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ПРОТОАРМЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА

Известно, что историческая родина индоевропейских народов 
находилась между Иранским плоскогорьем, Восточной Анатолией Се-
верного Междуречья и рекой Кура, где расположены Армянские вос-
точные провинции Арцах и Утик. Армяне Арцаха не только принадле-
жат арменоидной ветви индоевропейской языковой семьи, но и явля-
ются самыми яркими представителями этой группы1. Это подтверж-
дают и найденные в Арцахе материалы, которые имеют общность с 
памятниками, обнаруженными на территории Армянского Нагорья.

В VIII в. до н.э. Арцах был включен в состав первого могущес-
твенного государства Армянского Нагорья — царства Ван (Урарту). 
Сын Аргишти I, Сардурий II (764-735 гг. до н. э.), завоевал восточные 
берега Севана, а затем и Арцах. Об этом свидетельствуют клинопис-
ные надписи, которые сохранились около села Цовак на восточном 
берегу Севана и в Ване. Арцах упоминается в них под именем Ур-
техе. Эту область исследовали Б. Пиотровский, Г. Меликишвили, Гр. 
Капанян, Ов. Карагезян2 и другие ученые. После падения Ванско-

1 См.: Бунак В. Антропологический состав населения Кавказа // Вестн. гос. му-
зея Грузии. Т. XIII. 1946. С. 94.

2 Пиотровский Б. Ванское царство. М., 1954; Меликишвили Г. Урартские клино-
образные надписи. М., 1960; Капанцян Гр. История Урарту. Ереван, 1940; Карагезян 
Ов. Клинописные названия местностей в Арарате и близлежащих провинциях. 
Ереван, 1998.
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го (Урартского) царства Арцах и Утик находились в составе царств 
Ервандидов, Арташесидов и Аршакидов. Как армянские, так и греко-
римские источники свидетельствуют о том, что границей между Ве-
ликой Арменией и Албанией являлась река Кура, а ее правый берег 
был частью Армении3. Страбон представляет Арцах в качестве одной 
из провинций Армении и называет его Орхистина.

Волей судьбы находясь на перекрестке дорог, ведущих с востока 
на запад, Армения являлась ареной воин, которые развязывали мо-
гущественные империи. Oсобую роль в распаде Армении сыграли 
Персия и Византия. В 428 г. пало царство Аршакидов, и Арцах ока-
зался в составе албанского марзпанства. Поддерживаемый армянами 
Арцаха и Утика, Вачаган Араншахик стремился создать в восточных 
провинциях армянское царство. Сведения об этом содержатся в рабо-
тах Егише, Лазаря Парпеци, Мовсеса Каганкатваци4. В IV-VII вв. исто-
рия и география, этнография и политическая жизнь Арцаха и Утика 
явились объектом исследования А. Яновского, К. Гана, И. Шопена и 
К. Тревера5.

В конце VI — начале VII вв. вследствие завоевательской полити-
ки Персии Алуанское марзпанство было раздроблено на севере на от-
дельные мелкие княжества, которые, выступая под именами живших 
там отдельных племен или правивших княжеских домов, утратили 
ставшее для них лишним наименование «Албания». На юге Утик и 
Арцах образовали отдельное армянское царство Араншахиков, кото-
рых сменили Микраниды. Но в отличие от княжеств, существовав-
ших на территории к северу от Куры, они сохранили название «Алу-
анк», что для них имело лишь географическое значение. «Агванк» 
стал синонимом упоминаемых в трудах древних армянских истори-
ков названий «Восточный край Армении», «Северо-восточный край», 
«Агванский край», «Армения Глубинная». Так, например, древнеар-

3 См.: История Армении Моисея Хоренского / Пер. Н. О. Эмира. М., 1893; Ага-
тангесос. История Армении. Тифлис, 1909 (на арм. яз.); История Армении Павс-
тоса Бузанда / Пер. с древнеарм. Ереван, 1953; Страбон. География. Л., 1964; Пли-
ний Старший. Естественная история // Античная география / Сост. проф. М.С. 
Боднарский. М., 1953; Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1963; Том-
сон Дж. О. История древней географии. М., 1953.

4 История Егише Вардапета / Пер. с арм. П. Шаншиева. Тифлис, 1853; Парпе-
ци Л. История Армении. Тифлис, 1904 (на арм. яз.); Каганкатваци М. История стра-
ны Алуанк. Ереван, 1983 (на арм. яз.).

5 Яновский А. О древней Кавказской Албании // Журнал МНП. 1846. Ч. II; 
Ган К. Опыт объяснения географических названий. Тифлис, 1909; Шопен И. Ис-
торический памятник состояния Армянской области. СПб., 1852; См.: Тревер К. 
Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. Л., 1959.
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мянский историк XI-XII вв. Маттеос Урхаеци пишет: «Страна Алба-
ния, которую называют Глубинной Арменией…»6. В VII в. н. э. Арцах 
был этнически армянской провинцией, и в нем существовал окраин-
ный диалект армянского языка (арцахский), о чем свидетельствует 
один из толкователей Дионисия Фракийского Стефан Сюнеци7.

Этим вопросам посвятили свои труды А. Мнацаканян, Лео, 
Н. Адонц, Г. Алишан, К. Патканян, Махакия архиепископ Орманян, 
Макар епископ Бархударянц, Ал. Акопян, Ал. Акопян, П. Мурадян и 
К. Юзбашян. Особый интерес представляет работа Б. Улубабяна8.

В VII в. мир на армянской земле был нарушен завоевательны-
ми походами арабов. Подобно жителям других армянских провин-
ций, армяне Арцаха начали освободительную борьбу против захват-
чиков. О событиях периода арабского владычества свидетельствуют 
Себеос, Вардапет Гевонд, католикос Иованнес, Товма Арцруни, Сте-
панос Таронеци Асохик, Вардапет Вардан9.

Освободительная борьба армянского народа против арабско-
го владычества привела к восстановлению независимости Армении. 
В 885 г. арабский халифат признал Ашота I Багратуни высшим вла-
дыкой (князем князей) Армении (Мец Айк). Арцах снова оказался в 
составе всеармянского объединенного государства. Багратидам уда-

6 Урхаеци М. Хроника. Вагаршапат, 1898. С. 230 (на арм. яз.).
7 См.: Адонц Н. Дионисий Фракийский и армянские толкователи. Пг., 1915. С. 

