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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВА 
СУЩЕСТВОВАНИЯ  ДРЕВНИХ  АРМЯНСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ  НА ТЕРРИТОРИИ ШУШИ 

Г. Л. ПЕТРОСЯН, доктор исторических наук, заведующий 
кафедрой  культурологии ЕГУ, В. А. САФАРЯН, кандидат 

исторических наук, заведующий кафедрой истории Арцахского 
государственного университета, Н. Г. ЕНГИБАРЯН, научный 
сотрудник Института археологии и этнографии НАН Армении, 

М. К. ТИТАНЯН, архитектор ООО ВЭМ  
 

Исследование древностей Шуши, уточнение и детализация их ха-
рактеристик, имеют прежде всего четко выраженную научную цель. 
Вопросы древней истории Шуши, его основания, застройки, этни-
ческой принадлежности его отдельных памятников не раз оказыва-
лись в списке «обоснований» захватнических устремлений Азер-
байджана. Если для того, чтобы четко указать на армянскую при-
надлежность территории, армянские исследователи до освобож-
дения Шуши вынуждены были удовлетворяться преимущественно 
письменными источниками и изучением событий новых времен 
(XVIII–XIX вв.), то сегодня они могут широко использовать мно-
жество археологических, литографических, топографических источ-
ников, которые физически стали доступными только благодаря осво-
бождению Шуши. 

Вторая важная цель исследования древностей – восстановить це-
лостную картину этого уникального природно-культурного комплек-
са и превратить его в один из основных и привлекательных элементов 
будущего курортно-туристического облика города и его окрестностей. 

Углубление в тайны гробниц через непосредственное участие в 
археологических раскопках, посещение доисторических пещер, 
монастырских комплексов и водяных мельниц, путешествие по 
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выдолбленным в скалах древним дорогам и тропинкам, при нали-
чии соответствующей подготовки, могут стать основной формой 
туристического отдыха. 

Исходя из вышеупомянутых целей, еще в 2004 году, при финан-
совой поддержке организаций «Еркир» («Земля») и «Еркир аве-
тяц» («Земля обетованная») на основе полевых археологических 
наблюдений был составлен иллюстрированный список археологи-
ческих памятников Шуши и его близлежащих окрестностей и 
карта их расположения (рис. 1). 

В список вошли около 500 памятников от палеолита до XX века, 
что позволило предопределить основные задачи археологического 
исследования поселения и его окрестностей и выбрать конкретные 
памятники, подлежащие раскопкам. 

В июне–июле 2005 года, возглавляемая доктором исторических 
наук Гамлетом Петросяном Арцахская археологическая экспедиция 
при Институте археологии и этнографии НАН РА, в состав кото-
рой вошли археологи Нора Енгибарян (Институт археологии и 
этнографии НАН РА), Вардгес Сафарян (Арцахский государствен-
ный университет), архитектор Манушак Титанян и директор исто-
рико-краеведческого музея Шуши Ашот Арутюнян, провела обшир-
ные археологические раскопки в городе Шуши и его окрестностях. 

Раскопки были осуществлены по инициативе фонда «Шуши» (предсе-
датель – Бакур Карапетян, исполнительный директор – Севак Арцру-
ни) и при финансовой поддержке фонда «Жан Погосян и сыновья». 

Как и предусматривалось, исследования велись в двух основных 
направлениях: раскопки древних захоронений, целью которых 
является создание серьезных научных основ в вопросе формиро-
вания армянского этноса на этой части гористой местности, и 
археологические раскопки средневековых памятников, имеющих 
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Рис. 1. Археологическая карта Шуши и окрестностей:  

2005 г. Места раскопок взяты в кружки. 
 

целью указать на заселенность Шушинского плато и присутствие 
армянской культуры еще до появления здесь Панаха. Третья, важ-
ная цель раскопок – создание заманчивых перспектив для разви-
тия культурного туризма. Можно резюмировать, что по всем на-
правлениям достигнуты серьезные результаты. 

РАСКОПКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 

Археологическая экспедиция 2005 года провела раскопки на двух 
курганах, примыкающих к Шуши с севера и северо-востока и 
насчитывающих более ста погребений. На северном кургане (где 
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расположена метеорологическая станция) с целью спасения было 
выбрано полуразрушенное погребение № 61, часть предметов ко-
торого еще до раскопок была перевезена в Шушинский историко-
краеведческий музей. Погребение находилось на покатом склоне, 
и насыпь из камней и земли сравнялась с камнями кромлеха. Оно 
было окружено кромлехом, состоящим из близко уложенных в два 
ряда камней разной величины (рис. 2). 
  

 
Рис. 2. Погребение № 61, 7–6 вв. до н.э., общий вид 

Во время расчистки погребения от насыпи из камней и земли были 
обнаружены обсидиановый клинок, железное копье, серебряное укра-
шение с орнаментом, бронзовый колокольчик и два браслета (рис. 3). 

 
Рис. 3. Предметы из погребений №№ 61 и 175/1, 7–6-й и 10–8-й вв. до н. э. 
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Захоронение не было перекрыто плитой. При расчистке погре-
бения от насыпавшихся внутрь камней и земли, в ее северо-
восточном углу открылся нетронутый участок, где вперемешку 
лежали глиняные черепки и фрагменты костей (человеческих и 
животных). Во время расчистки погребения на разных уровнях 
были обнаружены несколько сот глиняных черепков, обсидиано-
вый наконечник стрелы, бусы. Погребение имеет прямоугольную 
планировку (3.15 x1.80x0.95 м) и представляет собой каменный 
могильник, стены которого выложены камнями средней величины 
и несколькими плитами. Южная часть восточной стены, и восточная 
часть северной стены отсутствуют. Основанием для могильника 
служила скала, а в земле, заполнившей ее естественные расщели-
ны, были также обнаружены глиняные осколки. 

Среди разновидных глиняных изделий выделялись группы амфор, 
кувшинов, горшков и чаш. 

Амфоры и горшки были украшены резьбой, наведенной лощением 
или волнистыми линиями, полученными вдавливанием, малень-
кими продольными бороздками, желобчатыми и косыми линиями, 
сетчатым узором, или подковообразными и в форме «пуговичных» 
дополнениями. 

Среди глиняных изделий погребения внимание привлекают гор-
лышки сосудов, часть которых заканчивается стилизованной фор-
мой головы животного (рис. 4). Был найден также фрагмент ручки 
с горлышком. Согласно предварительным оценкам погребение № 
61 можно датировать 7–6 веками до н. э. 

Второе вскрытое погребение (№ 175/1) находится в северо-восточ-
ном кургане, на склоне второго из трех холмов, расположенных  
по левую сторону дороги при въезде в Шуши из Степанакерта. 
Каменно-земляная насыпь окружена кромлехом, состоящим из 
камней средней величины, расположенных на равном расстоянии 
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друг от друга. В насыпи были обнаружены обсидиановый клинок, 
несколько черепков глиняного сосуда. Перекрытия у погребения 
отсутствовали. Погребение было покрыто мелкими камнями. Сама 
могила имеет прямоугольную форму (размеры 1.80х0.90х1.10 м) и 
выложена из камня, в ее северной половине на разных уровнях 
были найдены осколки коричневого сосуда с одной ручкой и кув-
шина. У южной стены на полу лежали плохо сохранившиеся осколки 
черного сосуда, рукоять посоха, браслет, бусы из сердолика. 
 

 
Рис. 4. Горлышки сосудов с изображением зверей, погребение № 61, 7–6 вв. до н. э. 
 
Из немногочисленных находок привлекает внимание рукоять посоха 
(рис. 3, первый). Он полый, цилиндрической формы, с полукруглой 
головкой. Украшен рядом продольных сквозных отверстий и ром-
бов шишкообразной формы. Эти предметы имели широкое распро-
странение в начале I тыс. до н. э. Из найденных глиняных сосудов 
целым оказался только кувшин с одной ручкой, который имеет ана-
логи среди предметов могильных курганов 10–8 веков до н. э. в 
Сисиане и Теге. Этим периодом датируется и данное погребение. 

По предварительному заключению о проведенном исследовании – 
в первой половине первого тысячелетия до н. э. в Сюнике и Арца-
хе существовала единая культурная общность. 
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РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ РАСКОПКИ НА ТЕРРИТОРИИ ДРЕВНЕГО 
И АРМЯНО-ГРЕЧЕСКОГО КЛАДБИЩ 

Раскопки старой части так называемого армяно-греческого клад-
бища, примыкающего к восточной крепостной стене Шуши, пока-
зали, что в XII–XIII веках здесь находилось армянское кладбище 
(рис. 5), хачкары которого впоследствии, в середине XIX века, 
 

 
Рис. 5. Фрагмент армяно-греческого кладбища после раскопок:  

12–13 вв., вместе с хачкарами 

были использованы для новых захоронений. Обнаруженные здесь 
пять хачкаров XII–XIII вв. свидетельствуют о том, что Шушин-
ское плато было заселено армянами в эпоху расцвета Хаченского 
армянского княжества. Сейчас стоит очередная задача – найти то 
соответствующее поселение, которому принадлежали хачкары. 

Представляют интерес также надгробные плиты, открывшиеся  
в результате расчистки части Древнего кладбища города. Одна 
из них датирована 1771 годом, и это, фактически, сегодня самая 
древняя надпись на армянском языке в Шуши – на территории 
внутри крепостной стены. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ И РАСКОПКИ КРЕПОСТИ КАРКАР 

Весьма примечательным оказались разведывательные археологи-
ческие раскопки крепости в ущелье Унот возле укрепленной 
пещеры, называемой Авани каран. Во время расчистки верхней 
площадки вокруг открывшегося тонира и в земляном отвале было 
найдено множество образцов разнообразных предметов, относя-
щихся к XII–XIV вв. 

