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НАГОРНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ:  
ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Нагорно-карабахский конфликт более тридцати лет является источ-
ником региональной нестабильности и вооруженного противостояния 
между Арменией и Азербайджаном. Цель статьи заключается в том, 
чтобы выявить особенности и причины конфликта и механизмы его уре-
гулирования. Методологическую основу исследования составили общенауч-
ные методы, в частности, анализ, синтез, историко-генетический метод. 
В начале статьи автор рассматривает соотношение различных факто-
ров, способствующих развитию и эскалации конфликта. В силу особого гео-
стратегического положения Нагорного Карабаха и интереса региональ-
ных держав, произошла интернационализация конфликта, что заметно 
затрудняет процесс его урегулирования. Особое внимание уделено анализу 
механизмов процесса урегулирования конфликта. Вялотекущий переговор-
ный процесс и неготовность сторон к компромиссу стало почвой для сило-
вого варианта разрешения конфликта. В заключении автор приходит 
к выводу, что силовой сценарий не способствовал разрешению противоре-
чий между двумя враждующими сторонами Арменией и Азербайджаном, 
позиции сторон по ключевым вопросам остаются разными.

Ключевые слова: Нагорный Карабах, Минские соглашения, сумгаит-
ские события, лиссабонский саммит, «четырехдневная война», Вторая 
карабахская война.

Введение. Системный кризис, охвативший все сферы советского 
общества в 90-х гг. XX века, спровоцировал обострение межнациональ-
ных противоречий и способствовал распаду СССР. Вновь образовавшиеся 
государства не имели опыта самостоятельного государственного управ-
ления, отличались нестабильной ситуацией, внутренними проблемами 
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и противоречиями. Падение уровня жизни широких слоев населения, 
безработица, межэтнические столкновения создали почву для развития 
очагов напряженности, переросших в сложные внутригосударственные 
конфликты. Прошло более тридцати лет после распада СССР, а продолжаю-
щиеся противоречия по-прежнему дестабилизируют ситуацию и представ-
ляют угрозу региональной безопасности и непосредственно затрагивают 
национальные интересы РФ. На фоне проводимой РФ специальной воен-
ной операции на Украине, тревожными остаются Нагорно-Карабахский, 
Приднестровский конфликты. Данные конфликты могут быстро перерасти 
из латентной стадии в открытую конфронтацию с применением силы.

Вышеперечисленные конфликты имеют сложную природу, в их основе 
лежит переплетение многих факторов как внутреннего, так и внешнего 
характера. По мнению исследователей, к истокам данных конфликтов 
можно отнести национально-административный принцип государственного 
устройства и административного деления СССР. Многие границы в СССР, 
как правило, устанавливались по этническому признаку с предоставлением 
некоторым этносам автономного статуса. Кроме того, неоднократно про-
исходили произвольные изменения границ, что способствовало эскалации 
территориальных претензий и роста межэтнических столкновений.

Таким образом, важным детерминантом рассматриваемых конфликтов 
стал этнический и территориальный фактор. Снижение роли России в реги-
оне в 90-е годы XX в., в связи с проводимыми внутренними реформами 
и кризисными проявлениями в обществе, сформировало некий вакуум 
внешнеполитического влияния, чем незамедлительно воспользовались 
США, ЕС, Турции ряд других стран. В связи с этим, сложность разреше-
ния данных конфликтов усугубилось влиянием международного фактора, 
стремлением ряда государств усилить свой контроль над важными в гео-
стратегическом плане территориями. Как отмечают российские эксперты 
В.В. Лапин и В.И. Пантин «острота и сложность этнополитических кон-
фликтов во многом связана с тем, что они являются конфликтами не только 
интересов, но и различных систем ценностей, различных мировоззрений» 
[8. С. 92].

Изучение природы и путей урегулирования вышеперечисленных кон-
фликтов является актуальной темой для исследователей. Следует отме-
тить, что уже сформирована солидная научная база, которая состоит 
как из научных статей, монографий, так и защиты диссертационных иссле-
дований. Научную ценность представляют работы М.М. Лебедевой [9], 
С.М. Маркедонова [10]. Н.К. Арбатовой [1]. Этнополитический характер 
Нагорно-карабахского конфликта раскрывается в работах М. Агаджаняна 
[2].

