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КОРНИ НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 
Нагорно-карабахский конфликт возник в период от распада Российской империи до создания Советского Союза. 

Возникшая в 1918 году Демократическая Республика Азербайджан предьявила требования к некоторым территориям, в 
том числе к населенному в основном армянами Карабаху. Несмотря на принципиальный отказ Армении, Азербайджан 
пытался с помощью Турции, после Англии, затем Советской России силой, ультимативной дипломатией присоединить 
к себе область. В свою очередь армяне Карабаха сопротивлялись и несколько раз изьявили желание быть в составе 
Республики Армения решениями местного представительства в лице национального съезда. Фактически вопрос остался 
нерешенным до советизации Азербайджана и Армении. В 1921 году партийный орган Кавбюро взяло на себя 
неправомерное обязательство «исправить» это и передал часть Армении Советскому Азербайджану. Игнорирование в 
то время волеизьявления населения Карабаха остаться с Родиной создало основания для повторения конфликта в 
дальнейшем. 
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Կարինե Սեպյան  

Աբխազիայի պետական համալսարան 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱԿԱՏԱՄԱՌՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ 

Ամփոփագիր՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը առաջացել է Ռուսական կայսրության քայքայումից 
մինչև Խորհրդային Միության ստեղծումն ընկած ժամանակահատվածում: 1918թ-ին առաջացած Ադրբեջանի 
Դեմոկրատական Հանրապետությունը տարածքային պահանջներ է ներկայացում մի շարք տարածքների 
նկատմամբ, որոնց թվում էր հիմնականում հայաբնակ Ղեռնային Ղարաբաղը: Չնայած Հայաստանի սկզբունքային 
մերժմանը, Ադրբեջանը Թուրքիայի, իսկ հետագայում Անգլիայի, ապա Խորհրդային Ռուսաստանի աջակցությամբ 
փորձել է ուժով և վերջնագրային դիվանագիտությամբ իրեն միացնել երկրամասը: Ղարաբաղի հայությունը իր 
հերթին դիմադրություն է ցույց տվել և քանիցս իր կամքն է արտահայտել լինել Հայաստանի Հանրապետության 
մաս ի դեմս տեղական ներկայացուցչական մարմնի՝ ազգային խորհրդի որոշումների: Փաստորեն մինչև 
Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդայնացումը հարցը լուծում չի ստացել: 1921թ-ին Կովբյուրոն իր վրա 
անիրավաչափ լիազորություններ է վերցրել իրականացնելու դա և Հայաստանի մի մասը հանձնել է Խորհրդային 
Ադրբեջանին: Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հայրենիքի հետ մնալու ցանկության անտեսումն այդ ժամանակ 
հիմքեր ստեղծեց կոնֆլիկտի վերաբացման համար հետագայում: 

 
Բանալի բառեր՝ կոնֆլիկտ, միություն, նահանգ, անկախություն, դաշնությունմ համագումար, 

ներկայացուցչություն, դաշնակից, կոմիսար, կարգավիճակ, նիստ, տարածք, կարգավորում, հայրենիքի բաժանում 
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THE ROOTS OF THE NAGORNO KARABAGH CONFLICT 
 

The Nagorno karabagh conflict originated in the period of the fall of the Russian Empire before the creation of the Soviet 
Union. The formation of the Democratic Republic of Azerbaijan in 1918 submitted claims for several territories, including for 
Karabagh largely populated by Armenians. Inspite of the categoric refusal of Armenia Azerbaijan attempted with Turkey's help to 
annex the region by coercive diplomacy after the British and the Soviet Union. In their turn the Armenians of Karabagh resisted 
and several times expressed the wish to be included in the Republic of Armenia upon the decision of decisions of local government 
presented by the national convention. In 1921 the Caucasian Beaureau of the Communist Party assumed an undue responsibility 
to "correct" this and annexed part of Armenia to Soviet Azerbaijan. Ignoring the expression of population will of Karabagh to 
remain within homeland created a precondition for repetition of the conflict in the future. 

Keywords: conflict, community, province, independence, federation, congress, representation, ally, commissar, status, 
meeting, territory, settlement, patriot, division of the motherland, project. 

  
 
В течение последних двадцати лет мировое сообщество безуспешно пытается разрешить карабахский конфликт. 

Между тем, для мирного и окончательного его урегулирования на основе строгого соответствия нормам международного 
права следует учитывать особенности и причины возникновения этого конфликта.  