Особый интерес представляют наконечник стрелы монгольского 
типа и осколок китайского селадона, которые не только доказы-
вают, что восточная сторона Шушинского плато – ущелье Унот, 
была заселена, но здесь еще и проходил торговый путь, для охра-
ны которого князья Хачена создали эти укрепления. Эти новые 
данные дают основание разместить именно здесь упомянутую 
историками крепость Каркар, которая в конце XVII века, в период 
армянского освободительного движения была перестроена и полу-
чила название Авани или Малый Сигнах. По предварительному 
заключению, – не пришлые персы и турки, а армяне Мелик Шах-
назар и сотник Аван в начале XVIII века укрепили и перестроили 
построенные армянскими князьями важные цитадели. 

ОБНАРУЖЕНИЕ И РАСКОПКИ ШОШСКОЙ ЦИТАДЕЛИ 

В результате детального изучения Шушинской крепостной стены 
и соответствующей специализированной литературы нам удалось 
выяснить, что развалины одной из крепостей, находящихся на 
нынешней территории Шуши до строительства новой стены (50-ые 
годы XVIII века) совпадают с фрагментами крепостной стены у 
ворот Мхитарашена. И хотя предпринятые здесь широкомасштаб-
ные раскопки далеки от завершения (рис. 6), тем не менее, уже 
имеются серьезные данные, которые свидетельствуют о том, что 
этот участок, располагающийся с внутренней стороны крепостной 
стены, был заселен не позднее первого тысячелетия н. э. 
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Это очень серьезный факт, который позволяет положить конец 
азербайджанскому мифу о том, что Шушинское плато впервые 
было заселено при Панахе. Раскопки этого важного фрагмента 
стены будут продолжены и в будущем году, и мы надеемся, что в 
результате удастся фактографировать еще одно мощное армянское 
 

 
Рис. 6. Шошская цитадель, общий вид раскопанного фрагмента. 

сооружение доханского периода, на этот раз уже с внутренней сто-
роны городских стен. Это кажется более перспективным и важным, 
так как оно находится почти напротив села Шош и всего в 250 
метрах от кладбища с хачкарами. Может быть, посредством этой 
крепости станет возможным идентифицировать знаменитую Шош-
скую твердыню или цитадель, которая, по ряду мнений, дала назва-
ние городу Шуши. Надеемся, что всеобъемлющее и детальное науч-
ное изучение результатов раскопок, к которому уже приступил 
научный персонал экспедиции, позволит сделать более обобщен-
ные и глубокие выводы. 
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Обнаруженные в результате раскопок археологические материалы 
– разные предметы и сотни фрагментов предметов (особенно гли-
няных сосудов), временно перевезены в Ереван, отреставрированы 
и переданы историко-краеведческому музею Шуши. 

Раскопки Шуши являются важнейшим этапом на большом пути 
исследования, восстановления, пропагандирования отечественной 
истории и культуры и применения его лучших традиций, и потому 
весьма желательно, чтобы они стали предметом государственного 
внимания и заботы. 
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МАСТЕРА АРМЯНСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА НОВОГО ВРЕМЕНИ И ШУШИ 

А. В. АГАСЯН, доктор искусствоведения, профессор, директор 
Института искусств НАН РА     

 
Культурная жизнь Шуши успешно раз-
вивалась в начале XX века.Одним из 
заметных культурных событий города 
Шуши стало открытие в 1903 году пер-
сональной выставки уроженца зангезур-
ского села Агарак, воспитанника Петер-
бургской Академии художеств Микаела 
Микаеляна (1873–1943 гг.), детство ко-
торого прошло в Шуши1. Эта выставка, 
на которой были представлены небольшие 

по размерам портреты, фигурные и жанровые композиции, образ-
цы анималистического жанра, стала первой в художественной жизни 
не только Шуши, но и всего Закавказья демонстрацией армянской 
скульптуры. Шушинцем по рождению был и работавший преиму-
щественно в области графики Микаел Хунунц (1883–1931 гг.).    

Говоря о Шуши и касаясь области армянского изобразительного 
искусства нового времени, мы прежде всего вспоминаем имена 
талантливых живописцев-портретистов Степаноса Нерсисяна и 
Степана Агаджаняна, а также выдающегося скульптора Акопа 
Гюрджяна, жизнь и творчество которых неразрывно связаны с 
историей  города.     

Степанос Нерсисян (1815–1884 гг.) внес заметный вклад в развитие 
не только портретного жанра, но и изобразительного искусства 
                                                
1 См. М. Саргсян, Г. Арутюнян. Скульптор Микаел Микаелян. «Вестник архивов 
Армении». Е., 1965, № 2, с. 131 (на арм. яз.). 
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Армении в целом. Он родился в Ереване, начальное образование 
получил в Эчмиадзине, а затем в школе Нерсисян в Тифлисе, по 
окончании которой в 1835 году отправился в Петербург для 
поступления в Академию художеств. В 1840 году, завершив учебу 
в Академии и получив звание «неклассного художника», Нерсисян 
еще некоторое время оставался в Петербурге, совершенствуя свое 
мастерство. Жил он на квартире у Ивана Айвазовского, а спустя год 
после получения аттестата об окончании Академии художеств 
отправился в длительное путешествие по Европе2. Лишь в 1846 году 
Нерсисян возвратился в Тифлис.  

Начиная с 1848 года он не только бывал, но и надолго оставался в 
Шуши, где в армянской церковно-приходской школе давал уроки 
рисования и чистописания. Здесь художник создал несколько 
портретов, среди которых выделяется написанный маслом «Порт-
рет карабахца с курительной трубкой» («Горец», 1848). Есть осно-
вания думать, что именно в Шуши Нерсисян начал работать над 
портретом внучатого племянника католикоса Овсепа Аргутяна, 
генерал-лейтенанта, а затем и генерал-адъютанта русской армии 
князя Мовсеса Аргутинского-Долгорукого, который в 1829 году 
был назначен начальником Армянской области, а в 1847 году – 
командующим войсками и гражданским губернатором Прикаспий-
ского края, в подчинении которого находился уездный город 
Шуши. Завершенный уже в Тифлисе небольшой по размерам, 
выполненный маслом погрудный и профильный «Портрет Моисея 
Аргутинского-Долгорукого» (1849) представляет полководца в ге-
неральском мундире и с непокрытой головой. Это типичный 
пример хорошо разработанного западноевропейскими и русскими 
мастерами первой половины XIX века парадного, несколько ро-
мантизированного портрета. Но в данном случае наряду с переда-
                                                
2 См. М. Казарян. Степанос Нерсисян. «Известия Академии наук Армянской ССР». 
Общественные науки. Е., 1962, № 1, с. 38 (на арм. яз.).  
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чей внешнего сходства художнику удалось придать естественную, 
раскованную позу фигуре модели, наделить образ определенной 
психологической глубиной, выразить главные черты характера 
своего героя – твердость, решительность, смелость и силу воли. 

В своих портретах Степанос Нерсисян предпочитал изображать 
людей, которые, по его словам, «собственной жизнью и делом 
заслужили право остаться в сердцах и памяти поколений». В числе 
этих людей встречаются образы не только создателей армянской 
письменности Месропа Маштоца и Саака Партева, но и современ-
ников Нерсисяна – католикоса Нерсеса Аштаракского, питомцем 
которого был художник, армянских генералов русской армии Ва-
силия Бейбутова и Арзаса Тер-Гукасова, актрисы Софьи Мелик-
Назарян и ее супруга – общественного и культурного деятеля 
Григора Измиряна, издателя Амбарцума Энфиаджяна и других. 
Изредка художник обращался и к образам частных лиц: «Портрет 
неизвестного студента» («Юноша из Лазаревской семинарии», 
1845 г.), «Портрет неизвестной женщины» (1849 г.). Среди этих 
произведений встречаются как строго официальные или пред-
ставительные, парадные портреты («Католикос Нерсес Аштарак-
ский», 1856 г., «Генерал Василий Бебутов», 1857 г.), так и более 
живые и непосредственные камерные портреты («Софья Мелик-
Назарян», «Григор Измирян», оба –1865 г.). Настроением светлой 
печали, созерцательной атмосферой проникнута одна из наиболее 
удачных работ Степаноса Нерсисяна – недатированный «Портрет 
Г. Акимян». В чертах лица уже немолодой, но все еще привлека-
тельной, облаченной в национальный костюм женщины, в темных 
миндалевидных глазах, легком наклоне головы, во всем внешнем 
облике героини отражены ее внутренние переживания и думы.  

Широкой популярностью пользовались последние из известных 
живописных полотен Нерсисяна – упомянутые выше крупные по 
размерам исторические портреты Месропа Маштоца и Саака Пар-
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тева, написанные им за два года до смерти, в 1882 году. Создавая 
их, художник следовал иконографическим схемам, разработанным 
старыми европейскими мастерами для передачи образов библей-
ских пророков, апостолов и отцов церкви. С целью популяриза-
ции, распространения среди широких слоев народа этих портре-
тов, созданных им для расположенного недалеко от Елизаветполя 
(Гандзак) армянского монастыря Сурб Таргманчац (Святых Пере-
водчиков)3, Нерсисян множил, тиражировал их уменьшенные ко-
пии с помощью литографского камня.  

Одним из первых примеров жанровой композиции в армянском  
изобразительном искусстве нового времени является картина Сте-
паноса Нерсисяна «Пикник на берегу Куры». Есть что-то общее 
между этим произведением и созданной несколько ранее картиной 
великого русского поэта Михаила Лермонтова «Вид Тифлиса» 
(1837 г.), а также этюдом «Лезгинка» (1840 г.) и акварелью «Тан-
цующие грузинки» (1847 г.) жившего в те годы в Тифлисе русско-
го художника-любителя, князя Григория Гагарина. 

