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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА

Адъюнкт кафедры криминалистики 
Военного университета 

Григорян Г.М.

Данная статья посвящается великому русскому криминалисту 
Сергею Николаевичу Трегубову (1866-1939 гг.), написавшему первые 
в России учебники по криминалистике (Научная техника расследова
ния преступлений. -  СПБ., 1912; Основы уголовной техники. Научно- 
технические приемы расследования преступлений. -  ПТТ., 1915)1.

С.Н. Трегубое фактически первым в России разработал тактику и 
методику расследования преступлений.

1920 г. С.Н. Трегубов эмигрировал в Сербию, где под своим пред
седательством образовал Общество военных юристов, приоритетным 
направлением которого являлось изучение опыта следственной рабо
ты военных следователей в годы Первой Мировой войны.

В 1940-1970-е годы усилиями советских ученых-криминалистов -  
М.И. Авдеева, С.А. Голунского, B.C. Жабина, П.К. Карамушки,
В.М. Никифорова, А.Г. Рахлина, С.Я. Розенблита, А.Н. Полева и др. -  
были проведены отдельные исследования по обобщению опыта рабо
ты органов военной прокуратуры в годы Великой Отечественной 
войны2.

И только с конца 90-х годов XX века началось проведение науч
ных исследований С.В. Маликовым, в которых впервые был дан ком
плексный анализ проблем расследования преступлений, совершае
мых военнослужащими в районах вооруженного конфликта, и кото
рые положили начало интенсивному и систематическому 
исследованию проблем правообеспечения и организации работы ор

1 См.: Маликов С.В. Развитие криминалистической науки в процессе под
готовки военных юристов в России (1859-2006 гг.). — М.: ВУ, 2006. С. 7.

2 См.: Маликов С.В. Расследование преступлений, совершенных в рай
онах вооруженного конфликта: Монография.— М., 2005. С. 4.
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ганов военной прокуратуры в районах вооруженного конфликта, с 
целью создания целостной концепции этой деятельности1.

Приоритет в использовании военной силы для решения спорных 
проблем остается в числе существенных признаков современной дей
ствительности. Подсчитано, что за пять с половиной тысячелетий 
истории человеческой цивилизации произошло около 15-ти тысяч 
войн и военных конфликтов, в которых погибло свыше 3,5 млрд. че
ловек. За всю свою историю люди жили в условиях мира только 292 
года, т.е. менее одной недели каждые сто лет.2 Только за почти 60 лет 
после второй мировой войны зафиксировано около 30 войн и более 
400 вооруженных конфликтов, при этом в 38 войнах и вооруженных 
конфликтах принимали участие и военнослужащие ВС СССР (РФ)3.

Анализ истории и современный характер отношений Республики 
Армении с Азербайджаном отличаются повышенной конфликтно
стью и чреваты появлением новых противоречий, прямо и опосредо
вано влияющих на безопасность Республики Армения, так как не
удовлетворенность исходом Нагорно-Карабахского вооруженного 
конфликта создает потенциальную опасность предъявления террито
риальных претензий к Армении и Нагорно-Карабахской Республике 
со стороны Азербайджана.

1 Маликов С.В. Расследование преступлений в боевой обстановке (право
вое обеспечение, организация, методика): Дис. ... канд. юрид. наук. -  М.: ВУ, 
1998; Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужа
щими в условиях вооруженного конфликта (по материалам работы военной 
прокуратуры в Чеченской Республике в 1994-96 гг.): Дис. ... канд. юрид. 
наук. -  М.: ВУ, 1999; Винокуров А.Ю. Расследование преступлений, совер
шенных военнослужащими в отношении гражданского населения в районах 
вооруженного конфликта: Дис. ... канд. юрид. наук. ֊  М., 2003; Маликов С.В. 
Правовые и организационные основы расследования преступлений, совер
шаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта: Дис. ... д-ра 
юрид. наук. -  М., 2005; Баракшин А.А. Криминалистическое обеспечение 
предупреждения преступлений, совершаемых военнослужащими в районах 
вооруженного конфликта: Дис. ... канд. юрид. наук. ֊  М., 2006; Коваль А.В. 
Расследование хищений продовольствия и вещевого имущества, совершае
мых должностными лицами служб тыла воинских частей Вооруженных Сил 
РФ в районах вооруженного конфликта: Дис. ... канд. юрид. наук. ֊  М., 2006.

2 См.: Вахрушев В.А. Локальные войны и вооруженные конфликты: ха
рактер и влияние на военное искусство // Военная мысль. 1999. № 4. С.20-28.

3 См.: Директива Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ 
от 18.01.2002 г. №315/11/434.
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Как и любой конфликт, Нагорно-Карабахский конфликт в том 
числе имеет свою предысторию.

