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История преступлений, совершенных армянскими формированиями и его 

покровителями против азербайджанского народа, насчитывает более 200 лет. С XVI 

века новые централизованные государства, возникшие в Европе и на ее востоке, начали 

вести колониальные войны за получение новых земель. В военно-оккупационной и 

колониальной политике Российской империи, формированной в I половине XVIII века, 

Южный Кавказ, в частности Азербайджан, занимали особое место. Военно-

политические круги Российской империи для осуществления оккупационного плана 

предпочитали использовать армян как орудие смерти. На протяжении всего XIX и в 

начале XX веков царская Россия из территории Ирана (во время правления династии 

Каджаров) и Османской империи переселила более 1,3 миллиона армян на Южный 

Кавказ. Враждебные военно-политические круги в 1905-1906 гг. царской, в 1918-1920 

гг. Советской России, также Франции, США и Великобритании; в 1920-1991 гг. СССР; 

а в 1992-2020 гг., наряду с западными державами, Российской Федерации продолжали 

использовать армян как орудие смерти для исполнения своих грязных замыслов. 

Отечественная война, начатая народом Азербайджана 27 сентября 2020 года за 

освобождение Карабаха, не только уничтожила армянский фашизм, также сорвала 

враждебные планы его покровителей. 

В первой половине XVIII века Петр I превратил царскую Россию в империю. 

Одним из важнейших направлений внешней политики Петра I был захват территорий 

Османской Турции и Кавказа. Фундамент захватнической политики современной 

Российской Федерации фактически был заложен правителем государства Московии 

Иваном Грозным еще в XVI веке. И завершилась завоеванием Казани в 1552 году, 

Астрахани в 1556 году и Крыма в 1793 году. Для выполнения же этих задач, как 

заявляли представители правящих кругов как царской, так и советской и современной 

Российской Федерации, России был необходим военно-политический фактор, форпост 

на этих территориях. Эту миссию могли выполнить христианское население Османской 

Турции и Южного Кавказа. Однако следует отметить, что в первой половине XVIII века 

армяне, проживавшие в пределах государства Сефевидов на территории Азербайджана, 

и Османской империи, в то время возлагали большие надежды на христианские 



государства Европы, чтобы избавится от своих «угнетателей». Так как, они являлись не 

коренным населением Южного Кавказа (аллохтон – Дж.Б.) С этой целью в 1678 году в 

Джульфе было проведено особое Армянско-григорианской церкви под 

предводительством католикоса Акопа и армянских купцов. Город Джульфа был 

построен специально для армян шах Аббасом I, недалеко от Исфахана, третьей столицы 

государства Сефевидов Азербайджана. По завершению встречи в Европу направляется 

делегация из семи человек, во главе с тем же католикосом. Основной целью этой 

делегации было найти способ освободить армян от господства Сефевидского 

государства Азербайджана с помощью христианских государств Европы. Однако 

армяне не смогли добиться каких-либо политических результатов в Европе. И по совету 

императора Австро-венгерской империи обратились к российскому царю Петру I. Петр 

I встретил их с радостью. Австро-венгерский монарх Иоганн-Вильгельм I в письме 

Петру I объясняет главное намерение армян следующим образом: « Армяне послали ко 

мне принца по имени Ури династии Берос и вартапета Минос. Их главная цель 

освободить Армению (имеется ввиду небольшая территория в верховьях рек Евфрат и 

Тигр в пределах Османской империи – Дж.Б.) от гнета Ирана (Азербайджанское 

государство Сефевидов – Дж.Б.). Если вы проявите свою имперскую волю и позволите 

нам пройти через территорию вашей империи с нашей армией, чтобы спасти Армению, 

то мы готовы принять предложение армянских представителей». Кроме того, в письме 

содержалась просьба к царю об аудиенции главы армянской делегации Исраэль Ори. 30 

июня 1701 года Петр I принял армянскую делегацию и, ознакомившись со всеми 

деталями предполагаемого военного проекта, отправляет одного из своих армянских 

чиновников для изучения Южного Кавказа. Выслушав сведения своего представителя, 

он отклоняет предложение австро-венгерского императора, будучи убежденным в 

сложении благоприятных военно-политических условий для царской России. Петр I 

ожидал такой возможности долгое время. На разработку военно-стратегических планов 

по оккупации Кавказа были потрачены 21 год. Суть этих планов заключалась: в захвате 

большей части Южного Кавказа и всей территории Азербайджана, охватывающего 

северные регионы современной Исламской Республики Иран; в переселении армян из 

пределов Османской Империи и современной Иранской Исламской Республики; и в 

образовании так называемого армянского «государства», со столицей на берегу 

Каспийского моря. То есть, форпоста, обеспечивающего беспрепятственный выход 

Российской империи в страны Средней Азии, Ближнего Востока, и прежде всего, 

Индийскому океану. Как известно, смерть Петра I помешала осуществлению этих 

планов. Однако его указ о переселении армян на будущие оккупированные территории 

Азербайджана от октября 1724 года сыграл важную роль в захватнической политике. 

После оккупация азербайджанских территорий была реализована в соответствии с 

Гюлистанским договором от 12 октября 1813 года и Туркманчайским договором от 10 

февраля 1828 года, заключенными между царской Россией и Ираном. Согласно 15 

пункту Туркманчайского договора, началось массовое переселение армян с территорий 

Каджарского Ирана и Османской империи в пределы Северного Азербайджана, 

оккупированные Российской империей. Одним из авторов этого пункта договора был 



посол России в Иране А.Грибоедов. В 1826-1828 годах произошла вторая война между 

Россией и Ираном. Под предводительством Гусейнгулу хана Гаджара, его брата Хасан 

хана Гаджара и внука Фатали хан Гаджара население Иреванского ханства успешно 

обороняло город Иреван. Они 4 раза героически отбивали атаки российской армии (27 

апреля, 23 июня, 24 сентября и 1 октября 1827 г.) А также, 16-17 апреля и 14-20 сентября 

того же года на крепость Сардарабад. Однако, небольшое количество армян, 

поселившиеся здесь в прошлом, передали точные сведения о крепости генералу 

Паскевичу, осадившему Иреванскую крепость. Предательство армян привело к 

оккупации Иреванской крепости и, в конечном итоге, всей территории ханства армией 

Российской империи. За этот «героизм» генерал И.Ф.Паскевич указами Николая I-ого 

был удостоен графскому и «Эриванскому» титулу, в честь захвата Иревана. А также 

награжден орденом Святого Георгия II и золотом, в размере 1 миллион рублей. Царская 

Россия намеревалась назначить Иреван столицей будущего армянского государства, 

образованного на оккупированных территориях Северного Азербайджана. 

А.Грибоедов, чтящий государственные интересы империи, старался поддержать 

«угнетенный» армянский «народ». Во время второй русско-иранской войны на 

территории Иреванского, Нахичеванского и Карабахского ханств Северного 

Азербайджана были переселены 18 000 армянских семей. В течение 1828-1830 годов на 

Южный Кавказ были переселены 40 000 армян из Ирана и 85 000 из Турции. Они были 

размещены в лучших землях Елизаветпольской (1868 год) (до января 1804 года 

территории бывшего Гянджинского и Карабахского ханства) и Иреванской (1849 год) 

губерний. Им было выделено более 200 тысяч гектаров казначейских земель. 21 марта 

1828 года указом Николая I-ого на территории Иреванского и Нахичеванского ханств 

была учреждена так называемая «Армянская провинция». С 30-х годов XIX века 

кампания Российской империи по переселению христиан на Южный Кавказ постепенно 

становится более последовательной и целенаправленной политикой. В конце века 

царское правительство приступило к разработке законодательства о переселении. 15 

апреля 1899 года Николаем II был издан закон о «разрешении переселения в Южный 

Кавказ». 22 декабря 1900 года был обнародован новый закон. Этот документ разрешал 

главе гражданского управления Кавказа размещать «крестьян русского происхождения 

и православия» в казначейские земли уже после предварительного обсуждения. 

Местные органы власти, приступив к исполнению царского указа, в марте 1901 года 

начали определять регионы переселения. В июле 1904 года царское правительство 

приняло новый закон. По закону о «Временных положениях по добровольному 

переселению сельских жителей и земледельческих мешан», в мусульманские края 

империи, в частности в Южный Кавказ разрешалось переехать только местным жителям 

русского происхождения и православного вероисповедания, или членам сепаратистских 

религиозных сект. Которые определялись по усмотрению трех ведомств – 

Министерства внутренних дел, Военного ведомства и начальника управления по 

гражданским вопросам. 

Эта целенаправленная политика царского правительства продолжалась на 

протяжении всего XIX века, и в результате на территории Северного Азербайджана 



переселилось множество армян. Как писал в 1911 году царский чиновник и публицист 

Н.Шавров: «1 миллион армян из 1 миллиона 300 000 не были местными. Они были 

переселены нами». В начале ХХ века главным их покровителем на Южном Кавказе был 

Кавказский наместник И.И.Воронцов-Дашков. Он в своем письме Николаю II от 12 

октября 1912 года писал: «Покровительствуя армянам, оказывающим нам всегда 

огромные услуги, мы получили верных союзников». Суть деструктивной колониальной 

политики Российской империи на Южном Кавказе, сопровождающейся национальными 

конфликтами в этом регионе был прекрасно изложен депутатом I Государственной 

Думы от Елизаветпольской губернии (Гянджа – Дж.Б.) Исмаил хан Зиядхановым. В 

ходе обсуждений вопросов о столкновения между татарами (азербайджанцами – Дж.Б.) 

и армянами в Иреване и о мерах по обеспечению безопасности населения на 25 

заседании I сессии I созыва, состоящего 12 июня 1906 года, он сказал: «Они нам 

мусульманам говорили: вы были экономически порабощены армянами, они хорошо 

вооружаются, намереваясь создать свое собственное царство, и однажды вы увидите, 

что вас больше нет. Армянам же говорили, что идея панисламизма глубоко укоренилась 

во всех слоях мусульманского общества и что однажды мусульмане разрубят вас на 

куски. Провокация проводилась таким путем». 