В творческой биографии художника важное значение имеют и 
годы, проведенные им в Шуши. Художник впервые посетил Шу-
ши в 1848 году, а в течение 1857–1865 годов, почти целое десяти-
летие, жил и работал там4. По всей видимости, С. Нерсисян и впо-
следствии (в 1870-е годы) на некоторое время возвращался в 
Шуши, поскольку в фонде гражданских дел главного управляю-
щего на Кавказе сохранилась записка с просьбой об освобождении 
от государственного налога проживающего в Шуши Степаноса 
Нерсисяна5.  

Больше достоверных, проверенных фактов мы имеем относитель-
                                                
3 См. «Ардзаганк». Тифлис, 1883, № 4 (на арм. яз.).  
4 См. М. Саргсян. Степанос Нерсисян. Е., 1985, сс. 43 – 47 (на арм. яз.). 
5 См. М. Казарян. Ук. соч., с. 40. 
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но второго, на сей раз длительного, многолетнего пребывания 
Нерсисяна в Шуши. Известно, что в 1857 году он был приглашен 
туда для работы в армянской церковно-приходской школе. Полу-
чив приглашение, художник сразу же принял его. Прибыв в 
Шуши, Нерсисян поселился в доме одного из влиятельных лиц 
города Амбарцума Ахумяна, где часто собирались и беседовали о 
злободневных общественных и культурных проблемах, вопросах 
образования представители местной армянской интеллигенции – 
писатель Перч Прошян, педагог Петрос Шаншян, филолог Гарегин 
Мурадян (впоследствии известный как духовный предводитель 
армян Смирны архиепископ Мелхиседек) и другие. Именно в этой 
патриотически настроенной среде оказался Степанос Нерсисян и 
именно здесь зародились передовые идеи и проекты об открытии в 
городе публичной библиотеки-читальни, о реформе армянской 
церковно-приходской школы, о пересмотре ее учебных программ и 
методов преподавания. 

Веря в то, что над армянским народом «взошло утро национально-
го счастья, которое никогда не померкнет», художник выступил с 
открытым письмом на страницах издаваемого в Тифлисе ежемесяч-
ного журнала «Крунк Айоц ашхарин» («Журавль Армении»), где под-
черкивает важность просветительской деятельности во благо народа 
и описывает культурные события Карабахской провинции6. 

Во второй половине 1850-ых годов в среде шушинских книголю-
бов возникает мысль об устройстве в родном городе, по примеру 
армян Константинополя, библиотеки-читальни. Эту мысль актив-
но поддерживает и Степанос Нерсисян. К сожалению, мечта ар-
мянских интеллигентов Шуши воплотилась в жизнь лишь спустя 
тридцать с лишним лет− 10 марта 1889 года, когда ни самого 
Нерсисяна, ни многих из его сверстников уже не было в живых. 

                                                
6 См. «Крунк Айоц ашхарин». Тифлис, 1861, сс. 298–301 (на арм. яз.). 



МАСТЕРА АРМЯНСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НОВОГО ВРЕМЕНИ  
 

 

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ îºîðºð 1 – 2 .  2013 125

Присутствовавший на открытии публичной библиотеки-читальни 
уроженец Шуши, тогда еще молодой армянский историк Лео, 
впоследствии написавший историю армянской церковно-приход-
ской школы Карабаха, окрестил шушинскую библиотеку «музеем 
возрождения», под крышей которого «со всем усердием пропове-
довались идеи наших тогдашних передовых деятелей – Назаряна, 
Налбандяна, Шаншяна»7.  

Первоочередной задачей было воспитание молодого поколения в 
духе национальных традиций. Нерсисян был глубоко убежден в 
том, что получившие на местах армянское образование одаренные 
юноши и девушки должны после этого «приобщиться к высоким 
знаниям и ремеслам в университетах и мастерских просвещенных 
держав с тем, чтобы по возвращении на родину пополнить оте-
чественные сокровищницы – точно так же, как поступили когда-то 
наши вернувшиеся из Афин святые предки»8. Уже скоро предпри-
нятые деятелями армянской культуры последовательные шаги в 
этом направлении дали свои первые плоды. В 1860 году руково-
дящим органом армянской церковно-приходской школы, которая 
состояла тогда из одного подготовительного и двух основных 
классов и имела около ста учащихся, становится ее выбранный 
городским обществом попечительский совет, и церковь, таким 
образом, лишается права единолично контролировать учебный 
процесс и решать все школьные дела. Вырабатывается и утверж-
дается новый школьный устав, согласно которому главной задачей 
и целью провозглашается не только подготовка «достойных слу-
жителей и сановников Армянской церкви», но и воспитание «обра-
зованных и просвещенных членов для армянского общества»9. 
                                                
7 Лео. История карабахской армянской Епархиальной духовной школы (1838–
1913). Тифлис, 1914, с. 247 (на арм. яз.). 
8 См. «Крунк Айоц ашхарин», 1861, с. 298. 
9 Лео. Ук. соч., с. 253. 
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Одним из таких беззаветно преданных делу воспитателей юного 
поколения и стал Степанос Нерсисян.  

Писатель Перч Прошян, который в те годы вел уроки армянского 
языка, литературы и истории в армянской церковно-приходской 
школе Шуши характеризовал личность и отзывался о деятель-
ности художника в Шуши: «Выпускник Петербургской Академии 
художеств, опытный портретист Нерсисян являлся одним из тех 
людей, которые стараются действовать, не выпячивая собственную 
личность… Характерной его чертой было… стремление следовать 
современным требованиям и молча, по мере сил и возможностей, 
способствовать общему делу… На этом пути он многие годы нахо-
дился в рядах тех, кто трудился ради прогресса и непрерывного 
развития армянской церковно-приходской школы Карабаха»10.  

В деле просвещения народа, воспитания эстетического вкуса шу-
шинских школьниц и барышень заметную роль сыграл организо-
ванный по инициативе Нерсисяна кружок рукоделия. Художник 
принимал активное участие и в открытии в Шуши 7 апреля 1864 
года женской гимназии Мариамян (Святой Марии) – еще одного 
очага национального образования, открытого «с целью подготовки 
просвещенных воспитательниц и матерей»11. 

С точки зрения профессионального мастерства и полноты психо-
логической характеристики образов более убедительны и инте-
ресны портреты Степана Агаджаняна (1863–1940 гг.) – художника, 
обладавшего высокой живописной культурой, продолжателя реа-
листических традиций XIX века, творческое наследие которого 
насчитывает более 130 картин. Он родился в Шуши и был старшим 
ребенком в многодетной семье портного Меликсета, который поль-

                                                
10 П. Прошян. Забытая могила. «Тараз». Тифлис, 1902, № 12, сс. 20 – 21 (на арм. яз.).   
11 Ëåî. Ук. соч., с. 101. 
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зовался уважением в ремесленной среде города, слыл человеком  
живого нрава и острого ума. Будучи мудрым и любознательным 
человеком, он не жалел средств на то, чтобы дать своим детям 
приличное образование.  

Степан сначала учился в армянской церковно-приходской школе 
(1872–1881 гг.), а затем – в только что открытом в городе русском 
Реальном училище (1881–1884 гг.). После этого в течение двух лет 
он жил и работал в Баку, где помогал своему дяде в его торговых 
делах. С различного рода деловыми поручениями он побывал не 
только в городах Закавказья, но даже в Средней Азии, что, несом-
ненно, расширило его умственный кругозор, обогатило его новы-
ми жизненными впечатлениями. Однако деловая торговая атмо-
сфера тяготила наделенного тонкой душой художника юношу. Он 
мечтал получить профессиональное образование, развить в себе 
очень рано и ярко проявившийся природный дар рисовальщика и 
живописца. По счастливому стечению обстоятельств вскоре его 
вызвал к себе другой дядя – Аслан Кочарян, который по торговым 
делам находился тогда в крупном портовом городе Франции Мар-
селе. Взяв на себя заботу о племяннике и желая дать ему высшее 
техническое образование, Аслан Кочарян устроил Агаджаняна в 
один из частных пансионов с тем, чтобы тот освоил французский 
язык и получил надлежащее общее образование. 

Вскоре учитель рисования Амэ обратил внимание на незаурядные 
художественные способности своего юного подопечного и посо-
ветовал Аслану определить племянника в местное художественное 
училище. Поначалу не вняв этому совету и думая обучить Степана 
более «полезной» специальности, дядя отдал племянника в тех-
ническое училище Марселя. Но Агаджанян договорился с ним, что 
параллельно с этим будет посещать и художественную студию 
города. А спустя еще какое-то время он прекратил свою учебу в 
техническом училище и целиком посвятил себя живописи. В 
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стенах Художественной студии Марселя он провел несколько лет 
(1886–1890 гг.), а в 1897 году, несмотря на тяжелые материальные 
условия, в которых он оказался после того, как его дядя покинул 
Марсель, продолжил учебу в одном из самых доступных и попу-
лярных художественных заведений Европы – в частной Академии 
Робера Жюлиана в Париже, в классах исторической живописи и 
портретного жанра, которыми руководили профессора Жан-Поль 
Лоранс и Бенжамен Констан. Здесь он получил основательное 
профессиональное образование, постоянно шлифуя свое мастерст-
во в богатых музейных собраниях Парижа, главным образом – в 
Лувре, где усердно изучал и копировал произведения Рембрандта, 
Веласкеса, Делакруа и Курбе, искусство которых оказало серьез-
ное влияние на его творчество. Посещал он и выставки современ-
ного французского и западноевропейского искусства, но большого 
впечатления на него они не произвели. 

