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Хаджар ВЕРДИЕВА 

НА МАТРИЦЕ ИСТИНЫ: ОБ ИСТОРИИ ГАРАБАГА 

Резюме 

Армяно-григорианская церковь, являясь моральным предводителем 
блуждающих армян, на протяжении столетий, пыталась привлечь внима-
ние великих государств к своей мифической идее, образованию «Вели-
кой Армении». В конце XVII века убедившись в безразличии Европы к «ар-
мянскому вопросу», армяно-григорианская церковь привлекает внима-
ние России к «армянскому вопросу», ибо интеллигибельная мечта армян 
соответствовала намечаемым контурам кавказской политики Российской 
империи. Во второй половине XVIII века армянство сочиняет проекты по 
«армянскому вопросу» устремляя свои взоры на правобережье Куры– Га-
рабаг на исконные земли Азербайджана. Идейным вдохновителем этого 
проекта был Микаэл Чамчян, мхитарист, заявивший, что до середины IV 
века земли Гарабага относились к Арташеской Армении. После массового 
переселения армян на земли Азербайджана, расположенные севернее 
реки Араз в первой трети XIХ века произошли демографические измене-
ния в народонаселении страны, а также в Гарабаге и армянство действуя 
по чамчяновским установкам выступает с необоснованными территори-
альными притязаниями на Гарабаг выдумав искусственную дефиницию 
«Нагорный Карабах» не принимая во внимание реалии истории: Гарабаг, 
охватывающий провинции Арцах, Ути, Пайтакаран Кавказской Албании – 

древнего государства Азербайджана никогда не делился на низменный и 
горный Гарабаг и об этой истине писал Хулагуидский государственный де-
ятель Ф. Рашид-ад-Дин в XIII веке. 

Ключевые слова: Азербайджан, Арцах, Арсак, армяно-григориан-
ская церковь, Рашид-ад-Дин, Ори, Петр I, Тигран II, Российская империя. 

Объектом данного исследования является Гарабаг – исконные земли 
Азербайджана. Сочинители истории армянского народа начиная с конца 
XVIII века в поисках новой страны для блуждающих армян выдвигают 
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необоснованные притязания на правобережье Куры. После массового пе-
реселения армян в первой трети XIX века на земли Азербайджана распо-
ложенные севернее реки Араз армянство с целью обоснования беспоч-
венных притязаний на правобережье Куры в начале ХХ века создают ис-
кусственную проблему «Нагорного Карабаха» и с помощью большевиков 
армяне сепаратисты в 1923 году добиваются образования искусственно 
созданной единицы АОНК– Автономная Область Нагорного Карабаха. 
Данная работа помогает раскрыть исторические корни выдуманной про-
блемы «Нагорного Карабаха». Географические рамки этой искусственно 
созданной дефиниции охватывают, в частности, провинцию Арцах Кав-
казской Албании – древнего государства Азербайджана. Изучение этого 
вопроса актуальна тем, что на матрице истины это исследование показы-
вает необоснованные притязания фальсификаторов истории на земли Га-
рабага. Значимость данной работы заключается в том, что на широкой 
фактологической базе и фундаментальных трудов кавказоведов в поис-
ках истины данная работа восполнила один из важнейших пробелов ис-
тории страны пролив свет на проекты армянских мифотворцев и демогра-
фические изменения в Арцахе — в исконных землях Азербайджана в XIX 
веке. 

Гарабаг в проектах «армянского вопроса» 

Армяно-григорианская церковь, являясь моральным предводителем 
армян, потерявших в IV веке свою государственность, веками вела актив-
ную работу как на Востоке, так и на Западе, пытаясь привлечь внимание 
великих государств к своей мифической идее, образованию «Великой Ар-
мении». Не отказываясь от своей интеллигибельной мечты и муссируя 
идею о «Великой Армении», армяно-григорианская церковь, еще в сере-
дине XVI века в тандеме с богатой прослойкой армянского купечества, 
пыталась образовать армянскую государственность, ставшая ядром «ар-
мянского вопроса». В конце XVII века убедившись в безразличии Европы 
к «армянскому вопросу», армяно-григорианская церковь устремляет 
свои взоры к России, и эмиссар армяно-григорианской церкви Исраэль 
Ори, привлекает внимание Петра I к интеллигибельной мечте армян, ко-
торый соответствовал намечаемым контурам кавказской политики 
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российского царя, ибо Петру I необходим был христианский элемент, в 
ареале, где доминировал мусульманский пласт. Во второй половине XVIII 
века Екатерина II целенаправленно продолжила политику Петра I по «ар-
мянскому вопросу», который был для России козырной картой в полити-
ческих комбинациях империи в ее кавказской политики.  