Нагорный Карабах (армянское самоназвание -  Арцах), располо
женный на северо-востоке Армянского нагорья, издревле являлся 
одной из провинций исторической Армении. В древнеармянском го
сударстве Урарту (VII-V вв. до н.э.) Арцах упоминается под названи
ем Уртехе-Уртехини. В сочинениях Страбона, Плиния Старшего, 
Клавдия Птолемея, Плутарха, Диона Кассия и др. край, который,,со
ставлял часть Великой Армении, именуется Орхистеной (отражает 
армянское наименование Арцаха). Античные авторы также указыва
ли, что по р.Куре проходила граница Армении с соседней Албанией 
(Алуанком).

После раздела Армении между Византией и Персией (387г.) тер
ритория Восточного Закавказья (включая Арцах) перешла к Персии, 
что, однако, до позднего средневековья не повлияло на этнические 
границы в регионе. И только с середины XVIII века в северные рай
оны Карабаха началось проникновение тюркских кочевых племен, 
что положило начало многолетним войнам с армянскими княжества
ми. Княжества (меликства) НК, управляемые наследными удельными 
князьями -  «медиками», сумели сохранить фактический суверинитет, 
включая собственные дружины, княжеский суд и т.п. Будучи вынуж
денными столетиями отражать нашествия войск Османской империи, 
набеги кочевых племен и отрядов многочисленных и враждебно на
строенных соседних ханов -  шахских вассалов, а то и войск самих 
шахов, меликства Арцаха стремились освободиться от иноверной 
власти. С этой целью в XVII-XVIII веках карабахские мелики вели 
переписку с русскими царями, в том числе с Императорами Петром I, 
Екатериной II и Павлом I \

В первой трети XVIII века был образован военный союз между 
карабахскими княжествами и Россией, однако тогда русский поход в 
Закавказье был прерван, а освобождение Карабаха из-под персидско
го господства произошло лишь через сто лет.

В середине XVIII века в северные регионы Карабаха вошли тюрк
ские кочевые племена, что положило начало многолетним войнам с 
армянскими княжествами2.

1 См.: НКР. Путь к вершинам / Под ред. Н.Р.Мелкумян,- Степанакерт: 
МИД НКР, 2001. С.9-10.

2 См.: НКР. История и современность /  Фонд Общественно-политической 
информации. ֊  Степанакерт, 1998. С.5.
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В 1805г. территория Арцаха, формально получившая название 
Карабахского ханства, вместе с обширными районами Восточного 
Закавказья «на веки вечные» перешла к Российской империи, что 
было закреплено Гюлистанским (1813г.) и Туркменчайским (1828г.) 
договорами между Россией и Персией.

Начался период мирной жизни, продолжавшейся до 1917г.
После развала Российской империи, в процессе формирования на 

Кавказе государств, Нагорный Карабах в 1918-1920гг. превратился в 
арену жестокой войны между восстановившей свою независимость 
Республикой Армения (далее РА) и новосозданной в условиях турец
кой интервенции Азербайджанской Демократической Республикой 
(далее АДР), которая с момента своего образования предъявила тер
риториальные претензии на значительные армянские территории За
кавказья.

Регулярные турецкие войска и азербайджанские вооруженные 
формирования, воспользовавшись смутой, вызванной мировой вой
ной и распадом Российской империи в 1918-1920гг. уничтожили сот
ни армянских деревень и только в Нагорном Карабахе натолкнулись 
на серьезное вооруженное сопротивление1.

С целью прекращения войны Армения согласилась признать 
спорный статус Нагорного Карабаха и передать территориальные 
споры на решение международного сообщества с учетом неотъемле
мого права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Спор
ный статус Нагорного Карабаха был также признан Азербайджаном, 
Россией, Парижской мирной конференцией, Лигой Наций и др.2

1 декабря 1920г. на основе доклада своего третьего подкомитета 
Пятый Комитет Лиги Наций, реагируя на территориальные притяза
ния Азербайджана и массовые антиармянские погромы, единогласно 
высказался против принятия АДР в Лигу Наций. Тогда же Лига На
ций, до окончательного урегулирования конфликта, признала Нагор
ный Карабах спорной территорией, с чем согласились все вовлечен
ные в конфликт стороны, в том числе и Азербайджан3.

1 См.: НКР. Путь к вершинам / Под ред. Н.Р.Мелкумян.- Степанакерт: 
МИД НКР, 2001. С.10-11.

2 См.: НКР. История и современность /Фонд Общественно-политической 
информации ֊  Степанакерт, 1998. С.7.

3 См.: «Принятие Азербайджана в Лигу Наций». Меморандум Генераль
ного Секретаря. Ноябрь. 1920. 20/48/108 // Лига Наций: Журнал № 17 Первой 
Ассамблеи ֊  Женева, 1920. С.139; Лига Наций: Протоколы Первой Ассамб
леи. Заседания комитетов. Четвертый комитет. С. 174.
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Таким образом, в период возникновения в 1918-1920гг. АДР, ее 
суверенитет не распространялся на Нагорный Карабах.