187.
8 Mнацаканян А. О литературе Кавказской Албании. Ереван, 1969; Лео (Баба-

ханян А.). История армянского народа. Т. II. Ереван, 1967 (на арм. яз.); Адонц Н. Ар-
мения в эпоху Юстиниана. СПб., 1908; Алишан Г. Айапатум. Венеция, 1901. Он же. 
Сисакан. Венеция, 1893 (на арм. яз.); История Агван Моисея Каганкатваци, писате-
ля X в. / Пер. с древнеарм. К. Патканяна. СПб., 1861; Орманян М. Азгапатум. Кон-
стантинополь, 1912; Бархударянц М. Арцах. Баку, 1895. Он же. Страна Алуанк и 
соседи. Тифлис, 1893. Он же. История Алуанка. Т. 1: Вагаршапат, 1902; Т. 2: Ва-
гаршапат, 1907; Акопян Ал. Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармян-
ских источниках. Ереван, 1987; Акопян Ал., Мурадян П., Юзбашян К. К изучению 
истории Кавказской Албании (по поводу книги Ф. Мамедовой «Политическая ис-
тория и историческая география Кавказской Албании (III в. до н. э. — VIII в. н.э.)») 
// К освещению проблем истории и культуры Кавказской Албании и восточных 
провинций Армении. Т. 1. Ереван, 1991; Улубабян Б., Очерки из истории восточного 
края Армении (V-VIIвв.). Ереван, 1981.

9 Себеос. История. Ереван, 1939 (на арм. яз.); Гевонд. История. СПб, 1897; История 
Армении католикоса Иованнеса Драсханакертци. Тифлис, 1912 (на арм. яз.); Товма 
Арцруни и Аноним. История дома Арцруни. Тифлис, 1917 (на арм. яз.); Всеобщая ис-
тория Степаноса Таронеци Асохика. СПб., 1885 (на древнеарм. яз.); Всеобщая исто-
рия Степаноса Таронеци Асохика по прозванию писателя XI столетия / Пер. К. Эм-
мина. М., 1864; Всеобщая история Вардана Великого / Пер. К. Эммина. М., 1861.
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лось сформировать государство подобное конфедерации, что сдела-
ло возможным создание сильных местных институтов власти. Это 
способствовало развитию политической, экономической и культур-
ной жизни страны. Подобный статус имели такие княжества (мелик-
ства) Арцаха, как Хачен, Парисос и Дизак. Хорошо осведомленный 
в административно-политических делах сопредельных стран Закав-
казья византийский двор знал, что Хаченское княжество находится 
в Армении. Поэтому император Константин Порфирородный (913-
959  гг.) адресует письмо на имя князя Хачена «в Армению»10.

Княжествам Арцаха удалось противостоять нашествиям турок-
сельджуков, монголов, тюркменских племен, персов и турок. Интерес-
ные сведения об истории Арцаха X-XVI вв. сообщают памятные ру-
кописи, часть которых была опубликована11, а другая хранится в Ма-
тенадаране им. Маштоца в Ереване. Ценный материал представляют 
собой и настенные надписи, частично опубликованные12. Самым бо-
гатым и наиболее полным является собрание настенных материалов 
Вардапета Макара Бархударяна. Он лично побывал почти во всех ста-
рых и новых поселениях Восточного Закавказья, крепостях и монас-
тырских комплексах, собирая настенные надписи и переписывая па-
мятные записи рукописей. Большое количество материалов содержит-
ся и в работе С. Бархударяна13. Неоценимы также труды известного ар-
меноведа Иосифа Орбели, посвященные истории Арцаха IX-XVI вв.14 

10 Константин Порфирородный. О церемониях Византийского двора. Кн. II. 
Гл. 48.

11 См.: Католикос Гарегин I. Свод памятных рукописей. Т. I. Антилиас, 1951; Па-
мятные записи армянских рукописей 14-го века / Сост. Л. Хачикян. Ереван, 1950; 
Памятные записи армянских рукописей 15-го века / Сост. Л. Хачикян. Ч. 1: (1401-
1450). Ереван, 1955; Ч. 2: (1451-1480). Ереван, 1958; Ч. 3 (1481-1500). Ереван, 1967 (на 
арм. яз).

12 См.: Архимандрит Саргис Джалалянц. Путешествие по Великой Армении. Ч. I: 
Тифлис, 1842; Ч. 2: Тифлис, 1858 (на арм. яз.). Епископ Ованес Шахатунянц. Описа-
ние соборной церкви Эчмиадзин пяти Араратских провинций. Т. 2. Эчмиадзин, 
1842 (на арм. яз.); Топчян А. Список собраний архимандрита Хачика Дадяна. Ч. I. 
Вагаршапат, 1900 (на арм. яз.).

13 Свод армянских надписей. Вып. V: Арцах / Сост. С. Г. Бархударян. Ереван, 
1982 (на арм. яз.).

14 Орбели И. Избранные труды. Ереван, 1963; Нефритовая кинжальная рукоять с 
армянской надписью // «Известия» Императорской Академии наук. 1909. Сер. VI. 
Т. III. № 5; Асан-Джалал, князь Хаченский // Там же. № 6; Надписи Гандзасара и 
Аваптука / Собрал и приготовил к печати Иосиф Орбели. Пг., 1919; Бытовые рель-
ефы на хаченских крестных камнях XII-XIII вв. // Записки Восточного отделения 
Императорского русского археологического общества. 1915. Т. XXII. Вып. III — IV.