До февральской революции 1917 года Карабах, находясь в составе Елизаветпольской губернии, являл собой 
окраинную провинцию России. До революции продовольствие, в том числе, и большая часть хлеба завозилась в Карабах 
из России.  

Еще в октябре 1917 года на Кавказском краевом съезде РСДРП (б) известный революционер-большевик, пламенный 
интернационалист и патриот своей родины, Чрезвычайный комиссар по делам Кавказа Степан Шаумян, говоря о 
будущем административном устройстве края, выдвинул следующий проект по перестройке административных единиц 
Закавказья: «Нужно разбить Закавказье на три области:  

Западное Закавказье: Кутаисская, Батумская, и часть Тифлисской губернии; 
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Восточное Закавказье: Эриванская, Карская и части Елизаветпольской и Тифлисской губерний; 
Бакинская: часть Елизаветпольской губернии и Дагестанская область»1.  
Однако нашествие германо-турецких империалистов в Закавказье, создание буржуазных правительств в крае, 

поражение Бакинской коммуны помешали осуществить данный проект.  
После русских революций 1917 года в течение недолгого времени существовала Закавказская Федерация – ведущие 

политические группировки (грузинские меньшевики, азербайджанская партия мусаватистов и армянские дашнаки) 
договорились образовать в Закавказье, которое стало сначала фактически независимым от России, а 22 апреля 1918 года 
и формально провозгласило свою независимость, федеративное государство. Однако примирение трех южнокавказских 
народов оказалось делом слишком трудным и Закавказская Федерация вскоре распалась.  

В мае 1918 г. после распада Закавказской Федерации, были провозглашены три независимых государства: Грузинская 
Демократическая Республика (главным образом на территории Тифлисской и Кутаисской губерний), Республика 
Армения (основа территории – Эриванская губерния, а также Карская область, захваченная на тот момент Османской 
империей), Азербайджанская Демократическая Республика (преимущественно на землях Бакинской и Елизаветпольской 
губерний, Закатальского округа)2. Мусаватистское правительство Азербайджана объявило Бакинский и 
Елизаветпольский уезды частью новосозданного Азербайджана, пытаясь с помощью турецких войск утвердить контроль 
над Карабахом и Зангезуром. Армянское население Карабаха и Зангезура, однако, отказывалось подчиняться властям 
АДР.  

Созванный 22 июля 1918 года в Шуши первый съезд армян Карабаха единогласно принял решение о том, что 
Карабах является частью Республики Армения. Съезд избрал собственное Народное правительство, которое возглавило 
борьбу против захватнической политики мусаватистского Азербайджана3. Правительство возглавил член АРФ 
Дашнакцутюн Егише Ишханян. В начале сентября Исмаил Хаки бей предъявил армянам письменный ультиматум с 
требованием сдать оружие, не оказывать сопротивления турецким войскам, дозволить свободный въезд в Шуши и 
признать власть Азербайджана.  

На втором съезде армян Карабаха, который состоялся в середине сентября, правительство было переименовано в 
Национальный Совет Карабаха4. Ультиматум Исмаила Хаки бея был отвергнут, но спустя несколько дней, 
Национальный Совет на отдельном заседании решил: «Признать временную власть Азербайджана, пока Карабахский 
вопрос решится на Константинопольской конференции, сложить оружие, сдать старые и испорченные ружья, дозволить 
вступление турецкой роты в Шуши, пригласить в состав правительства турецких представителей»5.  

В это же время, в ночь с 14 на 15 сентября 1918 года 26 бакинских комиссаров были вывезены в Красноводск 
пароходом «Туркмен». И тогда же в Баку началась трехдневная резня армян и двухмесячные зверства турецких войск, во 
главе Нури-паши, прекращенные прибытием 17 сентября  английского отряда под командованием генерал-майора В. 
Томсона6. Часть 70-тысячного армянского населения Баку спаслась, перебравшись по морю в порты Энзели, Астрахань и 
Красноводск, остальные остались без помощи. Объединенная турецко-азербайджанская армия за несколько дней 
истребила тысячи армян.  