С момента этого выступления И.Зиядханова в Государственной Думе прошло уже 

106 лет. Однако анализируя события, происходящие с 1988 года по настоящее время, 

убеждаемся, насколько он был дальновидной и мудрой личностью. Очень важно 

подчеркнуть еще один важный момент. Политика царской России по разжиганию 

национальных конфликтов в колониях, особенно на Южном Кавказе, вызвала 

беспокойство и тревожность среди видных представителей интеллигенции 

Азербайджана. С этой целью в марте 1907 года в городе Гянджа (бывший Елизаветполь 

– Дж.Б.) был проведен Съезд мусульман Южного Кавказа, Северного Кавказа и Крыма. 

Съезд принял решение, чтобы по достоинству дать отпор армянским террористическим 

и политическим организациям в Карабахе. Царское национальное противостояние. 

Этим решением было предусмотрено: 

 – организовать здесь деятельность организации «Дифаи»;  

 – с помощью бакинских миллионеров З.Тагиева и А.Ш.Асадуллаева выкупить 

особняк князей Уцмиевых близ Агдама и поселить туда только мусульман;  

 – обязать азербайджанцев жить в Шуше;  

 – превратить Карабах в мусульманскую провинцию.  

Решением съезда было создано отделение организации «Дифаи» в Карабахе под 

названием «Меджлис союза Карабаха». Главный комитет Меджлиса находился в Шуше. 

Председателем организации был Карим бек Мехмандаров. Организация насчитывала 

военный отряд с 400 бойцами. В программе из 53 статей, принятой «Меджлисом союза 

Карабаха» в 1907 году, главной задачей была определена защита национальных 

интересов населения Азербайджана. 

В феврале 1917 года после распада Российской империи было образовано 

Временное правительство. Решением Временного правительства, принятого 3 марта 

того же года, был учрежден особый комитет по управлению Южного Кавказа – 



ОЗАКОМ. 26 октября 1917 года после военного переворота в России большевики 

захватили власть в Петрограде. Государственная независимость Польши, Финляндии и 

стран Балтии была признана в соответствии с документами, подписанными 

председателем НКС В.И.Ленина. Однако из стран Южного Кавказа государственная 

независимость Азербайджанской Демократической Республики не была признана. 

Главной причиной этого было не потерять бакинскую нефть. По этой причине 

большевики, захватившие власть силой, ужесточили характер царской колониальной 

политики по отношении Северного Азербайджана. При этом использовали 

коммунистов армян, одновременно представителей дашнаков. 16 декабря 1917 г. по 

распоряжению председателя НКС В.И.Ленина, С.Г.Шаумян был назначен 

чрезвычайным и полномочным комиссаром Кавказа. Ему было выделено 500 000 

рублей золотом для организации своей работы здесь. Прибыв в Южный Кавказ, Шаумян 

вступил в союз со всеми анти азербайджанскими политическими силами в Баку, и 

захватил власть. 13 февраля 1918 года ЦК РСФСР принял новый указ, чтобы укрепить 

здесь власть большевиков и дашнаков. Согласно этому решению, в распоряжение 

Шаумяну было отправлено 31,8 млн. рублей денег золотом, 5 тысяч винтовок, 2 млн. 

патронов, 35 пулеметов, 2 аэроплана, 2 бронированной машины и боевые отряды. В том 

числе 4-й мобильный революционный отряд Московского военного округа. Вслед за 

этим, в 1918 году, против населения в Баку и в округе него было совершено самое 

страшное преступление – геноцид. И были убиты не менее 12 тысяч азербайджанцев. В 

целом же с марта 1918 года по 1 августа 1921 г. по всей территории Южного и Северного 

Азербайджана более 700 000 азербайджанцев стали жертвами геноцида. Причину этих 

преступлений Шаумян изложил в своем письме к председателю НКС РСФСР 

В.И.Ленину от 13 апреля 1918 года: «Если бы они прибыли, Баку был бы объявлен 

столицей Азербайджана. И все немусульманские элементы были разоружены и 

уничтожены». 

С.Г.Шаумян использовал дашнаков, воюющих против Османской империи во 

время Первой мировой войны, при совершении геноцида против азербайджанцев. И 

самое главное, чтобы захватить власть в Баку. Согласно Эрзинджанскому договору от 5 

октября 1917 года эти дашнаки демобилизованы с Кавказского фронта. Действие 

Шаумяна было одобрено В.И.Лениным. Шаумян назначил Саак Тер-Габриеляна 

председателем Бакинского Нефтяного Комитета. Он с 7 судами, погруженными 

маслами, прибыл сначала в Астрахань, а затем в Москву, и встретился с В.И.Лениным. 

Во время этой встречи, В.И.Ленин выразил восхищение масштабами преступлений, 

сотворенных Шаумяном, и заявил, что «... мы готовы оказывать бакинскому 

пролетариату и моральную, и материальную помощь».  

С марта 1918 года в России началась гражданская война. Руководитель Советской 

России В.И.Ленин пытался победить в накаляющиеся внутренней обстановке, и 

оживить разрушенную экономику страны. И поэтому захват бакинской нефти стал 

жизненно важным вопросом для РСФСР. В связи с этим резолюция НКС РСФСР от 22 

мая 1918 привлекает внимание исследователей. В резолюции говорится: «... отгрузку 

наибольшего количества нефти необходимо обеспечить в первую очередь». 5 июня 1918 



г. В.И.Ленин отправил телеграмму Саак Тер-Габриеляну. В телеграмме говорится о 

предоставлении Шаумяну дополнительно 50 миллионов денег. И было поручено 

«ставить нефть на первое место». Однако, в то же время, в начале июня 1918 года 

предвидев крах власти большевиков-дашнаков, глава Советской России В.И.Ленин в 

телеграмме Бакинскому Совету писал: «Если начнется наступление, по возможности, 

вы сообщите Теру (т.е. Тер-Габриельян – Дж.Б.), чтобы он принимал меры, для полного 

поджога Баку. И пусть дает об этом объявление в Бакинской печати». 

Позже, в связи с этим поручением главы большевиков, профессор Е.Разин писал: 

«Можно только представить, какие бедствия могло принести местному населению 

сожжение города, стоящего на нефтяных пластах, если бы это поручение В.И.Ленина 

была бы выполнена. Только преступник, потерявший чувства человечности, мог отдать 

приказ сжечь Бакинские промыслы».  

26 мая 1918 года Грузия приняла резолюцию о выходе из состава Закавказского 

Сейма. Вслед за этим 28 мая того же года, депутаты, избранные губерниями Северного 

Азербайджана, приняли Декларацию Независимости Азербайджана. Интересен тот 

факт, что армяне ждали объявления о границах провозглашенной Азербайджанской 

Демократической Республики. Они обратились в Национальный совет Азербайджана, 

отметив, что Александрополь (Гюмри – Дж.Б.) захвачена войсками Османской 

империи. И предложили обсудить вопрос о территориях, которые возможно уступить 

армянам в качестве политической столицы. После долгих обсуждений члены 

Национального Совета вынуждены были признать, что уступить Иреван армянам стала 

неизбежной необходимостью. Позже это стало неминуемой страшной трагедией для 

всего Азербайджана. С этой точки зрения, очень интересно письмо Фатали хана 

Хойского, отправленное министру иностранных дел Азербайджанской 

Демократической Республики от 29 мая 1918 года в связи с его ответным письмом главе 

Армении. Фатали хан Хойский в своем письме писал: «Мы завершили все разногласия 

с армянами. Они примут наш ультиматум. И война закончится. Мы уступили Иреван 

армянам». Однако чрезвычайно тщательное изучение и научный анализ архивных 

документов по этому вопросу подтверждают тот факт, что это судьбоносное решение 

сопровождалось нарушением всех принципов международного права. И было принято 

без учета мнения азербайджанского народа. Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев в начале 2008 года во время своего визита в Агдамский район, отметил, 

что это решение, принятое Национальным Советом Азербайджана в 1918 году, было 

очень неверным и ошибочным шагом. Президент страны своим мнением подтвердил 

очень сложную и историческую действительность для всего народа Азербайджана. 

Однако, чтобы найти ответ на вопрос о том, как эта историческая действительность 

отражена в архивных документах, и как происходили все эти события, возникает 

необходимость обращения к архивным документам и научно-исследовательским 

трудам, подготовленных на их основе. 

 Следует отметить, что в последнее время вопрос о «концессии города Иревана и 

прилегающих районов к армянам» часто освещается в научных работах, как в 

Азербайджанской Республике, так и Республике Турции, Соединенных Штатов 



Америки, Российской Федерации и других странах. Среди изданных трудов монография 

В.В.Гафарова «Азербайджан в турецко-русских отношениях (1917-1920)» отличается 

богатством архивных документов. Книга издана в 2011 году издательством «Азер-

нешр». В V главе этой книги освещается один из самых сложных вопросов для народа 

Азербайджана – о передаче города Иревана армянам. Эта глава начинается с 157 стра-

ницы книги и озаглавлена «Батумская конференция и Азербайджан». Называется как 

можно больше. Автор пишет, что на первом заседании конференции, состоявшейся 11 

мая 1918 года, глава Османской делегации Халил бек Ментеше принял условие, 

предоставляющего право пользования Турцией: «… губерниями Гюмри и Сурмали; 

регионов Кемерли (Гарнибасар), Улуханлы (Зенгибасар) и Ведибасар, образующие 

южную и юго-западную часть губернии Эчмиадзин; Нахичеванской губернией, за 

исключением Шарурской части Шаруро-Даралаязского района и Ордубада; а также 

железной дорогой Карс-Александрополь-Джульфа».  