Вместе с тем, меняющиеся реалии современного миропорядка, требуют 
от научного сообщества пристального внимания к изучению возможных 
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путей урегулирования вышеуказанных конфликтов. В рамках данной ста-
тьи предпримем анализ причин, динамики и путей разрешения Нагорно-
карабахского конфликта.

Карабахский конфликт: динамика и перспективы решения. 
Наиболее длительным и масштабным конфликтом постсоветского про-
странства является Нагорно-карабахский. Для понимания фундаменталь-
ной природы конфликта необходимо выявить его истоки. Исторически так 
сложилось, что на территории Нагорного Карабаха проживали преиму-
щественно армяне. Так, согласно данным, в 1926 году армяне составляли 
95% населения, а по переписи 1979 г. – 75,9% всего населения [5. С. 217]. 
Разногласия начались, когда определялись советские границы Армении 
и Азербайджана. В 1921 году Нагорный Карабах был объявлен частью 
советского Азербайджана, а в 1923 г. была создана Нагорно-Карабахская 
автономная область (НКАО) в составе Азербайджана. Власти Армянской 
ССР несколько раз предпринимали попытки пересмотреть статус НКАО, 
однако поддержки со стороны советского руководства не получили. Следует 
отметить, что проблема территориальной принадлежности Нагорного 
Карабаха подымалась перед советским руководством неоднократно.

Как отмечает российский политолог Д.Б. Малышева: «вопрос о терри-
ториальной принадлежности анклава настолько запутан, что определить, 
на чьей стороне правда, вряд ли представляется возможным: и армянская, 
и азербайджанская стороны дают прямо противоположные трактовки 
вопросу о том, какая из них обладает «историческим правом» на владение 
Нагорным Карабахом, кому принадлежит «историческое первородство» 
в анклаве – армянам или азербайджанцам» [11. С. 66].

Судьбоносное решение, принятое Областным советом депутатов 
Нагорного Карабаха с просьбой о вхождении в состав Армянской ССР, 
привело к переходу конфликта на новый уровень. В принятой резолюции 
отмечалось: «Идя навстречу пожеланиям трудящихся НКАО, просить 
Верховный Совет Азербайджанской ССР и Верховный Совет Армянской 
ССР проявить чувство глубокого понимания чаяний армянского населе-
ния Нагорного Карабаха и решить вопрос о передаче НКАО из состава 
Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, одновременно ходатайство-
вать перед Верховным Советом СССР о положительном решении вопроса 
передачи НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской 
ССР» [4. С. 6]. Однако официальной поддержки и одобрения из Москвы 
не последовало.

Необходимо также отметить, что принятию данной резолюции, пред-
шествовали межэтнические столкновения между армянами и азербайд-
жанцами, что привело к появлению первых беженцев. Массовые акции 
в поддержку требований жителей Нагорного Карабаха были организованы 
во многих городах Армении. Так, по официальным данным, 25 февраля 
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на улицы Еревана вышло около 1 млн. человек, массовых беспорядков 
и кровопролития удалось избежать. Затем последовали кровавые события 
в Сумгаите. Сумгаит – город в Азербайджанской ССР, с населением 230 тыс. 
человек, на протяжении трех февральских дней 1988 года стал ареной мас-
совых беспрепятственных погромов армянского населения. М.С. Горбачев 
на заседании Политбюро ЦК отмечал, что в Сумгаите «свирепствуют уже 
бандитствующие элементы, среди них оказались рецидивисты, вся пена 
поднялась наверх, а сумгаитская милиция уже стоит и ничего не делает. 
Значит, эта акция задумана в ответ армянам, чтобы дать «острый ответ»… 
Объединились в небольшие группы по 10-15-20 человек, максимум 50-100, 
и пошли творить настоящий разгул, насиловать, совершать поджоги, выбра-
сывать мебель из домов армянских семей [16. С. 82].