Сохранилось несколько студенческих, академических работ Агад-
жаняна, в основном датированных 1899 годом, среди которых есть 
как написанные маслом, так и выполненные карандашом или 
углем живописные и графические произведения – этюды и эскизы 
представленных в различных позах и ракурсах натурщиков и 
натурщиц. В собрании Ростовского областного музея изобрази-
тельных искусств хранится «Натурщик», написанный Агаджаня-
ном в Париже и показанный им в 1918 году на выставке только 
что образованного Ростовско-Нахичеванского Союза художников 
живописи, ваяния и зодчества.  

В 1900 году художник вернулся в Шуши. В патриархальной среде 
провинциального городка прибывшему из художественной столи-
цы Европы живописцу трудно было найти должное понимание и 
признание. Оказавшись практически  не у дел – без денег и без 
заказов, он некоторое время вынужденно занимался непривычной 
ему оформительской работой: писал эскизы декораций и внут-
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реннего убранства для театра Хандамиряна, в вестибюле которого 
вывесил некоторые из своих картин, расписывал дома состоятель-
ных горожан, ретушировал фотографии. Однако не имея не только 
постоянного заработка, но и достойных условий для полноценного 
творчества, он вскоре принял решение покинуть Шуши и вновь 
возвратиться в Париж. Но обстоятельства сложились так, что 
около полутора лет Агаджанян прожил в Баку, где писал декора-
тивные панно, расписывал вывески для магазинов и погребков, 
выполнял унизительную для него работу копииста12. В 1903 году, 
по пути во Францию, он временно остановился в Москве, через 
год оказался в Новой Нахичевани (ныне Пролетарский район 
Ростова-на-Дону), где ему суждено было провести 18 лет, а в 1922 
году окончательно обосновался в Ереване. 

Конечно, жизнь в Шуши и Баку нельзя назвать периодом полного 
творческого простоя Агаджаняна. В эти годы, несмотря на отме-
ченные выше трудности и преграды, он, тем не менее, успел 
создать ряд замечательных живописных работ, наиболее удачны-
ми из которых являются написанные в 1900 году крупные по 
размерам портреты отца Меликсета и мачехи Мины в тради-
ционных для армян Карабаха национальных костюмах, с четками 
в руках, на фоне карабахских ковров. Кроме того, в Шуши и 
окрестностях города он выполнил с натуры, на открытом воздухе 
несколько свежих по живописи, выдержанных в более светлых 
тонах пленэрных пейзажных картин и этюдов – таких, как «Кара-
бахский пейзаж» (1900 г.) или «Нагорный Карабах» (1901 г.).  

В работах, созданных им в Ростове и Нахичевани, Агаджанян 
обращается к образам как простых людей из трудового народа 
(«Ростовский столяр», 1910 г., «Рабочий», 1910 г., «Таганрогский 
                                                
12 См. «Каталог выставки произведений заслуженного деятеля искусств Степана 
Агаджаняна . К сорокалетию творчества» (с предисловием художника Эдуарда 
Саркисяна). Е., 1938, с. 33. 
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рыбак», 1919 г.), так и представителей армянской интеллигенции 
(«Портрет архитектора и художника Хачатура Усикянца», 1908 г., 
«Портрет художника Амаяка Арцатбаняна», 1909 г., «Портрет пи-
сательницы Мариэтты Шагинян», 1916 г., «Портрет переводчика 
Якова Хачатрянца», 1919 г.). В ряде картин Агаджаняна изобра-
жены родные и близкие ему люди («Портрет племянницы», 1907 г., 
«Портрет жены», 1916 г.). В Ростовском областном Музее краеве-
дения хранится совершенный по мастерству исполнения, вырази-
тельный автопортрет мастера, написанный им в 1909 году. Не в 
пример упомянутым выше портретам мачехи и отца − это, в основ-
ном, небольшие по размерам, данные крупным планом лицевые 
или профильные портреты, в которых модели обычно предстают 
перед зрителем на сильно затемненном или гладком нейтральном 
фоне. Воспроизводя индивидуальные черты моделей, передавая их 
конкретные психологические и эмоциональные состояния, Агаджа-
нян иногда достигал и широких образных обобщений («Думы. 
Портрет Е. С. Суховей», 1914 г.).  

Известно, что несколько раз Агаджанян отлучался из Ростова и 
бывал в Шуши, что как первая, так и вторая его жены были родом 
из Карабаха, однако не сохранилось ни одной картины, созданной 
им в это время на родине.  

С Ереваном связан последний, почти двадцатилетний, наиболее 
активный и плодотворный для художника период его творческой, 
педагогической и общественной деятельности. В 1923 году он 
стал одним из учредителей Товарищества работников изобрази-
тельного искусства Армении, долгие годы вел уроки живописного 
мастерства в основанной в Ереване в 1921 году Государственной 
художественно-технической школе (ныне – Ереванское художест-
венное училище имени Фаноса Терлемезяна), участвовал во мно-
гих республиканских и всесоюзных выставках. В 1927 году ему 
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было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств, 
а в 1938 году – народного художника Армянской ССР.  

Одним из крупнейших армянских мастеров XX века был уроженец 
Шуши Акоп Гюрджян (1881–1948 гг.), который родился в много-
детной семье мелкого торговца Маргара Гюрджяна. В раннем 
возрасте потеряв родителей, он воспитывался под надзором своего 
старшего брата Григора. В течение семи лет − с 1889 по 1896 годы, 
Акоп посещал русское Реальное училище Шуши, где его учителем 
армянского языка был известный этнограф и археолог Ерванд 
Лалаян.  

Именно в школьные годы впервые проявились художественные 
способности мальчика – не только врожденный дар скульптора, но 
и незаурядные вокальные данные. Не случайно, в 1894 году, когда 
в Шуши приехал замечательный композитор, хормейстер и фолькло-
рист Христофор Кара-Мурза и собрал любительский хор, он принял в 
свой певческий коллектив и совсем еще юного Акопа Гюрджяна. 

В творческой судьбе будущего скульптора заметную роль сыграл 
Степан Агаджанян, с которым Акоп познакомился в Шуши в 1900 
году. Длительные беседы, совместная работа над этюдами на от-
крытом воздухе в окрестностях города с только что завершившим 
учебу в Париже и вернувшимся на родину живописцем еще более 
углубили интерес юноши к изобразительному искусству. 

После окончания Реального училища Гюрджян уехал в Москву, 
где на протяжении пяти лет − с 1899 по 1904 годы, учился в част-
ном Реальном техническом училище богатого домовладельца 
Ивана Фидлера, освоив профессию чертежника. Продолжая зани-
маться ваянием, он близко сошелся с автором московского памят-
ника Н. В. Гоголю Николаем Андреевым, часто бывал в мастер-
ской знаменитого скульптора Паоло Трубецкого, с которым также 
установил тесные дружеские контакты.  
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В течение двух лет − с 1904 по 1906 годы, в качестве добровольца 
Гюрджян служил в военно-инженерном батальоне в Баку, где стал 
свидетелем массовых армянских погромов. Позже, в 1912 году, 
мысленно обращаясь к этим кровавым событиям, он создал 
«Бегство» – крупную скульптурную композицию из гипса.   

В 1906 году Гюрджян женился на дочери одного из наиболее 
состоятельных горожан Шуши Айкануш Галамян* и уехал во 
Францию, где год проучился в Медицинском университете Мон-
пелье, хорошо усвоив  анатомию, после чего перебрался в Париж 
и поступил в Академию Жюлиана. Здесь за три года обучения он 
приобрел глубокие профессиональные знания и необходимые на-
выки под руководством Рауля Шарля Верне, Анри Леона Гребера 
и Поля Ландовского, а в начале 1910-х годов посещал мастерскую 
Огюста Родена. Кроме того, в залах Лувра и Люксембургского 
музея Гюрджян основательно изучил творческие принципы и 
подходы как древневосточных (в частности, древнеегипетских) и 
древнегреческих, так и старых европейских мастеров ваяния. На-
конец, немаловажную роль в творческой ориентации молодого 
шушинца сыграло его знакомство с такими передовыми француз-
скими скульпторами того времени, как Эмиль-Антуан Бурдель, 
Аристид Майоль и Шарль Деспио. 

В мастерской Акопа Гюрджяна, которую он приобрел в Булони, 
одном из пригородов Парижа, и которую любовно окрестил 
именем «Шуша», были созданы его первые, в основном высечен-
ные в мраморе или отлитые в бронзе произведения – отмеченные 
ностальгией по родине рельефы «Пахота» («Оровел», 1910 г.) и 
«Армянские крестьянки» (1910 г.), решенные в реалистической 

                                                
* Образу своей первой жены – одаренной певицы и пианистки Айкануш Галамян, 
с которой в свое время он пел в любительском хоре Шуши, А. Гюрджян посвятил 
две скульптурные миниатюры: гипсовые статуэтки, созданные, по всей вероят-
ности, в самом начале 1910-ых годов. 
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манере, камерные по звучанию скульптурные портреты Маргари-
ты Ширванзаде (1910 г.), Аршака Чопаняна (1911 г.) и Максима 
Горького (1912 г.), а также навеянная картинами Михаила Вру-
беля фигура спящего Демона (1912 г.).  

На выставках Салона французских художников и Национального 
общества изящных искусств в Париже наряду с этими работами 
были представлены и лучшие произведения Гюрджяна этих лет – 
«Голова Христа» («Мертвый Христос», 1914 г.), бюст пианиста, 
дирижера и композитора Исая Добровейна (1913 г.) и «Лев Тол-
стой» («Мыслитель», 1914 г.), которые привлекают внимание 
выразительной и острой передачей как внешнего облика, так и 
духовного мира героев. Гюрджян умело использовал в них физи-
ческие свойства и пластические качества мрамора и известняка. 
Под его резцом поверхность камня ожила, задышала, озарилась 
внутренним светом.  