После провозглашения 1920г. Советского Азербайджана, россий
ские войска, до мирного разрешения вопроса, согласно Договору ме
жду Советской Россией и РА, временно заняли Нагорный Карабах.

После установления Советской власти в Армении, Ревком Азер
байджана 30 ноября 1920г. принял декларацию о признании Нагорно
го Карабаха, Зангезура и Нахичевана составной частью Советской 
Армении, в качестве акта доброй воли в честь победы Советской вла
сти в Армении1.12 июня 1921г. Национальный Совет Азербайджан
ской ССР (далее АзССР) на основании декларации Ревкома АзССР и 
соглашения между правительствами АзССР и Армянской ССР (далее 
АрмССР) принял декларацию, провозглашающую Нагорный Карабах 
неотъемлемой частью АрмССР.

В официальном отчете Народного комиссариата иностранных дел 
на IX Конференции Советов за 1920-1921гг. Отмечалось: «В июле 
намечается подписание соглашения с Азербайджаном, согласно 
которому Нагорный Карабах войдет в состав Советской Армении»2.

Таким образом состоялся акт цессии по Нагорному Карабаху, 
которая приветствовалось советской Россией и международным 
сообществом, что зафиксировано в резолюции Ассамблеи Лиги На
ций (18.Х11.1920г.), в Справке-ноте Генерального секретаря Лиги 
Наций членам -  государствам Лиги Наций (4.Ш.1921г.) и в Годо
вом отчете Народного комиссариата иностранных дел РСФСР за 
1920-1921гг. высшему органу власти -  XI съезду Советов3.

Вскоре большевистское руководство России в контексте поли
тики содействия «мировой коммунистической революции», в кото
рой Турции отводилось роль «факела революции на Востоке», с це
лью ублажения Турции как ближайшего союзника в борьбе с миро
вым империализмом, меняет свое отношение к этнически ей 
родственному Азербайджану и к проблеме «спорных» территорий, в 
том числе и к Нагорному Карабаху. Азербайджан возобновляет свои

1 См.: Декларация Ревкома Азербайджана от 30.11.1920 «О признании 
Нагорного Карабаха, Зангезура и Нахичевани составной частью Советской 
Армении» // «Коммунист». 7 декабря 1920.

2 См.: Ш. Авакян Нагорный Карабах. Правовые аспекты. -  Ереван, 2006. 
С. 11.

3 См.: НКР. Путь к вершинам / Под ред. Н.Р.Мелкумян,- Степанакерт: 
МИД НКР, 2001. С. 12.
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притязания на Нагорный Карабах. Пленум Кавбюро РКП(б), пренеб
регая решением Лиги Наций и отвергая плебисцит как демократиче
ский механизм установления границ между Арменией и Азербайджа
ном в 1921г. под непосредственным давлением Сталина и вопреки 
состоявшемуся акту цессии, с процедурными нарушениями принима
ет решение об отторжении Нагорного Карабаха от Армении с усло
вием сформирования на этих армянских территориях национальной 
автономии с широкими правами в составе АзССР.

Азербайджан оттягивал выполнение требования о предоставлении 
автономии НК, но после двухлетней вооруженной борьбы карабахцев 
и по настоянию РКП(б) в 1923г. незначительной ее части был пре
доставлен статус автономной области. Нагорный Карабах был раз
дроблен -  на одной части сформировали автономию, а остальную 
растворили в административных районах Азербайджана, причем так, 
чтобы ликвидировать физическую и географическую связь между 
армянской автономией и Арменией1.

Тем самым карабахская проблема была не решена, а заморожена 
почти на 70 лет.

На протяжении последующих 70-ти лет последовательно прово
дился курс на изоляцию области; любые связи с Арменией рассмат
ривались как проявление сепаратизма и национализма. Эта целена
правленная политика властей АзССР привела к оттоку армянского 
населения из Нагорного Карабаха. Так, если в 1921г. армяне состав
ляли 96% населения Нагорного Карабаха в целом, то в 1979г. в про
возглашенной большевиками на части территории края куцей авто
номии НКАО их было уже 75% от общей численности населения. 
Азербайджанское же население, наоборот, увеличилось в несколько 
раз, и рост этот продолжался за счет переселенцев из Азербайджана. 
Если в 1923г. азербайджанцы составляли 3% населения края, то в 
1959г. -  13%, а в 1988 - 24%. За период с 1926-1976гг. стало на 85 
армянских населенных пунктов меньше и 17 азербайджанских боль
ше. Повсюду происходила «исламизация» края, закрывались армян
ские школы, уничтожались памятники, церкви, кладбищенские посе
ления, разбивались и использовались в качестве стройматериалов 
сотни хачкаров (камней-крестов)2.