Всем известно, что в то время Баку находился в руках советской России. Помимо 

этого, на территории Иреванской, Нахичеванской и Зангезурской губерний Северного 

Азербайджана, отряды армянских бандитов продолжали разбой и грабеж, совершали 

нападения на местное азербайджанское население. Отчаявшиеся народ Азербайджана 

видел путь спасения в поддержке Османской империи. И принимая это во внимание, 

азербайджанские депутаты Закавказского Сейма выступали за это намерение. Надо 

признать, что в первой половине 1918 года, ни одно государство, кроме правительства 

Османской империи, не намеревался предоставить какую-либо помощь 

азербайджанскому народу. За контроль над Бакинской нефтью наряду с Советской 

Россией, соперничали правительства Великобритании, Франции, США и Германии. 

Л.Джордж, тогдашний премьер-министр Англии, писал: «… несмотря на преимущество 

Антанты в конце войны, если бы немецкий блок получила бы возможность 

использовать бакинскую нефть, военные действия длились бы гораздо дольше, а 

последствия были бы непредсказуемы». Командующий Отдельного корпуса 

Великобритании в Иране, генерал Денстервиль подтверждая это мнение, писал: «Баку 

представлял особое значение… Мы планировали добиться преимущества на 

Каспийском море. Этого можно было достигнут только путем захвата Баку… то есть, 

этот город «надо было защищать от вражеской оккупации». Позже британская газета 

«The Times» так и передавала: «Мы вошли туда, чтобы захватить нефтяные ресурсы 

Баку». В подтверждении этой точки зрения, Уинстон Черчилль писал в статье, 

опубликованной в британском журнале «Nur IST» в 1918 году: «В нефтяном вопросе 

Баку нет равных. Баку крупнейший нефтяной центр в мире. Если нефть королева, то 

Баку ее трон». 

Наряду с событиями в регионе, по бакинской нефти новые и тайные, и открытые 

политические сделки велись за рубежом. Так как, 27 августа 1918 года был подписан 

секретный договор между Советской Россией и кайзеровской Германией, без ведома 

Османской империи. В соответствии с этим соглашением, добыча нефти в Баку должно 

было вестись с участием и под контролю Советской России. А четвертая часть 

добываемой нефти следовало передавать в Германии. Следует отметить, что в этот 



период, в политике по Южному Кавказу стран, пытающихся захватить Бакинскую 

нефть, армянский фактор и пользование им проявлялась на каждом шагу. Именно по 

этой причине, на фоне всех военно-политических процессов того периода, народ 

Азербайджана надеялся на помощь, предоставленной Османской империей. По этому, 

территориальные и другие требование от членов делегации Османской империи ввергли 

представителей Азербайджанской Демократической Республики, которые вели 

переговоры в Батуми с 11 мая по 4 июня 1918 года, в отчаянное положение. Так как, 

город Александрополь (Гюмри – Дж.Б.), которого армяне надеялись получить в 

качестве столицы, был захвачен тюрками, в ходе переговоров армяне настаивали 

обсуждение на повестке дня вопроса об уступке города Иреван. В сложившейся 

ситуации, тюрки стали перед дилеммой: или они должны были вернуть Александрополь 

(Гюмри – Дж.Б.) армянам, или же передать Иреван армянам, тем самым отделив от 

Азербайджана. 24 мая 1918 года Талят паша в телеграмме главе делегации Османской 

империи в Батумской конференции Халил беку Ментеше писал: «Я не согласен 

формированию армян в виде государства. Небольшая армянская автономия в течение 

пяти лет станет армянским государством с населением в пять миллионов, и станет 

править всем Кавказом, став Болгарией Востока. Все армяне Ирана и Америки 

соберутся там, будут получать всякую помощь от англичан и французов, и в будущем 

легко и в союзе с христианами грузинами будут действовать против нас». Эти очень 

мудрые слова, произнесенные 94 лет назад, стали реалиями сегодняшних ужасных 

событий. Тем не менее, следует отметить, что по вопросу об образовании армянского 

государства на Южном Кавказе и по позиции Талят паши и Энвер паши, отношение 

делегации Азербайджанской Демократической Республики было совершенно иным. 

Они отвергли предложение Османской империи о создании федеративного государства 

на Южном Кавказе, состоящее из двух кантонов (области или штата – Дж.Б.) – 

Азербайджана и Грузии, в примере со швейцарской государственной структуры. Вместо 

этого выступили с предложением о создании федерации с кантонами Азербайджана, 

Грузия и армянской. Делегация Азербайджанской Демократической Республики 

оправдывала свою позицию, тем, что в случае передачи территорий, указанных в 

ультиматуме делегации Османской империи от 11 мая 1918, все армяне, проживающие 

на этих территориях переселяться в переделы Северного Азербайджана. И будут 

совершать крупномасштабные акты резни. По их мнению, лучший способ избежать 

будущих несчастий мог бы быть возможность предоставления армянам небольшой 

территории для образования собственного национального государства в определенной 

области. С этой целью представители Азербайджана подписали письменное обращение 

Энвер паше от 23 мая 1918 года. Обращение было подписано М.Расулзаде, 

M.Г.Гаджинским, Ф.Х.Хойским, М.У.Джафаровым, А.Сафикурдским, А.Пепиновым, 

Н.Юсуфбейли, Х.Хасмамедовым. За день до этого обращения, то есть, 22 мая 1918 года, 

А.Гусейнзаде и А.Агаоглу обратились с таким же призывом к Талят паше и Энвер паше. 

Тюрки более склонны были идти на уступки по городу Иреван. В то время, когда 

представители верховной власти Османской империи Энвер паша и Талят паша 

решительно выступали против создания армянского государства на Южном Кавказе, 



Халил бек Ментеше и Вехиб паша, напротив настоятельно подчеркивали важность 

создания государства и предоставления уступок армянам в международной арене. 

Несмотря на различия мнений между представителями Османской империи по этому 

вопросу, следует отметить, что к великому сожалению, представители 

Азербайджанской Демократической Республики соглашались с позициями Халил бек 

Ментеше и Вехиб паши. 29 мая 1918 года на четвертом заседании Национального 

Совета Азербайджанской Демократической Республики дважды обсуждался вопрос 

концессии города Иреван. Во время первого обсуждения в заседании принимали 

участие 20 членов Национального совета. Во время голосования было принято 

нелегитимное решение, с 16 голосами за, против 1 и 3 воздержавшихся. На втором 

заседании, проведенного в тот же день, члены Национального совета от Иревана 

М.Сеидов, М.Б.Рзаев и Н.Нариманбеков дважды в письменной форме протестуют 

против уступок Иревана армянам. Однако присутствующие 20 члены Национального 

Совета выступают за оставления в силе принятого решения, не высказывая свое мнение. 

Письменный протест депутатов из Иревана было приобщено к делу. Однако этот 

документ не найден в соответствующем фонде Национального архива 

Азербайджанской Республики. Данная позиция членов Национального совета по этому 

вопросу вызывает ряд вопросов. Были ли опрошены жители города или их 

представители, по данному вопросу? Документы указывают, что никакие опросы 

общественного мнения не были проведены. Даже не были предприняты никакие шаги в 

этом направлении. Все это лишний раз подтверждает, ошибочность составления этого 

решения, как в политическом, так и юридическом плане. И что это было 

непростительным и роковым шагом для будущего и в истории народа.  

С другой стороны, вопрос о передаче этого города встал на повестке дня 

Азербайджанского Национального Совета после обращения Армянского 

национального совета. Возникает оправданный вопрос: в ходе обсуждения, могли ли 

члены Национального совета, учитывая ситуацию, могли бы избежать этого 

трагического события? Возможно, ли было это, вообще? Или имели ли место подобное 

случаи в истории других европейских стран? Подобное событие произошло во Франции 

в первой половине XIX века. Конечно же, многие основатели Азербайджанской 

Демократической Республики знали эту историю очень хорошо. С другой стороны, в 

мае и сентябре 1918 года на Южном Кавказе сложились благоприятные политические 

условия для Азербайджанской Демократической Республики. Правительство могло 

использовать их, чтобы не идти на уступки города Иреван. Однако, как уже 

упоминалось выше, в 1918 году в передаче Иревана исключительную роль сыграло 

также правительство Османской империи. Это исторический факт. И к великому 

сожалению после концессии Иревана и прилегающих земель, 28 мая 1918 года 

Азербайджанская Демократическая Республика объявила о своей независимости на 

территории площадью 99 908.86 квадратных километров, а 13 983.10 кв. м. территорий 

считались «спорными территориями». Их судьба должна была быть решена в ходе 

будущих переговоров.  

Территория Эриванской губернии, которое было передано армянам, составляло 



9 000 квадратных километров. После этой концессии, армяне начали выступать с 

претензиями на территории Нахичевани, Зангезура и Нагорного Карабаха на севере 

Азербайджана. И это несмотря на то, что в мае 1918 года армяне обязались не 

претендовать на эти территории в ходе переговоров в Батуми. Тем не менее, армяне, не 

добившись захвата иных земель за 1918-1920 годы, смогли получить новые территории 

под покровительством большевиков после оккупации Северного Азербайджана 

Советской Россией 28 апреля 1920 года. Правительство Советской России 

территориальные вопросы с Грузией и дашнаками Армении проводило втайне от 

правительства Азербайджанской ССР. Самое ужасное было то, что даже при участии 

делегации Азербайджанской ССР в таких переговорах, ее представляли лица армянской 

или грузинской национальности. Азербайджанцев же не включали в состав ни 

армянской, ни грузинской делегаций. 10 августа 1920 года в Иреване был подписан 

договор между Советской Россией и дашнаками Армении. Ряд дипломатических 

документов доказывают, что были запланированы передача территории Зангезура и 

Нахичевани дашнакской Армении. Это было серьезным покушением на национальные 

интересы Азербайджанской ССР. В те времена правительство Советской России 

выступало с заявления С.Орджоникидзе о том, что «... при определенных политических 

условиях Армения нам может понадобиться». Переговоры в Иреване завершились 

подписанием протокола, обязывающего стороны признать будущее мирное 

соглашение. В соответствии, с которым Армения должна была бы отказаться от 

претензий к Карабаху, но получить Зангезур и Нахичевань. План передачи 

исторических земель Азербайджана дашнакской Армении с согласия В.И.Ленина был 

подготовлен И.Сталиным. Так как, частичный захват этих земель и депортация 

населения, проживающего в этих регионах в последующие годы, была проведена И.Ста-

линым. 4 ноября 1920 года состоялось заседание с участием И.Сталина, С.Орджоники-

дзе, Т.Габриеляна, Леграна, А.Караева и других. Здесь было принято решение на 

основании мнения Сталина применительно к условиям договора между Советской 

Россией и дашнакской Арменией. Оно гласило следующее: «предлагаемое условие, о 

передаче Нахичевани и Зангезура Армении, ни политически, ни стратегически не 

целесообразно. И может произойти только в крайнем случае». На заседании было 

поручено Нариманову разработать обоснование позиции Политбюро о Нахичевани и 

Зангезуре. А также было достигнуто соглашение, о непринятии окончательного 

решения по этому поводу. Руководство Армении не было уведомлено об этом решении. 

