за этот 
период снизилась численность лезгин и цахур, главным образом в тех 
районах, где они жили чересполосно с азербайджанцами. В районах, 
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Таблица 3 
Динамика коэффициента рождаемости 

населения по основным народам 
Азербайджанской ССР (на 1000 Чел.) * 

Население 1959— 
I960 г. 

Все население 
в том числе: 
азербайджанцы 
русские 
армяне 
другие народы 

4 1 , 5 

46 ,7 
22 ,4 
34,4 
39 ,9 

1970-
1971 гг . 

29 ,2 

33 .0 
15.1 
17.5 
25.6 

где эти народы составляли большинство или значительную часть насе-
ления, наблюдался их прирост. Следствием естественной ассимиляции 
является также сильное сокращение численности курдов и татов. Чис-
ленность остальных малых народов почти не изменилась. 

Повышение уровня рождаемости и резкое снижение уровня смертно-
сти среди азербайджанцев, особенно в 1950-х годах, а также действие 
процесса этнической ассимиляции, привели к тому, что удельный вес 
азербайджанцев в населении республики резко увеличился, достигнув 
к 1959 г. 67,4% (в 1939 г. — 58,4%), при снижении удельного веса осталь-
ных народов, прежде всего русского. У армян в это время отмечен так-
ж е высокий естественный прирост, но, вследствие переселения значитель-
ной их части из Азербайджана в Армению и другие районы страны, чис-
ленность армян в республике росла почти в 2 раза медленнее, чем чис-
ленность азербайджанцев. 

1959—1970 гг. В этот период роль демографического фактора в из-
менении этнического состава населения республики усилилась. Показа-
тельно, что именно в это время, особенно в начале 1960-х годов, уровень 
естественного прироста населения 
был самым высоким в истории Азер-
байджана. Общий прирост населе-
ния за период 1959—1970 гг. соста-
вил 38,4%. Однако под влиянием 
главным образом различий в уровне 
рождаемости у разных народов чис-
ленность их росла очень неравно-
мерно (табл. 2 и 3). Так, в 1959— 
1960 гг. рождаемость у русских бы-
ла почти в 1,5 раза ниже, чем у ар-
мян, и в 2 с лишним раза ниже, чем 
у азербайджанцев. Уровень же 
смертности у этих народов был при-
мерно одинаковым (6—Ю%0), поэто-
му различия в естественном прирос-
те выступали еще отчетливее. Так, 
у русских естественный прирост был приблизительно в 3,5 раза ниже, 
чем у азербайджанцев. Следует отметить, что в этот период часть рус-
ских переселилась из Азербайджана в восточные районы Советского 
Союза в связи с начавшимся там крупным агропромышленным строи-
тельством. 

В результате действия тех же факторов численность русских в Азер-
байджане за 1959—1970 гг. увеличилась всего на 1,8% (в целом по 
стране на 13,1%) и еще не достигла довоенного уровня. Численность 
армян за эти 11 лет заметно выросла, но все же их прирост был значи-
тельно ниже, чем азербайджанцев. В результате удельный вес армян в 
населении республики, отличавшийся на протяжении 1926—1959 гг. ста-
бильностью, снизился с 11,9 до 9,4%- Численность лезгин и цахуров, со-
кратившаяся в предыдущий период, а также аварцев с 1959 по 1970 г. 
увеличилась. У других народов уровень прироста был ниже среднего по 
республике. 

Численность азербайджанцев благодаря их высокому естественному 
приросту за 11 лет выросла в 1,5 раза, а их доля в населении республики 
увеличилась с 67,4 до 73,8%, т. е. почти на '/ю-

В демографической истории Азербайджана конец этого периода 
характеризуется сильным сокращением рождаемости и естественного 
прироста почти у всех народов, в том числе и у азербайджанцев. Основ-
ная причина этого — малочисленность поколений военных лет (1942— 
1945 гг.). Вступление этих поколений в брачный возраст сказалось в по-
нижении рождаемости в середине 1960-х годов. Большое влияние на 
снижение рождаемости оказала урбанизация — доля городского населе-
ния республики увеличилась с 36% в 1939 г. до 50% в 1970 г., в том чис-
ле у азербайджанцев с 22,7 до 41,3%. В настоящее время горожане со-

* Составлена по: Мамедов К. В. Рождае-
мость и ее факторы в Азербайджанской ССР. 
Баку, 1976. с. 32. 
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ставляют 53,5% населения. Городской образ жизни, новая система цен-
ностей, вовлечение женщин в общественное производство способствова-
ли распространению внутрисемейного ограничения числа детей. Боль-
шое значение имело также повышение уровня образования. Так, если в 
1939 г. на 1000 жителей в возрасте старше 9 лет приходилось 113 с выс-
шим и средним полным и неполным образованием, то в 1970 г. — уже 
471 и в 1979 г. —652 человека3 . 

У азербайджанцев рождаемость уменьшилась с 1959—1960 по 1970— 
1971 гг. почти в полтора раза (ем. табл. 3). Особенно быстрыми темпами 
процесс снижения рождаемости и естественного прироста шел у армян. 
По этим показателям они в 1970 г. приблизились к русским. Подавляю-
щее большинство армян жило в городах: в 1970 г. в одном только Баку 
насчитывалось 207,5 тыс. армян, т. е. 43% их численности в республике. 

В 1970-х годах снижение рождаемости по существу приостановилось. 
Вызванное в известной степени посемейным планированием детности, 
продолжающимся и, возможно, усилившимся в 1970-е годы, оно компен-
сировалось вступлением в брачный возраст большого числа юношей и 
девушек, родившихся в послевоенные годы. Об этом свидетельствует 
рост показателя брачности населения Азербайджана с 6,8 на 1000 жите-
лей в 1970 г. до 9,9 в 1979 г. 