1 См.: НКР. Путь к вершинам / Под ред. Н.Р.Мелкумян -  Степанакерт: 
МИД НКР, 2001. С. 12-13.

2 См.: Там же. С. 74-77.
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По переписи 1979г. в бывшей АзССР проживало 475 тыс. армян1, 
к концу 1988г. армянское население Нагорного Карабаха в целом 
(НКАО, Шаумянский район и Северный Нагорный Карабах) состав
ляло 268 тыс. человек2.

Во второй половине 1987г. в результате массового опроса населе
ния под обращением в поддержку воссоединения с Арменией подпи
салось свыше 80 тыс. человек. Именно этот своеобразный «референ
дум» послужил основой, чтобы 20 февраля 1988 г. Сессия областного 
Совета народных депутатов НКАО обратилась с ходатайством в Вер
ховный Совет СССР о передачи области из состава АзССР в состав 
АрмССР. Ответом на выраженное конституционным путем волеизъ
явление народа Карабаха стали погромы и массовые убийства армян 
в удаленных от НКАО городах Азербайджана -  Сумгаите, Баку, Ки
ровабаде, Шамхоре, Мингечауре и др. районах, в результате которых 
сотни людей погибли и были ранены. Применялись такие тактиче
ские действия, как блокада населенных пунктов и коммуникаций, 
разбой, убийство мирных жителей, взятие заложников, методы воо
руженного бандитского нападения, угон скота, захват и поджог авто
мобилей, сельхозтехники. Около 340 тыс. армян были изгнаны из 
городов и сел АзССР и Нагорного Карабаха. С 1988г. началась дли
тельная экономическая и транспортная блокада края.

12 января 1989г. Президиум ВС СССР ввел в НКАО особую фор
му правления при сохранении статуса Нагорного Карабаха как авто
номной области в составе АзССР. Указом Президиума ВС СССР был 
образован Комитет особого управления (далее КОУ) НКАО под 
председательством А.И. Вольского. Для осуществления режима чрез
вычайного положения были привлечены части ВВ МВД СССР.

КОУ просуществовал десять месяцев и под давлением азербай
джанских властей в ноябре 1989г. был упразднен, а его полномочия 
были переданы Оргкомитету по НКАО АзССР. По указанию послед
него при содействии МВД СССР и СА были проведены ряд операций 
по депортации армянского населения Нагорного Карабаха и приле
гающих к нему армянонаселенных районов.

1 декабря 1989г. ВС АрмССР и НС НКАО на совместном заседа
нии приняли постановление о воссоединении АрмССР и Нагорного 
Карабаха. Азербайджан начал новую волну насилия с использовани

1 См.: Брук С.И. Население мира. -  М., 1978. С. 785.
2 См.: НКР. История и современность /Фонд Общественно-политической 

информации. -  Степанакерт, 1998. С. 18.
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ем находящихся под его влиянием комендатуры Особого района и 
переданных ей ВВ СССР.

Безнаказанность проводимой руководством АзССР политики, по
ощряемой молчаливым согласием руководства СССР, безразличие 
мирового сообщества и безысходность положения вынудили армян
ское население к созданию местных отрядов ополчения и самооборо
ны для защиты жизни и имущества. Однако слабая вооруженность, 
малочисленность, разобщенность не позволяли им противостоять 
азербайджанским государственным военным, милицейским и другим 
формированиям, имеющим на вооружении военную технику и артил
лерию. Но даже эти крохотные, вооруженные в основном охотничьи
ми ружьями и винтовками отряды сумели в некоторых селах, регио
нах остановить полную депортацию армян.

15 января 1990г. указом Президиума ВС СССР в НКАО и пригра
ничных с ней районах АзССР и АрмССР вводится чрезвычайное по
ложение, где ведение всех дел взяла на себя военная комендатура, 
однако репрессии не остановились1.

2 января 1991г. указом президента Азербайджана в НКАО и Шау- 
мянском районе введено президентское правление. Продолжались 
депортации и репрессии армянского населения.

Советское правительство решило окончательно покончить с кара
бахским вопросом путем депортации армянского населения. Руково
дством Азербайджана и СССР было принято решение провести 
операцию «Кольцо».

