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Нагорный Карабах (по-армянски - Арцах; название Нагорный Карабах -
сочетание русского «нагорный» и тюрка-персидского «кара бах» - «черный 
сад») -исторический армянский край, расположенный на северо-востоке 
Армянского нагорья. Он занимает нагорья и предгорные районы хребтов 
системы Малого Кавказа, простираясь дугой с северо-запада от гор, окру
жающих восточное побережье озера Севан, на юго-восток до реки Араке, 
где проходит граница с Ираном. 

Площадь Нагорного Карабаха в его географическом и историческом 
целом - примерно 12-13 тысяч квадратных километров. Природа края мно
гообразна: здесь и заснеженные вершины, главная из которых достигает 
почти четырех тысяч метров над уровнем моря, и покрытые густыми ле
сами горы, альпийские луга, предгорья, постепенно переходящие в равни
ну по мере приближения к низменности, лежащей между сливающимися 
воедино к востоку от края Курой и Араксом - главными водными артерия
ми Закавказья. Эту низменную местность называют иногда «равнинным 
Карабахом», однако последнее понятие не получило столь широкого рас
пространения, как понятие Нагорный Карабах, широко известное в русских 
научных и исторических документах еще с начала XYIII в. 

В советское время под термином « Нагорный Карабах» в основном по
нимали Нагорно-Карабахскую автономную область, созданную на части 
территории края в 1923 году, вскоре после передачи всего Нагорного Ка
рабаха в состав новообразованной советской Азербайджанской республи
ки. В ходе известных событий в Нагорном Карабахе последнего времени в 
1991 году на территории НКАО и прилегающего к ней Шаумянского района 
была создана Нагорно-Карабахская Республика (НКР). 

НКР расположена в центральной части историко-географического На
горного Карабаха на территории в 5060 кв. км.; население ее на 1991 год 
составляло 207 тыс. человек (из которых более 77 процентов составляли 
армяне, 21 - азербайджанцы, 2 - остальные народности). НКР разделена 
на 6 районов: Аскеранский, Гадрутский, Мардакертский, Мартунинский, 
Шаумянский и Шушинский; столица - город Степанакерт. 

На протяжении тысячелетий истории судьба Нагорного Карабаха была 
драматична, ибо лежащий на дороге с востока на запад край часто стано
вился ареной нашествий различных завоевателей: арабы, персы, турки
сельджуки, монголы, новые кочевые тюркские племена и снова персы ве-
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ками пытались покорить этот армянский край, который самоотверженно 
отстаивал свое право на жизнь и самобытность. 

Многочисленные памятники армянской христианской культуры являют
ся свидетелями этой длительной борьбы за выживание. С древнейших 
времен Арцах-Карабах входил в состав Армянского государства, о чем 
свидетельствуют и многочисленные указания античных авторов - Страбо
на, Плиния Старшего, Клавдия Птолемея, Плутарха. В период правления 
династии Аршакидов Арцах составлял владения нахарарского . рода Ар
раншахиков, сохранившего власть над краем и после падения централи
зованного армянского царства в 428 году. В средневековье · территория 
Арцаха не раз подвергалась разорительным нашествиям, но, несмотря на 
это, местным феодалам всегда удавалось сохранить свои привилегии и 
земельные владения. Со временем некогда единое владение стало дро
биться, дав начало новым княжествам, правители которых носили титул 
«мелик» (от арабского «малик» - царь). 

К XVIII веку на территории современной НКР и ряда прилегающих к ней 
районов уже существовали пять феодальных княжеств-меликств: Гюли
стан {правящий род - Мелик-Бегларяны), Джраберд (Мелик-Исраэляны), 
Хачен (Хасан-Джалаляны), Варанда (Мелик-Шахназаряны) и Дизак 
(Мелик-Еганяны). Между пятью меликами существовал тесный военно-
полити-ческий союз, получивший название «Хамса» (т.е. пятерка, от араб
ского «хаме» - пять). Мелики обладали верховной административной и 
судебной властью в своих владениях, а также правом содержать воору
женные отряды. В силу особенно последнего обстоятельства Карабах 
становится одним из основных центров армянского освободительного 
движения начала XVIII века. 