Во второй половине XVIII века, богачи- армяне, выходцы из Новой 
Джулфы в России пытались привлечь внимание екатерининской России к 
многовековой мечте армянства. Авторы проектов по «армянскому во-
просу» устремили свои взоры на чужой для них территории, на исконные 
земли Азербайджана и в поисках новой страны для армян, создали ряд 
концепций по этой мифической идее. По одной из концепций правобере-
жье Куры – Гарабаг, исконные земли Азербайджана принадлежали Арта-
шеской Армении. Идейным вдохновителем этой концепции был Микаэл 
Чамчян, сочинитель армянских мифов, мхитарист, заявивший, что земли 
Гарабага, завоёванные Тиграном II до середины IV века относились к Ар-
ташеской Армении. Описывая завоевательные походы Тиграна II, антич-
ные авторы, в частности Страбон, превращают эту концепцию в «мыль-
ный пузырь» указывая, что «Тигран II, усилив свою политическую власть 
опустошил земли Парфии, и остальную часть Месопотамии и перейдя Ев-
фрат, силой овладел самой Сирией и Финикией» [7, XIV, с. 15]. Следова-
тельно, контуры походов Тиграна II были направлены в приевфратский 
хороним, а не к Кавказу и Гарабаг – правобережья Куры, не относились 
ни к Арташеской и ни к Аршакидской Армении. 

Массовое переселение армян в первой трети XIX века в земли Азер-
байджана 

В начале XIX века, Российская империя, приступая к завоеванию Юж-
ного Кавказа, а также земель Азербайджана, расположенные севернее 
реки Араз рассматривала армян, этих восточных христиан, как основной 
элемент для своей социальной базы в деле установления политической 
власти России в данном регионе. С этой целью, после заключения Турк-
менчайского и Адрианопольского договоров Россия начала массовые пе-
реселения армян из Гаджарского Ирана и Османской империи. Ход мас-
сового переселения армян из Гаджарского Ирана однозначно показал, 
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что этот развернувшийся процесс шел по разработанному «сценарию» 
армянского лобби Российской империи и роль «первой скрипки» пред-
назначалась архиепископу Н. Аштаракеци. Этот армянский церковный де-
ятель приложил все усилия для того, чтобы «армянский вопрос», выду-
манный в сырых стенах армяно-григорианской церкви, вступил в новую 
фазу. Пользуясь своими полномочиями и высоким саном, Н. Аштаракеци 
давил на свою паству и вынуждал священников, служивших в Гаджарском 
Иране переселяться на земли Азербайджана, расположенные севернее 
реки Араз под страхом отлучения «их от сана и веры», а в случае непови-
новения грозил подвергнуть их анафеме на том свете [2, с. 77]. В резуль-
тате, в 1828-1830-х годах на земли Азербайджана, расположенные север-
нее реки Араз были переселены более 120 тыс. армян. Из них 35.560 пе-
реселенцев были из Гаджарского Ирана.  

Этноконфессиональные изменения в населении Гарабага 

Контуры кавказской политики Российской империи и после завоева-
ния земель Азербайджана тесно соприкасались с «армянским вопро-
сом». Отдельные «ноты» проектов армянского лобби проявились в адми-
нистративно-территориальном делении страны: в Нахчыване, Ордубаде, 
Иреване была образована «Армянская область». Но «армянская рука» не 
останавливалась на достигнутом и действовала по чамчяновским уста-
новкам и готовила почву для своих необоснованных территориальных 
притязаний на Гарабаг – правобережье Куры и в этом направлении актив-
ную идеологическую базу создавали выпускники-мхитаристы. Занимаясь 
фальсификацией, они штамповали лженаучные издания о принадлежно-
сти армянам земель Гарабага, охватывающие провинции Арцах, Ути, Пай-

