
Карабахский конфликт. Как все начиналось
(По архивным материалам)

Книга «Геноцид, депортации и территориальные претензии армян к азербай-
джанскому народу (ХIХ-ХХвв.)» («Элм ве техсил». Баку. 2013) доктора исторических
наук Атахана Пашаева, долгое время возглавлявшего Национальное Архивное управ-
ление Азербайджанской Республики, издавалась на азербайджанском, русском, анг-
лийском и турецком языках. Несколько лет назад мы уже обращались к архивным
документам, содержащимся в этой книге. Сейчас, когда идет пропагандистская волна
против нашей страны, когда СМИ даже некоторых дружественных нам стран иска-
жают историю конфликта, обрушивая на наш народ напраслину, методично травят,
подбирая информацию таким образом, чтобы она раздражала, мы считаем, что не-
обходимо заявлять о правде не голословно, а подтверждая ее архивными материа-
лами. Знание материала позволяет отгородиться от лжи, которую в полной мере
изливают зараженные вирусом армянства, арцахоманией стелящиеся перед Арме-
нией телевизионные ведущие и эксперты ток-шоу главных российских телеканалов,
блогеры различных мастей, нарочито называющие Карабах Арцахом, Шушу – Шуши.
Кстати сказать, с надуманного понятия «Арцах» в какой-то степени все и начиналось.

Да, вначале было пахнущее кровью слово «Арцах». Его произнес на телевиде-
нии М. Горбачев, который в репортаже о встрече с армянской делегацией сказал, как
созвучно слово Арцах со словом Карабах. Возможно, у главы тогдашнего нашего го-
сударства был так устроен слух, или он мог слышать только то, что хотели бы, чтобы
он слышал, армяне. Однако к нам он, к нашим словам и к нашим доводам был абсо-
лютно глух, они не находили в нем отклика и каких-то созвучий. 

Сейчас мы можем говорить и быть услышанными. Убедительнее всего правду
говорят архивные материалы и наш Президент.

За дни второй Карабахской войны он открылся для всех, как умелый главно-
командующий. Он воистину стал Нашим, Народным. Наш Президент, опровергая
догму «один в поле не воин», брал огонь на себя, один выходил на поле боя, разби-
вая в пух и прах своими доводами, подготовленностью, своим интеллектом нападки
ангажированных, заранее убежденных в нашей неправоте представителей мировых
СМИ. Он заставлял слышать правду, вселял в нас уверенность, вел армию и народ к
победе. 

Распад СССР, 
вооруженная агрессия Армении против Азербайджана

а) Оккупация Армянской армией Нагорного Карабаха и окрестных районов.
Армяне, в достаточной мере сумев воспользоваться ситуацией горбачевской

перестройки 1985 года, добились успехов в захвате Нагорного Карабаха и окрестных
районов.

Отставка Г. Алиева на октябрьском пленуме 1987 г. развязала им руки. Отклики
на выступление советника М. Горбачева по экономическим вопросам А. Аганбекяна
перед армянской диаспорой во Франции не заставили себя долго ждать. Уже 13 фев-
раля 1988 г. перед зданием областного партийного комитета в Ханкенди проводится
первый митинг. На митинг вывели 400 человек. На лицах их читались страх и расте-
рянность. Организаторы же митинга, члены общества «Крунк», разойтись не давали.
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Председателем «Крунка» был директор Карабахского мраморного завода Аркадий
Манучаров, известный не только в Нагорном Карабахе, но и во всем Азербайджане,
как «человек особой щедрости» в раздаче мрамора. А. Манучаров называл этот ми-
тинг «митингом-просьбой» к руководству и народу Азербайджана. По сведениям
члена бюро партийного комитета НКАО из Шушинского района Ниязи Гаджиева, 18
февраля того же года второй секретарь ЦК КП Азербайджана В. Коновалов в вы-
ступлении на заседании бюро областного партийного комитета говорил: «Нам из-
вестно, что митингом управляет «Крунк», а «Крунком» – ряд сидящих здесь
областных руководителей. Скоро к этим организаторам будут применены очень стро-
гие и радикальные меры». 