В своей борьбе мелики стремились заручиться 11оддержкой единовер
ной России. Так, в 1724 г. послание с просьбой о принятии их в российское 
подданство писали феодальные правители Дизака и Варанды, в 1726 г. -
Гюлистана и Джраберда. Находясь в составе Сефевидской Персии, ар
мянские карабахские меликства в административном отношении подчиня
лись шахскому наместнику, а с 1736 r. (в благодарность за активную роль 
в разгроме вторгшихся в Закавказье османских войск) - непосредственно 
шаху Ирана. Зависимость от последнего заключалась в выплате ежегод
ной дани. 

Однако в середине XVIII века между меликскими домами начинаются 
кровопролитные междоусобные войны. Правитель Варанды мелик Шахна-
зар, враждовавший с другими меликами, призвал на помощь предводите
ля кочевого тюркского племени Сарыджаллу Панаха Али, выделив ему и 
его людям местожительство на территории своего укрепления в Шуше, где 
была построена мощная крепость, ставшая затем городом. Впоследствии. 
используя противоречия и вражду между меликами, Панах усилился и 
провозгласил себя ханом, а сын его Ибрагим после смерти владетеля Ва
ранды мелика Шахназара окончательно узурпировал власть в крае, на 
территории которого было провозглашено Карабахское ханство с центром в 
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Шуше. Мелики не признавали власть самозванцев и десятилетиями 
упорно сопротивлялись; многолетние войны привели к страшным бедст
виям. 

Некоторые мелики с частью своих подданных вынуждены были вре
менно переселиться в Грузию, Ширван и Россию и впоследствии сыграли 
важную роль в присоединении края к России. 

Карабахское ханство просуществовало около 70 лет, причем большую 
часть этого времени - сугубо формально, по вышеизложенным причинам. 
Вскоре после присоединения Нагорного Карабаха к России (Гюлистанский 
договор 181 З года между Россией и Персией) оно было окончательно уп
разднено. Территории бывших армянских меликств вошли в качестве час
тей Карабахской провинции сначала в Куринскую область, затем в Шема
хинскую губернию, а потом - в состав уездов Елисаветпольской губернии. 
Таковое административно-территориальное деление и сохранялось 
вплоть до распада Российской Империи в 1918 году, когда захлестнувшие 
Закавказье последняя волна Первой Мировой войны и территориальные 
споры возникших на обломках империи государств сделали край ареной 
жестокой войны, остановленной вновь вернувшейся в регион, но уже 
большевистской Россией. 

Решением Верховного Совета НКР от 2 июня 1992 года утвержден го
сударственный флаг НКР. 

Прямоугольное полотнище с горизонтальными равновеликими по ши
рине полосами красного, синего и оранжевого цветов (сверху вниз) с тя
нущимся с двух краев правой стороны до одной третьей части полотнища 
пятизубчатым ступенчатым ковровым узором. Соотношение ширины фла
га к его длине - 1 :2. 

Решением Верховного Совета НКР от 23 ноября 1994 года утвержден 
государственный герб НКР (автор герба - Лаврент Галаян). 

Орел с раскрытыми крыльями, вверху излучающая солнечные лучи ко
рона династии Арташесидов, в центре, на фоне Государственного флага 
НКР и горы Кире, изображение скульптуры «Дед и Баба)), внизу, в когтях 
орла, виноградная лоза, плоды тута, колосья зерен; в верхнем полукруге 
надпись «Нагорно-Карабахская Республика. Арцах». 

МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВ Арсен Ашотович, журналист, эксперт 
делегации Нагорно-Карабахской Республики на переговорах по 
урегулированию наrорно-карабахского конфликта, действи
тельный член Армянского Историко-Родословного Общества, 
г. Москва. 
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осударственный герб НКР, утвержден 23 ноября 1994 r. 

Государственный флаг НКР, утвержден 2 июня 1992 г. 