такаран Кавказской Албании – древнего государства Азербайджана. Пы-
таясь обосновать свои территориальные притязания на Гарабаг, они опе-
рировали российскими статистическими данными конца XIХ века, забы-
вая о том, что только в 1828 году 15.000 переселенцев из Гаджарского 
Ирана были размещены в Гарабаге. Переселения армян в Гарабаг про-
должались и в последующие годы. Об этом писал апологет дореволюци-
онной России Н. Шавров подчеркивая, что нагорная часть Гарабага была 
заселена переселенцами-армянами [8, с. 6]. В результате переселения 
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армян в Гарабаг в первой трети XIХ века, в данном хорониме произошли 
демографические изменения. В 1843 году здесь было зарегистрировано 
34.606 армян мужского пола (далее м.п.-ред). Если принять во внимание, 
что 1823 году в Гарабаге проживали 4.366 армянских семей, или, при-
мерно, 10.000 чел. м.п., то после переселения 1828-1829 годов их стало 
18.000 чел. м.п. [11, с. 44-45]. Следовательно, за 20 лет численность ар-
мян, причем только м.п., возросла почти в двое и эти факты свидетель-
ствуют о механическом движении влиявшее на увеличение численности 
армян в Гарабаге.  

При этом следует обратить внимание на такую действительность, что 
изначально «армяне» Гарабага представляли собой прямых потомков ал-
бан-христиан, не принявший ислам и на протяжении веков подвергались 
арменизации. Этот процесс, начавшись в VIII веке, в результате доноса 
армянского католикоса Илии к халифу, с обвинениями албанского като-
ликоса Нерсеса Бакура в измене халифату [9, кн.3, раз. 7] углубился в се-
редине XIХ века, когда был издан указ Николая I от 11 марта 1836 года 
[10, листы 1–18] согласно которому, Ширванская и Карабахская епархии 
были переданы в управление армяно-григорианской церкви. Таким об-
разом, создались условия для реализации притязаний этой церкви на Ал-
банскую апостольскую церковь, функционирующей с IV по XIX вв. Благо-
склонное отношение Российской империи к армяно-григорианской 
церкви (монофизитская церковь), подвергла ассимиляции албан в Гара-
баге и вынудила определённую часть этого населения перейти в григори-
анство.  

В развитии этого процесса определенное влияние имела, и система 
проведения российской переписи народонаселения, базирующаяся на 
конфессиональном компоненте. Так при составлении 1823 году действи-
тельным статским советником Могилевским по распоряжению главно-

управляющего в Грузии А. П. Ермолова «Описание Карабагской провин-
ции» русские чиновники причислили албан-григориан к «армянам», тем 
самым ускоряя процесс арменизации албан. Изучая этот вопрос, Величко 
В. Л. еще в начале XX века заметил, что такие христиане - «неправильно 
называемые (по отношению к прошлому) армянами жители Карабага 
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(Албания или Агвания), исповедовавшие армяно-григорианскую веру, но 
происходившие от горских и тюркских племен, и обармянившиеся лишь 
3-4 века тому назад» [1, с. 154]. Об арменизации албан-христиан Гарабага 
писал в середине ХХ века историк А.С. Вардапетов, подчеркивая, что ар-
мяно-григорианская церковь стирала «со знаменем креста на своем пути 
народы исторической Агвании, частью которой является Карабах (Арцах)» 
[12]. И здесь автор отождествляет Гарабаг с Арцахом ставя эти дефиниции 
на одну доску. 

Арцах – исконные земли Азербайджана 

Топоним АРЦАХ, так армянство ставит в параллель с выдуманной де-
финицией «Нагорный Карабах», по этимологии не имеет ничего общего с 
лексикологией армянского языка. И здесь следует учесть важный момент 
топоним Арцах в этимологическом аспекте принадлежит к азербайджан-
скому языку. В современном удинском языке, принадлежащем к одному 
из языков Кавказской Албании слово арцесун означает «сидеть, са-
диться». От этой глагольной формы образовано арци – «оседлый; люди, 
ведущие оседлый образ жизни» [3, с. 48], подтверждавший об оседлой 
жизни предков. Следовательно, по своей этимологи дефиниция Арцах не 
имеет ничего общего с армянской лингвистикой.  