1970—1979 гг. В этот период в динамике этнического состава населе-
ния прослеживались те же тенденции, что и в предыдущем. Доля азер-
байджанцев в населении республики продолжала расти, а доля русских 
и армян снижалась из-за сокращения рождаемости и частично из-за 
миграции отдельных их групп. Среднегодовой прирост численности азер-
байджанцев уменьшился по сравнению с предыдущим периодом на 12%, 
но, поскольку заметно сократилась численность русских и (в меньшей 
степени) армян, доля азербайджанцев в общем населении выросла до 
78,1%- В целом по стране рост численности азербайджанцев был более 
стабильным, чем других народов. Численность азербайджанцев с 1926 
по 1979 г. выросла более чем в 3,2 раза, превысив темпы роста большин-
ства других народов Советского Союза. 

Причины сокращения численности русских в 1970—1979 гг. уже ука-
зывались. Добавим лишь, что уровень их рождаемости и естественного 
прироста продолжал уменьшаться. Сокращение численности армян бы-
ло связано в основном с миграцией их отдельных групп в Армению и 
другие районы страны. У армян, евреев, украинцев и татар также про-
должалось снижение рождаемости. У лезгин и аварцев в период 1970— 
1979 гг. по сравнению с предыдущим периодом снижение среднегодового 
прироста было более значительным, чем у азербайджанцев, вследствие 
чего доля их в населении республики уменьшилась. Рост численности 
цахуров был выше, чем азербайджанцев, и их доля в населении респуб-
лики немного увеличилась. 

Следует отметить, что в изменении этнического состава населения 
Нахичеванской АССР и Нагорно-Карабахской автономной области 
(табл. 4 и 5) прослеживаются те же тенденции, что и в республике в це-
лом. Массовая миграция армян в 1939—1979 гг. из Нахичеванской АССР 
в города Армении существенно сократила их численность. У азербай-
джанцев этой автономной республики, большая часть которых живет 
в селах (3/4 в настоящее время), отмечен высокий естественный прирост. 
Однако вследствие миграции в крупные города Азербайджана рост их 
численности несколько отставал от роста общей численности азербай-
джанцев в Азербайджанской ССР. В Нагорно-Карабахской автономной 
области с 1939 г. заметно сократилась численность армян. Это объясня-
лось как миграцией их из области, так и (особенно в период 1970— 
1979 гг.) сравнительно низким уровнем естественного прироста. У азер-
байджанцев Нагорно-Карабахской автономной области прирост насе-
ления в период 1970—1979 гг. был значительно выше, чем даже у азер-
байджанцев по республике, что объяснялось сохранившейся среди них 

3 См. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Азербайджанская ССР. М.: 
Госстатиздат, 1963, с. 21, 38. 
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Таблица 4 

Состав населения Нахичеванской АССР * 

Народы 
1926 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 

Народы 
тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел . % тыс. чел . % 

Азербайджанцы 88,4 84 ,3 127,5 90 ,2 189,7 93 ,8 230,0 95 ,6 
Армяне 11 ,3 10,7 9 ,5 6 ,7 5 , 8 2 , 9 3 , 4 1 ,4 
Русские 1 , 8 1 ,8 3 , 2 2 , 2 3 , 9 1 , 9 3 , 8 1 ,6 
Другие народы 3 , 4 3 , 2 1 ,2 0 , 9 2 , 8 1 ,4 3 , 3 1 ,4 

В с е г о 104,9 100 141,4 100 202,2 100 240,5 100 

* Составлена по тем ж е материалам, что и табл. 2. 

Таблица 5 
Состав населения Нагорно-Карабахской автономной области* 

Народы 
1926 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 

Народы 
тыс. чел. % тыс. чел. % тыс чел. % тыс. чел . % 

Армяне 111,7 89 ,1 110,0 84 ,4 121,1 80 ,5 123,1 75 ,9 
Азербайджанцы 12,6 10,1 18,0 13 ,8 27 ,2 18,1 37 ,2 23 ,0 
Другие народы 1 , 0 0 , 8 2 , 4 1 ,8 2 , 0 1 ,4 1 , 8 1 ,1 

В с е г о 125,3 100 130,4 100 150,3 100 162,2 100 

* Составлена по тем ж е материалам, что и табл . 2. 

традицией многодетности. В результате доля азербайджанцев в общем 
населении Нагорно-Карабахской автономной области увеличилась с 
13,8% в 1959 г. до 23,0% в 1979 г. 

Таким образом, несмотря на неуклонное повышение удельного веса 
азербайджанцев в населении Азербайджанской ССР, другие народы, 
прежде всего русские и армяне, составляют значительную часть жите-
лей, особенно в городах. Ныне почти 9/ю русских и армян и около поло-
вины азербайджанцев республики живут в городах; два первых народа 
составляют более 7i всего городского населения, а в крупных городах 
удельный вес их еще выше. Многонациональный состав городского на-
селения обуславливает рост числа межнациональных браков. Эти браки, 
являясь основным компонентом и фактором развития этнических процес-
сов на современном этапе, оказывают существенное влияние на динами-
ку численности и этнический состав населения. Однако основная роль в 
этом принадлежит демографическим факторам. Тенденции в формиро-
вании этнического состава населения, прослеживающиеся в исследуемое 
время, особенно в 1959—1979 гг., сохранятся, как нам представляется, 
и в дальнейшем, т. е. удельный вес в населении республики азербай-
джанцев будет расти, а русских, армян и других народов — уменьшаться. 
Но темпы этих изменений должны постепенно замедляться, так как уро-
вень рождаемости среди азербайджанцев уже с середины 1960-х годов 
снижается. В то ж е время на этнический состав населения будет все 
более усиливаться влияние этнических процессов. 
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