В совершенно ином – роденовском духе, с классической ясностью 
пластических форм, но в то же время с живым импрессионисти-
ческим трепетом и точностью психологического рисунка решены 
скульптурные образы И. Добровейна и Л. Толстого, представлен-
ные в момент творческого горения, кульминации духовных и ин-
теллектуальных сил.  

В 1916 году, находясь в Тифлисе, Гюрджян исполнил портреты 
писателя Александра Ширванзаде, полководца Андраника Озаня-
на и богатого мецената Александра Мелик-Азарянца, которые от-
личаются энергичной пластической лепкой, динамичной компози-
цией и меткими психологическими штрихами.  

В 1920-ые годы искусство скульптора переживает небывалый 
расцвет. Именно в это время он создает десятки замечательных 
произведений, принимает участие в выставках французских, ар-
мянских и русских художников, организованных в различных 
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городах мира. В 1924 году в Нью-Йорке, а через два года в 
Париже открываются его персональные выставки. В руководимой 
им художественной студии набираются опыта молодые одаренные 
скульпторы. Работы Гюрджяна приобретают не только частные 
собиратели, в том числе и армяне, но и государственные музеи 
Парижа, Брюсселя, Белграда, Токио. Его творчество привлекает к 
себе внимание таких авторитетных французских критиков и 
искусствоведов, как Гюстав Кан, Луи Воксель, Дени Рош, Макси-
милиан Готье и другие, а в 1952 году, уже после смерти скульптора, 
в Париже на французском и армянском языках выходит в свет 
небольшая монография о его искусстве13.  

В эти годы значительно расширяется тематический репертуар 
творчества Гюрджяна. Наряду с портретом на первый план выдви-
гается сюжетная скульптура. Он часто обращается к образам и 
мотивам античной мифологии, Ветхого и Нового Заветов, к исто-
рическим событиям и лицам («Леда», 1922 г., «Диана», 1922 г., «Ан-
гел», 1923 г., «Снятие с креста», 1923 г., «Пьета», 1923 г., «Клео-
патра», 1924 г., «Саломея», 1926 г.). В творчестве Гюрджяна 1920-ых 
годов видное место занимают произведения, в которых обыгры-
ваются музыкальные, танцевальные, зрелищные и спортивные 
мотивы («Арфистка», 1922 г., «Танцовщицы», 1922 г., «Музыка», 1923 
г., «Танец», 1923 г., «Бокс», 1923 г., «Бой с быком», 1923 г., «Танго», 
1925 г.). В некоторых из них скульптор своеобразно использует 
художественные принципы и приемы кубизма и футуризма.  

В своих многочисленных портретах этих лет, среди которых 
преобладают женские образы, он применяет все новые вырази-
тельные средства и художественные приемы, еще более углубляет 
эмоциональную и психологическую характеристику своих моде-
лей, подчеркивая не только их неповторимые индивидуальные, но 
                                                
13 См. Maximilien Gauthier. Gurdjian. Paris, 1952 (с параллельным армянским 
переводом Аршака Чопаняна). 
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и национальные черты и особенности: «Тигран Хан-Келекян» (1921 
г.), «Госпожа Сабатье» (1923 г.), «Госпожа Кричевская» (1924 г.), 
«Персиянка» (1924 г.), «Алиса Смирнова» (1925 г.), «Голова негра» 
(1926 г.), «Мартирос Сарьян» (1927 г.), «Георгий Якулов» (1927 г.).  

В 1930-ые годы отмеченные тенденции получает дальнейшее раз-
витие в лучших портретных работах скульптора, среди которых 
особенно выделяются «Актриса Генриетта Паскар» (1933 г.) и 
«Католикос Гарегин Овсепян» (1935 г.).  

Многие из анималистических скульптур Гюрджяна («Сиамская 
кошка», 1932 г., «Лисица», 1934 г., «Обезьяна-попрошайка», 1938 г., 
«Борзая», 1939 г.), по меткому замечанию Р. Дрампяна, получили 
почти «портретное» воплощение, поскольку в них автор стремится 
не просто представить ту или иную породу животных, но и выя-
вить присущие характеру каждой особи неповторимые свойства: 
смелость, осторожность, трусливость, хитрость, сметливость, лю-
бознательность и т. д.14.  

Гюрджян скончался в 1948 году. Спустя семь лет после смерти 
скульптора на площади Льва Толстого в Париже был установлен 
упомянутый «Мыслитель» армянского мастера. Выступая с речью 
на торжественном открытии памятника, член Французской акаде-
мии писатель Андре Моруа сказал: «Годы назад, впервые в исто-
рии Парижа, как исключение, на площади Альма был воздвигнут 
памятник польскому писателю Сенкевичу. Сегодня, 25 мая 1955 
года, когда наша столица в зеленом убранстве, мы открываем 
памятник второму иностранцу – Льву Толстому, выполненный тоже 
иностранцем, парижанином, ныне покойным, талантливым армян-
ским скульптором Акопом Гюрджяном»15. 

                                                
14 См. Р. Г. Дрампян. Акоп Г  юрдж ян. Е., 1973, сс. 70 – 72. 
15 См. Ашот Арзуманян. Скульптор Акоп Гюрджян. «Огонек». М., декабрь 1982, 
№ 50, с. 28. 
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Прошло еще несколько лет − и исполнилось последнее желание 
Гюрджяна: вернулись на родину и заняли почетное место в Госу-
дарственной картинной галерее Армении его личный архив и бо-
гатое творческое наследие – около 450 скульптурных и графиче-
ских произведений. 

К сожалению, до сих пор так и не сбылось еще одно заветное 
желание мастера: он мечтал увидеть высеченной на окрестных 
скалах родного Шуши созданную им еще в 1923 году в нескольких 
вариантах монументальную по формам, аллегорическую по замыслу 
и, как оказалось, пророческую скульптуру «Победа», решенную в 
виде развернутого на плоскости двустороннего барельефа16. 

Таким образом, заключая сказанное, еще раз отметим, что в течение 
долгих лет − начиная с середины XIX века и вплоть до конца 1910-х 
годов − Шуши являлся одним из наиболее крупных и важных цент-
ров армянской национальной культуры. В этом городе родились, 
здесь жили и творили многие выдающиеся деятели армянского 
искусства, здесь происходили многие значительные события худо-
жественной жизни – музыкальные вечера и концерты, театральные 
и цирковые представления, выставки мастеров армянской живописи 
и скульптуры, которые уже давно и прочно вписаны в летопись 
армянского искусства нового времени. Невозможно восстановить 
объективную и полноценную картину армянской художественной 
культуры без обращения к тем бесценным страницам ее истории, 
которые связаны с этим замечательным городом. 

                                                
16 См. Р. Г. Дрампян. Ук. соч., с. 55.  
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ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ ГОРОДА ШУШИ  
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ  

А. A. МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВ, Эксперт делегации НКР 
на переговорах под эгидой ОБСЕ в 1994–1997 гг. 

 
В советской научной и исторической лите-
ратуре, в особенности на русском языке, не 
было работ, посвящённых возникновению, 
развитию и гибели города Шуши. А те, что 
издавались в советский период в Баку, по 
понятным причинам, носили выраженный 
односторонний, а во многом и откровенно 
антинаучный характер.  

Ведь идеологам из ЦК КП Азербайджана и 
иных республиканских изданий требова-

лось, вопреки имеющимся фактам, «доказать», что Шуши есть 
«древний азербайджанский город», «жемчужина Азербайджана». 
Последнее выражение в период азербайджано-карабахского конф-
ликта даже стало одним из штампов официальной бакинской пропа-
ганды. 

*  *  *  

Осев на земле–но не в качестве земледельцев или даже полуосед-
лых скотоводов, а став неожиданно горожанами − кочевники Пана-
ха Али, как представляется, первоначально выполняли привычные 
для них воинские функции. Ведь не секрет, что основным заня-
тием кочевых племён наряду с овцеводством были набеги с целью 
захвата трофеев и пленников. 

Вот, например, что говорится о занятиях Панаха Али и его под-
данных до поселения в Шуши и принятия оседлого образа жизни в 
рукописи Мирзы Джамала Джеваншира Карабагского «История 
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Карабага», изданной в Баку в 1959 году в издательстве Академии 
наук АзССР Институтом истории этой республики:  

«Панах-хан, объединив вокруг себя многих удалых юношей из 
своих родственников и иллатов, занялся грабежом в Ширванском, 
Шекинском, Ганджинском и Карабагском вилайетах»1.  

Между прочим, в 1959 году рукопись была издана на трех языках 
– фарси, русском2 и азербайджанском, причём на последнем языке 
произведение было опубликовано впервые, ибо и впервые было 
переведено на оный с фарси. Советские азербайджанские ученые 
сделали столь «вольный перевод» оригинала как на русский, так и 
на азербайджанский языки, что в тексте появилось немало геогра-
фических терминов и эпитетов («Азербайджан», «азербайджан-
ский»), которые, ясное дело, отсутствовали как в оригинале на 
фарси, так и в дореволюционном русском издании3.  

По мере умиротворения края, особенно после его перехода под 
власть Российской империи, и жившим в Шуши вчерашним ко-
чевникам-тюркам волей-неволей пришлось менять традиционный 
уклад удальца-разбойника на более мирные занятия. А поскольку 
ставшие горожанами бывшие кочевники земледелию научиться не 
могли, в новой мирной жизни они вынуждены были постепенно 
перенимать у своих армянских соседей опыт торговли и ремеслен-
ничества.  