По сведениям Комитета Государственной безопасности Азербайджана 11 че-
ловек руководящих работников Нагорного Карабаха во главе с Г.А. Погосяном – ор-
ганизаторов этих беспорядков – должны были быть арестованы. Вместо того, чтобы
сразу дать на это согласие, первый секретарь ЦК КП Азербайджана К. Багиров зво-
нит М. Горбачеву посоветоваться. М. Горбачев выражает свой решительный протест.
В то же время становится известным, что во время пребывания В. Коновалова в Хан-
кенди армяне уже успели позвонить в Москву Шахназарову и довели сказанное В.
Коноваловым до М. Горбачева. 

19 февраля того же года проводится расширенное заседание бюро областного
партийного комитета. Во время обсуждений, когда армяне заявили о социально-эко-
номическом давлении на них, находящиеся там азербайджанцы обратились к кон-
кретным фактам. Что это за социально-экономическое давление, указали они, если
среди более чем 100 руководящих работников в системе Аграрно-промышленного ко-
митета, председателем которого является Г. Погосян, нет ни одного азербайджанца,
а среди 300 работников системы коммунального хозяйства (дворники, рабочие и т.д.)
более 200 человек азербайджанцы.

23 февраля 1988 года прибывшая из Москвы делегация во главе с секретарем
ЦК КПСС Г. Разумовским проводит бюро и пленум партийного комитета в НКАО с уча-
стием К. Багирова и нескольких членов бюро ЦК КП Азербайджана. В. Геворков осво-
бождается от должности первого секретаря, а на его место избирается главный
организатор всех происходящих в Нагорном Карабахе событий Г. Погосян. Тот самый
Г. Погосян, который за все свои дела в области экономики и «за заслуги» в разжига-
нии националистических идей должен был сесть в тюрьму, занимает кресло первого
лица области. 25 февраля на особом собрании организации «Крунк», проводившемся
под видом собрания активистов областного партийного комитета, он призывает всех
участников поднимать массы. Он объявляет, что в этом деле их поддержат М. Гор-
бачев, С. Шахназаров и другие живущие в Москве высокопоставленные армяне.

26 февраля М. Горбачев обращается к трудящимся Армении и Азербайджана.
Его слова в обращении: «В НКАО накопилось много проблем и недостатков» и «Мы
не сторонники отлынивать от открытого обсуждения различных идей и предложе-
ний» – дают армянам возможность активизировать свою деятельность…

Армяне искали повод, чтобы перейти к открытой борьбе. Таким поводом был
избран Сумгайыт. И это было неслучайно. В других городах Азербайджана устроить
эти события было нелегко. В Сумгайыте же для такой операции сложились выгодные
условия благодаря наличию там большого количества преступных элементов из пред-
ставителей, можно сказать, всех национальностей бывшего СССР.

Во время Сумгайытских событий преступления вершили не только азербай-
джанцы, но и лезгины, и русские, и армяне. Армянин Григорян по кличке Паша во
время этих событий проявил особую жестокость. Одним словом, Сумгайытские со-
бытия явились тщательно спланированной «особой акцией» со стороны армян. На-
утро все радиостанции вещают «об убийствах армян обезумевшими от запаха крови
азербайджанцами». Все европейские и американские телеканалы показывают «ужа-



сающие кадры, отражающие Сумгайытские события». Еще через день в Ханкенди
устанавливается памятник «жертвам Сумгайытского геноцида»…

…Движение присоединения Нагорного Карабаха к Армении, начавшееся с со-
гласия М. Горбачева, со временем ширится, армянская диаспора за рубежом, рассе-
янная по всему миру армянская Григорианская церковь, руководимая Эчмиадзинской
церковью, приводя, как аргумент, Сумгайытские события, разворачивает широкую
пропагандистскую кампанию против Азербайджана.

23 марта 1988 г. на собрании депутатов Верховного Совета СССР в Кремле под
председательством А. Громыко обсуждался вопрос о мероприятиях в связи с обра-
щениями союзных республик по поводу событий в Нагорном Карабахе, Армянской
ССР и Азербайджанской ССР. В принятом постановлении говорилось: «Считать недо-
пустимым попытки решать сложные национально-территориальные вопросы в усло-
вия самовольного создания структур, выступающих за изменение установленных
Конституцией СССР национальных государственных границ, и осуществлять нацио-
нальные административные изменения путем оказания давления на государственные
органы власти, разжигания эмоций и страстей, потому что попытки такого рода могут
привести к неожиданным результатам».

28 марта в газете «Правда» выходит статья ее корреспондента по Азербай-
джану З.Кадымбекова «Между братьями не должно быть «твое-мое».