Апреле-августе 1991 года, силами внутренних войск МВД СССР, 
частей СА и республиканского МВД Азербайджан начал операцию 
по депортации армян из Карабаха. Под видом проверки паспортного 
режима в условиях действия чрезвычайного положения и комендант
ского часа, когда перемещение лиц (как правило, армян) запреща
лось, подразделения войск МВД СССР и СА в целях ликвидации со
противления обстреливали армянский населенный пункт из танков, 
БТРов, БМП, вертолетов, тяжелых орудий, крупнокалиберных пуле
метов и гранатометов, затем окружали его и под прикрытием совет
ских подразделений азербайджанские войска входили в село. Депор
тация сопровождалась актами убийств, насилия, арестов, погромов, 
грабежей, поджогов домов. После завершения дьявольской вакхана

1 См.: НКР. Путь к вершинам / Под ред. Н.Р.Мелкумян- Степанакерт: 
МИД НКР, 2001. С.85-86.
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лии союзные войска организовывали депортацию мирного армянско
го населения. В ходе проведения этой операции была завершена де
портация армян из Северного Нагорного Карабаха, захвачены 24 на
селенных пункта в НКАО.

По неполным данным Прокуратуры СССР с 1988 г. по май 1991 г. 
в НКАО и пограничных с Арменией селах было убито 388 и депорти
ровано 302 тыс. армян1.

После провала в СССР августовского путча 1991г. ситуация в На
горном Карабахе стала меняться. В августе 1991г. армейские части 
получили приказ МО СССР Е.И.Шапошникова прекратить военные 
действия и вернуться в места первоначального расквартирования. 
Были отозваны также внутренние войска. В захваченных селах оста
лись только отряды азербайджанского ОМОНа, однако держались 
они недолго -  в сентябре отряды самообороны полностью выбили их 
из большинства сел.

30 августа 1991г. ВС АзССР принял «Декларацию о восстановле
нии государственной независимости Республики Азербайджан» в том 
виде, в каком она существовала 1918-20 гг.2

18 октября 1991г. Азербайджан подтвердил свою независимость 
принятием Конституционного акта о государственной независимо
сти3, где установление советской власти в Азербайджане рассматри
вается как «аннексия со стороны Советской России», которая «сверг
ла законное правительство», чем и отвергло все советское политиче
ское и правовое наследие. Таким образом, Азербайджан -  
международный субъект -  которому были переданы территории в 
1920 году, прекратил существование, а, отказавшись от правового 
наследия АзССР 1920-91 гг., Азербайджанская Республика потеряла 
право на какие-либо притязания на территории, переданные АзССР в 
июле 1921г., а именно на Нагорный Карабах, даже если бы акт пере
дачи последнего был бы легитимным.

2 сентября 1991г. совместная сессия Облсовета НКАО и райсове
та Шаумянского района провозгласила Нагорно-Карабахскую Рес

1 См.: Интернет сайт www.openarmenia.com. Хроника Карабахской войны. 
Часть вторая. 03.03.2006 г.

2 См.: Декларация Верховного Совета Азербайджанской ССР о восста
новлении государственной независимости Республики Азербайджан // Ба
кинский рабочий. 31.08.1991.

3 См.: Конституционный акт о государственной независимости Азербай
джанской Республики. ֊  Баку, 7 ноября 1991.
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публику (НКР) в границах бывшей НКАО и Шаумянского района. 
Была принята Декларация о независимости НКР. Таким образом бы
ло осуществлено право, отраженное в действующем тогда законода
тельстве, в частности, в Законе СССР от 3 апреля 1990г. «О порядке 
решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из 
СССР», которое предусматривает право национальных автономий 
самостоятельно решать вопрос о своем государственно-правовом 
статусе в случае выхода союзной республики из состава СССР1. В 
Карабахе были воссозданы органы власти, легализованы вооружен
ные отряды самообороны.

В это же время (23 ноября 1991г.) ВС Азербайджана принял Закон 
«Об упразднении НКАО АР»2, чем и нарушил Закон “О Нагорно- 
Карабахской Автономной Области” от 16 июня 1981г.3, в котором 
установленно, что территория НКАО не может быть изменена без 
согласия Совета народных депутатов НКАО. 28 ноября 1991г. Коми
тетом конституционного надзора СССР Закон «Об упразднении 
НКАО АР» от 23 ноября 1991г. был признан неконституционным4.

10 декабря 1991г. был проведен всенародный референдум по во
просу о независимом государственном статусе НКР, по итогам кото
рой подавляющая часть населения края высказалась за полную неза
висимость от выходившей из состава СССР АзССР. Был избран пар
ламент и сформировано правительство.

Не достигнув превосходства на первом этапе вооруженного кон
фликта Азербайджан с конца 1991г. производил постоянные ракет
ные и артиллерийские обстрелы Степанакерта и других армянонасе
ленных пунктов. Агрессия Азербайджана обратилась и против Арме
нии: с 4 ноября 1991г. был перекрыт газопровод, позднее 
прекратилась подача электроэнергии, а затем и движение грузовых 
поездов и автомобилей. Армения оказалась в блокаде5.

1 См.: Закон СССР от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, 
связанных с выходом союзной республики из СССР».