Так как, обсуждения по этому вопросу И.Сталина с ЦК РК(б)P еще продолжались. Это 

еще раз доказывает, что земли Северного Азербайджана были выставлены на аукцион 

Советской Россией. В пункте «Б» этого решения говорилось: «Между Советским 

Азербайджаном и Советской Арменией нет границ». По пункту «Г» предусматривалось, 

передача территорий Зангезура и Нахичевани Армении, а по пункту «Д» право на 

самоопределения нагорной части Карабаха.  

1 декабря 1920 года под давлением Советской России был сделан серьезный шаг в 

направлении по передаче или же просто «дарению» Зангезура армянам. В тот день, 

Нариманов выступил с заявлением на торжественном «историческом» заседании 



Бакинского Совета в честь установления советской власти в Армении. Следует 

отметить, что выступление Нариманова было опубликовано в выпуске газеты 

«Коммунист» армянского издания от 7 декабря 1920 года в Иреване. Однако, с 

измененным содержанием. С тем чтобы в ближайшем и отдаленном будущем поднять 

в Армении вопрос о Нагорном Карабахе. Позже, сам Нариманов протестовал против 

фальсификации фактов, изложенных в заявлении. Как уже упоминалось выше, 

И.В.Сталин, который раздаривал земли Азербайджана Армении, изложил свое 

отношение решению Бакинского Совета от 1 декабря 1920 года следующим образом: «1 

декабря Советский Азербайджан добровольно уходит со спорных территорий. И 

объявляет о передаче Зангезура, Нахичевани и Нагорного Карабаха к Советской 

Армении». 2 декабря 1920 года С.Орджоникидзе, которого И.Сталин назвал 

«завоевателем Азербайджана», передал В.И.Ленину и самому Сталину содержание 

решения, принятого Бакинским Советом. Как уже упоминалось выше, было официально 

объявлено о передаче западной части Зангезура в состав Армянской ССР. Однако 

переход губернии в административную систему управления произошло не сразу. Так 

как, 12 января 1921 года на заседании Политического и Организационного бюро ЦК 

Компартии Азербайджана, было принято решение организовать мусульманскую часть 

Зангезура в административном порядке. Армяне, которые продолжали угнетать 

азербайджанское население Зангезура, не довольные этим и позже добились захвата 

ряда других территорий. Так, например, на заседании Президиума Закавказского ЦИК 

от 1 января 1927 года обсуждался вопрос о передаче 24 сел в Мегри-Джабраильской 

губернии, а на заседании от 20 июня 1927 года причастность 1 065 десятин земель 

губернии Зангезур-Курдистан к этим или другим губерниям. Опять же, на заседании 

этого законодательного органа от 18 февраля 1929 года под председательством 

М.Схакаяна, и с участием представителей Азербайджана Д.Буниятзаде, М.Багирова и 

С. Якубова, три села Зангиланского района: Нуведи, Эрназир и Тугут были переданы 

Армянской ССР под предлогом образования армянского района в Мегри. Таким 

образом, «пожалованием» земель в юго-западной части Зангезура армянам и 

образованием здесь Мегринского района Азербайджанская ССР было отдалена от одной 

из своих составных частей – Нахичеванской области. И отношения с этим регионом 

затруднились. Что касается границ Нахичеванской Автономной Республики, 

определенных Карским договором от 1921 года, Турецкое Государство выступало 

гарантом территорий Нахичевани. Однако, в 18 февраля 1929 года решением 

Президиума Закавказского Советского ЦИК, без согласия турецкого государства, 657 

кв. км территории Нахичевани были переданы Армянской ССР. В соответствии с 

решением заседания этого органа от 5 марта 1938 года, некоторые земли вокруг сел 

Садарака и Карки Шарурского района были отданы Армянской ССР. 

За 115 дней до окончания Второй мировой войны, 19 апреля 1945 года, VI 

Католикос всех армян, заместитель Патриарха, архиепископ Геворг Чеорекчиян 

обратился к главе СССР И.В.Сталину с заявлением из 11 пунктов. И состоялась их 

встреча. Во время встречи Сталин дает согласие на переезд армян, живущих за рубежом, 

в Армянскую ССР. И сообщает, что земли так называемой «Западной Армении» будут 



отобраны у Турецкой Республики. На заявление Католикоса стоит подпись: «Не 

возражаю. Председатель Совнаркома Иосиф Сталин. 19.04.45». 21 ноября 1945 года 

СНК СССР приняла Постановление № 2947 «О мерах по возвращению армян из 

зарубежных стран в Советскую Армению». Приняв это решение, глава Армянской ССР 

Г.Арутинов обращается И.В.Сталину с письмом о передаче Нагорно-Карабахской 

автономной области Армянской ССР. И.В.Сталин направляет письмо Г.М.Маленкову и 

поручает обсудить этот вопрос с главой Азербайджанской ССР М.Дж.Багировым. 28 

ноября 1945 года секретарь ЦК Компартии Г.М.Маленков направил телеграмму 

Первому секретарю ЦК Компартии Азербайджана М.Дж.Багирову. 10 декабря 1945 года 

М.Дж.Багиров отправляет ответное письмо секретарю ЦК Компартии Г.М.Маленкову с 

грифом «совершенно секретно». Ответное письмо было составлено 6 историками. Эта 

была научно обоснованная справка ученых о принадлежности Карабаха Азербайджану. 

В письме был поставлен вопрос об утраченных землях Азербайджана в первые годы 

Советской власти (Общая площадь переданных земель Армянской ССР за 1921-1929 

годы составила 20,8 тыс. кв. км – Дж.Б.), и тем самым нарушив планы армянских 

националистических кругов. Однако, несмотря на отклонение, 19 октября 1946 года 

армяне добились принятию Президиумом Верховного Совета СССР постановления «О 

переселении армян, проживающих за границу, на территорию Армянской ССР и о 

правилах выдачи им гражданство СССР». 

Начался очередной этап депортации азербайджанцев с их исторических и 

этнических земель на территории Армянской ССР. 23 декабря 1947 года Совет 

Министров СССР издал Постановление №4083 «О переселении колхозников и других 

азербайджанцев из Армянской ССР в Кура-Аразскую низменность Азербайджанской 

ССР». В другом постановлении Совета Министров СССР от 10 марта 1948 г. «О мерах 

по переселению колхозников и других азербайджанцев из Армянской ССР в Кура-Араз-

скую низменность Азербайджанской ССР» был изложен конкретный план действий в 

этом направлении. Согласно этому постановлению в 1948-1950 годах «на добровольных 

началах» на территорию Азербайджанской ССР было переселено 100 тысяч 

азербайджанцев: 10 тысяч в 1948 году, 40 тысяч в 1949 году и 50 тысяч в 1950 году. 

Следует отметить, что в то время в Армянской ССР проживало более 400 тысяч 

азербайджанцев. По решению правительства СССР количество депортированных из 

Армянской ССР в 1948 г. составляло 10 504 человека, в 1949 г. – 15 713 человек, в 1950 

г. – 12 332 человека, в 1952-1953 гг. – 13 760 человек, в 1954-1956 гг. – 5 876 человек. В 

целом на данном этапе депортации и этнической чистки с территории Армянской ССР 

более 100 000 азербайджанцев были насильственно переселены или вынуждены 

переселиться. Депортация охватила 22 района Армянской ССР и в основном 

проводилась на территориях, издавна заселенных азербайджанцами. 

Армянско-григорианская церковь и руководство Армянской ССР, надеясь на 

смену руководства СССР после смерти И.В.Сталина в 1953 году, вновь обратились к 

Хрущеву с просьбой присоединить территорию Нагорного Карабаха к Армянской ССР. 

В 1958 году глава Армянско-григорианской церкви Вазген II прибыл в Баку с 

официальным визитом и встретился с председателем Совета Министров 



Азербайджанской ССР Садыгом Рагимовым. В ходе встречи Вазген II предлагает: 

открыть семинарию для армянских детей при Армянской церкви в Баку; разрешить звон 

церковных колоколов утром и вечером; и, самое главное, одобрить присоединение 

Нагорно-Карабахской автономной области к Армянской ССР. На что получил резкий 

отказ от председателя Совета Министров Азербайджанской ССР С.Рагимова. От Вазген 

II поступает жалоба в руководство СССР по данному инциденту. Но центральная 

власть, понимая всю опасность этого вопроса, отказывается его обсуждать. В 1959 году 

руководство Азербайджанской ССР было заменено по обвинению в национализме. 

В.Ахундов был назначен новой главой Азербайджанской ССР. 

С начала 60-х годов XX века анти азербайджанская пропаганда в Армянской ССР 

вновь начинает набирать обороты. В начале декабря 1960 года в ЦК Коммунистической 

партии Азербайджана поступает обращение под заголовком «К Президенту 

Азербайджанской ССР», опубликованное армянскими националистами в газете «Bay-

kar» (Сражение) в Бостоне, США. Этот лицемерный призыв предлагал передачу 

территорий двух «армянских автономных единиц» – Нахичеванской АССР и Нагорно-

Карабахской АО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. И было 

отмечено, что это поможет «укрепить» «вечное армяно-азербайджанское братство». 

Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Вели Ахундова поручил секретарю ЦК 

Назиму Гаджиеву подготовить обоснованный ответ, чтобы предотвратить эту 

провокацию и защищать территориальную целостность республики. Айдын Гаджиев, 

сын покойного Назима Гаджиев, в своей книге («Все понять, но не все простить», Баку, 

Ганун), изданной в 2000 году, писал: «Отец создал специальную рабочую группу, в 

составе с историками, юристами, картографами и ответственными работниками ЦК. 

Активную помощь в этой работе оказывал тогдашний директор Института истории 

имени А.А.Бакиханова НАНА Аловсат Гулиев. Этот документ, подготовленный 

специальной группой, был направлен в ЦК Коммунистической партии Советского 

Союза вместе с архивными документами и картами». Второй секретарь по идеологии 

ЦК Коммунистической партии Советского Союза М.А.Суслов потребовал 

немедленного приезда Н.Гаджиева в Москву. В Москве Гаджиев встречается с 

представителями ЦК Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров 

СССР и КГБ СССР. Ему удается предотвратить провокацию, организованную А.Ми-

кояном против Азербайджана. Но это будет стоить ему жизни. После всех встреч, 

Гаджиев был госпитализирован в больницу 4-го Главного Управления Министерства 

здравоохранения СССР. Ему был поставлен диагноз «злокачественной опухоли». 

Гаджиев был оперирован Абрамяном, который считался «светом» Кремлевской 

больницы. Прибывший в Москву академик М.Топчибашев, близкий друг Назима 

Гаджиева, после ознакомления ходом операции, определяет, что она была выполнена 

неправильно. Назим Гаджиев скончался в возрасте 38 лет. 

Тем не менее, провокации армян продолжались. Армяне, проживающие в 

Нагорно-Карабахской АО Азербайджанской ССР, обращаются с многочисленными 

письмами к руководству Армянской ССР. И требуют принять срочные меры. С 23-24 

апреля 1968 года, были обнаружены около 100 анонимных писем на имя первого 



секретаря ЦК Компартии Армении, Председателя Совета Министров и председателя 

Верховного Совета республики. Основное содержание этих писем составлял вопрос о 

возвращении «древних армянских земель» в состав Армянской ССР. Владимир 

Семичастный, второй секретарь ЦК Компартии Азербайджана в 1959-1961 годах, в 

беседе с русским журналистом Андреем Карауловым вспоминает этот период так: «… 

Вокруг Карабаха происходили нездоровые события, ходили разные слухи и писали 

всякие сплетни… когда я выступал на их конференции, мне задавали бесчисленное 

количество вопросов: нет, это не так, это не то. Я сказал им, как обстоят дела. Позже 

они изменили руководство, назначили второго секретаря обкома, и ситуация 

улучшилась». 

В начале 1960-х годов, решением правительства СССР, армянам, проживающим 

за границей, было позволено переехать в Советский Союз. Это значительно 

активизировало действия провокаторов Дашнакцутюн. И они пытались переправить 

различные провокационные группы на территорию Армянской ССР из соседних стран 

через репатриационные каналы. Все эти факты изложены в письме Второго Главного 

управления КГБ СССР Совета Министров начальнику второго отдела КГБ 

Азербайджанской ССР Гейдар Алиеву от 2 февраля 1962 года. Согласно примечанию 

Гейдара Алиева на письме, он поручил арестовывать членов армянских дашнакских 

организаций, действующих в зарубежных странах, при нарушении границы СССР на 

территории Азербайджанской ССР. Согласно информации, поступившей в КГБ 

Азербайджанской ССР 24 июня 1962 года, накануне визита главы СССР Н.С.Хрущева 

в Армянской ССР, ожидалась отделение Нагорно-Карабахская автономной области из 

состава Азербайджанская ССР. И передача в состав Армянской ССР. С этой целью было 

адресовано письмо Н.С.Хрущеву, с подписью 2 500 людей. И с требованиями передачи 

Нагорного Карабаха либо Армянской ССР, или в состав РСФСР. Одной из причин 

активации армян, проживающих в Армянской ССР и на территории Нагорного 

Карабаха, была религиозная, идеологическая и материальная помощь, которую они 

получали от армянских диаспор за рубежом. Все эти действия проводились под эгидой 

и контролем руководства Армянской ССР. Поэтому их новое обращение к Н.С.Хрущеву 

на 18 мая 1964 года, заканчивались со следующими словами: «Мы настаиваем на 

безотлагательном решении Нагорно-Карабахского вопроса: либо Автономная область и 

прилегающие к ней территории, населенные армянами, должны быть присоединены к 

Армении, либо они должны быть непосредственной частью СССР». 

В июне 1965 года секретарь отделения НКАО Союза писателей Азербайджана 

Б.Улубабян отправляет заявление в ЦК Коммунистической партии Советского Союза. 

Заявление было подписано ответственными партийными и советскими работниками 

армянской национальности автономной области. Комитет государственной 

безопасности Азербайджанской ССР проинформировал руководство республики об 

этом. И были приняты все необходимые меры для предотвращения провокации. В 1966 

году государственные спецслужбы республики предотвратили деятельность 

организации под названием «Союз армянской молодежи». Организация насчитывала 40 

членов. Эмиссары организации из Еревана пытались создать свои базы на территории 



автономной области. В августе 1966 года поступило письмо на имя Генерального 

секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Л.И.Брежнева, 

подписанное около 2000 представителями армянской «интеллигенции». В письме 

говорилось: «По территории и этническому составу Карабах принадлежит Армении, по 

устройству, духовному миру и быту принадлежит Армении, история Карабаха история 

Армении, язык Карабаха, искусство и литература принадлежит армянам. Если 

учитывать, что существует Армянская ССР, то не целесообразно искусственно отделять 

его неотъемлемую часть из Советской Армении». 

Письмо было озаглавлено как «Обращение ученых и деятелей культуры 

Армянской ССР к XXIII съезду Коммунистической партии Советского Союза». Об этом 

письме упоминается и в письме в адрес ЦК КПСС Первого секретаря ЦК КП Армении 

А.Кочиняна и Председателя Совета Министры Б.Мурадяна от 30 сентября 1966 года. 

Авторы письма исказили исторические «факты» и «документы», связанные с 

образованием Нагорно-Карабахской АО и Нахичеванской АССР. И пытались 

обосновать свои претензии на эти территории по политическим, экономическим и 

этническим мотивам «многочисленными письмами людей из разных слоев трудящихся 

Нагорного Карабаха в ЦК Коммунистической партии Армении». В то время Гейдар 

Алиев был заместителем председателя КГБ Азербайджанской ССР. Позже, уже будучи 

Президентом Азербайджанской Республики, он вспоминал эти события: «Я помню, это 

был 1966 или 67 год. Из Москвы поступил один указ. Тогда Ахундов вызвал меня. Это 

было решением ЦК Коммунистической партии Советского Союза. В нем писалось, что 

«ЦК Коммунистической партии Азербайджана Ахундову и ЦК Коммунистической 

партии Армении Кочиняну поручить, обсудив этот вопрос, доложить. Это что означало? 

Выходить, что Армении поручили решить проблему Азербайджана. И так они ее 

решали. То есть, «вы идите и с ними решите эту проблему». Он скажет, это должно быть 

моим. А мы будем говорить, нет. Мы сели и посоветовались. Я ему сказал, что, знаете, 

вы должны ехать в Москву и встретиться с Брежневым. Он поехал и объяснил все 

Брежневу. Брежнев его понял и отменил решение. Это случилось в 67 году». 

В 1967 году ситуация вокруг Нагорно-Карабахской Автономной Республики 

Азербайджанской ССР на фоне территориальных претензий Армянской ССР против 

Азербайджанской ССР вновь обострились. С этой точки зрения, секретное письмо 

Гейдара Алиева первому секретарю ЦК Компартии Азербайджана В.Ахундову №10/579 

от 26 июня 1967, привлекает внимание. В письме сообщалось, что в ночь с 23 на 24 июня 

на некоторых улицах Ханкенди были распространены 300 листовок на армянском 

языке, размером 8х9 см. В этих листовках требовалось объединения территории 

Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР с Армянской ССР и 

выдвинуты националистические лозунги. В июле 1967 года произошел конфликт между 

армянами и азербайджанцами в Ханкенди и пролилась кровь. Причиной конфликта 

стала таинственное убийство Н.Б. Мовсесяна, 8-летнего сына председателя местного 

колхоза в селе Куропаткино области Мартуни (Агдере – Дж.Б.) Нагорно-Карабахской 

АО Азербайджанской ССР. Армяне обвинили в убийстве местных азербайджанцев – 

братьев Аршад, Аламшад и Зохраб Мамедовых. 3 июля 1967 года в Летнем Эстрадном 



парке Ханкенди братьям Мамедовым был вынесен приговор. После этого родители 

Н.Б.Мовсесяна и других армяне напали на охранников и жестоко убили братьев 

Мамедовых. Они даже сняли кожу с их головы. Убийцы, заранее готовились к этому 

злодейству, в автомобилях привезли камни в город. Председатель КГБ 

Азербайджанской ССР Гейдар Алиев был командирован в Нагорный Карабах, для более 

глубокого изучения этого происшествия. Преступники были выявлены и арестованы. 

Судебный процесс по делу организаторов событий Ханкенди, проводимый в Баку, 

приговорил 5 человек к расстрелу и 14 других к различным срокам лишения свободы. 

События 1967 года в течение длительного времени держали руководство республики в 

напряжении.  

В 1967 году КГБ Азербайджанской ССР подготовил доклад про обстоятельства 

вокруг Нагорно-Карабахской АО. Гейдар Алиев, проанализировав ситуацию, писал: 

«Во многих случаях политически негативные и антиобщественные действия в регионе 

происходили под влиянием некоторых националистических элементов Армянской ССР, 

которая была их непосредственным организатором и участником. Об этом 

свидетельствуют факты, собранные в течение последних 5 лет. Лица, прибывшие в 

Ханкенди из Армянской ССР, распространяли различные слухи о присоединении 

Нагорного Карабаха к Армянской ССР, собирали подписи для специально 

подготовленных обращений. Здесь широко распространялись написанные в духе 

национализма обращения «Призыв к армянам Карабаха» и другие провокационные 

печатные материалы». 

