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НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ 

В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ 

 

Конфликты на постсоветском пространстве имеют значительное 

дестабилизирующее влияние на регион и его государства. Они приводят 

к разрушению инфраструктуры, потере рабочих мест, сокращению инвестиций 

и торговли, снижению экономической стабильности, могут усиливать 

националистические настроения и приводить к росту экстремистских движений 

не только в государствах-участников конфликтов, но и в регионе в целом. 

Объектом территориального конфликта является спорная территория. 

Спецификой национально-территориального конфликта является придание 

спорной территории не только экономического (среда проживание, тесные 

экономические, логистические связи, рынок труда), но и символического 

значения (колыбель этноса, рода, исторические связи, сложившиеся традиции, 

обычаи, диалект). 

Сложные отношения между народами Армении и Азербайджана, веками 

населявшими Карабах, вылились в многочисленные войны и межнациональные 

столкновения. Нагорный Карабах – регион в Закавказье, на территории которого 

расположена непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР, Арцах).  

Вопрос об исторической принадлежности региона является предметом 

острых споров между армянскими и азербайджанскими историками. Первые 

со ссылками на античные источники доказывают, что исторически Карабах 

входил в состав Армянского царства, в то время как вторые утверждают, 

что он был частью Кавказской Албании и является прародиной азербайджанцев. 

Позднее Карабах попал под власть Сефевидов. После этого территория 

равнинного Карабаха была исламизирована, но в нагорной части региона 

преобладало армянское население. В середине XVIII в. возникло 

Карабахское ханство – протекторат Персии. Давление тюркских элит вынудило 

армянское население покинуть родные края. В результате к началу XIX в. 

большую часть жителей ханства составляли уже тюркские народы. 

В 1918 г., после Октябрьской революции, от России одна за другой начали 

отделяться национальные окраины. Армения и Азербайджан провозгласили 

независимость, а конфликт из-за спорных территорий перерос в кровавые 

столкновения и завершился победой Азербайджана, который воспользовался 

поддержкой Османской империи. Та сформировала азербайджано-турецкую 

исламскую армию и вторглась на Кавказ, силой заняв спорные территории. 
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Нагорный Карабах заявил о своей независимости в надежде на объединение 

с остальной частью Армении, однако вскоре его крупнейшие населенные пункты 

были заняты исламской армией, хотя в регионе сохранилось сильное 

повстанческое движение. 

Наибольшее обострение ситуации наблюдалось в трех регионах: Карабах, 

Зангезур и Нахичевань, где проживало смешанное армяно-азербайджанское 

население в разных пропорциях. Например, до революции Нахичеванский уезд 

входил в состав Эриванской губернии, большинство которой составляли армяне. 

Однако непосредственно в этом уезде азербайджанцев проживало вдвое больше.  

В 1920 г. Армения и Азербайджан вошли в состав РСФСР как Армянская 

и Азербайджанская Советские Социалистические республики соответственно. 

Для урегулирования спорных вопросов было создано специальное Кавбюро ЦК, 

которое возглавили С. Орджоникидзе и С. Киров. Кавбюро предложило 

компромиссный вариант: Нахичевань переходит к Армении, а Зангезур 

и Карабах – к Азербайджану. Но турецкий лидер М. Кемаль предложил 

В. Ленину заключить договор о дружбе. Договор в том числе предполагал 

присоединение Нахичевани на правах автономии к Азербайджану, взамен 

Турция признавала существование Советского Азербайджана. 

В июле 1921 г. состоялось заседание Кавбюро, на котором было принято 

решение о передаче Карабаха Азербайджану с условием создания в Нагорной 

части региона армянской автономии. Зангезур передали Армении 

в качестве компенсации за утрату остальных спорных территорий. 

Через несколько дней после распада СССР, с провозглашением 

независимости Армении и Азербайджана между самопровозглашенной 

Республикой Арцах, поддержку которой оказывала Армения, и Азербайджаном 

началась полномасштабная война. Она продлилась два года и четыре месяца и, 

по примерным подсчетам, унесла жизни 20–25 тыс. человек. По итогам войны 

Арцах де-факто остался независимой, хоть и непризнанной даже самой 

Арменией республикой. Азербайджанской армии не удалось установить 

контроль над регионом. 

В 1994 г. при посредничестве России конфликт был заморожен, но не решен. 