Весть об армянской трагедии в Баку привела многих руководителей Карабаха в безнадежное состояние. 
Градоначальник Шуши, кадет Герасим Мелик-Шахназарян и влиятельные представители купеческой знати, дабы 
предотвратить кровопролитие, делали все, чтобы состоявший в октябре третий съезд пошел на уступки. Когда 
пятитысячное турецкое войско было уже на подступах к Аскерану, съезд принял ультиматум и открыл дорогу – Джамиль 
Джевад бей и Исмаил хан Зиятханов возглавили въезд турецких вооруженных отрядов в Шуши. Османские военные 
власти обещали армянскому населению мир, но очень скоро в Шуши было арестовано 60 видных представителей 
руководства и интеллигенции7.  

Джамиль Джевад бей потребовал от армян Арцаха сложить оружие и объявить о подчинении Азербайджану. 
Несмотря на «покорность» Шуши, районы продолжали сопротивление, отказывая и туркам и азербайджанцам во 
властных полномочиях. Армяне Хачена, Джраберда, Варанды и Дизака отказывались подчиняться туркам, а на их набеги 
отвечали вооруженным сопротивлением, устраивая засады. В октябре турецкая воинская часть во главе с местными 
мусульманами и армянами-предателями вступила в село Мсмна в Варанде. Армяне во главе с Сократом Мелик-
Шахназаровым оказали вооруженное сопротивление и одержали победу над турецким отрядом, насчитывавшем 300 
аскеров.   

31 октября 1918 года по требованию европейских союзников турки покинули Карабах. Вскоре английские войска под 
командованием генерала Уильяма Томсона вступили из Персии в Баку. Остатки турецких войск влились в 
азербайджанскую армию и продолжали оставаться в Карабахе. 

Для англичан судьба Карабаха, как и Зангезура была предрешена: они решили присоединить эти области к 
Азербайджану. 15 января 1919 года, с одобрения Томсона, губернатором Карабаха-Зангезура был назначен Хосров бек 
Султанов, который пользовался дурной славой арменофоба. 26 января, узнав об этом, министр иностранных дел 
Армении Сиракан Тигранян направил решительный протест правительству Азербайджана, заявив, что Карабах и 
Зангезур являются неотъемлемой частью Армении. Правительство Азербайджана ответило, что эти «районы являют 
собой неоспоримые и неотделимые части Азербайджана»8.  

В середине февраля в Шуши состоялся четвертый съезд армян Карабаха, который отклонил ультиматум 
правительства Баку о признании власти Азербайджана и выразил протест в связи с назначением Султанова генерал-
губернатором.  

                                                           
1 С.Г. Шаумян. Избранные произведения. М. 1958, т.2, с. 104.  
2 Д. В. Заяц. Изменение административно-территориального деления союзных республик 
3 Егише Ишханян. Нагорный Карабах, 1917-1920. Айастан, Ереван, 1999, с. 174.  
4 Газ. «Мшак», 1919, 27 февраля.  
5 Егише Ишханян. Нагорный Карабах, 1917-1920. Айастан, Ереван, 1999, стр. 209.  
6 И.М. Мосесова. Армяне Баку: бытие и исход, Ереван: Айастан, 1998, стр. 47.  
7 Richard G. Hovanissian. Armenia on the road to Independence 1918. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 
London, p. 264.  
8 Симон Врацян. Республика Армения, Айастан, Ереван, 1993, стр. 329-330. 
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«Съезд единогласно принял решение о непризнании власти Азербайджана, ибо Карабах, будучи частью 
исторического Сюника, со своим почти мононациональным армянским населением должен быть присоединен к Армении 
как ее неотделимая часть. Турецкое национальное меньшинство (Карабаха), как подданные Армении, имеет право на 
автономную национальную культуру»1.  

24 февраля Карабахский Армянский Национальный Совет направил в Тифлис предводителя епархии, епископа Ваана 
Тер-Григоряна и члена совета Гранта Багатуряна, которые на встрече с генералом Томсоном предложили четыре 
варианта урегулирования проблемы: 1. включение Карабаха в состав Армении, 2. восстановление административного 
управления, которое было в Карабахе до вступления туда урок, 3. учреждение общего британского губернаторства в 
Нагорном Карабахе, то есть для армянонаселенного Карабаха, 4. – создание общего британского губернаторства для 
всего Карабаха, разделенного отныне на отдельные армянскую и мусульманскую автономные зоны2.  

21-29 апреля 1919 года Национальный совет провел пятый съезд. На съезде присутствовал британский генерал 
Шателворт, который заменил генерала Томсона. Было предложено учредить в Карабахе общее губернаторство 
Азербайджана. А тем временем Томсон проводил переговоры в Ереване. В качестве уступки он обещал, что Зангезур не 
будет включен в юрисдикцию губернаторства. Но на съезде Шателворту был дан резкий отказ.  