По официальным данным в сумгаитской трагедии погибло 32 чело-
века. Советское руководство пыталось скрыть характер и масштабы тра-
гедии. Не были услышаны и слова советского ученого и правозащитника 
А. Сахарова: «В эти тяжелые дни я обращаюсь с просьбой и призывом 
к народам Азербайджана и Армении полностью исключить насилие. Было 
бы величайшей трагедией, если бы ответом на уже совершенные чудовищ-
ные преступления стали бы новые» [15. С. 111].

Сумгаитские события всколыхнули армянское общество, по всей стране 
стали проходить митинги с требованиями поддержать решение НКАО о вос-
соединении с Армянкой ССР. Как в Армении, так и в Азербайджане нача-
лись этнические чистки и преследования, которые привели к появлению 
огромного количества беженцев. Уже на раннем этапе развития данного 
конфликта прослеживалась четко выраженная этническая составляющая. 
Период с 1988 по 1994 год отмечался нарастанием агрессии и нетерпимо-
сти по отношению друг к другу, акты насилия стали приобретать массовый 
характер.

В 1989 году начался новый виток обострения обстановки в регионе, 
а после распада СССР конфликт перерос в полномасштабную войну. 30 авгу-
ста Азербайджан заявил о выходе с состава СССР. В свою очередь в сентябре 
1991 года Нагорный Карабах провозглашает свою независимость. В ответ 
официальные власти Азербайджана 26 ноября отменили автономный статус 
Нагорного Карабаха. Для того чтобы подтвердить свой статус, в Нагорном 
Карабахе был проведен референдум. В соответствии с данными министер-
ства иностранных дел республики Арцах в голосовании приняло участие 
108736 человек (82,2%), «за» независимость проголосовало 108 615 чело-
век (99,89% от числа голосовавших), «против» – 24 (0,02%), 96 бюллете-
ней были признаны недействительными [14]. Однако официальные власти 
Азербайджана не признали результаты референдума, ссылаясь на тот факт, 
что в нем не принимало участие азербайджанское население. Согласно дан-
ным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Нагорного Карабаха, 
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азербайджанцы, приживающие на территории Нагорного Карабаха, были 
включены в списки, однако они сознательно бойкотировали референдум.

1992-1994 гг. – период дальнейшей эскалации конфликта и пере-
ход к открытому вооруженному противостоянию. Желание руководства 
Азербайджана, при негласной поддержки Турции, решить карабахскую 
проблему силовым путем, привело к многочисленным жертвам среди 
гражданского населения, разрушению жизненно-важной инфраструк-
туры, перемещению огромного количества беженцев. Следует отметить, 
что данные о количестве погибших с обеих сторон очень противоречивы. 
Первоначально, представители местных властей и международных орга-
низаций, приводили следующие цифры: 18.000-20.000 погибших азербайд-
жанцев и, по крайней мере, 25.000 армян [7]. Следует отметить, что ряд 
современных исследователей заявляют о завышении потерь. Британский 
журналист Томас де Ваал в «Черном саду» отмечает, что общее количество 
погибших составляет 18500 человек. Ситуация в районе конфликта, и его 
дальнейшая эскалация неоднократно обсуждалась Советом Безопасности 
ООН, только в течение 1993 г. было принято четыре резолюции, с призывом 
к воюющим сторонам прекратить насилие.

В целях решения проблемы в марте 1992 года была учреждена Минская 
группа ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахскᴏᴦᴏ конфликта, сопред-
седателями которой являются США, Россия и Франция.

В мае 1994 года был подписан трехсторонний протокол между 
Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией, который вошел в исто-
рию конфликта как Бишкекский. Посредниками выступили государства СНГ 
– Россия, Киргизия, а также Межпарламентская Ассамблея СНГ. Важным 
результатом «Бишкекского протокола» стала договоренность о прекраще-
нии огня между противоборствующими странами.