К сожалению, начиная с 1920 г., повторяя «между братьями не должно быть
твое-мое», мы потеряли столько земель и столько человеческих жизней. 

В то время, как в Азербайджане жили такими мыслями, уже в марте из Армян-
ской ССР изгоняются терроризируемые с благословения армянского руководства бо-
родачами азербайджанцы, которые ищут прибежища в Азербайджане. Часть
беженцев из Армении разместилась в санаториях, интернатах и домах отдыха Шуши.
Однако поток их не иссякал. Азербайджанское население города Шуши и других сел
Нагорного Карабаха размещало беженцев в своих домах.

Как подробно указывалось выше, 24 марта 1988 г. ЦК КПСС и Совет Министров
СССР принимает особое постановление «О мерах по усилению социально-экономи-
ческого развития НКАО Азербайджанской ССР в 1988 – 1995 гг.»

Исполком города Ханкенди своим постановлением от 5 марта 1988 г. офици-
ально утверждает действующую организацию «Крунк» как комитет, объединяющий
Нагорный Карабах с Арменией…

…Армяне, потерявшие веру в присоединение Нагорного Карабаха к Армении
путем мирных забастовок, готовятся к различным вариантам террора, силового дав-
ления и войны. Г. Погосян, под видом социально-экономической помощи давший
заказ Еревану на изготовление мин, берет в свои руки производство миноискателей
и приходит к решению под любым предлогом перевести Шушинский радиозавод в
Ханкенди. Для этого он посылает в Шушу второго секретаря областного партийного
комитета В. Малькова и парткома Карабахского шелкового комбината Роберта Коча-
ряна. Но шушинцы, сведущие в интригах армян, не позволяют это сделать.

14 мая и азербайджанцы проводят в Шуше 5-тысячный митинг. Они выражают
свой протест актам террора против азербайджанцев, отрядам армянских штурмови-
ков, созданных под видом отрядов «самообороны», бездействию республиканского и
союзного руководства против экстремистов НКАО. Участники митинга требовали лик-
видации НКАО, восстановления в массовом порядке уволенных азербайджанцев на
своих рабочих местах, требуют положить конец сепаратизму

21 мая 1988 черными буквами вписано в историю азербайджанского народа.
А.Х. Везиров, работающий под руководством шахназаровых и брутенцев, прозван-
ный среди народа «бамбылы» (пустомеля), несомненно, по их наущению, был «из-
бран» первым секретарем ЦК КП Азербайджана. В тот же день в Ереване первым
секретарем ЦК КП Армении избирается С.Г.Арутюнян. Секретарь ЦК КПСС Е. К. Ли-
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гачев, принявший участие на проходящем в Баку пленуме, заявил, что присоедине-
ние НКАО к Армении недопустимо, а на пленуме в Ереване А. Яковлев объявил, что
поддерживает армян в проведении в жизнь демократических идей.

Несмотря на смену руководства в обеих республиках отношения между ними
все более осложнялись. Чтобы предупредить столкновения между двумя народами в
Шуше и Ханкенди, военный контингент под управлением начальника штаба Мини-
стерства внутренних дел СССР по Кавказу и Северному Кавказу генерал-майора В.Н.
Сафонова разместился в Шуше и Ханкенди.

13 июня 1988 г. по поручению А. Везирова в Баку на площади им. Ленина ор-
ганизовывается митинг трудовых коллективов промышленных предприятий, органи-
заций, управлений, учебных заведений. В своем выступлении Везиров говорит:
«Сегодняшний митинг – это решительный ответ трудового Баку предыдущим прово-
кационным выступлениям». Призывая участников митинга к спокойствию, Везиров
заявляет: «Большая часть беженцев из Армении благодаря проделанной работе воз-
вращена в родные места». В действительности, по официальным сведениям респуб-
ликанского Статистического управления, на 14 июня 1988 г. в Азербайджан из
Армении прибыло 17265 беженцев.

15 июня 1988 г. сессия Верховного Совета Армянской ССР принимает поста-
новление о присоединении Нагорного Карабаха к Армении. А 17 июня 1988 г. 7 сес-
сия 11 созыва Верховного Совета Азербайджанской ССР принимает постановление о
невозможности вывода из состава Азербайджанской ССР НКАО и передачи ее Ар-
мянской ССР.