Советская и современная азербайджанская историография по 
                                                
1 Мирза Джамал Джеваншир. История Карабага. Баку, 1959, с. 67. 
2 Изначальный русский перевод этой рукописи, написанной в середине XIX века 
на фарси, был осуществлен А. Берже и напечатан в 1855 г. в издававшейся в 
Тифлисе газете «Кавказ» (см. «Кавказ», 1855, № 61, 62, 65, 67, 68, 69). 
3 См. М. Мельтюхов, А. Тер-Саркисянц, Г. Трапезников. Исторические фальси-
фикации с политической подоплекой. М., 1999, с. 5. 
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умолчанию упоминала исключительно об «азербайджанском» на-
селении города, выдающихся выходцах из него и т. п.  

Одним из последних примеров такого рода является объёмистая 
(более 350 страниц) книга Чингиза Каджара «Старая Шуша», 
изданная в Баку в 2007 году. В ней представлена известная азер-
байджанская версия о «переселении армян в Закавказье» после 
1828 года. Соответствующая глава так и называется: «Заселение 
Шуши и Карабаха армянами»4.  

О Шуши в книге говорится как изначально об исключительно 
«азербайджанском» городе, перечисляются многочисленные деятели 
культуры и искусства исключительно мусульманского происхожде-
ния; все христианские храмы Карабаха называются «албанскими», 
а языком общения в средневековом Карабахе объявляется «тюрк-
ский-азербайджанский»5. 

Характерной особенностью названной книги является полное от-
сутствие какого-либо справочного аппарата, что, собственно говоря, 
и не требуется, ибо подобные издания носят сугубо пропагандист-
ский характер. 

Между тем относительно состава и численности населения города 
имеются многочисленные статистические данные, начиная с пер-
вой трети XIX века и вплоть до гибели старой Шуши в марте 
1920-го. 

Уже в начале двадцатых годов XIX столетия царские военно-
служащие при описании города Шуши выделяли три квартала в 
городе: Газанчецоц, населённый выходцами из Газанчи; Агулецоц 

                                                
4 См. Чингиз Каджар. Старая Шуша. Баку, 2007, с. 72. 
5 Там же, с. 17. 
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– из Агулиса и Тавризецоц – из Тавризли. В двух первых имелось 
208 армянских «дымов», а в последнем 202 «дыма» мусульман6.  

По данным Кавказского календаря, к 1851 году в городе проживало 
12724 постоянных жителя, из них – 6357 армян. По социальному 
составу это были: простые горожане – 10944 чел.; армянское духо-
венство – 75 чел.; мусульманское духовенство – 66 чел.; право-
славное духовенство – 1 чел.; мелики – 28 чел.; беки, чиновники и 
члены бывшей ханской фамилии – 1560 чел.; гражданские чинов-
ники – 18 человек7.  

В 1856 году население Шуши составляло 15194 человека, из 
которых армян было 7761 человек, им принадлежало 1715 домов; 
татар насчитывалось 7391 человек, 1319 – домов; русских – 42 
человека, 6 домов. В городе занимались торговлей 713 армян и 
301 татарин; ремеслами – 1318 армян и 545 татар. 758 человек 
являлись членами бывшей ханской фамилии, мусульманскими бе-
ками, сеидами, муллами. В городе было пять армянских церквей 
(в том числе – монастырь), одна русская церковь, две соборные 
мечети8. 

Население города по переписи 1897 года составляло 25881 чело-
век, из них армян – 14345 человек (55,3 %), татар – 10809 человек 
(41,7 %), русских и других национальностей – 734 человека (3 %).  

Накануне 1917 г. в Шуши проживало 43869 человек, из них 23396 
человек армян (53 %) и 19121 татарин (44 %)9.  

                                                
6 См. Центральный государственный исторический архив Грузии, ф. 2, оп. 1, ед. 
хр. 1433, сс. 191–194. 
7 См. «Кавказский календарь на 1852 год». Тифлис, 1851, сс. 433–435. 
8 См. «Кавказский календарь на 1856 год». Тифлис, 1855, сс. 358–360. 
9 См. «Кавказский календарь на 1917 год». Тифлис, 1916, сс. 190–196. 
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Известно, что в марте 1920 года армянская, т. е. большая по тер-
ритории, часть города и собственно город в современном пони-
мании этого слова с его инфраструктурой и культурными учреж-
дениями были сожжены и разграблены, население частично унич-
тожено, частично навсегда покинуло свои дома. 

Лишившись урбанизированной армянской части города с ее торго-
выми, культурными, учебно-просветительскими и медицинскими 
заведениями, оставшаяся мусульманская часть Шуши была обре-
чена на жалкое существование и постепенную стагнацию.  

В 1921 году в Шуши осталось всего 9223 человека. В 1923 году – 
6976 человек, в 1925 году – 5000 человек10. 

К концу 1920-ых годов некогда цветущий город – (в начале XX 
века – третий по численности населения после Тифлиса и Баку 
город Закавказья) по существу превратился в грязную и нищую 
деревню, а его население уменьшилось до 3000 человек, – прак-
тически, исключительно азербайджанских тюрок и курдов. Лишь в 
послевоенный период его население стало понемногу расти.  

Известно, что в середине 1960-ых гг. в Баку было принято 
решение о сносе руин армянской части Шуши и начале массового 
строительства и заселения новых домов и кварталов города пере-
селенцами-азербайджанцами.  

Возникла срочная необходимость обоснования «права азербайджан-
ского народа» на былую столицу Нагорного Карабаха и его важ-
нейший стратегический пункт. В этот период усилилась политика 
фальсификации истории Шуши в современном (отличном от 
исконного, Иранского Азербайджана) Азербайджане.  

Если просмотреть фотографии руин города, снятые в 1920–1960-
ые годы, напрашиваются два вывода: 

                                                
10 См. «Хорурдаин Айастан», 3 октября 1925 г., № 224 (на арм. яз.). 
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во-первых, архитектура руин верхней части города свидетельствует 
о его армянском характере; 

во-вторых, пункт о восстановлении Шуши в решении Кавбюро 
РКП(б) от 5 июля был вполне реализуем с технической точки 
зрения. Ведь каменные стены 2-3 этажных зданий стояли практиче-
ски невредимыми и требовали возведения новых крыш и меж-
этажных пролётов. Не подвергшиеся сносу армянские церкви 
Газанчецоц (Сурб Аменапркич) и Канач Жам (Иоанна Крести-
теля), простоявшие в полуразрушенном виде с 1920-ых по 1990-ые 
гг., были успешно реставрированы и сегодня служат людям. 

Не случайно, в 1945 году, сразу после окончания Второй мировой 
войны, Секретарь ЦК КП(б) Армении Григорий Арутинов обратил-
ся к Иосифу Сталину с письмом, в котором на основании эконо-
мических и социально-культурных аспектов, а также «исходя из 
желания населения Нагорного Карабаха, ЦК и Совнарком Арме-
нии вносят на рассмотрение ЦК ВКП(б) и Союзного правительст-
ва вопрос о включении в состав Армянской ССР Нагорно-Кара-
бахской автономной области Азербайджанской ССР в качестве 
Карабахской области»11. В письме говорилось, что «при положи-
тельном решении этого вопроса ЦК и Совнарком Армении войдут 
в правительство с предложением о восстановлении бывшего центра 
Карабаха города Шуши, разрушенного перед установлением Со-
ветской власти».  

Сняв де-факто с повестки дня вопрос о восстановлении армянской 
части Шуши ещё в 1920-ые годы, власти АзССР вряд ли могли 
беспокоиться о массовом возвращении в город беженцев-армян: 
былые шушинцы к концу 1940-ых гг. уже давно осели и пустили 

                                                
11 Партархив Армянского филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК  
КПСС, ф. 1, оп. 25¸ д. 41, л. 1, цит. по: Х. Барсегян. Истина дороже. Е., 1989,  
с. 120. 
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корни в других регионах страны. К тому же послевоенные надежды 
на либерализацию сменились новым ужесточением сталинизма и 
усилением политики «коренизации» в АзССР в 1950-ых гг. 

Однако останки некогда цветущей армянской части города молча-
ливо свидетельствовали о своих былых хозяевах и мешали расшире-
нию «нового» советско-азербайджанского Шуши. 

Тем самым, уничтожение руин армянской части города пресле-
довало сразу две цели: 

во-первых, расчистить территорию под новое строительство для 
переселенцев; 

во-вторых, уничтожить следы армянской части города. 

Однако даже снесением руин вторая цель так и не была целиком 
достигнута. Это объяснялось тем обстоятельством, что армянское 
зодчество наложило свой отпечаток и на «татарскую» (мусульман-
скую) часть города. 

Таким образом, политическим интересам Баку и новой азер-
байджанской историографии было мало уничтожить следы армян-
ского присутствия в Шуши, но нужно было и каким-то образом 
доказать и удревнить «азербайджанское» происхождение города и 
его архитектуры. Что, по понятным причинам, было практически 
невозможно, и породило волну самых нехитрых фальсификаций. 

Так, на территории бывшей АзССР именно памятники армянской 
культуры составляли абсолютное большинство среди памятников 
всех культур как исчезнувших, так и здравствующих народов 
республики. А именно − около 11 тысяч12. 

                                                
12 См. Л. Барсегян, А. Григорян. Отношение к прошлому – залог будущего. «Ком-
мунист», 7 октября 1989 г.  
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Тем не менее в списке охраняемых памятников истории и куль-
туры, подлежащих государственной охране, который был утверж-
ден Постановлением 140 от 2 апреля 1968 года Советом министров 
АзССР, в число 591 памятника вошли всего … 25 армянских. 
Только из НКАО и без указания этнической принадлежности13.  

На деле же на территориях Нагорного Карабаха (в его полном, а 
не усеченном до куцых границ НКАО понимании) и Нахичевана 
находились практически лишь одни средневековые армянские 
исторические памятники. «Мусульманские» памятники прошлых 
веков можно было буквально пересчитать по пальцам. Поэтому в 
числе охраняемых памятников, которые хотя и с натяжкой, но всё 
же можно было отнести к тюрко-мусульманскому («азербайджан-
скому») наследству, в основном были немногочисленные мечети, 
жилые дома и иные постройки XIX века.  