В декабре 1994 года на Будапештском саммите был учрежден инсти-
тут сопредседателей Минской группы в составе Франции, России и США. 
Знаковым событием в урегулировании конфликта стал Лиссабонский сам-
мит ОБСЕ 1996 года, на котором сопредседателями были предложены три 
основных принципа урегулирования нагорно-карабахского конфликта:

– территориальная целостность Республики Армения и Азербайджанской 
Республики;

– юридический статус Нагорного Карабаха определяется соглашением 
на основе самоопределения, который дает Нагорному Карабаху наивысшую 
степень автономии в составе Азербайджана;

– гарантированная безопасность Нагорного Карабаха и всего его насе-
ления, включая взаимные обязательства по обеспечению соблюдения всеми 
сторонами условий урегулирования.
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Однако Армения не поддержала данные принципы. В силу того, что сто-
роны занимают бескомпромиссные позиции по вопросу статуса Нагорного 
Карабаха, урегулирование данного конфликта значительно осложняется.

Более 30 лет продолжается беспрецедентно сложный переговорный 
процесс, в ходе которого применялись различные технологии для урегули-
рования конфликта, академическими кругами разрабатывались сценарии 
развития ситуации вокруг Нагорного Карабаха, но положительного продви-
жения решения проблемы так и не произошло. Как отмечают представи-
тели Крайсис Груп: «Самым реалистичным вариантом статуса на сегодняш-
ний день является сохранение статус-кво, при котором Нагорный Карабах 
остается де-юре в составе Азербайджана, но де-факто – независимым» [12. 
С. 11]. Следует отметить, что на всех этапах развития конфликта, Россия 
предпринимала последовательные шаги в недопущении его перерастания 
в горячую стадию и сохранения в регионе баланса сил. Однако ряд держав, 
ради достижения своих геополитических интересов, проводят политику 
способную спровоцировать очередную эскалацию в зоне конфликта.

Вялотекущий переговорный процесс был прерван военным столкнове-
нием 2016 года, которое не принесло ни одной из сторон конфликта зна-
чимых успехов. Вместе с тем, эксперты оценивают действия вооружен-
ных сил Азербайджана, как «разведку боем». «Четырехдневная война» 
стала сигналом со стороны Баку, о его желании решить конфликт силовым 
путем. Последующее бездействие руководства Армении, позволило про-
тивоположной стороне значительно увеличить свой военный потенциал. 
Как отмечает российский политолог В.А. Аватков, «в период с 2009 по 2019 
год Азербайджан потратил 20 млрд. долларов на военные нужды» [3. С. 
93]. Немаловажную роль в усилении военной мощи Азербайджана сыграла 
Турция, которая способствовала модернизации их военной промышленно-
сти и подготовке офицерских кадров. В последнее десятилетие турецко-а-
зербайджанские отношения выражаются в рамках понимания «одна нация – 
два государства» и администрации обеих стран подчеркивают узы братства 
на высшем уровне. По мнению турецких экспертов, сложившийся военный 
союз изменит стратегический баланс Южного Кавказа [17].

Вторая карабахская война 2020 года, длившаяся сорок четыре дня, суще-
ственно изменила геополитическую ситуацию в регионе. Азербайджан, 
заручившийся поддержкой Турции, нанес сокрушительное поражение 
армии Нагорного Карабаха. В свою очередь действия армянского руко-
водства были непоследовательными и вялыми. В результате Второй кара-
бахской войны Азербайджан смог вернуть территории, которые были 
утеряны в первой войне. Военные действия были остановлены благодаря 
активной миротворческой деятельности России и лично Президента В.В. 
Путина. 9 ноября состоялась трехсторонняя встреча глав государств России, 
Армении и Азербайджана, по итогам которой было подписано заявление 
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о прекращении огня [6]. Как отмечается в документах, Азербайджан вер-
нул 5 городов, 4 поселка, 286 села, российские миротворцы заняли пози-
ции между сторонами конфликта. За Ереваном остался Лачинский коридор, 
который обеспечивает связь Нагорного Карабаха с республикой.

Результаты Второй карабахской войны неоднозначны и противоре-
чивы. Для Азербайджана данная война стала триумфом, способство-
вала росту самосознания и консолидации нации, война получила статус 
«Отечественной». Руководством Азербайджана 8 ноября был объявлен Днем 
Победы. Военные аналитики полагают, что победа азербайджанской армии 
во многом была обеспечена поддержкой региональных акторов, а именно 
Турции и Израиля, которые оказали передовую военную поддержку, вклю-
чая беспилотники и реактивную артиллерию дальнего действия.