В 2016 г. произошло самое масштабное со времен войны обострение, бои 

продолжались на протяжении четырех дней. 

Ситуация вокруг Карабаха превратилась в «вечный» конфликт, не имеющий 

устраивающего всех решения. Решение в пользу одних непременно приведет 

к недовольству других. Найти компромисс не удалось даже 100 лет назад – 

при более благоприятных для этого условиях. Все переговоры по карабахскому 

вопросу, начинавшиеся за последние 20 с лишним лет, неизменно заходили 

в тупик [3]. 
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Крупномасштабный вооруженный конфликт между вооруженными 

формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Армении, 

с одной стороны, и Вооруженными силами Азербайджана, с другой, в сентябре – 

ноябре 2020 г. называют второй Карабахской войной. Контрнаступательную 

операцию «Железный кулак» на фоне эскалации с Арцахом начал Азербайджан. 

Военные формирования Баку были поддержаны со стороны Турции военной 

техникой и силой – вплоть до переброски наемных солдат, поставка БПЛА. 

Конфликт завершился 10 ноября подписанием соглашения о прекращении огня 

Арменией, Азербайджаном и Россией. Документ предусматривал ввод 

российских миротворцев параллельно с выводом армянских вооруженных сил 

и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного 

Карабаха, в том числе города Шуша. 

С 12 декабря 2022 г. обстановка в регионе осложнилась из-за начавшейся 

транспортно-энергетической блокады оставшейся армянской части 

Нагорного Карабаха. Под видом акции экоактивистов, выступавших 

против «незаконной эксплуатации природных ресурсов», была перекрыта трасса, 

связывавшую республику с Арменией, свободное передвижение по которой 

было гарантировано трехсторонними договоренностями 2020 г. 

Нагорный Карабах оказался отрезан от путей поставок продуктов, 

энергоресурсов, товаров первой необходимости. В остававшихся 

неподконтрольными Азербайджану районах республики разразился 

гуманитарный кризис. 

19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о проведении 

«антитеррористических учений» в Нагорном Карабахе. Меньше чем за сутки 

сопротивление местных армянских сил было сломлено. Ранено более 

200 человек, погибло 32 мирных жителя. Также азербайджанские военные 

расстреляли машину с российскими миротворцами [4]. Армения оказалась 

не готова к боевым действиям, Н. Пашинян принял решение не задействовать 

армию в боевых действиях.  

28 сентября 2023 г. глава НКР С. Шахраманян подписал указ о прекращении 

существования Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 г. 

Между бывшими властями НКР и Баку идут переговоры о дальнейшем статусе 

карабахских армян, однако жители региона в большинстве своем предпочитают 

не дожидаться их итогов, а уезжать в Армению. 

Можно ли считать конфликт исчерпанным? Сомнительно. Многие жители 

Карабаха станут вынужденными переселенцами, не все смогут перестроить свою 

жизнь, сохранить социально-экономический статус. Учитывая, что Армения 

неоднократно заявляла о необходимости защиты армянского народа в Карабахе, 

поскольку он подвергается этническим чисткам со стороны Азербайджана, 

вопрос о статусе карабахских армян кажется предрешенным. 
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Возможны следующие варианты развития ситуации в Нагорном Карабахе. 

Первый – посредством влияния международного сообщества. 

Именно международная организация должна стать гарантом соблюдения прав 

представителей армянского народа на территории Карабаха 

в составе Азербайджана: предоставление возможности иметь двойное 

гражданство, два государственных языка, поддержание количества школ 

с преподавание на армянском языке в соответствии с потребностью, 

формирование муниципалитетов с соблюдением пропорционального 

соотношения представителей азербайджанского и армянского народа. Однако 

влияние ООН в настоящее время снизилось благодаря практики 

«двойных стандартов» в вопросе применения международного права. В случае 

развития такого варианта очевидно усиление роли Турции в Закавказье и, 

как следствие, контроля с ее стороны. 

Второй вариант – посредничество России, при этом с позиции нейтральной 

стороны. В случае дипломатического успеха Россия сможет заручиться 

поддержкой Азербайджана и Армении и получить возможность контролировать 

геополитическую ситуацию в этой части Закавказья. При этом очевидно, 

что даже попытки выступить миротворческой силой приведут к обвинению 

в имперских замашках и вмешательстве в дела суверенных государств, новому 

пакету санкций [5]. 
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