В конце июня 1919 года в селе Шон в Варанде состоялся шестой съезд Карабаха, на котором присутствовали 
представители бакинских карабахцев и Шафи бек Рустамбеков от правительства Азербайджана. Представитель партии 
Мусават заверил в доброжелательном отношении правительства Баку к Карабаху. Карабахцы решили начать 
официальные переговоры с Азербайджаном.  

Вопросом повестки было признание власти Азербайджана. Съезд избрал некий орган из 3 человек – Рубен 
Шахназарян (народник), Арамаис Тер-Даниелян и Герасим Хачатрян (дашнакцаканы) – и передал им полномочия вести 
от имени Карабаха переговоры с правительством Азербайджана. По дороге Хачатрян был убит турками, остальные двое 
доехали до Баку и, после совещания с Земляческим союзом карабахцев и Национальным советом, достигли 
определенного согласия. Представители Карабаха и Султанов вернулись в Карабах. «Внешне Султанов изменил свое 
отношение – был любезен с армянами и всячески пытался завоевать их симпатии. Обосновался в армянском квартале в 
доме армянина и объявил, что дорога Шуши-Евлах открыта и армяне могут свободно по ней ездить»3.   

Армяне готовились к седьмому съезду. Карабахцам следовало определиться – признавать власть Азербайджана или 
продолжать борьбу. 12-22 августа седьмой съезд в Шоше обсудил убийства Герасима Хачатряна и еще двоих депутатов, 
застреленных по дороге из Джраберда в Шош. Съезд единодушно отклонил предложение епископа Ваана перенести 
съезд в Шуши и принять политику примирения. В свою очередь Султанов предъявил ультиматум – в течение 48 часов 
принять проект азербайджанского правительства, в противном случае будет применена сила. В дни съезда 
дипломатический представитель Армении в Баку Тигран Бекзадян намекнул своим соотечественникам, что получить 
возможности извне нет, и Карабаху придется защищаться самостоятельно. 15 августа съезд поручил избранным 15 
делегатам подписать соглашение с Султановым. 22 августа армяне были вынуждены подписать временное соглашение с 
Баку, согласно которому Карабах, до окончательного определения статуса на Парижской мирной конференции, считался 
территорией в границах Азербайджана.  

После августовского соглашения армянское население Карабаха оказалось разделенным на две части – на 
сторонников Армении и сторонников Азербайджана. Армянские большевики, Народная партия, революционеры-
социалисты, ряд нейтральных чиновников и часть интеллигенции проводили противную правительству Армении 
пропаганду и всячески пытались настроить народ на присоединение к Азербайджану. Крестьянство района, 
Дашнакцутюн и некоторые круги армянской социал-демократической партии, нейтральные националисты, наоборот, 
были приверженцами присоединения Карабаха к Армении4.  

В марте 1920 года в Шуши поднялось восстание. В конце марта появились первые жертвы. Восстание было 
подавлено, азербайджанские войска вступили в Шуши, предали город огню и вырезали армянское население. В течение 
трех дней были убиты тысячи армян.  

28 апреля в Азербайджане установилась советская власть. Красная армия вошла в столицу Азербайджана, когда 
азербайджанские войска были сосредоточены в Карабахе, где они вели борьбу с восставшими армянами. Азербайджан 
стал первой республикой, в которой установилась власть большевиков, вероятно, из-за того, что большевикам прежде 
всего нужна была нефть, а также потому, что он был единственной республикой на Южном Кавказе, где коммунисты 
пользовались относительной поддержкой, особенно среди рабочих Баку. Нариман Нариманов был назначен 
председателем Ревкома. 29-го апреля мусаватист Султанов объявил себя главой Карабахского Ревкома и письменно 
уведомил местных руководителей о том, что Карабах советизирован и является частью советского Азербайджана5. Через 
два дня после советизации Азербайджана, 30-го апреля, армянское правительство получило ультиматум от исполнявшего 
обязанности Комиссара иностранных дел Мирзы Давуда Гусейнова: «демилитаризовать Карабах и Зангезур, прекратить 
межнациональную бойню». В противном случае «ревком Азербайджана будет считать себя в состоянии войны с 
Арменией. Для ответа на ультиматум дается три дня»6. Нахичеван в ультиматуме не упоминался, так как с середины 
1919-го года он не подчинялся Армении. Н. Нариманов, настаивая на включение Нагорного Карабаха и Зангезура в 
Азербайджан, говорил: «Никто в мире не в состоянии помешать нам повлиять на население указанных областей 
высказаться за соединение с Азербайджаном»7. 