ИСТОРИОГРАФИЯ АРЦАХА

41

Начиная с Михаила Чамчяна, армянские историки и филоло-
ги всегда проявляли живой интерес к вопросам истории и культуры 
Восточной части Армении и особенно Арцах-Хачена. В произведени-
ях Гевонда Алишана — «Воспоминания о родине», «Айапатум», «Си-
сакан», «Албания» — можно найти описание административно-поли-
тического устройства и этнического состава Восточного Закавказья в 
разные исторические эпохи. Заслуженный ученый, католикос Гарегин 
Овсепян15 и епископ Карапет16 сообщают ценные сведения о княжес-
ких домах Хахбакянов и Допянов. Роль свободолюбивого населения 
этой горной местности в многовековой истории армянского народа, 
а также освободительные движения и история отдельных княжеских 
домов детально описаны в работах Лео и Ашота Иоаннисяна17. Заслу-
живают упоминания также монографии Б. Аракеляна «Города и ре-
месла в Армении в IX-XIII вв.» и Л. Бабаяна «Социально-экономичес-
кая и политическая история Армении в XIII-XIVвв.». Восточной Арме-
нии посвятили свои исследования и зарубежные востоковеды, такие 
как М. Броссе, Г. Гьюбшман, Я. Маркварт, В. Минорски и Ч. Довсет.

В XVI-XVIII вв. в горных провинциях Арцаха отдельным ветвям 
княжеских домов Араншахиков удалось противостоять нашествиям 
пришельцев и сохранить жизнеспособные остатки местных органов 
управления, существовавших в крае на протяжении веков.

МЕЖДУ ИРАНОМ И ТУРЦИЕЙ

С начала XVI в. до конца 30-х годов XVII в. Армения была ареной 
междоусобных войн между Ираном и Турцией. В результате догово-
ров, подписанных двумя государствами в 1555 и 1639 гг., Армения 
была разделена на две части. Западные провинции перешли Тур-
ции, а восточные — Персии. Несмотря на то, что меликства Арцаха 
в составе Персии пользовались только внутренней независимостью, 

15 Овсепян Г. Собрание Дзагавана. Кн. 1. Вагаршапат, 1913; Хахбакяны или Про-
шяны в истории Армении. Вагаршапат, 1928 (на арм. яз.).

16 Епископ Карапет. Материалы об армянском меликстве. Вып. 2. Эчмиадзин, 
1914 (на арм. яз.).

17 См.: Лео. История армянского народа. Т. II: Ереван, 1967; Т. III: Ереван, 1968 (на 
арм. яз.); Он же. Мои воспоминания (сведения из наших гор и ущелий). Шуша, 
1890; Он же. История армянской епархиальной духовной школы Карабаха, 1838-
1913 гг. Тбилиси, 1914; Он же. Торговый капитал. Ереван, 1934; Иоаннисян А. Очерки 
из истории армянской освободительной мысли. Кн. 1: Ереван, 1957; Кн. 2: Ереван, 
1959; Он же. Княжеский род Гегама и Цара // Вестник научного института Арме-
нии. Кн. 1, 2. 1921-1922.
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благодаря гибкости и храбрости правителей этих княжеств они ста-
ли гарантией сохранения армянской независимости, содействовали 
развитию самобытной армянской культуры, а позже стали центрами 
освободительной борьбы. В 20-х годах XVIII в. в Карабахе разверну-
лась национально-освободительная борьба против персидского ига. 
Одновременно армяне Арцаха боролись против турецких оккупаци-
онных войск. Это продолжалось до 1735 г., когда вступившие в Закав-
казье персидские войска нанесли поражение туркам. Благодаря воо-
руженной борьбе пять меликов Нагорного Карабаха обрели самосто-
ятельность, и Надир-шах был вынужден это признать. В результате 
была создана новая административная единица под названием ме-
ликства Хамсы (союз пяти меликов).

Отсутствие централизованной власти и борьба за престол при-
вели к тому что, многие правители разных областей Ирана получи-
ли независимость. Сложившейся ситуацией воспользовались кочевые 
тюркоязычные племена, которые обосновались в междуречье Куры и 
Аракса. В середине XVIII в. один из лидеров этих племен, Панах, вос-
пользовался разрозненностью армянских меликов и вторгся в Нагор-
ный Карабах, основав там Карабахское ханство. Таким образом в гор-
ном Арцахе обосновался первый турок. Однако мелики Арцаха пы-
тались покончить с этим владычеством с помощью России. Длитель-
ная борьба закончилась 12 октября 1813 г. подписанием мирного рус-
ско-персидского договора в Гюлистане, по которому Арцах передали 
во владение царской России18.

В архивах Баку, Тбилиси, Москвы, Петербурга, Тавриза, Исфа-
гана хранится огромное количество первоисточников, которые пре-
доставляют богатый материал по истории Арцаха XVI-XVIII вв. Ар-
мянская историография также затрагивала эти вопросы19. О богатом 

18 См.: Даврижеци А. История. Ереван, 1988; Джалалян Есаи Асан. Краткая исто-
рия страны Агванк. Ереван, 1997; Шараф-Хан ибн Шамсадин Битлиси. Шараф-намэ 
/ Пер. Е. И. Васильевой. Т. I. М., 1967; Мирза-Адигезал-Бек. Карабах-наме. Баку, 1950; 
Джеваншир Мирза Джемаль. История Карабаха. Баку, 1959; Бакиханов А. Гюлистан-
Иран. Баку, 1926; Раффи. Меликства Хамсы. Вена, 1906 (на арм. яз.); Нерсесов Кара-
баги Мирза Йусуф. Тарих и Сафи. Ереван, 2000 (на арм. яз.); Джеваншир А. О поли-
тическом существовании Карабахского ханства (1747-1805). Баку, 1961; Эзов Г. Сно-
шения Петра Великого с армянским народом. СПб, 1898; Бутков А. Материалы по 
новой истории Кавказа. СПб, 1869.

19 См.: Лео. История Армении. Т. III. Ереван, 1946; Армяно-русские отношения в 
первой трети XVIII в.: Сб. док-ов / Под ред. А. Иоаннисяна. Т. II. Ч. 1. Ереван, 1964; 
Арутюнян П. Освободительное движение армянского народа в первой четверти 
XVIII в. М., 1954; Арзуманян З. Возникновение сгнахов и их военно-политическое 
значение // Вестник. 1982. № 9; Армяно-русские отношения… Ч. 2. Ереван, 1967; 
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наследии армянской культуры и ее уничтожении турецкими племе-
нами в восточных провинциях Армении рассказывают работы С. Ка-
рапетяна, А. Гуляна, Б. Карапетяна20. Интересные сведения содержат 
сборники, опубликованные в Грузии21.