В связи с этим 20 июня в НКАО срочно созывается внеочередная сессия област-
ного исполкома. Целью ее было принять постановление о выходе из состава Азер-
байджана и замене флага Азербайджана на здании областного исполкома на
армянский. В это время собравшиеся на площади кричали «миацум». Генералу Краеву
удается заставить замолчать большую часть армян и водрузить на место флаг Азер-
байджана.

Все это время азербайджанцы, проживающие в Армении, продолжали подвер-
гаться притеснениям и гонениям. 19 июня газета «Коммунист», основываясь на со-
общении Министерства внутренних дел Армении «Арменпресс», сообщила, что «17
июня в 21 час в поселке Масис, а также в селе Саят Нова Масисского района наблю-
дались беспорядки и хулиганские действия. Гражданам телесных повреждений не
нанесено, жизни и здоровью их опасность не угрожает».

… Ситуация в Ханкенди остается напряженной, в городе продолжаются заба-
стовки. Азербайджанцы массово изгоняются из Армении, ищут пристанища в Азер-
байджане. Прибывших из Армении азербайджанцев временно размещают в 43
районах республики. 

В то же время многие беженцы из Армении направляются в Шушу и азербай-
джанские села Нагорного Карабаха. Это приводило в ужас армян не только Нагорного
Карабаха, но и Армении. 4 июля 1988 года исполком НКАО принимает постановление
о запрещении размещать беженцев в Шуше и в шушинских селах, и в связи с этим
ставится вопрос перед республиканским руководством о принятии решительных мер
в отношении руководителей Шуши. 

Потока беженцев в Шушу не могло остановить не только это постановление, но
и заграждения, выставляемые на их пути административными органами области. Как
писал Н. Гаджиев, даже прибывшая 6 июня из Еревана в Шушу делегация из 4 чело-
век во главе с заместителем министра сельского хозяйства Армянской ССР Асланяном
была обеспокоена тем, что беженцы из Армении собираются в Шуше. После напря-
женных переговоров принимается решение о том, что беженцы или остаются в Шуше,
или возвращаются в Армению в свои родные места. Асланян заявляет, что лучше их
вернуть в Армению, чем держать в Шуше, в Нагорном Карабахе.
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Видимо, в результате звонка из Ханкенди в Москву армянскому окружению Гор-
бачева, на Везирова было оказано сильное давление. 7 июля А. Везиров звонит рай-
онному руководству, требуя вывести беженцев из Шуши, заявляя при этом, что до
Горбачева дошли сведения о притеснении армян беженцами, собравшимися в Шуше.

По поручению А. Везирова, несмотря на возражения шушинцев и беженцев, в
течение нескольких дней беженцев из Нагорного Карабаха, в том числе более 3-4
тысяч беженцев, скопившихся в Шуше, переселяют в другие районы республики: Ди-
вичи, Ленкорань, Шемаху, Бейлаган, Евлах, Кюрдамир, Сальян, Нефтечалу, Астару,
Шамкир, Хачмас, Барду и Тертер. Для организации этого дела А. Везиров посылает
в Шушу членов бюро, министров, председателей комитетов и других руководящих
работников.

Ситуация тем временем все ухудшается. В сентябре не только в Ханкенди и в
районных центрах Нагорного Карабаха, но и в городах Армении: Ереване, Ленина-
кане, Чаренцаване, Эчмиадзине – ряд предприятий объявляют забастовку, прекра-
щают работу. С 18 по 21 сентября в Ханкенди поджигаются дома азербайджанцев,
люди избиваются, изгоняются в Шушу. В Шуше реагируют адекватно. 21 сентября в
НКАО и Агдамском районе объявляется особое положение. До 4 октября азербай-
джанцев, проживающих в Ханкенди и Ходжалы Нагорного Карабаха, избивают, вы-
нуждая уехать…

… В связи с событиями в Нагорном Карабахе армяне, пользуясь обострением от-
ношений между Арменией и Азербайджаном, проводят в ноябре-декабре «чистку» –
массовое изгнание живущих в Армении азербайджанцев. В результате, по сведениям
государственной комиссии, уже на 8 декабря из Армении в Азербайджан прибыло
119094 человека, на 14 декабря – 130 тысяч, на 25 декабря – более 165 тысяч.