В мае 1920 года состоявшийся девятый съезд армян Нагорного Карабаха принял резолюцию, в которой подтвердил 
мнение представителей армянского населения области, неоднократно заявлявшего о том, что область является 
неотъемлемой частью Армении.  

                                                           
1 Егише Ишханян. Нагорный Карабах, 1917-1920. Айастан, Ереван, 1999, с.342.  
2 Richard G. Hovanissian. Armenia on the road to Independence 1918. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 
London, p.182-183. 
3 Симон Врацян. Республика Армения, Айастан, Ереван, 1993, стр. 337-338.  
4 Татул Акопян. Карабахский дневник. Зеленое и черное или ни войны ни мира. Ереван, Антарес, 2010, стр. 359.  
5 Там же, стр. 361 
6 Там же.  
7 Татул Акопян. Карабахский дневник. Зеленое и черное или ни войны ни мира. Ереван, Антарес, 2010, стр. 361.  
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В создавшихся условиях ЦК РКП (б) счел необходимым в качестве временной меры в указанных областях создать 
местные Советы с введением советских войск. Именно в полном соответствии с линией ЦК Г. Чичерин 19 июня 1920 г. в 
телеграмме на имя Г. Орджоникидзе писал: «Карабах, Зангезур, Шуша, Нихичеван, Джульфа не должны присоединиться 
ни к Армении, ни к Азербайджану»1.  По его словам, данные области должны быть под контролем российских 
оккупационных войск до создания местных Советов2. 10 августа в Тифлисе армянская делегация подписала договор, 
согласно которому советские войска заняли спорные Карабах, Нахиджеван, Зангезур. В третьем пункте договора 
оговаривалось, что занятие советскими войсками спорных территорий не определяет прав Армении или Азербайджана на 
эти территории. Временное нахождение советских войск на этих территориях должно было создать благоприятные 
условия для мирного разрешения территориального спора между Арменией и Азербайджаном.  

30 ноября Азревком признал спорные районы Зангезур и Нахиджеван частью Советской Армении и представил 
Нагорному Карабаху, большую часть населения которого составляли армяне, право на самоопределение. Это решение 
было подтверждено Наримановым 1 декабря 1920 г. на торжественном заседании Бакинского Совета. На том же 
заседании Орджоникидзе прямо заявил о вхождении Нагорного Карабаха в состав Армении. 2 декабря был подписан 
договор между РСФСР (полномочный представитель Легран) и Арменией (Дро, Тертерян). Первым пунктом договора 
Армения провозглашалась независимой Советской Социалистической Республикой.  Был сформирован Временный 
Военно-революционный комитет, в состав которого вошли пять большевиков: Касьян, Мравян, Тер-Габриелян, Бекзадян 
и Нуриджанян и два представителя левых дашнакцаканов – Дро и Тертерян. Новую власть в Армении принимали 
практически без сопротивления, за исключением Зангезура, где командующий вооруженными силами Нжде несколько 
месяцев сражался за независимость.  

4 декабря в Ереван прибыло  новое правительство, возглавляемое Касьяном. В тот же день Сталин в статье «Да 
здравствует Советская Армения» написал: «1 декабря Советский Азербайджан добровольно отказался от спорных 
губерний и заявил о передаче Зангезура, Нахиджевана и Нагорного Карабаха Советской Армении»3. Решение 
карабахского вопроса в пользу Армении было далее подтверждено постановлением пленума Кавбюро ЦК РКП (б) от 3 
июня 1921 г. Однако 4 июля 1921 года в повестку  пленума Кавбюро вновь был включен Карабахский вопрос. В процессе 
обсуждения, в котором принимал участие Сталин, проявились две точки зрения:  

1.    а) оставить Карабах в составе Азербайджана  
    б) провести референдум по всему Карабаху при участии как армянского, так и мусульманского населения. 
2. а) нагорную часть Карабаха присоединить к Армении 
б) провести референдум только в нагорной части Карабаха, то есть среди армян. 
Кавказское бюро постановило: «Нагорный Карабах присоединить к Арм. ССР, референдум провести только в 

Нагорном Карабахе». Нариманов протестовал: «Учитывая значимость Карабахского вопроса для Азербайджана, 
отложить обсуждение до принятия окончательного решения в Центральном Комитете».  