Войдя в состав России, ни Восточная Армения, ни Арцах не полу-
чили желаемой свободы. Персидское иго сменилось российским. Цар-
ская Россия стремилась превратить завоеванные территории в свои ко-
лонии и в рынок для производимых товаров. Правительство пыталось 
унифицировать законодательство и административное деление Закав-
казья. Одновременно в целях использования межнациональных разно-
гласий царские власти стремились образовать административные де-
ления со смешанным населением. Для отвлечения внимания народа 
от внутренних проблем правительство иногда подстрекало армян и 
татар (азербайджанцев) к столкновениям. Однако царская Россия была 
более передовой страной, чем Персия, что создавало благоприятные 
условия для развития экономической и культурной жизни края.

Интересные сведения о столетнем (1813-1917 гг.) периоде прав-
ления царской России сохранились в русских источниках22. Армянс-
кие авторы23 также посвятили свои работы событиям этого века.
Папазян А. Надпись на входе в приемную мелика Егана // Вестник общественных 
наук. АН Арм. ССР. 1985. № 5; Иоаннисян А. Р. Россия и армянское освободитель-
ное движение в 80-е годы XVIII ст. Ереван, 1947; Нерсисян М. Г. Суворов и русско-
армянские отношения в 70-90-е годы XVIII в. Ереван, 1981; Сафрастян А. Турецкие 
источники об Армении, армянах и других народах Закавказья. Ч. 1: Ереван, 1961; 
Ч. 2: Ереван, 1964; Хачатрян Г. Военное сотрудничество армянского и русского на-
родов в Каспийском походе русской армии. Ереван, 1972.

20 См.: Карапетян С. Памятники армянской культуры в зоне Нагорного Караба-
ха. Ереван, 1999; Северный Арцах. Ереван, 2004; Гулян А. Меликские замки Арцаха 
и Сюника. Ереван, 2001; Карапетян Б. Шушинская крепость. Ереван, 2000. 

21 См.: Грамоты и другие исторические документы XVIII ст., относящиеся к Гру-
зии (1768-1774) / Под ред. А. А. Цагарели. Т. 1. СПб, 1891; Мачарадзе В. Г. Материа-
лы по истории русско-грузинских отношений второй половины XVIII в. Ч.. 3. Вып. 
1. Тбилиси, 1968.

22 См.: Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского наро-
да. Ч.1. М., 1833; Акты Кавказской археографической комиссии. Т. 1. Тифлис, 1866; 
Договоры России с Востоком, политические и торговые / Собрал и издал Т. Юзе-
фович. СПб, 1869; Обозрение Российских владений за Кавказом в статистическом, 
этнографическом, топографическом и финансовом отношениях. Ч. 1. М., 1836; Ко-
лониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20-60-е годы XIX в. 
Ч. 1. М.;Л., 1936; Кавказский календарь. 1849-1900; Потто В. Геройская оборона кре-
пости Шуши. СПб, 1903; Первые добровольцы Карабаха в эпоху водворения русс-
кого владычества. Тифлис, 1902.

23 См.: Тер-Ованесян Г. Краткая биография митрополита Багдасар Асан-Джала-
ляна // Пордз. № 5. 1880; Ерицян А. Всеармянское католичество и Кавказские ар-



ИСТОРИОГРАФИЯ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ

44

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА В 1917-1920 ГГ.

После февральской, а затем октябрьской революций 1917 г. 
многие территории царской России, в том числе и Арцах, пережи-
вали трудные времена. В целях установления порядка, а также со-
здания легитимной власти в крае по инициативе партии Дашнак-
цутюн и при участии других армянских политических сил в де-
кабре 1917 г. в г. Шуши был создан правительственный орган — 
Межпартийное бюро, наделенное законодательными и исполни-
тельными полномочиями. Восстановленные государственные инс-
титуты армян Арцаха управляли политической, экономической и 
культурной жизнью как армян, так и национальных меньшинств, 
в том числе и татар (азербайджанцев), проживавших на террито-
рии от окрестностей Гандзака до реки Аракс. Фактически в дека-
бре 1917 г., за несколько месяцев до образования трех националь-
ных закавказских республик в Нагорном Карабахе был создан го-
сударственный орган, который до 1920 г., то есть до установления 
советской власти, боролся против агрессивных действий турок и 
татар (азербайджанцев). 

Некоторые участники освободительной борьбы 1917-1920 гг. и 
очевидцы тех событий оставили свои воспоминания, которые сегод-
ня представляют исключительную ценность. Большая их часть опуб-
ликована (записи Арсена Микаеляна, Егише Ишханяна, Амбардзума 

мяне в 19 в. Т. 2. Тбилиси, 1895; Гулишамбаров Ст. Обзор фабрик и заводов Закав-
казского края. Тифлис, 1894; Армяно-татарские столкновения на Кавказе в 1905-
1906 гг. Ереван, 1907; Лео. Тридцатилетнее армянское благотворительное общество 
на Кавказе (1813-1911). Тбилиси, 1911; Гилханданян А. Кавказский край, народ и ис-
тория. Ч. 1. Париж, 1943; Лисицян Ст. Армяне Нагорного Карабаха (этнографи-
ческая справка) // Армянская этнография и фольклор. № 12. Ереван, 1981; Лалаян 
Е. Варанда, этнодемографический обзор. Кн. Б. Тифлис, 1897; Документы по исто-
рии армянской церкви. Кн. 9: Арцахская община армянской апостольской церкви 
(1813-1933) / Сост. С. Бейбутян. Ереван, 2003; Саркисян Г. Население нагорного Ка-
рабаха за 100 лет (1823-1923): Этнодемографический обзор. Ереван, 1992; Население 
Восточной Армении в XIX — начале XX вв.: Этнодемографическое исследование. 
Ереван, 2002; Он же. Из истории градостроительства Шуши. Ереван, 1996. Оване-
сян Л., Арутюнян М. О некоторых вопросах этнодемографической истории Арцаха 
конца 18 — 19 вв. (согласно зарубежным источникам) // Историографические ис-
следования. Ч. 1. Степанакерт, 2003; Тер-Гаспарян Р. Шуши. Ереван, 1993; Вирабян А. 
Из глубины веков. Выдающиеся деятели Арцаха и Сюника. Ереван, 1998; Арутю-
нян Г. Армянская школа Арцаха в 5-19 вв. Степанакерт, 2000; Севян В. Шуши. Ере-
ван, 1991; Карапетян Б. Крепость Шуши. Ереван, 2000; Шуши, один век культур-
ной жизни (1820-1920). Ереван, 1992.
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Тертеряна, Рубена Тер-Минасяна, Овака Степаняна, Сарура Сарки-
сяна, Арутюна Туманяна). Ряд армянских авторов24 также посвятили 
свои работы событиям 1917-1920 гг. В местной и зарубежной прессе 
были опубликованы многочисленные статьи.