На разрушительное землетрясение в Спитаке и в Ленинакане Армянской ССР 7
декабря первым отреагировал и протянул руку помощи Азербайджан. Но даже в такое
время армяне не забывают о присоединении Нагорного Карабаха к Армении и из-
гнании оттуда остающихся там азербайджанцев. М. Горбачев, прибывший в Армению
в связи со стихийным бедствием, в одном интервью на вопрос о Нагорном Карабахе
ответил так: «По-моему, проблема Нагорного Карабахе существует сама по себе…
Бывшее руководство Азербайджана на каком-то этапе неверно повело себя по отно-
шению к этому населению, просто отнеслось не по-человечески». 

В разгар подготовки руководства Азербайджана к выборам в народные депу-
таты СССР, на собрании президиума Верховного Совета СССР, проходившем 12 января
1989 г. под председательством М. Горбачева, обсуждался вопрос о Нагорном Кара-
бахе и сложившейся вокруг него ситуации. На собрании выступают А. Везиров и С.
Арутюнян, в принятом постановлении за Нагорным Карабахом остаются права авто-
номной области в составе Азербайджанской ССР, признается целесообразным вре-
менное применение формы Особого управления в НКАО. В действительности же, как
показали последующие события, это означало отделение НКАО от Азербайджана.

Заведующий отделом ЦК КПСС Ф. Вольский, с сохранением должности, назна-
чается председателем Комитета особого управления НКАО. В составе этого комитета,
действующего в Азербайджане, было 5 русских, 2 армянина и только 1 азербайджа-
нец.

Армяне, искусно используя в своих целях созданное в Нагорном Карабахе осо-
бое управление, в частности, А. Вольского, готовятся к новым наступлениям. 28 ян-
варя А.Вольский приезжает в Ереван, где проводит совещание с руководителями
Армении по поводу Нагорного Карабаха. В феврале этого же года член Особого ко-
митета Карабаха Виктор Мишин в интервью корреспонденту выходящей в Армении на
русском языке газеты «Коммунист» К. Захаряну заявляет, что «возможно, созданный
не самым демократическим путем комитет в своей деятельности будет пользоваться
самыми демократическими методами».
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В следующем предложении он раскрывает свое понимание «демократичности»:
«Показатели роста местного хозяйства для нас не каприз, не мода, а важнейшая не-
обходимость. Сейчас уже делаются первые шаги на пути создания независимых объ-
единений. К примеру, принято постановление о передаче Степанакертской мебельной
фабрики в состав объединения «Юг Мебель», имеющего очень хорошие экономиче-
ские показатели. Аналогичная работа проводится и в других министерствах, решается
судьба многосистемных предприятий».

23 марта того же года В. Мишин в другом интервью корреспонденту газеты
«Советский Карабах» сообщал, что он с уважением относится к целям Карабахского
движения, считая, что здесь, в Нагорном Карабахе, люди, как и везде в СССР, стра-
дают от искажения сути социализма. Отмечал также и то, что глубина этих искаже-
ний усугублялась нарушением национальных прав. В настоящее время одной из
главных задач Карабахского организационного комитета (ОКК) является, выделив
уже в этом году НКАО Государственным Плановым Комитетом СССР, по представле-
нию ОКК, в самостоятельную экономическую единицу в народнохозяйственном плане,
создать прочную связь с Арменией, что является для нас принципиальной задачей.

Однако же все мероприятия, проводимые Комитетом во главе с А. Вольским, ре-
зультатов не дают. Потому как требования армян заключались не в решении соци-
ально-экономических проблем, а в отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана.
Газета «Советский Карабах» в мае 1989 г. писала, что уже 4 дня на промышленных
предприятиях работа остановлена, в школах не проводятся занятия. Главной же
темой всех переговоров была проблема Карабаха. Основным условием прекращения
забастовок являлось удовлетворение требования об отделении НКАО от Азербай-
джанской ССР.

В результате постепенного вывода управлений и предприятий НКАО Оргкоми-
тетом А. Вольского из-под юрисдикции Азербайджана места проживания азербай-
джанцев на территории Нагорного Карабаха брались в блокаду армянами и в конце
концов поджигались и разрушались, население убивалось или изгонялось.