В 1968-1969 годах в Нагорном Карабахе продолжались провокации армянских 

националистов. В апреле 1969 года Председатель КГБ Азербайджанской ССР Гейдар 

Алиев в своем докладе Комитету партийного контроля ЦК Коммунистической партии 

Азербайджана писал: «В Нагорно-Карабахской автономной области имеет место 

националистические настроения. В последние годы националистические элементы, 

проживающие в регионе, и некоторые жители Армянской ССР пытаются подстрекать 

местное население слухами об отделении от Азербайджана и объединение с Арменией. 

Некоторые молодые люди, в том числе комсомольцы, попадают под влияние 

националистических элементов. Националистические настроения среди молодежи 

присутствовали и в 1968 году». 

В 1968 году произошел земельный конфликт между Шамсаддинским районом 

Армянской ССР и Кедабекским районом Азербайджанской ССР. Для урегулирования 

ситуации Коммунистическая партия Советского Союза дала особое поручение от 23 

июня 1968 года, и Совет Министров СССР от 10 и 20 июня 1968 года. В соответствии с 

этими распоряжениями, 28 октября 1968 года был принят Специальный документ об 

урегулировании земельного конфликта, за подписями первого секретаря ЦК Компартии 

Армении А.Кочиняна, первого секретаря Азербайджанской ССР В. Ахундова и 

министра сельского хозяйства СССР В.Маскевича. Согласно 4 пункту этого документа, 

Верховным Советам Армянской и Азербайджанской ССР было поручено рассмотреть и 

утвердить графическое описание границ. Эти описания были подготовлены 

паритетными комиссиями обеих республик, на основании постановлений ЦИК 



Закавказской ФССР в 1927-1929 годах. 7 мая 1969 года Председатель Президиума 

Верховного Совета Азербайджанской ССР М.Искендеров и секретарь З.Шукурова 

подписали Постановление «Об утверждении графического описания границ между 

Азербайджанской и Армянской ССР». Постановление (№805-VII) состояла из двух 

статей. В Постановлении говорится: граница между Азербайджанской ССР и 

Армянской ССР, утвержденная Закавказской Центральной избирательной комиссией, 

была перенесена на листы топографических карт масштаба 1:25 000 паритетной 

комиссией указанных республик; одобрить графическое описание, представленное 

Советом Министров Азербайджанской ССР; поручить Совету Министров 

Азербайджанской ССР обеспечить передачу описания республиканской границы в 

натуру совместно с представителями Армянской ССР в соответствующих областях до 

1 ноября 1969 года. На заседании Бюро ЦК Коммунистической партии Азербайджана 

21 мая 1969 года (пр. №100, 4-г) был принят проект постановления Верховного Совета 

Азербайджанской ССР «Об утверждении географического описания территории». 

Однако границы, установленные решением от 28 октября 1968 года, вызвали 

протесты жителей села Гаджилар Кедабекского района имени Калинина. Они 

потребовали возвращения свих земель за границы, установленные в июне 1969 года. 

Согласно архивным документам, через неделю после избрания Гейдара Алиева главой 

Азербайджанской ССР, 22 июля 1969 года, на заседании Бюро ЦК Компартии 

Азербайджана он смело поднял и обсудил сложную ситуацию, сложившуюся вокруг 

колхозов Кедабекского района. В итоге первым секретарем ЦК Коммунистической 

партии Азербайджана Гейдар Алиевым и председателем Совета Министров 

Азербайджанской ССР А.Алихановым было подписано особое постановление. Этот 

документ состоял из 9 статей. В нем предусматривалось осуществление комплексный 

план мероприятий, по возрождению экономики колхозов Кедабекского района, 

решение социальных проблем.  

В декабре 1982 года Гейдар Алиев был назначен на новую должность в Москве. 

Следует отметить, что после этого между двумя республиками по поводу определенных 

участков границы вновь возникли несогласия. В 1977 году был принят новая 

Конституция СССР. В этот период руководство Армянской ССР по настоянию армяно-

григорянской церкви снова обратились к Центральному правительству СССР с 

просьбой объединить территорию Нагорно-Карабахской АО с Армянской ССР. 23 

ноября 1977 года по настоянию руководства Армянской ССР этот вопрос был 

рассмотрен на заседании Президиума Совета Министров бывшего СССР. И в связи с 

этим поступило предложение (Протокол заседания Президиума Совета Министров. 23 

ноября 1977 г., № 61, 11-4133). Узнав об этом, Гейдар Алиев предпринимает 

решительные шаги для предотвращения политической агрессии Армении. Он 

обращается к заведующему отделом «Древняя история Азербайджана» Института 

истории им. А.А.Бакиханова Национальной Академии Наук Азербайджана, доктору 

наук по истории, профессору И.Алиеву. Гейдар Алиев поручает ему подготовить 

научный материал о древней истории Карабахского региона, и предоставить научное 

обоснование о принадлежности этих земель Азербайджану. Профессор И.Алиев 



сообщает, что еще в 1945 году он представил научные материалы по этому поводу 

тогдашнему главе Азербайджанской ССР М.Дж.Багирову. Ученый предлагает Гейдару 

Алиеву обновить и передать ему этот материал. Гейдар Алиев положительно принимает 

предложение И.Алиева. Подготовленный был рассмотрен в бюро ЦК 

Коммунистической партии Азербайджана. И принимается решение о необоснованности 

претензий руководства Армянской ССР. Это решение было подано бывшему главе 

СССР Л.И.Брежневу. В результате решительных мер, предпринятых Гейдар Алиевым, 

армяне не могут выполнить свои грязные намерения. 

По сути, влияние Гейдара Алиева в руководстве СССР беспокоило армянскую 

григорианскую церковь и армянских националистов-сепаратистов. В 1982 году Гейдар 

Алиев был избран членом Политбюро ЦК КПСС и назначен первым заместителем 

Председателя Совета Министров СССР. После этого, воспользовавшись безволием 

руководства Азербайджанской ССР, несмотря на решительные протесты населения 

региона, 1984 году армянам удалось получить согласие руководства республики на 

передачу 5 000 гектаров земли Газахского района Армянской ССР. 

С середины 80-х годов XX века в бывшем СССР и, прежде всего, в Армянской ССР 

стали усиливаться анти азербайджанская, анти тюркская пропаганда и 

террористическая мобилизация. В 1985 году армянский сепаратизм открыто 

пропагандировался в Нагорно-Карабахской АО Азербайджанской ССР. Следует 

отметить, что этот процесс начал развертываться в более широких масштабах после 

избрания главой СССР М.С.Горбачева. В начале 1985 года Первый секретарь ЦК 

Коммунистической партии Армении К.Демирчян обратился Политбюро ЦК КП 

Советского Союза с предложением в СССР отмечать каждый год 24 апреля как день 

памяти жертв «геноцида армян». Хотя Горбачев, председательствовавший на заседании 

Политбюро, согласился с этим. Однако встретил серьезный протест со стороны 

Г.А.Алиева, Н.А.Тихонова и А.А.Громыко. М.С.Горбачев не решается выступить 

против Г.А.Алиева, но не забывает его позицию. Поэтому 20 октября 1987 года 

Горбачев отстраняет Гейдара Алиева от занимаемой должности в центральной власти 

СССР. После этого надежды армян на осуществление подлых и преступных 

злоумышлений возрастает. В ноябре 1987 года в Париже официальная Москва не 

преминула выразить всему миру, хоть и не официально, свое положительное отношение 

к карабахскому движению, как выражал академик Абель Аганбегян (экономический 

советник Горбачева). 18 ноября 1987 года в газете Humanite было опубликовано 

интервью А. Аганбегян. Он заявил о целесообразности передачи Нагорно-Карабахской 

АО Армянской ССР. И сообщил, что передал свои предложения Президенту. Местная 

организация комитета «Карабах» уже долгое время действовала в Азербайджанской 

ССР, особенно в Нагорно-Карабахской АО. Но, нелегально. В конце 80-х XX века они 

перешли на сферу легальной деятельности под названием «Крунк».  

2 марта 1988 г. был создан «Комитет по борьбе за воссоединение Нагорного 

Карабаха с Арменией» – «Комитет 55», объединяющий руководителей крупных 

предприятий. 26-27 февраля 1988 года армяне с согласия государственных спецслужб 

СССР совершили анти азербайджанские провокации в городе Сумгаите. После 



Сумгаитских событий с территории Армянской ССР с исторических этнических земель 

Азербайджана, из 185 сел и других населенных пунктов, в том числе города Иревана 

было депортировано 250 тысяч азербайджанцев. Были разграблены 31 тысяча 

принадлежащих им домов, личных подсобные хозяйства, имущество 165 колхозов, 

убито 214 человек, ранено 1 154 человека, сотни людей подверглись пыткам, 

обесчещены женщины. Из Армянской ССР было изгнано более 15 тысяч курдов и 

несколько тысяч русских. В 1988-1989 годах азербайджанское население, подвергшееся 

депортации, этнической чистке и геноциду, в результате обострения военно-

идеологической агрессии Армении укрылось в Азербайджанской ССР. Это, в свою 

очередь, привело к обострению социально-экономического положения и нарушению 

общественно-политической стабильности в республике. Военная агрессия Армении 

разрасталась в результате враждебной политики центрального правительства против 

азербайджанского народа. Народ поднялся на борьбу за национальное освобождение. 

20 января 1990 года президент СССР Михаил Горбачев приказал ввести войска в Баку, 

чтобы наказать азербайджанский народ, протестующий против территориальных 

претензий армян. Это было грубейшее нарушение Конституции СССР и 

Азербайджанской ССР, и суверенных прав республики. Против азербайджанского 

народа был совершен акт кровавого геноцида.  