В мае 1920 г. в Нагорном Карабахе была установлена советская 
власть. Пятого июля 1921 г. руководители Советской России, руко-
водствуясь идеями всемирной революции и учитывая выгоды Тур-
ции и находящегося под ее покровительством Азербайджана, насиль-
ственно присоединили Нагорный Карабах к Советскому Азербайд-
жану. Вследствие недовольства армян Нагорного Карабаха таким по-
ложением в 1923 г. Нагорному Карабаху был предоставлен статус ав-
тономии, однако Северный Арцах был от него оторван. Несмотря на 
притеснения, на протяжении десятилетий армяне Арцаха боролись 
за воссоединение с исторической родиной — Арменией.

Оценке событий этого периода посвящены специальные иссле-
дования, статистические сборники, брошюры. Не осталась без вни-
мания и экономика Арцаха25. Ценные фактические данные по исто-
рии советского периода Нагорного Карабаха содержат сборники об-
ластных статистических управлений как НКР, так и Азербайджана26. 
Культурной, экономической и политической жизни Советского Ка-

24 См.: Мелик-Шахназаров З. Записки карабахского солдата, М.. 1995; Каграманян 
К. Северный Арцах. Ереван, 2000; Мкртчян Ш. Арцах. Ереван, 1991; Симонян Г. Вре-
мя Андраника. Ереван, 1996; Хуршудян Л. Истина — единственный критерий ис-
торической науки. Ереван, 1989; Барсегян Х. Истина дороже: к проблеме Нагорного 
Карабаха. Ереван, 1989; Нагорный Карабах в 1918-1923 гг.: Сб. док-ов и мат-лов / Под 
ред. В. Микаеляна. Ереван, 1992; Улубабян Б. Арцахская борьба. Т. 1. Ереван, 1993; 
Абрамян Г. Борющийся Арцах (1917-1923). Кн. 1. Ереван, 1997.

25 См.: Кочарян Г. Нагорный Карабах. Баку, 1925; Сейран Г. Экономическая 
жизнь Арцаха и ее перспективы. Тбилиси, 1928; Аракелян А. Шелководство в Ав-
тономной Области Нагорного Карабаха. Степанакерт, 1939; Захарян А. Произ-
водство шелка Нагорного Карабаха. Баку, 1970; Барсе С. Нагорный Карабах. Баку, 
1963; Шахназаров Н. Автономная Область Нагорного Карабаха. Баку, 1960; Оване-
сян Г. Победа плана ленинской кооперации в Автономной Области Нагорного 
Карабаха. Баку, 1958; Установление советской власти в Нагорном Карабахе. Ере-
ван, 1971.

26 См.: Достижения Советского Нагорного Карабаха за 40 лет в цифрах. Сте-
панакерт, 1963; Нагорный Карабах за годы советской власти. Степанакерт, 1969; 
Делегату XXVI конференции Нагорно-Карабахской областной организации КП 
Азербайджана. Степанакерт, 1974; Достижения Нагорного Карабаха в девятой 
пятилетке. Степанакерт, 1976; Азербайджан в цифрах: Краткий статистический 
сборник. Баку, 1964; Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1984 г.: Статис-
тический сборник. Баку, 1985; Азербайджанская ССР. Документы и материалы. 
Баку, 1989.
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рабаха посвятили свои труды С. Абовян, Г. Григорян, Г. Арутюнян, 
Г. Абрамян и др. государственные и культурные деятели27.

В период Великой Отечественной войны армяне Арцаха дали 
стране ряд маршалов, адмиралов, генералов, героев Советского Сою-
за. Эта тема рассмотрена в серии работ28.

Если армянские авторы советского периода создавали свои труды, 
руководствуясь коммунистической идеологией, то армянские истори-
ки Диаспоры, такие как Арташес Абегян29, Рубен30 и др., анализируя 
важные проблемы национальной политики Азербайджанской ССР, 
свидетельствовали о дискриминационном положении армян Арцаха.

ИСТОРИОГРАФИЯ НЕЗАВИСИМОГО АРЦАХА

В 1985 г. горбачевская «перестройка» предоставила возможность 
армянам Нагорного Карабаха выступить в защиту своих националь-
ных прав и потребовать воссоединения НКАО с Армянской ССР. Од-
нако власти Азербайджана при поддержке руководства СССР попы-
тались подавить народное движение посредством жесткой силы.

27 См.: Авакян С. Пресса Советского Карабаха. Баку, 1962; Григорян Г., Арутю-
нян Г. Арцахская школа с древних времен до наших дней. Ереван, 2005; Абрамян 
Г. Воюющий Арцах (1923-1985). Кн. 2. Ереван, 2005; Советский Нагорный Карабах. 
Баку, 1983; В братской семье. Баку, 1973; Хачатрян С. Заслуженная честь. Степана-
керт, 2002; Адамян С. Колхоз «Коммунизм». Ереван, 1973; Арутюнян Г. Светлая тай-
на души. Ереван, 2003; Он же. Народный учитель. Ереван, 2001; Даниелян А. Род-
ной очаг. Ереван, 1993; Сарумян Н. Политическое и культурное состояние НКАО в 
1960-80 гг. Степанакерт, 2001; Шагинян М. Нагорный Карабах. М., 1930; Дневники. 
1917-1923. Ленинград, 1932; Мкртчян Ш. Арцахские записки. Ереван, 2001; Нагор-
ный Карабах. Анатомия свершенного Азербайджаном геноцида. Ереван, 2003; На-
горно-Карабахская Автономная Область. Баку, 1970.

