
Конфликт в Нагорном 
Карабахе



В начале XX века Нагорный Карабах дважды (в 1905—1907 и 1918—1920 гг.) 
становился ареной кровопролитных армяно-азербайджанских столкновений.

В мае 1918 года в связи с революционными событиями и распадом российской 
государственности в Закавказье были провозглашена сначала самостоятельная 
Закавказская демократическая федеративная республика, а позже три 
независимых государства: Грузинская Демократическая Республика, 
Республика Армении, Азербайджанская Демократическая Республика.

Карабахская комиссия по перемирию, 1918 г.



Армянское население Карабаха и 
Зангезура отказывалось подчиняться 
властям АДР. Созванный 22 июля 1918 г. в 
Шуше Первый съезд армян Карабаха 
провозгласил Нагорный Карабах 
независимой административно-
политической единицей и избрал 
собственное Народное правительство. 
Противостояние между 
азербайджанскими войсками и 
армянскими вооружёнными отрядами 
продолжалось в регионе вплоть до 
установления в Азербайджане советской 
власти. 
К сер. июня 1920 года сопротивление 
армянских вооружённых отрядов в 
Карабахе с помощью советских войск 
было подавлено.
30 ноября 1920 года Азревком своей 
декларацией признал Зангезур и 
Нахичевань частью Советской Армении и 
предоставил Нагорному Карабаху право 
на самоопределение.
Вопрос о передаче Нагорного Карабаха 
Армении время от времени поднимался 
армянским руководством, но не получал 
поддержки в центре.

Руины армянского квартала города 
Шуша, после событий 1920 г.



Карабахский конфликт в 
1987—1991

• В 1987 — начале 1988 годов в регионе 
усилилось недовольство армянского 
населения своим социально-
экономическим положением. 

• Протестные настроения 
подогревались армянскими 
националистическими 
организациями, а действия 
зарождающегося национального 
движения умело организовывались и 
направлялись.

• Первым легальным изданием, 
открыто поддержавшим в феврале-
марте 1988 года идею воссоединения 
Нагорного Карабаха (Арцаха) с 
Армянской ССР, стал официальный 
печатный орган Нагорно-
Карабахского обкома КП 
Азербайджана и Совета народных 
депутатов НКАО «Советский 
Карабах», имевший свыше 90 тыс. 
подписчиков. 



Общественно-политическая ситуация в Азербайджане отличалась от 
Армении. К 1988 году, по оценке Тома де Ваала, Азербайджан всё ещё оставался 
одной из самых консервативных республик СССР, где подавлялось всякое 
политическое инакомыслие. С ним соглашается Зардушт Али-Заде, активный 
участник азербайджанского национально-демократического движения 1980-х 
— 1990-х годов.
Это помогло местному партийному руководству, в отличие от соседней Армении, 
удержать политическую власть до 1992 года.
Государственные и правоохранительные органы Азербайджана оказались не 
готовы к событиям в НКАО и Армении, спровоцировавшим, в свою очередь, 
массовые выступления в Азербайджане, создавшие условия для 
неконтролируемого поведения толпы.



Советское государственное и партийное руководство, не желавшее создавать 
прецедент пересмотра существующего национально-территориального 
устройства, интерпретировало требования карабахских армян и 
общественности Армении как проявления национализма, противоречащие 
«интересам трудящихся Азербайджанской и Армянской ССР»

Ереван, пл. Свободы, 1988 г.



В отличие от Азербайджана, где местное 
партийное руководство поначалу 
контролировало ситуацию (за 
исключением НКАО), в Армении 
коммунистическая партия 
стремительно теряла власть в ходе 
общенациональной кампании 
гражданского неповиновения и к концу 
1988 года полностью утратила 
авторитет. В этих обстоятельствах 
руководство СССР применяло различную 
тактику: обещания экономической 
помощи, пропаганда и запугивание, 
оказание политического давления через 
посредство других союзных республик, 
введение прямого управления и 
применение репрессивных мер: аресты 
руководителей национальных 
движений, введение режима 
чрезвычайного положения и, наконец, 
военные операции против незаконных 
военизированных формирований и 
депортация целых общин.



В течение лета — осени 1987 года 
нарастал конфликт между 
жителями армянского села 
Чардахлы Шамхорского района и 
первым секретарём Шамхорского 
райкома Компартии 
Азербайджана М. Асадовым из-за 
увольнения директора совхоза — 
армянина. 18 октября в ереванском 
парке им. Пушкина прошла 
посвящённая этим событиям 
акция протеста, организованная 
Игорем Мурадяном, в которой 
участвовало около 250 человек.
В тот же период в Нагорном 
Карабахе и Армении был 
проведён массовый сбор подписей 
под требованием о передаче 
Нагорного Карабаха в состав 
Армянской ССР, который его 
организаторы назвали 
«референдумом». 1 декабря 
делегация карабахских армян 
передала подписи, письма и 
требования в приёмную ЦК КПСС 
в Москве. 



В январе 1988 года в НКАО распространялись листовки следующего 
содержания:

«Настало время для проведения на ведущих предприятиях, в колхозах и совхозах 
области общих партийных, профсоюзных и комсомольских собраний, в повестку дня 
которых должен быть включён вопрос о воссоединении Карабаха с Матерью-Родиной. 
Дух гласности и демократии должен стать импульсом для открытого и откровенного 
обсуждения этого вопроса. Выписки из резолюций этих собраний, заверенные 
соответствующими печатями, необходимо отправлять в ЦК КПСС».