2 См.: Закон АР от 23 ноября 1991 года «Об упразднении НКАО АР». -  
Баку, 1991.

3 См.: Закон от 16 июня 1981 года «О Нагорно-Карабахской Автономной 
Области».

4 См.: Авакян Ш. Указ. соч. С.14.
5 См.: НКР. История и современность /Фонд Общественно-политической 

информации. -  Степанакерт, 1998. С.21-22.
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В период существования Закавказского военного округа (ЗакВО) 
на территории Азербайджана была дислоцирована 4-я армия, а на 
территории Армении, 7-я гвардейская армия1.

Дислокация вооружений и личного состава бывшей Советской 
Армии на территории Армении и Азербайджана по состоянию на 
1991 год2.

Арт. Ударные Боевые Лич
Страна Танки ББМ систе вертоле самоле ный

мы ты ты состав
Азербайджан 391 1285 463 24 124 66000

Армения 258 641 357 7 0 20000

В Азербайджане находились 1 стратегический (7200 вагонов), 2 
окружных (по 1100 вагонов) и 4 дивизионных (150-200 вагонов) 
склада. Общее количество боеприпасов на этих складах оценивалось 
более чем в 11000 вагонов. Для сравнения в Армении находилось 
всего 3 дивизионных склада, с общей емкостью около 500 вагонов 
боеприпасов, т.е. в 20 раз меньше, чем в Азербайджане3.

В результате распада СССР под контроль Азербайджана перешли 
все 4 дислоцированные мотострелковые дивизии (кроме 366 МСП 23 
МСД, дислоцированного в Степанакерте), 3 бригады ПВО, бригада 
СпН, все военно-воздушные базы, части погранвойск КГБ (кроме 
гадрутского погранотряда, находящегося в Нагорном Карабахе), а 
также значительная часть кораблей и наземной инфраструктуры Кас
пийской флотилии. Республика присвоила себе все склады с боепри
пасами и 49-й арсенал4. Всего в 1992г. Азербайджан получил более 
325 танков, 789 ББМ, 458 артиллерийских установок, большое коли

1 См.: Регион. Бюллетень научно-образовательного фонда Нораванк. ֊  
Ереван, 2005. С.4.

2 См.:ТЬе Military Balance 1991/1992. IISS: London, 1991. P.45,61,92 / 
SIPRI Yearbook 1992: World Armament and Disarmament. Oxford University 
Press: Oxford, 1992. P.347.

3 См.: Юнусов А. Азербайджан: в ожидании перемен под бременем исто
рии / Кавказ: вооружен и разобщен. -  Лондон-Москва, 2004. С. 61.

4 См.: Баранец В. Так вооружали Закавказье // Общая газета. 22 октября 
1998.
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чество авиационной техники, свыше 100 тыс. единиц легкого и 
стрелкового оружия (ЛСО)1:

Согласно ряду соглашений, заключенных в 1992г. между военны
ми ведомствами Армении и России, армянской стороне передавалось 
вооружение и военная техника 164-й МСД и 15-й МСД, общее коли
чество боеприпасов которых составило примерно 300 вагонов. Раздел 
и передача Армении вооружения и техники СА завершились только к 
концу 1996г2.

Используя оружие и боеприпасы 4-й армии ВС СССР, Азербай
джан развязал широкомасштабные боевые действия против Нагорно
го Карабаха, которые продолжались с осени 1991г. до мая 1994г. с 
переменным успехом.

В первой половине 1992г. в НКР находились армянские отряды 
общей численностью до 6000 бойцов, местных ополченцев (3500 
бойцов) и добровольцев из Армении (2500 бойцов).

В самой Армении был полк спецназа МВД -  2700 бойцов и доб
ровольческие отряды численностью до 10000 человек -  эти силы на
ходились в Армении, защищая приграничные села, а также время от 
времени выезжавшие в Карабах на ротацию. На вооружении этих 
формирований, до передачи военной техники российскими властями 
летом 1992г., было около 30 единиц бронетехники и 12 вертолетов.

Азербайджанские силы, в НКР и по периметру ее границ, выгля
дели следующим образом. Наиболее боеспособная часть -  ОМОН, 
усиленный до 4000 человек и 34 территориальных батальона числен
ностью до 8000 человек. Кроме того, были созданы батальоны На
циональной Армии Азербайджана (далее НАА), в которых, к февра
лю 1992 года, насчитывалось 6000 бойцов. Таким образом, Карабах
ская группировка Азербайджана насчитывала около 18 000 бойцов. 
На вооружении этой группировки до передачи военной техники рос
сийскими властями летом 1992г., было около 140 единиц бронетех
ники, 14 танков, 4 РСЗО «Град». На территории самой Азербайджан
ской Республики также существовали вооруженные формирования 
численностью до 20000 человек. Таким образом, азербайджанская 
сторона имела явный перевес в численности, что, однако, не имело 
значения до тех пор, пока НАА не были переданы танки и самолеты 
СА летом 1992 года.