Первым поднявшим голос протеста против этого преступления центральной 

власти СССР был видный государственный деятель Гейдар Алиев. 21 января 1990 года 

Он прибыл в Постоянное представительство Азербайджанской ССР в Москве и обвинил 

Горбачева в геноциде, совершенном СССР против азербайджанского народа. Протест 

Гейдара Алиева вызвал большой резонанс во всем мире. В знак протеста против 

преступления, совершенного СССР против азербайджанского народа, в июле 1990 года 

Гейдар Алиев покинул ряды Коммунистической партии и вернулся на свою родину, в 

Азербайджан. Руководство республики прибегнул на всевозможные провокации, чтобы 

помешать Гейдару Алиеву остаться в Баку, политическом центре страны. Ему угрожали 

террористическим актом. Почувствовав реальную угрозу жизни, Гейдар Алиев был 

вынужден уехать в Нахичеванскую Автономную Республику. В 1990-1993 годах 

Нахичеванская Автономная Республика находилась в тяжелых условиях блокады. 

Гейдар Алиев сделал все возможное, чтобы автономная республика смогла выжить и 

защитить свои границы.  

В феврале 1991 года состоялась сессия Верховного Совета Азербайджана. Гейдар 

Алиев выступил с очень резкой речью об армяно-азербайджанском нагорно-карабах-

ском конфликте. Он заявил, что на тот момент у азербайджанского государства не было 

конкретной программы мер по решению этой проблемы. Однако предложенные им 

меры не были приняты руководством республики, и в очень короткие сроки враги 

нанесли азербайджанскому народу жестокие удары. В середине февраля 1992 года 

армянские бандиты вновь напали на село Гарадаглы Ходжавендского района. После 

четырех дней неравных боев армянские бандиты захватили село Гарадаглы. Зверски 

были убиты 92 его защитника и 54 жителя. Их тело выбросили силосные колодца. 

Остальное население было взято в плен. Захватнические силы армянского 



«государства» увеличили кровавые террористические акты против Азербайджанской 

Республики. 8 января 1992 года в результате теракта на пассажирском пароме 

Красноводск-Баку погибли 25 человек. 88 человек получили тяжелые травмы. 28 

февраля того же года 11 человек погибли и 18 получили ранения в результате взрыва в 

пассажирском поезде Кисловодск-Баку возле станции Гудермес. Следует лишь 

отметить, что с 14 июля 1989 года по 7 мая 1994 года армяне совершили 206 

террористических актов на железнодорожном транспорте Азербайджанской 

Республики . 

Армянские разбойники вместе с 366-м мотострелковым полком Министерства 

обороны Российской Федерации, находившемся в Ханкенди, совершили Ходжалинский 

геноцид. Масштабы ужаса этого преступления «превосходили» самые страшные 

трагедии ХХ века – Хатынской резни и массового убийства в Сонгми. 25 февраля 1992 

года в 21.00 армянские воинские части, 366-й полк (два из трех батальонов полностью 

и один частично), а также чужеземные наемники напали на Ходжалы. В результате 

военной агрессии погибло 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 

пожилых людей. Более 1 000 мирных жителей, в том числе 76 детей, получили 

различные огнестрельные ранения и стали инвалидами. 1 275 человек попали в плен, 8 

семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей 

потеряли одного из родителей, 56 человек были сожжены заживо с особой жестокостью 

и безжалостно. С их головы сдирали кожу, выкололи глаза, отрубили головы. 

Беременным женщинам наносили ножевые ранения в живот. Увидев все эти ужасы, 

начальник специального подразделения 02270 366-го полка полковник В.Р.Савельев в 

своем обращении (рапорте – Дж.Б.) в Главное управление разведки, ООН и Совет 

Европы признавал совершение геноцида против азербайджанского народа: «Я не смог 

помочь восьмилетней или девятилетней девочке, которую расстреляли в десяти шагах 

от меня. С того дня боюсь божьей кары. Проклятые дни сменяли друг друга». 

По видеолентам, снятыми азербайджанскими журналистами Сеидага Мовсунлу и 

Чингиза Мустафаева, можно установить, что «среди убитых большинство составляли 

дети в возрасте от 2 до 15 лет». Жан Ив Юнет, французский журналист, ставший 

свидетелем трагедии, писал: «Я много слышал о войнах и жестокости немецких 

нацистов. Однако армяне превзошли их, убивая 5-6-летних детей и мирных жителей». 

10 марта 1992 года Министр внутренних дел Российской Федерации Ерин 

направил письмо Президенту Российской Федерации Б.Ельцину с просьбой о встречи и 

добавил к письму кассеты, о событиях в Ходжалы. Генерал Ерин писал: «В Ходжалы 

были расстреляны дети, женщины и старики. У убитых были сняты кожи с головы». 

В видеокассете были отмечены преступления 366-го полка ВС РФ. Эти слова взяты 

из 96-й страницы журнала Н.Гаврилова «Военные ведомости», изданного в Санкт-

Петербурге в 1998 году. После просмотра видеокассет Б.Ельцин подписал специальное 

распоряжение (0219/21-ОD-1992.III.12), запрещающее для просмотра эти видеокадры 

на территории Российской Федерации. 

Армянские преступники с помощью военных кругов Российской Федерации в 

1993 году оккупировали районы Кельбаджар, Агдам, Физули, Джебраил, Губадлы и 



Зангилан и провели этнические чистки. В результате более 1,1 миллиона граждан 

Азербайджанской Республики в своей стране стали беженцами. В итоге военной 

агрессии 100 000 человек были ранены, 50 000 стали инвалидами, 20 000 человек пали 

шехидами, 4 853 человек пропали без вести. 439 из них погибли в плену, а 783 человека 

до сих пор находятся в плену. В целом, по данным «Государственной комиссии по делам 

военнопленных, пропавших без вести и заложников» на 1 января 2011 года количество 

людей, попавших в плен, пропавших без вести и заложников, составляло 4 049 человек. 

Из них 3 273 военнослужащих и 771 гражданское лицо. Причем неизвестно, пятеро из 

них военные или гражданские лица. Из числа пропавших без вести гражданских лиц 47 

были несовершеннолетними (17 несовершеннолетних девочек – Дж.Б), 247 женщин и 

347 пожилых людей. Из них 149 женщин. На сегодняшний день из плена и заложников 

освобождено 1 309 человек. Из них 343 женщины и 1 056 мужчин. Следует отметить, 

что из освобожденных 170 детей (65 несовершеннолетних девочек – Дж.Б.), 112 из 289 

взрослых – женщины. Кроме того, по материалам, поступившим в Государственную 

Комиссию, в плену были убиты или скончались от различных причин 563 человека. 104 

из них женщины и 448 – мужчины. Пока известны имена только 137 из этих людей, а 

имена 74 неизвестны. 

В 1991-1992 годах территории бывшей Нагорно-Карабахской АО 

Азербайджанской Республики были оккупированы вооруженными силами Армянской 

Республики. В апреле 1993 года с оккупации Кельбаджара начался новый этап военной 

агрессии против Азербайджанской Республики. С 24 июля по 28 октября 1993 года при 

военно-политическом содействии Российской Федерации вооруженные силы 

Республики Армения оккупировали Агдамский, Физулинский, Джебраильский, 

Губадлинский и Зангиланский районы Азербайджанской Республики. В результате 

военной агрессии Республики Армения 71 000 граждан Лачина, 74 000 из Кельбаджара, 

165 600 из Агдама, 146 000 из Физули, 60 000 из Джебраила, 87 900 из Губадлы и 39 500 

из Зангилана стали беженцами. Таким образом, конфликт стал армяно-азербай-

джанский-нагорно-карабахский конфликтом. Были приняты резолюции Совета 

Безопасности ООН №822 от 30 апреля 1993 года, №853 от 29 июля, № 874 от 14 октября 

и №884 от 12 ноября 1992 года об оккупации территорий Азербайджанской Республики. 

В 1992 году была создана Минская группа, по урегулированию конфликта. Но, несмотря 

на все старания, все мирные резолюции так и остались невыполненными.  

Однако после 28-летнего перерыва, 27 сентября 2020 года, азербайджанский народ 

начал Отечественную войну. И руководствуясь этими резолюциями, освободил свои 

территории от армянской оккупации и восстановил свою территориальную 

целостность. Следует отметить, что с 1992 года эта оборона превратилась в 

международный конфликт, и 24 марта того же года была создана Минская группа по 

урегулированию конфликта, в которую входят девять государств. Военно-

политический кризис, произошедший в Азербайджанской Республике 4 июня 1993 года, 

обострил обстановку в стране и, прежде всего, на передовом фронте.  

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран Председателем Верховного Совета 

Азербайджанской Республики, и начался новый этап в общественно-политической и 



социально-экономической жизни азербайджанского народа. Однако с июля по ноябрь 

1993 года военная агрессия Армении усилилась, и были оккупированы семь районов 

Азербайджанской Республики. Гейдар Алиев предпринял решительные шаги для 

восстановления общественно-политической стабильности в стране и предотвращения 

военной агрессии Армении. В результате предпринятых шагов по созданию новой 

армии противнику были нанесены тяжелые и сокрушительные удары, ряд 

оккупированных населенных пунктов были освобождены. 12 мая 1994 года противник 

был вынужден подписать соглашение о перемирии. В результате оккупации, 

осуществленной Арменией в 1988-1994 годах, на территории Азербайджанской 

Республики были разрушены 946 населенных пунктов, 6 000 промышленных, 

сельскохозяйственных и других предприятий. А также 150 тысяч квартир общей 

площадью 9 миллионов кв/м., 4 366 социально-культурных учреждений, 690 

общеобразовательных школ, в том числе 850 дошкольных учреждений, 665 

медицинских учреждений, 927 библиотек, 22 музея, 4 художественных галереи, 6 

государственных театров, 44 храма и 9 мечетей. Сумма материального ущерба, 

нанесенного военной агрессией против азербайджанского народа, составляет более 60 

миллиардов долларов (по расценкам 1994 года – Дж.Б.). В настоящее время размер 

ущерба в ценах 2011 года составляет 300 миллиардов. 