28 См.: Карапетян С. Храбрые сыны Нагорного Карабаха. Баку, 1969; Шахрама-
нян П. Комсомольская организация Нагорного Карабаха в годы Великой Отечес-
твенной войны Советского Союза (1941-1945). Степанакерт, 1958; Бабаян Б. Арцах-
ская женщина в истории, Степанакерт, 1998; Григорян Г. Участие армян Арцаха 
в Великой Отечественной войне (1941-1945): Автореф. дисс….канд ист. наук. Ере-
ван, 2004; Арутюнян К. Участие армянского народа в Великой Отечественной вой-
не Советского Союза (1941-1945). Ереван, 2004; Шахраманян Г. Нагорно-Карабахс-
кая областная организация коммунистической партии Азербайджана в годы Ве-
ликой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945): Автореф. дисс…. канд. 
ист. наук. Баку, 1964; Вирабян А. Знаменитые арцахцы. Ереван, 1992. 

29  Абегян Арт. Армяно-азербайджанские отношения (вопросы национальной 
политики) // Айреник. № 11. 1929; Он же. Свободная, независимая и объединен-
ная Армения (вопросы национальной политики) // Там же. № 10. 1927.

30 Рубен. Армения и Азербайджан // Там же. № 6. 1927.
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Второго сентября 1991 г. население НКАО, воспользовавшись 
правом, предоставленным Конституцией СССР, провозгласило свою 
независимость. Это вызвало неадекватную реакцию со стороны од-
ного из субъектов советского Азербайджана — Советской социалис-
тической республики Азербайджан (советский Азербайджан состоял 
из трех субъектов: Нахичеванской Автономной республики, Нагорно-
Карабахской Автономной области и непосредственно Советской со-
циалистической республики Азербайджан). Азербайджан предпри-
нял попытку завоевать территорию соседней страны — Нагорного 
Карабаха и подвергнуть геноциду его коренное население — армян. 
Арцахская освободительная война, которая продолжалась с 1991 до 
1994 гг., закончилась поражением Азербайджана. Армяне Арцаха 
взялись за создание новой государственности, одновременно пыта-
ясь интегрироваться в мировое сообщество.

Первому этапу арцахского движения (1988-1991 гг.) посвяще-
ны многочисленные книги-мемуары, хронологии, статьи, статисти-
ческие и фактические сборники31. Часть этих работ была написана 
по свежим следам, и в некоторых случаях не отличалась глубоким, 
многосторонним анализом. Ряд публикаций32 посвящен политике 

31 См.: Товмасян В., Атаджанян В., Нерсисян Ю. Карабахский вопрос. Степана-
керт, 1991; Нагорный Карабах — весна-осень 1990 (док-ты и мат-лы). Ереван, 1990; 
Азербайджанская аргументация и ее опровержение. Ереван, 1989; Нагорный кара-
бах и вокруг него. Глазами независимых наблюдателей, Ереван, 1991; Нагорный Ка-
рабах. Историческая справка. Ереван, 1988; Арутюнян В. События в Нагорном Ка-
рабахе. Ч. 1-6. Ереван, 1990-1997; Балаян З. Ад и Рай. Ереван, 1995, Доктор Марутян и 
его «У войны долгий след». Ереван, 1999; Карапетян Б. И вокруг него. Ереван, 1990; 
Арцахская одиссея англичанки. Ереван, 1994; Улубабян Б. Арцахская борьба. Ере-
ван, 1999; Хронология Арцахской борьбы. Ереван, 1997; Григорян В. Армения в 1988-
1989 гг. Ереван, 1999; Авакян Г. Нагорный Карабах, ответ фальсификаторам. Ереван, 
1991; Ходжабекян В. Арцах в час испытания. Ереван, 1991 (на арм. яз.); Азизбекян Р. 
Армения с момента перестройки до независимости. Краткая справка. Ереван, 1992; 
Каграманян К. Северный Арцах. Борьба за выживание. Кн. 2. Ереван, 1993; Абрамян 
Г. Арцахская борьба за выживание. Ереван, 1991; Когда родина в опасности. Ереван, 
1997; Навстречу судьбе. Ереван,.2001; Аршакян А. Арцахская борьба (1885-1992 гг.). 
Ереван, 2004; Арустамов С. Правда о Нагорном Карабахе. Ереван, 1999; Акопджанян 
А. У истоков арцахской освободительной борьбы. Ереван, 2001; Мкртчян Ш. Арцах-
Карабах со своим прошлым и будущим. Афины, 1988; Бабанов И, Воеводский К. Ка-
рабахский кризис. СПб, 1992; Сахаров А. О Нагорном Карабахе. Ереван, 1996; Золян 
С. Нагорный Карабах: проблема и конфликт. Ереван, 2002; Григорян Г. Карабахский 
дневник (1988-1992). Ереван, 2005; Петросян А. Артур Мкртчян. Ереван, 2004; Сар-
кисян С. Арцах. Историко-географические уточнения/ Ереван, 1996.

32 См.: Чобанян С. Государственно организованный терроризм. Геноцид армян 
в 1988-1991 гг. Ереван, 1992; Мовсесова И., Овнанян А. Геноцид в Баку. Ереван, 1992; 
Мелик-Шахназарян Л. Военные преступления Азербайджана против мирного на-
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Азербайджанского руководства, направленной на уничтожение ар-
мян или их депортацию из Нагорного Карабаха и прилегающих ре-
гионов. Некоторые авторы33 описали освободительную борьбу 1991-
1994 гг., образование армии обороны и ее военный путь, а также от-
дельные эпизоды войны. Следует выделить энциклопедическое из-
дание «Карабахская освободительная война 1988-1994 гг.» (Ереван, 
2004), в котором не только приводятся биографии погибших участ-
ников Арцахской войны, но и дается общая картина военных дейс-
твий. Отдельно описано участие в войне некоторых врачей, искусст-
воведов и писателей. К сожалению, биографии некоторых заслужен-
ных людей в нее не вошли. Многие авторы посвятили свои работы 
трансформации карабахской проблемы из внутрисоюзной в между-