В июне 1988 Верховный Совет Армении 
дал согласие на вхождение НКАО в 
состав Армянской ССР, а 
азербайджанский Верховный Совет — о 
сохранении НКАО в составе 
Азербайджана с последующей 
ликвидацией автономии.
12 июля 1988 областной совет Нагорного 
Карабаха принял решение о выходе из 
состава Азербайджана. На заседании 18 
июля 1988 Президиум Верховного 
Совета СССР пришёл к выводу о 
невозможности передачи НКАО 
Армении.



В сентябре 1988 года между армянами и азербайджанцами начались 
вооружённые столкновения, перешедшие в затяжной вооружённый 
конфликт, в результате которого имелись большие человеческие жертвы. В 
результате успешных военных действий армян Нагорного Карабаха (по-
армянски Арцах) эта территория вышла из-под контроля Азербайджана. 
Решение вопроса об официальном статусе Нагорного Карабаха было 
отложено на неопределённое время.



1990. Начало вооружённых 
столкновений

Январь 1990 г. — 
взаимные 

артиллерийские 
обстрелы на армяно-

азербайджанской 
границе.

1 января — армянское 
население было 

депортировано из 
Шаумяновского и 

Ханларского районов 
Азербайджана, 

граничивших с НКАО. В 
первый раз в ходе 
конфликта здесь 
использовались 

вертолёты и 
бронетранспортёры.

13-18 января — в 
результате армянских 
погромов в Баку, где к 
началу года оставалось 
уже лишь около 35 тыс. 

армян, убито до 90 
человек.

18 января армянские 
вооружённые 

формирования взяли 
азербайджанское село-

эксклав — Кярки.

23 августа — 
Верховный Совет 
Армянской ССР 

принял Декларацию 
«О независимости 

Армении». 
Декларация 
ссылалась на 

Постановление 
Верховного Совета 
Армянской ССР и 

Национального 
Совета Нагорного 

Карабаха от 1 декабря 
1989 года «О 

воссоединении 
Армянской ССР и 

Нагорного Карабаха».



В 1991 году  в Карабахе начались 
полноценные военные действия. 
Посредством проведения референдума 
(10 декабря 1991 года) Нагорный 
Карабах пытался получить право на 
полную независимость. Попытка не 
удалась, и этот край стал заложником 
антагонистических претензий Армении 
и попыток Азербайджана удержать 
власть.

Результатом полномасштабных 
военных действий в Нагорном 
Карабахе 1991 года – начала 1992 года 
стал полный или частичный захват 
регулярными армянскими частями 
семи азербайджанских районов. Вслед 
за этим боевые операции с 
использованием самых современных 
систем оружия перекинулись на 
внутренний Азербайджан и армяно-
азербайджанскую границу.



Вплоть до 1994 года 
армянские войска 
оккупировали 20 % 
территории 
Азербайджана, разрушили 
и разграбили 877 
населённых пунктов, при 
этом число погибших 
составляет около 18 тысяч 
человек, а раненых и 
инвалидов — более 50 
тысяч.

В 1994 году при помощи 
России, Киргизии, а также 
Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ в городе 
Бишкеке, Армения, 
Нагорный Карабах и 
Азербайджан подписали 
протокол, на основании 
которого была достигнута 
договорённость о 
прекращении огня.



С апреля по ноябрь 1993 года Советом Безопасности ООН 
были приняты четыре резолюции по нагорно-карабахскому 
конфликту:

• Резолюция Совета Безопасности ООН 822 от 30 апреля 1993 
года;

• Резолюция Совета Безопасности ООН 853 от 29 июля 1993 
года;

• Резолюция Совета Безопасности ООН 874 от 14 октября 1993 
года;

• Резолюция Совета Безопасности ООН 884 от 12 ноября 1993 
года.



Конфликт был «заморожен», по условиям достигнутых договоренностей 
сохранилось статус-кво по итогам боевых действий. В результате войны 
была провозглашена фактическая независимость Нагорно-Карабахской 
Республики от Азербайджана и ее контроль над юго-западной частью 
Азербайджана вплоть до границы с Ираном. Сюда вошла и так называемая 
«зона безопасности»: пять прилегающих к НКР районов. При этом так же 
пять азербайджанских анклавов контролируются Арменией. С другой 
стороны, Азербайджан сохранил контроль над 15% территории 
Нагорного Карабаха.

По различным оценкам, потери армянской стороны оцениваются в 5-6 
тыс. человек убитыми, в том числе среди мирного населения. 
Азербайджан потерял в ходе конфликта от 4 до 7 тыс. человек убитыми, 
при этом основная часть потерь приходится на войсковые формирования.



Карабахский конфликт стал одним из 
самых кровопролитных и масштабных в 
регионе, уступая по количеству 
использованной техники и людским 
потерям только двум чеченским войнам. 
В результате боевых действий был 
нанесен сильный ущерб 
инфраструктуре НКР и прилегающих 
районов Азербайджана, вызвал исход 
беженцев, как из Азербайджана, так и из 
Армении. В результате войны по 
взаимоотношению азербайджанцев и армян 
был нанесен сильный удар, атмосфера 
вражды сохраняется и по сей день. Между 
Арменией и Азербайджаном так и не 
установились дипломатические 
отношения, а вооруженный конфликт был 
законсервирован. В результате одиночные 
случаи боевых столкновений 
продолжаются на линии разграничения 
противоборствующих сторон и в 
нынешнее время.

Развалины г. Агдам