Для Армении война закончилась тяжелым поражением, национальной 
трагедией для широких слоев армянского общества. Вместе с тем, сило-
вой сценарий не способствовал разрешению противоречий между двумя 
враждующими сторонами Арменией и Азербайджаном, и по-прежнему 
может стать источником противостояния и нового кровопролития в реги-
оне. Проигравшая сторона будет стремиться к реваншу. Следует признать 
правоту слов израильского политолога Яков Кедми, который перспективу 
развития ситуации в регионе сформулировал следующим образом: «Нет 
силы, которая заставит армянское население покинуть Нагорный Карабах» 
[13]. Мирные переговоры, которые проходили при посредничестве США 
с 1-4 мая 2023 года еще раз продемонстрировали, что позиции сторон 
по ключевым вопросам остаются разными. Неразрешимыми проблемами 
между сторонами остаются: делимитация и демаркация границ, разблоки-
рование транспортных коммуникаций, статус Карабаха.

Заключение. Рассматриваемый конфликт является сложным для пони-
мания, определения его типа и причин. В основе конфликта лежат этно-кон-
фессиональные, территориальные, политические, а также противоречия 
принципов территориальной целостности государства и права наций 
на самоопределение.

Следовательно, при определении классификации нагорно-карабахского 
конфликта не следует относить его только к этническому, или к территори-
альному. Нагорно-карабахский конфликт имеет атрибуты как внутригосу-
дарственного, так и межгосударственного конфликта, так как в конфликт вов-
лечены Армения и Азербайджан как независимые суверенные государства. 
В силу того, что зона конфликта расположена вблизи нефтяных ресурсов 
Каспия, на конфликтующие стороны оказывают влияние такие региональ-
ные державы как Турция, Иран, Россия, а также США. Геостратегические 
и экономические интересы великих держав осложняют процесс урегулиро-
вания данного конфликта.
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Силовой сценарий решения проблемы значительно изменил стратеги-
ческий баланс сил в регионе. Победа Азербайджана в Карабахе во многом 
была обеспечена военной поддержкой со стороны Турции, что значительно 
укрепило ее позиции в южнокавказском регионе. В свою очередь, Россия 
сохранила за собой решающую роль в достижении прекращения огня 
между Арменией и Азербайджаном и размещения российских миротворцев 
в Нагорном Карабахе. Справедливости ради, следует сказать, что 44-днев-
ная война не разрешила все проблемы, и территория Нагорного Карабаха 
по-прежнему остается узлом противоречий в одном из важных центров 
системы международной безопасности.
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NAGORNO-KARABAKH CONFLICT: 
FROM THE ORIGINS

UP TO PRESENT

The Nagorno-Karabakh conflict has been a source of regional instability and 
armed confrontation between Armenia and Azerbaijan for more than thirty years. 
The purpose of the article is to identify the features and causes of the conflict 
and the mechanisms for its settlement. The methodological basis of the study was 
made up of general scientific methods, in particular, analysis, synthesis, and the 
historical-genetic method. At the beginning of the article, the author considers 
the ratio of various factors contributing to the development and escalation of 
the conflict. Due to the special geostrategic position of Nagorno-Karabakh and 
the interest of regional powers, the conflict has become internationalized, which 
significantly complicates the process of its settlement. Particular attention is paid 
to the analysis of the mechanisms of the conflict resolution process. The sluggish 
negotiation process and the unwillingness of the parties to compromise became 
the basis for the military option of resolving the conflict. In conclusion, the author 
comes to the conclusion that the use of force scenario did not contribute to resolv-
ing the contradictions between the two warring parties Armenia and Azerbaijan, 
the positions of the parties on key issues remain different.

Key words: Nagorno-Karabakh, Minsk agreements, Sumgayit events, Lisbon 
summit, "four-day war", Second Karabakh war.
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