Кроме этого, нанесен огромный материальный ущерб и на приграничные с 

«государством» Республики Армения территориям. В ценах 1994 года эта цифра 

составляет 1 389 233 500 долларов. Так как, по данным органов исполнительной власти 

районов, расположенных в этих регионах, материальный ущерб от оккупации составил: 

Для Тертерского и бывшего Агдаринского районов – 799 295 100 долларов США; 

Газахского района – 327 529 464 долларов США; 

Товузского района – 189 873 420 долларов США; 

Агджабадинского района – 22 420 050 долларов США; 

Агстафинского района – 1 998 950 долларов США;  

Бейлаганского района – 3 812 500 долларов США;  

Гедебекского района – 44 303 800 долларов США.  

Таким образом, из более чем 60 миллиардов материального ущерба, нанесенного 

Азербайджанской Республике в результате военной агрессии и оккупации 

«государством» Армении, 28 066 миллиардов долларов были нанесены 7 регионам, 

прилегающим к бывшему Нагорному Карабаху. Эти районы и в настоящее время 

находится под оккупацией, а 1 389 233 284 долларов районам на линии фронта и в 

приграничных зонах с Арменией. Надо отметить, что размер материального ущерба, 

нанесенного Нахичеванской АР, сюда не включен.  

Все имеющиеся неоспоримые факты подтверждают, что только в результате 

политики депортации, этнической чистки и геноцида, проводившегося армянами 

против азербайджанского народа в ХХ веке, Северный Азербайджан потерял 29,8 тыс. 

км/кв. в 1918-1929 годах, и 20% в 1991-1993 годах. Учитывая все это, Милли Меджлис 

Азербайджанской Республики принял постановление о Ходжалинском геноциде, 

совершенном армянскими агрессорами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, а 26 февраля 



был объявлен «Днем Ходжалинского геноцида». В соответствии с этим решением 

Милли Меджлиса и указом Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева 

от 25 февраля 1997 года каждый год 26 февраля, в 17.00 на территории 

Азербайджанской Республики объявляется минута молчания в знак уважения к памяти 

жертвам Ходжалинского геноцида. 26 марта 1998 года Президент Азербайджанской 

Республики Гейдар Алиев подписал Указ «О геноциде азербайджанцев». И в 

соответствии с этим указом Милли Меджлис Азербайджанской Республики объявил 31 

марта День памяти жертв массовой резни, учиненной армянами в 1918 году.  

В 2009 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главы 

представительства Российской Федерации Лейлы Алиевой была создана 

Международная пропагандистско-информационная компания «Справедливость 

Ходжалы». 13 февраля 2014 года президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев подписал распоряжение о мерах по проведению кампании «Справедливость 

Ходжалы». За последние шесть лет в результате успешной пропагандистской работы на 

международной арене парламенты многих стран признали преступление против 

мирного населения в Ходжалы преступлением против азербайджанского народа. 

В начале апреля 2016 года азербайджанская армия в ответ на провокацию, 

совершенную Арменией, контратаковала и освободила значительную часть 

оккупированных территорий. Это был первый крупномасштабный военный шаг к 

освобождению оккупированных территорий. 12 июля и 27 сентября 2020 года в ответ 

на военные преступления, совершенные армянским фашизмом, президент 

Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев принял 

решение избавить страну от армянских нацистов и обеспечить территориальную 

целостность страны. В результате военных действий, начатых 27 сентября, 

азербайджанская армия нанесла врагу сокрушительные удары и освободила большую 

часть Физулинского, Джебраильского, Зангиланского, Ходжавендского, Тертерского и 

Кельбаджарского районов страны, а также город Шуша. Армянская армия, 

уничтоженная азербайджанской армией, была вынуждена подписать акт о капитуляции 

10 ноября 2020 года.  

Указом Президента Азербайджанской Республики от 4 декабря 2020 года 27 

сентября объявлено «День памяти», а 8 ноября объявлен «День Победы». 10 декабря 

2020 года на площади Свободы в Баку прошел парад Победы.  

Изучив все исторические, юридические и фактические документы действие 

армянской стороны можно подытожить следующим образом: в результате депортации, 

этнической чистки, геноцида и оккупационной политики армянского фашизма против 

азербайджанского народа нарушены нормы, отраженные в многочисленных 

международных договорах по правам человека, в том числе все положения: Всеобщей 

декларации прав человека Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него, принятая резолюцией 260 (III) A Генеральной Ассамблеи ООН 

(пленарное заседание 179, 9 декабря 1948 г.) и вступившая в силу в 1991 году; 

Международного пакта о гражданских и политических правах; Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Конвенции о пытках и 



других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и 

наказания; Конвенции о правах ребенка; а также Гаагской конвенции «О защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» (1954 г.); Парижской 

конвенции «О незаконном обороте культурных ценностей» (1970 г.); Конвенции 

ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия» (1972 г.) и 

Европейской конвенции «Об охране археологического наследия» (1992 г.). 

          История преступлений, совершенных армянским фашизмом против 

азербайджанского народа как орудия в руках империалистических государств в XVIII-

XX веках, подтверждена на основе фактов, отраженных в архивных документах и 

изданных научных трудах. В цитируемых архивных документах и научных источниках 

недвусмысленно утверждается, что в результате использования армян 

империалистическими державами в качестве орудия для осуществления своих 

агрессивных планов территории азербайджанского народа были оккупированы и 

разделены, проведена политика этнической чистки, депортации. Были совершены акты 

геноцида. В результате всего народ Азербайджана понес тяжелые людские и земельные 

потери. Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и завершившаяся 

победой азербайджанского народа 8 ноября 2020 года, в течение 44 дней наряду с 

уничтожением армянского фашизма заложила основу для возвращения того, что было 

утрачено за все периоды истории. 
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CRIMES OF THE ARMENIAN FORMATIONS AGAINST THE AZERBAIJANI 

PEOPLE: IN THE STATEMENT OF HISTORICAL FACTS 

 

Summary 

 

 

      The history of the crimes committed by the Armenian formations and their patrons against the 

Azerbaijani people has more than 200 years. From the 16th century, new centralized states that 

arose in Europe and in its east began to wage colonial wars for the acquisition of new lands. In the 

military-occupation and colonial policy of the Russian Empire, formed in the first half of the 18th 

century, the South Caucasus, in particular Azerbaijan, occupied a special place. The military-

political circles of the Russian Empire preferred to use the Armenians as an instrument of death to 

implement the occupation plan. Throughout the 19th and early 20th centuries, tsarist Russia 

resettled more than 1.3 million Armenians from the territory of Iran (during the reign of the Qajar 

dynasty) and the Ottoman Empire to the South Caucasus. Hostile military-political circles in 1905-

1906. royal, in 1918-1920. Soviet Russia, also France, USA and Great Britain; in 1920-1991 THE 

USSR; and in 1992-2020, along with the Western powers, the Russian Federation continued to use 

the Armenians as a tool of death to carry out their dirty plans. The Patriotic War, launched by the 

people of Azerbaijan on September 27, 2020 for the liberation of Karabakh, not only destroyed 

Armenian fascism, but also frustrated the hostile plans of its patrons. 

         This purposeful policy of the tsarist government continued throughout the 19th century, and 

as a result, many Armenians resettled in the territory of Northern Azerbaijan. As the tsarist official 

and publicist N. Shavrov wrote in 1911: “1 million Armenians out of 1 million 300,000 were not 

local. They were resettled by us." At the beginning of the 20th century, their main patron in the 

South Caucasus was the Caucasian governor I.I. Vorontsov-Dashkov. In his letter to Nicholas II 

dated October 12, 1912, he wrote: “By patronizing the Armenians, who always provide us with 

great services, we have received faithful allies.” The essence of the destructive colonial policy of 

the Russian Empire in the South Caucasus, accompanied by national conflicts in this region, was 

perfectly described by Ismail Khan Ziyadkhanov, deputy of the First State Duma from the 

Elizavetpol province (Ganja - J.B.). During the discussions on the clashes between the Tatars 

(Azerbaijanis - J.B.) and Armenians in Irevan and on measures to ensure the safety of the 

population at the 25th meeting of the 1st session of the 1st convocation, held on June 12, 1906, he 

said: “They told us Muslims: you have been economically enslaved by the Armenians, they are 

well armed, intending to create their own kingdom, and one day you will see that you are no more. 

Armenians were told that the idea of pan-Islamism was deeply rooted in all sections of Muslim 

society and that one day the Muslims would cut you to pieces. The provocation was carried out in 

this way. 

 

        In February 1917, after the collapse of the Russian Empire, the Provisional Government was 

formed. By the decision of the Provisional Government, adopted on March 3 of the same year, a 

special committee for the management of the South Caucasus, OZAKOM, was established. On 

October 26, 1917, after a military coup in Russia, the Bolsheviks seized power in Petrograd. The 



state independence of Poland, Finland and the Baltic countries was recognized in accordance with 

the documents signed by the chairman of the NCC, V.I. Lenin. However, among the countries of 

the South Caucasus, the state independence of the Azerbaijan Democratic Republic was not 

recognized. The main reason for this was not to lose Baku oil. For this reason, the Bolsheviks, who 

seized power by force, toughened the character of the tsarist colonial policy towards Northern 

Azerbaijan. 

         The history of the crimes committed by the Armenian fascism against the Azerbaijani people 

as a tool in the hands of the imperialist states in the 18th-20th centuries is confirmed on the basis 

of the facts reflected in archival documents and published scientific works. The cited archival 

documents and scientific sources unambiguously state that as a result of the use of Armenians by 

the imperialist powers as a tool for the implementation of their aggressive plans, the territories of 

the Azerbaijani people were occupied and divided, a policy of ethnic cleansing and deportation 

was carried out. Acts of genocide were committed. As a result, the people of Azerbaijan suffered 

heavy human and land losses. The Patriotic War, which began on September 27, 2020 and ended 

with the victory of the Azerbaijani people on November 8, 2020, within 44 days, along with the 

destruction of Armenian fascism, laid the foundation for the return of what was lost over all periods 

of history. 
 