селения Нагорного Карабаха. Ереван, 1988; Кокс Керолайн, Айбнер Джон. Этничес-
кая чистка продолжается. Война в Нагорном Карабахе. Ереван, 1998; Мелик-Шах-
назарян Л. Гандзак. Неутраченный мир (воспоминания очевидца). Степанакерт, 
1996; Улубабян Г., Золян С., Аршакян А. Сумгаит… Геноцид… Гласность. Ереван, 
1989; Вермышева С. Депортация населения армянских сел НКАО и прилегающих 
районов: апрель-июнь 1991 г. Ереван, 1995; Заключение комитета Верховного Сове-
та РСФСР по правам человека по итогам слушаний, посвященных конфликтам в 
ряде районов Азербайджанской республики и республики Армения (конец апре-
ля — май 1991 г.). Ереван, 1992; Геноцид армян в Азербайджане. Степанакерт, 1998; 
Аннексия и депортация. Степанакерт, 1998; Дневник судебного процесса о пре-
ступлениях против армянского населения Сумгаита. Степанакерт, 1998.

33 См.: Асратян С. Борьба за выживание (Краткий путеводитель по истории 
военного пути армии обороны НКР). Степанакерт, 1998; Карабахская война. Ере-
ван, 2001; Генерал Иванян. Ереван, 2005; Петросян Р. Арцах, война, перемирие. 
Ереван, 2001; Камалян С. Карабах на пути к бессмертию. Краснодар, 1994; Аво на-
шими глазами. Ереван, 1994; Согомонян Н. Кольцо. Ч. 1, 2, 3. Степанакерт, 1997-
2000; Багдасарян Д. Противостояние: воспоминания. Ереван, 1998; Марутян В. У 
войны долгий след (записи военврача). Ереван, 1996; Буниатян А. Кровавые дни: 
Мартакерт (док-ты). Кн. 1. Ереван, 2000; Маркарян С. Мартакерт: огненная точ-
ка необъявленной войны (факты). Степанакерт, 1999; Гарибян Г. Артур. Он был 
полетом орла. Ереван, 1999; Аршакян А. Неосознанная смерть — смерть, смерть 
осознанная — бессмертие. Ереван, 1993; Абрамян Г., Мкртчян Ш. Дизакцы, пав-
шие за Арцах. Ереван, 2000; Арустамян Г. Моя любовь с тобой. Живые и мертвые. 
Ереван, 1998; Нанагулян С. Орлы стремятся к высоте. Кн. 1, 2, 3, 5. Ереван, 1992-
1993; Есаян Э. Плеяда павших. Ереван, 1996; Мусаелян Б. За Арцах и родной Мар-
туни. Степанакерт, 1998; Аракелян В., Азизян Г. Они обессмертились славой. Ере-
ван, 1996; Атаян И. Навсегда с нами. Степанакерт, 1995; Мирзоян В. Саргсашен. 
Степанакерт, 1997; Нанаголян С. Шаген. Ереван, 1993; Саакян Р. Страна, поклоня-
ющаяся орлам. Ереван, 2004; Балаян В., Балаян Р., Арутюнян М. Памятная кни-
га храбрости. Степанакерт, 2004; Оганджанян П. Освободительная война Караба-
ха. Ереван, 2000; Арутюнян М. Начало Арцахской войны и освобождение Шуши. 
Ереван, 2000; Демоян Г., Мелик-Шахназарян Л. Ходжалинское дело...; Демоян Г. Ка-
рабахская драма: скрытые действия…
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народную34. Исследования35 об укреплении государственности НКР, 
ее внутренней и внешней политике, социально-экономических ре-
формах, развитии культуры сравнительно малочисленны. В послед-
нее время преподаватели и аспиранты АрГУ проводят большую ра-
боту по описанию мирной творческой деятельности армян Арцаха. 
В журналах и газетах издаются многочисленные статьи. Интерес-
ные сведения содержат сборники, опубликованные государствен-
ным статистическим управлением НКР. Опираясь на разнообраз-
ные источники, историю Арцаха с древнейших времен и до наших 
дней представили в своих работах Б. Улубабян «История Арцаха» 
(Ереван, 1991) и В. Балаян «История Арцаха, с античности до наших 
дней» (Ереван, 2002).

После установления советской власти в Азербайджане (1920 г.) 
на государственном уровне велась политика депортации армянско-
го населения с исторических областей Армении, присваивались со-
зданные на протяжении веков культурные ценности армян. Руко-
водство Азербайджана как советского, так и постсоветского периода 
подстрекало своих ученых к обоснованию того, что не только Нагор-
ный Карабах, но и вся территория Армении, включая Ереван, явля-
ется азербайджанской. Особенно энергично добивался этого Гейдар 

34 См.: Ступишин В. Карабахский конфликт, 1992-1994. М., 1998; Айвазян А. Уре-
гулирование карабахского конфликта и безопасность Армении. Ереван, 1998; Ос-
вобожденная территория Армении / Сост. А. Айвазян. Ереван, 2006; Балаян Т. Ка-
рабахский конфликт и международная дипломатия (1991-1994): Автореф. дисс....
докт. ист. наук. Ереван, 2002; Карапетян А. Карабахский и другие региональные 
вооруженные конфликты в Закавказье и Российской Федерации (1991-1994): Авто-
реф. дисс.... канд. ист. наук. Ереван, 2002; Демоян Г. Карабахский конфликт и ту-
рецкий фактор. Ереван, 2002; Манасян А. Карабахский конфликт, ракурсы право-
вого подхода. Ереван, 1997; Карабахская освободительная борьба сквозь призму 
армянского политического сознания. Ереван, 2003; Мурадян И. Политика США и 
проблемы безопасности региона Южного Кавказа. Ереван, 2000; Барсегов Ю. На-
род Нагорного Карабаха — субъект права на самоопределение. М., 1993; Право 
на самоопределение является основой в деле урегулирования межнациональных 
проблем. Ереван, 1990; Статус Нагорного Карабаха в политико-правовых докумен-
тах и материалах. Ереван, 1995; Оганесян Н. Карабахский конфликт, ракурсы пра-
вового подхода. Ереван, 1997.