Так, в списке «азербайджанских» памятников Шуши, опублико-
ванном в бакинской газете «Зеркало»14 в 2001 году, перечислены 
19 памятников: жилые дома, мечети и два караван-сарая. Из них 
практически все – второй половины XIX века. И лишь один из 
домов заявлен памятником XVIII века. При этом из 7 названных в 
списке мечетей реально в советское время существовали 3, осталь-
ные, вероятно, числились лишь на бумаге: скорее всего, это были 
деревянные строения XIX века, впоследствии, после строительст-
ва каменных мечетей, разобранные за ветхостью (такой же путь – 
из деревянных в каменные – прошли в XIX веке и 5 армянских 
храмов Шуши). Отметим также, что в списке «Зеркала» в качестве 
«азербайджанского памятника» числился и дом… известных ар-
мянских купцов и меценатов Джамгаровых.  
                                                
13 См. «Армянский вестник». М., 1991, № 3 (17).  
14 См. Ф. Фатулла. Наследство тюрков в услужении у армян. «Зеркало», 7 сен-
тября 2001 г.  
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Некоторые сохранившиеся в Шуши и в советское время армянские 
дома и памятники зодчества произвольно объявлялись «азербай-
джанскими». С этой целью часть из них подверглась «реставрации», 
призванной убрать с фасадов и стен армянские надписи, узоры и 
орнаменты и создать новые – в нарочитом восточном, мусульман-
ском стиле.  

Вероятно, только наличие хоть какой-то автономии НКАО поме-
шало властям АзССР провести «реставрацию» оставшихся шу-
шинских церквей, подобную той, которой подверглась армянская 
церковь Сурб Саркис в другом карабахском городе – Гандзаке 
(Елизаветполь, Кировабад, Гянджа). В 1970-ых гг. она была от-
реставрирована таким образом: сделали пристройки в «восточном» 
стиле, стерли со стен армянские надписи и убрали кресты.  

О некоторых строениях, если разрушить их не было возможности, 
просто умалчивалось, как это было в случае с двумя сохранивши-
мися после сноса руин армянской части города церквями Газанче-
цоц и Канач Жам. 

Так, огромная церковь Газанчецоц, или Сурб Аменапркич (Христа 
Спасителя), которая до марта 1920 года была высотной доминан-
той города (40 метров в высоту), все годы стояла заброшенной, 
без дверей, окон и купола. С целью закрыть её от обзора извне 
вокруг храма, на холмах выше него были построены новые пяти- и 
шестиэтажные дома. Церковь Канач Жам была превращена в гале-
рею для питья минеральной воды местного санатория. А ранее 
разобранная практически до фундамента церковь Мегрецоц была 
превращена в летний кинотеатр. На фундаменте же православного 
храма в конце 1960-ых гг. было построено административное здание. 

Характерный эпизод из советских лет привела в своем письме в 
редакцию областной газеты НКАО «Советский Карабах»15 Нина 
                                                
15 См. «Советский Карабах», 12 октября 1988 г. 
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Качоровская, инженер-конструктор из Волгограда, побывавшая в 
Шуши в начале 1980-ых гг.:  

«Хорошо помню ту поездку, хотя прошло уже 6 лет. Помню, как в 
Шуше нас почти час водили вокруг памятника Вагифу (тюркский 
поэт второй половины XVIII века, некоторое время жил в Шуше, 
при дворе местного хана; был казнен и похоронен вдалеке от 
Шуши. В начале 1980-ых гг., по указанию Г. Алиева, в честь Ва-
гифа возвели безвкусную железобетонную коробку–«мавзолей», 
помпезно открытый лично Алиевым – А. М-Ш), а когда мы попро-
сили показать армянскую церковь, экскурсовод–азербайджанец 
заявил, что это не входит в план экскурсии и отказался показывать 
дорогу. Пришлось спрашивать у прохожих. Пришли, а церковь 
стоит почти разрушенная». 

Отдельно следует сказать о многочисленных некрополях Шуши. 
Всего насчитывалось 6 кладбищ, включая одно русское, и одно 
смешанное – армяно-русское. 

Современный шушинский исследователь-энтузиаст Грачья Ару-
тюнян проделал за многие годы гигантский труд: изучил более 32 
тысяч надгробий всех семи кладбищ Шуши – тех, что остались 
нетронутыми, – сфотографировал их, скопировал надгробные над-
писи и рисунки, описал и систематизировал. По итогам этой важ-
нейшей работы он издал на армянском и русском языках книгу 
«Шуши: нововыявленные исторические надписи»16.  

Благодаря этой книге стало возможным установить родственные 
связи, годы жизни и смерти, детей и родителей многих тысяч давно 
ушедших жителей города. Благо отдельные участки кладбища при-
надлежат родовым захоронениям крупных шушинских семейств, 
таким, как Гукасянц, Мелик-Шахназарянц, Тамирянц, Малхасянц, 
                                                
16 См. Г. Арутюнян. Шуши: нововыявленные исторические надписи. Степана-
керт, 2008. 
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Барутчянц, Жамгарянц, Хандамирянц, Мискарянц, Юзбашянц и 
многим другим.  

Вполне понятно, что в советское время «борьба» с армянскими 
кладбищами была одним из элементов фальсификации истории 
города. В те же 1960-ые гг. сровняли с землей несколько располо-
женных в городской черте армянских кладбищ, их надгробья были 
использованы как стройматериал для новых домов и дач партий-
ных функционеров. 

Находящиеся же за городской чертой кладбища были спрятаны от 
глаз людских за посадками ореховых деревьев и бурно растущих 
кустарников. Часть нижнего кладбища у бывших Елизаветпольских 
ворот была разрушена при проведении новой автодороги в город. 

Примечательно, что мусульманских захоронений в окрестностях 
города вплоть до конца первой трети XIX века не было вовсе. Члены 
ханской фамилии и их соплеменники хоронили своих умерших в 
равнинной зоне, вне собственно Нагорного Карабаха: близ села Аг-
дам и в местечке Агджабеди, ставших в советское время райцентра-
ми, давшими название одноимённым районам Равнинного Карабаха. 
Это лишний раз подтверждает, что распоряжение землями остава-
лось прерогативой карабахских меликов, а власть хана распростра-
нялась во владениях меликов исключительно на мусульманскую 
часть Шуши, в пределах которой, собственно, и обитали его сопле-
менники. 

Вообще, отношения между меликами Арцаха и, в особенности, 
меликом Шахназаром, Панахом Али и его сыном Ибрагимом до 
сих пор недостаточно освещены и проанализированы в армянской 
историографии. Более того, и поныне бытует устоявшийся взгляд, 
навеянный народными преданиями и легендами, лёгшими в осно-
ву «Меликств Хамсы» Раффи. Хотя имеющиеся архивные доку-
менты подчас свидетельствуют совершенно о противоположном 
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характере отношений между владетелем Варанды Шахназаром и 
Ибрагим-ханом17. 

Между тем этот момент очень важен. Ибо азербайджанские фаль-
сификаторы истории пытаются «обосновать» принадлежность 
имеющего как минимум тысячелетнюю историю армянского Ар-
цаха созданному в 1918 году образованию под названием «Азер-
байджан»* практически исключительно на факте 70-летнего сущест-
вования Карабахского ханства и трёх его ханов мусульманского 
происхождения (последний из которых, Мехти Кули, был постав-
лен уже русской администрацией).  

Но ведь ханства были административными единицами Персии, 
при чём же тут провозглашенная в Закавказье лишь в 1918 году 
Азербайджанская Республика? Ханства были и в Средней Азии, в 
Поволжье, Крыму – их с таким же успехом можно объявить «Азер-
байджаном». 

Более того, пришедшие из «реального», то есть находившегося 
южнее Аракса, за пределами современного Закавказья, Азербайджа-
на в Арцах, кочевые племена и их вожди Панах и Ибрагим за 
исключением конфессиональной принадлежности к исламу, имели 
лишь родоплеменную, но никак не национальную самоидентифи-
кацию.  

События 1988–1992 гг. перевели проблему фальсификации исто-
рии Шуши в практическую плоскость. Активизация фальсифика-
ций истории – да и современности – Шуши пришлась на период 
                                                
17 См., например: «Армяно-российские отношения в XVIII веке», т. IV. Е., 1990, 
сс. 251–252. 
* Вплоть до 1918 года ни в документах, ни на картах – российских и любой 
страны мира, название «Азербайджан» не встречается севернее Аракса, т. е. в 
Закавказье; провинция Азербайджан локализовалась исключительно на терри-
тории современной Персии, южнее Аракса. 
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азербайджано-карабахского конфликта, его военной фазы и первых 
послевоенных лет, когда велись активные прямые трёхсторонние 
переговоры по урегулированию конфликта под эгидой ОБСЕ. 

В ходе переговоров с азербайджанской стороны предпринимались 
настойчивые попытки представить Шуши как некий обособлен-
ный от Нагорного Карабаха регион.  

Не случайно, ещё в 1920-ых гг. от некогда самого крупного по 
населению района армянского Нагорного Карабаха – Варанды, 
был отрезан стратегически важный район Шуши. Он включил в 
себя как сам город, расположенный на стратегически важном 
плато, так и местность к востоку и юго-востоку от Шушинского 
плато, по-над дорогой Шуши–Горис. Так, на карте АОНК появил-
ся Шушинский район, ставший самым маленьким по территории 
сельским административным районом в АзССР: его площадь соста-
вила всего лишь 300 квадратных километров*.  

Планы, предусматривавшие вычленение Шуши из общего кон-
текста Нагорного Карабаха, в действительности, имели место во 
всех трёх предложениях по урегулированию, выдвигавшихся стра-
нами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 1997–1998 гг.18. 
  