1 См.: Юнусов А. Указ. соч. С. 63-64.
2 См.: Соловьев В., Иванов В. Военно-базовая удавка.. // Независимое во

енное обозрение. 27 февраля 2004.
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К маю 1992г. силы самообороны НКР сумели освободить 
г. Шуши, «пробить» коридор в районе г. Лачин, воссоединивший 
территории НКР и Армении, частично ликвидировав блокаду. К ию
ню 1992г. в ряды НАА было призвано 40 ООО бойцов, которых обуча
ли турецкие офицеры и наемники из Афганистана, Пакистана, Ирана, 
Чечни и Украины. Кроме того, в НАА перевелись 300 офицеров СА.

К границам НКР были стянуты 21000 бойцов НАА, 4000 бойцов 
ОМОН, 8000 бойцов территориальных батальонов, добровольческих 
формирований Национального Фронта Азербайджана и других пар
тий. Кроме того, в составе азербайджанских войск воевали чеченские 
боевики под командованием Шамиля Басаева (ок. 200 бойцов), бое
вики казахской националистической партии «Алаш» и других экс
тремистских исламских группировок.

Общая численность Вооруженных сил Азербайджана на Карабах
ском фронте составляла более 35000 бойцов с 1000 единицами ББМ 
(более 300 танков), 550 артиллерийскими системами. Активную роль 
в наступлении сыграли ВС -  53 самолета и 37 военных вертолетов. 
Личный состав ВС Азербайджана почти целиком состоял из наемни
ков.

Азербайджанской группировке противостояли армянские форми
рования, общей численностью чуть больше 8000 человек (4500 кара- 
бахцев и более 3000 бойцов из Армении). На вооружении армянской 
стороны в Карабахе было не более 150 единиц бронетехники (в т.ч. 
менее 30 танков) и около 60 единиц артиллерийско-минометных сис
тем1.

В июне-июле 1992г. в результате наступления азербайджанская 
армия заняла несколько районов НКР. С учетом сложившейся ситуа
ции 18 июня 1992г. Верховный Совет НКР ввел в республике чрез
вычайное положение с частичной мобилизацией мужского населения. 
13 августа 1992г. Президиум Верховного Совета НКР принял Указ 
«О введении военного положения в НКР»2. Одновременно была объ
явлена мобилизация мужского населения от 18 до 45 лет. Жизнь НКР 
была полностью переведена на военные рельсы, был создан Государ- 
ственный Комитет Обороны, началось формирование Армии Оборо
ны НКР.

1 См.: Интернет сайт www.openarmenia.com. Хроника Карабахской войны. 
Часть третья. 03.03.2006.

2 См.: Указ Президиума Верховного Совета НКР от 13.08.1992 «О введе
нии военного положения в НКР».
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Согласно статье 6 Указа «О введении военного положения в НКР» 
за преступления, совершенные в местностях, объявленных на воен
ном положении, уголовная ответственность подлежала по законам 
военного времени. Рассмотрение дел в военных трибуналах произво
дилась по правилам, установленным «Положением о военном трибу
нале». Были созданы военная прокуратура и военный трибунал, ут
верждены «Положение о военной прокуратуре»1 и «Положение о во
енном трибунале»2.

В связи с неукомплектованностью военной прокуратуры и воен
ного трибунала было издано постановление Президиума Верховного 
Совета НКР «О дополнительных полномочиях райпрокуроров в ус
ловиях военного времени», в соответствии с которым на районных 
прокуроров НКР временно были возложены обязанности военных 
прокуроров НКР3. Военная прокуратура и военный трибунал в усло
виях военного времени руководствовались действующими Уголов
ным и Уголовно-процессуальным кодексами, которые предусматри
вали ответственность и порядок действий мирного времени, и только 
с 11 января 1994г. был издан Указ Президиума Верховного Совета 
НКР «Об упрощенном порядке применения Закона НКР4 «Об уголов
ной ответственности за воинские преступления»5, который в свою 
очередь был принят еще 2 июня 1992 года. Упрощенный порядок 
применения Закона «Об уголовной ответственности за воинские пре
ступления» предусматривал образование в системе военного трибу
нала НКР военно-полевые суды, состоящие из трех человек: судьи 
военного трибунала и двух народных заседателей, определяемых 
председателем военного трибунала. Им были подсудны дела о пре
ступлениях, установленных ст.ст. 8, 9, 10, 23 Закона НКР «Об уго
ловной ответственности за воинские преступления», предусматри

1 См.: Указ Президиума Верховного Совета НКР от 29.08.1992 «О воен
ной прокуратуре НКР».