35 См.: Культурное и духовное наследие Нагорного Карабаха. Ереван, 1998; Да-
багян А., Габриелян М. Шуши в 1992-2000 гг. Возвращение армян в освобожденный 
город. Ереван, 2004; Образование, культура и спорт в Арцахе. Ереван, 2006; Кагра-
манян Г., Минасян Ш. Налоговая система НКР. Ереван, 2003; Акопян С. Государс-
твенный аппарат и основные пути его развития (по материалам НКР). Ереван, 
2003; Мелкумян С. Нагорно-Карабахская Республика. Ереван, 1999; Нагорно-Кара-
бахская Республика: Путь к вершинам. Степанакерт, 2001.
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Алиев36. В этом же духе выступает и нынешний президент, Ильхам 
Алиев, который в декабре 2005 г. в своей речи в Академии наук Азер-
байджана заявил, что готов заплатить любую цену, если азербайд-
жанские историки докажут, что армяне Нагорного Карабаха являют-
ся пришельцами. 

В годы советской власти исследование политической, экономи-
ческой и культурной жизни как древнего Арцаха, так и какой-либо 
армянской исторической территории, находившейся за пределами 
Советской Армении, для армянских ученых было запретной темой. 
Историки советского Азербайджана, пользуясь покровительством 
высшего партийного и государственного руководства, искажали ис-
торию Армении, согласуя ее с государственными выгодами. Еще в 
1960-е годы Зиа Бунятов37 ввел в обиход так называемую албанскую 
теорию, которая в дальнейшем была развита его учениками38. Они 
включили в территорию Албании не только нынешний Азербай-
джан, но и большую часть нынешней Республики Армения и всю 
территорию НКР. В соответствии с этой теорией жители как кавказс-
кой, так и армянской Албании являются предками азербайджанцев. 
Известные армянские церкви Гандзасар, Амарас и др. были призна-
ны албанскими, такие деятели культуры, как Мовсес Каганкатваци, 
Мхитар Гош и др., — албанцами-азербайджанцами, а хачкары — ха-
чдашами. Присвоив эти памятники, но будучи уверены, что послед-
ние никакого отношения к ним не имеют, азербайджанцы беспо-
щадно их уничтожают, особенно в последние годы.

Азербайджанские «историки», желая сделать албанскую тео-
рию более убедительной, иногда выдают нынешних азербайджан-
цев за потомков древних народов, живших на территории Восточно-
го Закавказья. Доказательством тому якобы служит общность между 
азербайджанским и урартским языками. Не добившись в этом деле 
существенных успехов, азербайджанские «историки» теперь заявля-
ют, что армяне появились на территории Арцах-Карабаха лишь в на-
чале XIX в., после подписания Туркменчайского договора, по кото-

36 См.: Бакинский рабочий. 23 декабря 1997; 23 января 1998; 31 марта 1998.
37 Бунятов З. Азербайджан в VII-IX вв. Баку, 1965.
38 См.: Алиев К. Кавказская Албания (I в. до н. э. — I в. н. э.). Баку, 1974; Мамедо-

ва Ф. Политическая история и историческая география Кавказской Албании (III 
в. до н. э. — VIII в. н. э). Баку, 1986. Ахундов Д. Архитектура древнего и средневеко-
вого Азербайджана. Баку, 1986; Ямпольский З. Об этногенетической непрерывнос-
ти на почве Азербайджана // Вопросы истории Кавказской Албании. Баку, 1962; 
Алиев К. Племена древней Кавказской Албании (I в. до н. э. — I в. н. э.) // История 
Азербайджана. Т. I. Баку, 1960.
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рому Восточная Армения была присоединена к России39. Более того, 
они пытаются показаться великодушными, поскольку именно они 
якобы предоставили армянам место для поселения на своей террито-
рии. С первых дней Арцахского движения националистические кру-
ги Азербайджана начали искажать историю. С подобными статьями 
и монографиями выступили Д. Гулиев, М. Исмаилов, Е. Токаржевс-
кий, Т. Кочарли, Э. Намазов, А. Даштамиров и др. Было срочно опуб-
ликовано собрание документов и материалов «Из истории образова-
ния Нагорно-Карабахской области Азербайджанской ССР, 1918-1925» 
(Баку, 1989).

После образования НКР в Арцахском государственном универ-
ситете предпринимаются практические шаги в развитии истори-
ко-научной мысли. В 1989 г. в Степанакерте силами НАН РА, инс-
титутов истории, археологии и этнографии, искусства и матенада-
рана был образован арменоведческий центр, в котором работали 12 
сотрудников. В годы войны исходя из ситуации его деятельность бы-
ла приостановлена. В 1997 г. силами армян Диаспоры и местных жи-
телей его работа была возобновлена, а чтобы она стала более плодо-
творной, 1 декабря 2005 г. был создан совет из семи человек, включая 
трех историков, двух археологов и двух филологов. Центр имеет так-
же двух постоянных сотрудников, которые собирают материалы об 
армянских селах, арцахском освободительном движении, арцахской 
истории, этнографии, топографии и фольклоре. С 2003 г. издается 
сборник «Исторические исследования». В последнее время усилиями 
сотрудников центра проводятся археологические раскопки. Намеча-
ется создание музея, экспонатами которого станут найденные мате-
риалы. В НКР большое внимание уделяется подготовке историков. 
Сегодня на факультете истории АрГУ учатся 300 студентов и аспи-
рантов, которые впоследствии станут опорой в деле развития истори-
ко-научной мысли в новосозданной республике.

39 См.: Алиев И. Нагорный Карабах. Баку, 1989; Ахундов Д. Архитектура древне-
го и средневекового Азербайджана. Баку, 1986; Мамедов А. Некоторые аспекты сов-
ременной этнической ситуации в Азербайджане // Центральная Азия и Кавказ. 
№ 5 (6). 1999; Гулиев Дж. Под знаменем ленинской национальной политики. Баку, 
1972; Шушинский Ф. Шуша. Баку, 1968; Токаржевский Е. Из истории иностранной 
войны в Азербайджане. Баку, 1957; Искендеров М.C. Из истории борьбы Коммунис-
тической партии за победу советской власти. Баку, 1958.