25 мая начинает свою работу съезд народных депутатов СССР. К работе съезда
присоединяются депутаты от Армянской ССР и НКАО. С первых же минут работы
съезда они взяли в свои руки инициативу в вопросах НКАО. А после съезда перешли
к открытой борьбе за Нагорный Карабах…

… 8-9 июня 1989 г. в Ханкенди проводится общее собрание организации «Дви-
жение Карабаха» НКАО и организации «Карабах» Армении, где принимаются реше-
ния об усилении провокационной деятельности против Азербайджана и
азербайджанцев.

Начиная с июля, армяне переходят к открытой террористической деятельности.
7 июля они поджигают азербайджанское село Кяркиджахан близ Ханкенди. 8 июля
проходит учредительная конференция движения «Миацум» (объединение), которая
официально утверждает эту организацию и назначает председателем ее Роберта
Кочаряна. Уже в конце июля нападения армян на поезда из Азербайджана в Нахчы-
ван учащаются. Следование поездов в Нахчыван полностью прекращается.

16 августа 1989 г. в Ханкенди армянами проводится «съезд полномочных пред-
ставителей населения НКАО». Съезд избирает национальный совет из 79 человек и
президиум из 12 человек. Председателем президиума избирается народный депутат
СССР В. Григорян. «Съезд объявляет Нагорный Карабах независимой союзной тер-
риторией». 

20 августа это постановление аннулируется президиумом Верховного Совета
Азербайджанской ССР, но это уже не имеет никакого значения. 20 августа армяне
создают «отряды национальной обороны», куда записывают всех армян от 17 до 50
лет. Комитет особого управления А. Вольского, выполнивший поставленную перед
ним М. Горбачевым и армянами из его окружения задачу, то есть фактически отде-
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ливший НКАО от Азербайджана, 15 сентября ликвидируется Верховным Советом
Азербайджана.

С этого времени армяне начинают широко проводить против Азербайджана
террористические операции. Террористические акты организуются в автобусах, по-
ездах, на кораблях, нападения на автомобили, подрыв мостов, – все это наряду с
большими человеческими потерями наносило материальный ущерб стране в круп-
ных масштабах.

1 декабря 1989 г. Верховный Совет Армянской ССР принимает новое поста-
новление о присоединении НКАО к Армении. 6 декабря президиум Верховного Со-
вета Азербайджанской ССР, определяя действия армян как «недопустимое
вмешательство во внутренние дела суверенной Азербайджанской ССР, посягатель-
ство на ее территориальную целостность, как действия, не способствующие стаби-
лизации обстановки в регионе, восстановлению нормальных отношений», аннулирует
постановление.

В тот же день президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР выносит
Указ «О создании Республиканского Организационного комитета по НКАО». В Коми-
тет этот под председательством второго секретаря ЦК КП Азербайджана В.П. Поля-
ничко вошли М.Асадов, С.Велимамедов, В.Джафаров, Ш.Керимов, З.Оруджев,
М.Радаев.

В конце декабря и начале января положение в Баку, Гяндже и в ряде районных
центров республики в связи с Карабахскими событиями становятся еще напряженнее.
Пользуясь сложностью момента, М. Горбачев, чтобы прекратить создавшееся в со-
юзном масштабе многочисленное национальное противостояние так, чтобы другим
неповадно было, дает ход проведению в Баку советской армией широкомасштабной
бойни с 19 на 20 января 1990 г. Правого голоса Азербайджана, изолированного от
всего мира в результате взрыва энергоблока Бакинской телестудии, не слышит никто.
А центральное телевидение и радио возводят на Баку и Азербайджан невозможный
вздор и нелепицу. В этих условиях 21 января 1990 г. Гейдар Алиев, придя со своей
семьей в постоянное представительство Азербайджана в Москве, заявляет свой ре-
шительный протест против несправедливой бойни, устроенной в Баку.

На пленуме ЦК КПСС 5-7 февраля был обсужден «Проект платформы ЦК КПСС
к XXVIII съезду партии». В своих выступлениях на пленуме и первый секретарь ЦК КП
Азербайджана А. Муталибов, и первый секретарь ЦК КП Армении С. Арутюнян кос-
нулись вопроса Нагорного Карабаха. А. Муталибов заявил, что положение, создав-
шееся в Нагорном Карабахе с самого начала перестройки, привело к трагедии двух
народов, с которой не может справиться даже армия.