2 См.: Указ Президиума Верховного Совета НКР от 29.08.1992 «О воен
ном трибунале НКР».

3 См.: Постановление Президиума Верховного Совета НКР от 17.11.1992 
«О дополнительных полномочиях райпрокуроров в условиях военного вре
мени».

4 См.: Указ Президиума Верховного Совета НКР от 11.01.1994 «Об уп
рощенном порядке применения Закона НКР «Об уголовной ответственности 
за воинские преступления».

5 См.: Закон НКР от 02.06.1992 «Об уголовной ответственности за воин
ские преступления».
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вающими ответственность за дезертирство, самовольное оставление 
части в боевой обстановке, уклонение от воинской службы путем 
членовредительства или иным способом, самовольное оставление 
поля сражения и отказ действовать оружием. Тем же законом органы 
военной прокуратуры и военно-полевые суды наделялись чрезвычай
ными полномочиями по расследованию и рассмотрению дел на месте 
в оперативном порядке в максимально сжатые сроки. Лица пригово
ренные военно-полевыми судами к лишению свободы отбывали на
казания в создаваемых в оборонительных районах штрафных воин
ских подразделениях, а приговоры в отношении лиц, осужденных к 
высшей мере наказания -  смертной казни, приводилось в исполнение 
органами комендатуры. Фактически до 11 января 1994г. органы во
енной юстиции руководствовались УК и УПК НКР, которые содер
жали нормы мирного времени. В период с середины 1992г. до сере
дины 1994г. органами военной прокуратуры НКР было учтено 128 
преступлений1, Генеральной прокуратурой 932 преступлений2. Воен
но-полевыми судами НКР в период с января по май 1994г. было рас
смотрено 36 уголовных дел3.

На наш взгляд наиболее полно криминологическую обстановку в 
НКР с 1992-1994гг. отражают статистические данные Генеральной 
прокуратуры НКР, так как районные прокуроры НКР, наделенные 
также полномочиями военных прокуроров НКР, ежеквартальные от
четы о зарегистрированных преступлениях отправляли в Генераль
ную прокуратуру НКР, кроме того в этот период формировалась Ар
мия Обороны НКР из добровольческих отрядов и граждан, призван
ных на мобилизацию, в связи с объявлением военного положения.

Упрощенный порядок применения Закона НКР «Об уголовной от
ветственности за воинские преступления» был отменен Указом Пре
зидиума Верховного Совета НКР 11 февраля 1995г4. 24 мая 1994г. 
был издан Указ Президиума Верховного Совета НКР «О возложении

1 См.: Книга учета уголовных дел военной прокуратуры НКР- 1992-1996,
С. 2-62

2 См.: Книга учета уголовных дел Генеральной прокуратуры НКР за 1992- 
1994.

3 См.: Книга учета уголовных дел, рассмотренных военно-полевым судом 
НКР.

4 См.: Указ Президиума Верховного Совета НКР от 11.02.1995 «О приос
тановлении действия Указа Президиума Верховного Совета НКР от 
11.01.1994г. №П-0305-1 «Об упрощенном порядке применения Закона НКР 
«Об уголовной ответственности за воинские преступления».
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на районных народных судов дополнительных полномочий по рас
смотрению определенной категории уголовных дел подсудных воен
ным трибуналом»1.

В 1993г. Армия Обороны НКР сумела переломить ход боевых 
действий и освободила часть ранее оккупированных Азербайджаном 
территорий НКР, а также ряд прилегающих к республике районов 
Азербайджана, освободив большую часть Северного Нагорного Ка
рабаха.

К тому времени и по сей день карабахская армия контролирует 
9% территории Азербайджана, а последний продолжает занимать 15 
% территории НКР.

5 мая 1994г. при посредничестве России, Киргизии и Межпарла
ментской Ассамблеи СНГ в г. Бишкеке Азербайджан, Нагорный Ка
рабах и Армения подписали Бишкекский протокол, на основании 
которого 12 мая теми же сторонами была достигнута Договоренность 
о прекращении огня, действующая по сей день, не считая инцидентов 
на линии соприкосновения карабахской и азербайджанской армий. 
Однако до сих пор между конфликтующими сторонами не достигну
то соглашение о компромиссном и мирном урегулировании этой 
проблемы.

В настоящее время НКР является де-факто независимым государ
ством, которое имеет все необходимые органы государственной вла
сти и управления2.

1 См.: Указ Президиума Верховного Совета НКР «О возложении на рай
онные народные суды дополнительных полномочий по рассмотрению опре
деленной категории уголовных дел, подсудных военным трибуналам» ֊  Сте
панакерт, 1994.

2 См.: НКР. Путь к вершинам / Под ред. Н.Р.Мелкумян -  Степанакерт: 
МИД НКР, 2001. С.15-16.
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