Но вопрос до ЦК так и не дошел: на следующий день, 5 июля, пленум Кавбюро, на котором присутствовал Сталин, 
без голосования принял решение оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана. «Исходя из необходимости 
утверждения мира между армянами и мусульманами, а также учитывая экономические связи между Нагорным и 
Низинным Карабахом, постоянную связь с Азербайджаном, принимается решение оставить Нагорный Карабах в 
границах Азербайджана, предоставить ему широкую автономию с административным центром в городе Шуши, который 
входит в состав автономной области». Принято считать, что решение Кавбюро было принято под нажимом Иосифа 
Сталина4, однако, что вероятнее, оно отразило более широкие стратегические устремления большевиков: умиротворить 
Кемаля Ататюрка и успокоить ропот мусульманского населения, которое в то время подчинило себе СССР.  
Азербайджан, с его большим, чем в Армении, населением и жизненно важными нефтяными ресурсами, рассматривался 
большевиками, подобно кемалистской Турции, как маяк революции на Востоке и казался важнее Армении с точки 
зрения интересов революции. Сторонники армянской позиции по проблеме Нагорного Карабаха часто подчеркивают, что 
резолюция Кавбюро от 5 июля со всей очевидностью противоречит принципу самоопределения и, в любом случае, не 
может рассматриваться как имеющая законную силу: вопрос следует решить странам, которые он непосредственно 
затрагивает, а не комитетом, созданным специально для этого случая внутри правящей партии третьей страны. 
Руководство Азербайджана методично оттягивало предоставление Нагорному Карабаху автономии, откладывая 
выполнение решения Пленума Кавбюро. Вопрос не раз обсуждался на заседаниях Кавбюро и созданного позднее 
Закавказского Краевого Комитета (ЗКК). Осенью 1922 года ЗКК назначает руководителем НК Арменака Каракозова. 
Весной 1923 года ЗКК в очередной раз потребовало от Баку выполнения постановления о предоставлении НК широкой 
автономии.  

7 июля 1923 года Азербайджан издал декрет «Об образовании Автономной области Нагорного Карабаха» (АОНК), с 
1937 года - Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО). АОНК был образован из районов Азербайджанской ССР с 
преимущественно армянским населением (Шушинский, Джебраильский и части Джеванширского и Зангезурского 
уездов). Через месяц столица АОНК была перенесена из Шуши в Ханкенди, переименованный в Степанакерт – в честь 
«великого армянского большевика», руководителя Бакинской коммуны Степана Шаумяна.  

Нагорный Карабах, видимо, с далеким прицелом, был раздроблен – на одной части сформировали автономию, а 
остальную растворили в административных районах Советского Азербайджана, причем таким образом, чтобы 
ликвидировать  физическую и географическую связь между армянской автономией и Арменией.  

Таким образом, значительная часть территории, признанная Лигой Наций как спорная, была прямо аннексирована, и 
за пределами автономии осталась большая часть Нагорного Карабаха (Гюлистан, Кельбаджар, Карахат (Дашкесан), 
Лачин, Шамхор и др.). Тем самым, карабахская проблема была не решена, а заморожена почти на 70 лет, хотя армянское 
большинство Нагорного Карабаха неоднократно обращалось с письмами и петициями к центральной власти в Москве, 
требуя аннулировать антиконституционное и неправовое решение 1921 года и рассмотреть возможность передачи 
Нагорного Карабаха в состав Армении. Даже в годы сталинских репрессий под угрозой высылки всего армянского 

                                                           
1 АН Армнской СССР. Нагорный Карабах. Историческая справка. Ереван, 1988, стр. 25. 
2 Там же.  
3 Газета «Правда», № 273, 4 декабря 1920 г.  
4 Алексей Зверев. Этнические конфликты на Кавказе, 1988-194. В сб. Спорные границы на Кавказе: под ред. Бруно 
Коппитерс, Москва, 1996, стр. 17.      
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народа со своей исторической родины (по примеру других репрессированных наций) не прекращалась борьба армян 
Нагорного Карабаха и Армении за выход края из состава Азербайджанской ССР1.  
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