Также дефиниция Гарабаг по своей этимологии не имеет ничего общего 
с разделом морфологии грамматики армянского языка. Известный Хулагуи-
дский государственный деятель Ф. Рашид-ад-Дин в своем труде «Мукати-
бат» показал, что дефиниция Гарабаг по своей этимологии имеет тюркское 
происхождение, обозначая «большой ареал» и никогда не делился на низ-
менный и горный Гарабаг [10, с.100]. Выдуманная дефиниция «Нагорный 
Карабах» была придумана армянами националистами в целях реализации 
своих необоснованных территориальных притязаний на Гарабаг в первой 
трети ХХ века. Армянская община азербайджанского города Шуши в июне 
1918 года под давлением Араратской Республики, образованной в иреван-
ском хорониме, а также армянского лобби, спекулируя тезисом «о праве 
наций на самоопределение» выступила с демагогическим лозунгом: «При-
соединение Нагорного Карабаха с Араратской Республикой».  
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Так, проблема «Нагорного Карабаха» стараниями армянства всту-
пила в новейшую историю, суть которой заключалась в фальсификации 
истории Азербайджана, а целью являлась аннексия земель нашей 
страны. В результате 7 июля 1923 г. была создана Автономная Область 
Нагорного Карабаха (АОНК), а в 1936 году была переименована на 
Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО) и Гарабаг в результате 
армяно-большевистских интриг был искусственно разделен на нагорную 
и низменную части. Были созданы благоприятные условия для консоли-
дации армянского населения в данном хорониме и на протяжении деся-
тилетий была изменена демографическая ситуация в НКАО в пользу ар-
мян. Взяв за основу неблагоприятную демографическую ситуацию в НКАО 
для азербайджанцев, армяне-сепаратисты, приступили к очередной фазе 
выдуманной проблемы «Нагорного Карабаха» в конце ХХ века, в 1988 
году выступили с требованием отделения НКАО из состава Азербайджан-
ской ССР и присоединения к Армянской ССР [6, с.3-4].  

В результате целенаправленного механического движения на протя-
жении XIХ и ХХ веков удельный вес армян в Гарабаге менялся по восходя-
щей. Если в начале XIХ века армяне-григориане ( в эту группу входили и 
албаны-монофизиты) в Гарабаге составляли 20% населения, то в резуль-
тате миграций армян на протяжении XIХ века, уже в 1897 году по Первой 
Всеобщей Переписи населения Российской империи в Гарабаге было заре-
гистрировано 280.899 чел., из них 109.071 чел. были армяне и их удельный 
вес в народонаселении Гарабага составлял 38,8%, а в Шушинском уезде – 

Арцахе охватывающим территорию НКАО в 1897 году, по Первой Всеоб-
щей Переписи населения Российской империи было зарегистрировано 
141.547 чел., из них азербайджанцы составляли 62.868 чел., или же 44,4%, 
армян же было 73.887, или же 52,1% народонаселения Арцаха [4.] 

И эти данные свидетельствуют о превалирующей роли механиче-
ского движения в демографических изменениях в Гарабаге в XIХ веке.  

Заключение. 

Принимая во внимание вышеуказанное, констатируем: блуждающие 
армяне, рассыпанные по всему свету, после массового переселения на 
земли Азербайджана, расположенные к северу от реки Араз в первой 
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трети XIХ века вклинились в этноконфессиональную номенклатуру наро-
донаселения. В результате этого механического движения их удельный 
вес увеличился в стране, а также в Гарабаге и, в частности, в НКАО – Ар-
цахе. Сложившаяся демографическая ситуация в Гарабаге привела к из-
менениям удельного количества азербайджанцев. Однако, если азербай-
джанцы претерпели определенные количественные изменения, но они 
не растворились в среде армян, сохранив любовь к Родине, к исконным 
землям, к мультикультуральным пластам Азербайджана и верность исто-
рической памяти. Выдержав тяготы колониальной политики Российской 
империи и «серую полосу» авторитарно-тоталитарного режима больше-
виков азербайджанский народ сохранил свои традиции, духовную и ма-
териальную культуру, этническое лицо, самосознание и защитил свои ис-
торические земли. 
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