«Стремление армянского населения НКАО, в связи с перестройкой, самоопре-
делиться, – заявил С. Арутюнян с присущей армянам изворотливостью, – было вос-
принято как агрессивный захват территории соседней республики. Однако вопрос
Нагорного Карабаха – не территориальный вопрос. Этот вопрос подняла не Армения,
а сам народ Нагорного Карабаха, и суть его состоит в том, что будущность народа за-
ключена в его независимости».

В этот период Советский Союз был уже в фазе активного распада. В таких усло-
виях 18 октября 1991 г. Азербайджан по акту Конституции «О независимости Азер-
байджанской Республики», принятому Верховным Советом Азербайджанской ССР,
выйдя из состава СССР, объявил о своей независимости.

Парламент Азербайджана 26 ноября 1991 г. упраздняет областную структуру
Нагорного Карабаха «как фактор, вызывающий и углубляющий национальную не-
приязнь между армянским и азербайджанскими народами. 27 ноября Государствен-
ный Совет СССР ввиду того, что статус НКАО закреплен Конституцией ССР, требует
у азербайджанского руководства пересмотреть вопрос о ликвидации НКАО. 8 декабря
того же года армяне Нагорного Карабаха, проведя референдум относительно своей
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независимости, собирают 99% армянского большинства. Однако азербайджанское
население, выразив решительный протест, не принимает результаты референдума…

…За период с 1988 по 1991 гг. армянами в Нагорном Карабахе было организо-
вано 2559 стычек, 315 вооруженных нападений, 1388 перестрелок, во время кото-
рых погибло 514 человек, 1318 было ранено, разрушено 119 объектов и 1134 дома
азербайджанцев.

б)Вооруженная агрессия Армении против Азербайджана 
после распада СССР

После распада СССР армяне Армении и Нагорного Карабаха при активной под-
держке президента России Б. Ельцина и чиновников армянского толка из его бли-
жайшего окружения еще больше расширили агрессию против нашего народа…

…Уже с начала февраля месяца при поддержке 366 Российского мотострелко-
вого полка, основную часть которого составляли армяне, в Нагорном Карабахе на-
чинаются полномасштабные военные операции…

… 22 февраля 1992 г. в 3 часа ночи моторизованные части армянской нацио-
нальной армии, нарушив государственную границу Азербайджана, начинают широ-
комасштабное наступление на населенные пункты районов Кубатлы, Лачин,
Зангелан, Физули, Тертер, Ханлар, Товуз…

… Зверства армян во время штурма в ночь с 25 на 26 февраля 1992 г. города
Ходжалы, долгое время находящегося в осаде, явились одним из самых отврати-
тельных и дичайших преступлений конца ХХ века, сотворенных армянами не только
против азербайджанского народа, но и против всего человечества…

… В Ходжалинских событиях было убито 613 человек, среди них 63 ребенка,
106 женщин, 70 стариков. В результате этих событий остались калеками 487 человек,
среди них 76 детей. Во время штурма 1275 человек было взято в плен, 150 пропало
без вести.

После того, как армянская армия и армянские бандитские формирования пол-
ностью очистили азербайджанские села Нагорного Карабаха от азербайджанцев, они
захватывают 8 мая 1992 г. Шушу, 18-го – Лачин, 2 апреля1993 г. Кельбаджар, 23
июня – Агдам, 23 августа – Физули, 24-го – Джебраил, 31-го – Кубатлы, 30-го октября
– Зангелан.

Таким образом, армяне, оккупировав до 20%территории Азербайджана, обра-
тили в беженцев и вынужденных переселенцев 1 миллион азербайджанцев на своей
собственной земле…

от редакции: чтобы не загружать текст и читателей подробными ссылками на
документы, отмечаем, что в данном материале автором были использованы сведения
из сборника материалов «События в НКАО в кривом зеркале фальсификато-
ров» Б. 1989 г., из книги Н.Гаджиева «Документы из истории Нагорного Кара-
баха» Б. 2005г., газетные публикации. 

Этот материал – первый из намеченных нами к публикации по книге Атахана
Пашаева «Геноцид, депортации и территориальные претензии армян к азер-
байджанскому народу (ХIХ-ХХ вв.)». В ближайших номерах мы продолжим зна-
комить читателей с другими главами этой книги. Готовя нынешнюю публикацию, мы
как бы вновь оказались в события тех трудных времен. Невольно возникали вопросы,
больше всего по ключевым кровавым событиям, но сейчас, после капитуляции Ар-
мении и подписания мирного договора, хочется надеяться, что все кровавые события
уже позади.