В связи с этим остро обозначилась необходимость ознакомления 
посредников и международной общественности вообще с дра-
матической историей Шуши. И, прежде всего, с оставшимся 
ненаказанным уничтожением армянской части города и резней его 
населения в марте 1920-го года и необходимостью устранения 

                                                
* Это была необычно малая территория для сельского района, даже для отно-
сительно небольших, по советским масштабам, закавказских республик. Для 
сравнения: равнозначной была территория города Еревана в конце 1980-ых гг. 
18 Все три документа были впервые официально опубликованы в газете «Бакин-
ский рабочий» (см. «Бакинский рабочий», 21 февраля 2011 г.). 
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трагических последствий этого преступления против человеч-
ности. 

Тем самым дальнейшие исследования истории основания и ста-
новления Шуши, борьба с азербайджанскими фальсификациями 
истории города имели и имеют вполне практическое и важное 
политическое значение. 
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1. Начиная с середины XVIII в. до 20-ых годов XX в. Шуши 
являлся общественно-политическим и культурным центром 
Арцаха, символизирующим стремление арцахских армян к 
независимости. 

2. Крепость Шуши была основана владетельными меликами 
Варанды в 1710–1720-ых годах на месте старых армянских 
поселений и укреплена Меликом Шахназаром в начале 1750-
ых годов в качестве города-крепости в целях объединения и 
суверенизации Арцаха. 

3. Панах Али-бек из кочевого племени Джеванширов обосновал-
ся в Шуши в 1750-ых годах по приглашению владетельного 
мелика Варанды Шахназара, пытавшегося данным приглаше-
нием разнообразить свой военно-политический ресурс как во 
внешних, так и во внутренних отношениях. 

4. Отношения наследственного мелика Варанды Шахназара, 
легитимно вступившего в княжение согласно фирману персид-
ского шаха Надира, и Панаха, провозгласившего себя ханом и 
правителем (хакимом) Карабаха (в условиях не обнаружен-
ности соответствующего шахского фирмана), строились по 
модели сопряжения владетельной власти Мелика Шахназара и 
других армянских меликов и административной власти Панаха 
при доминировании в пределах Арцаха Мелика Шахназара. 

5. Сложившаяся модель властных отношений между меликами 
Варанды Шахназаром и его преемником Джимшидом, с одной 
стороны, и Панахом и его потомками, с другой, была нару-
шена в результате коренного изменения геополитической 
обстановки в Арцахе в результате двух походов шаха Ага-
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Мохаммеда Каджара (1795 и 1797 гг.) в Карабах, сопровож-
давшихся голодом и мором, приведших к демографическим 
изменениям и временному снижению доминантной роли 
армян. 

6. После присоединения Арцаха к России Шуши стал администра-
тивным, социально-политическим, духовно-церковным и культур-
ным центром Арцаха, игравшим важную роль в культурной жизни 
всего Закавказья: 

− город Шуши строился  по  принципам и традициям армянской 
архитектуры и первые архитекторы-мусульмане в своем твор-
честве исходили также из принципов и художественных прие-
мов армянской архитектуры; 

− епархиальная консистория была перенесена из Гандзасарского 
монастыря в Шуши, в результате чего Шуши стал духовно-
церковным центром Арцаха; 

− в Шуши были основаны епархиальная школа и другие учебные 
заведения, в том числе − Реальное училище, женская гимназия и 
т. д.; 

− в городе функционировали несколько типографий, издавались 
научно-образовательная и художественная литература, газеты и 
журналы на армянском, с 1920-го − на русском, а в советское 
время (с 1923 г.) − и на азербайджанском языках; 

− Шуши стал одним из тех городов, куда чаще всего приезжали  
гастролирующие армянские театральные труппы. На протяже-
нии десятилетий здесь побывали почти все мастера армянской 
сцены: Геворг Чмшкян, Петрос Адамян, Ованес Абелян, 
Сирануйш, Ованес Зарифян, Григор Аветян, Арам Вруйр и 
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многие другие, благодаря чему в городе возник и достиг 
значительных творческих успехов собственный театр; 

− город назывался «Закавказской консерваторией». Здесь бур-
лила активная музыкальная жизнь, здесь родились и сфор-
мировались такие видные деятели музыкального искусства, 
как Григор Сюни, Егише Багдасарян, Даниел Казарян, Аршак 
Костанян, Богдан Туманян, Ованес Иоaннисян, Александр 
Александрян, Григор Меликян, Бала Меликян и другие; 

− армянская музыкальная атмосфера Шуши сыграла исключи-
тельную роль в формировании и развитии азербайджанской 
профессиональной музыки, т. к. здесь выросли такие видные 
композиторы и исполнители азербайджанской классической 
и народной музыки, как Гаджибековы, Бюль-Бюль и др.; 

− в Шуши периодически организовывались выставки видных ар-
мянских живописцев и скульпторов, жизнь и деятельность 
многих из которых была тесно связана с Шуши (Степанос 
Нерсисян, Степан Агаджанян, Акоп Гюрджян и другие). 

7. Городская жизнь в Шуши была прервана в марте 1920 г. в 
результате захвата города турко-татарскими войсками и бандами, 
устроившими погромы и массовую резню армян: составлявших 
основное население города. Логика подобного отношения к армян-
ской части города продолжалась и в годы советской власти. 

8. Хотя в первые годы установления советской власти вынашивались 
планы по восстановлению города Шуши на государственном 
уровне, но восстановление так и не было осуществлено, а с начала 
1960-ых годов начался снос остатков Армянского сектора с 
намерением уничтожить следы присутствия в Шуши армянского 
населения. Среди прочих сооружений в этот период были снесены 
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и три армянские церкви, а также здание русской церкви. В усло-
виях антиармянской политики, проводимой правительством 
Азербайджана, власти Баку стремились любым способом пода-
вить в Шуши подъем национального самосознания, ограничить 
рамки армянского образования и создать широкие возможности 
для азербайджанизации всего Арцаха. 

Азербайджан и сейчас продолжает порочные попытки вычленения 
Шуши из общего контекста территории НКР, придания былой 
столице Арцаха некоего «особого статуса» в связи с проблемой 
азербайджанских беженцев из этого города.  

9.  Работы по возрождению города Шуши и его былого значения 
начались после освобождения в 1992 г., когда он перестал быть 
плацдармом для осуществления в Арцахе армянофобской поли-
тики Азербайджана и подавления национально-освободительных 
устремлений коренного населения края. 

10. Фальсификация истории Карабаха, осуществляемая в Азер-
байджане с советских времен и достигшая на данном уровне 
государственного заказа, зиждется на фальсификации доку-
ментов в первой четверти XIX века в целях лишения потом-
ков мелика Шахназара наследственных прав на Варанду, со-
вершенных в меркантильных интересах внука Панаха Мехти 
Кули и председателя уездного суда секретарями ханской кан-
целярии (мирзами), являвшимися одновременно членами суда. 
Данные фальсификации получили в последующем «закрепле-
ние» в исторических трудах этих же секретарей, написанных 
в середине XIX в. и служащих первоисточниками по истории 
Карабаха второй половины XVIII в. как для азербайджанской, 
так и армянской исторической науки. 
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11. На основе дополнительного изучения первоисточников тре-
буют пересмотра и переосмысления принятые в армянской 
исторической науке положения: 

а) о нелегитимности княжения Мелика Шахназара в Варанде 
путем убийства своего брата Овсепа, что опровергается исто-
рическими фактами; 

б)  последствия походов Ага-Мохаммеда-хана для геополити-
ческой и этнополитической обстановки в Арцахе; 

в) оценка деятельности и взаимоотношений Мелика Шахна-
зара и других меликов Хамсы в контексте противостояния 
Карабахских и Гандзакских ханов; 

г) критический анализ первоисточников по истории Карабаха 
XVIII−XIX вв.; 

д) резня армян в Баку и Шуши в 1918−1920 гг. как фактор 
ликвидации турко-татарами препятствий к созданию на тер-
ритории Восточного Закавказья искусственного политическо-
го образования под названием «Азербайджан». 
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Перевод грамоты Надир-шаха:  

«Перевод с персидскаго.  

К Высочайшему престолу Вашего Августейшаго Величества повергается 
со всеподданнейшего просьбою Еген, Управляющий пятью Армянскими 
частями Карабага. Так как Мелик Гуссейн мелик округа Веренды 
сделался жертвою за Августейшее Ваше Величество, и Шахназар, его 
сын, имеет способность быть владетелем, вместо отца; то всепод-
даннейше прошу пожаловать Высочайшую Грамоту и утвердить его, 
Шахназара, по прежнему закону, меликом упомянутаго округа, дабы он 
занимался управлением и обязанностями Дивана. Я осмелился доложить, 
так как долженствовало. 

Высочайшая резолюция: 

Именем Всевышняго Бога /Печать Надир Шаха/ повелеваем Высочайше: 
По просьбе просителя, округ Веренду, по прежнему подобно, как оный 
принадлежало Мелик Гусейну, пожаловали мы сыну его Шах Назару, 
чтобы сей Шах Назар владел тем округом и старался об управление так, 
как должно. 

17-го месяца Зильгадже 1155-го.  

На обороте есть печатей Министров и Директоров. 

Что сей перевод учинил в Азиатском Департаменте Министерства 
Иностранных дел, по прошению отставного Капитана Хосров  
Шахназарова, в том свидетельствует сей Департамент с приложением 
печати октября 14 дня 1838 года N 2523. Вице-Директор /Сенявин/ 
Печать Азиатск. Депорт. Иност. Дел. 

Копия сия выдана из Шушинскаго Уезднаго Суда Штабс Капитану 
Мингрельскаго Гренадерскаго полка Ивану Шахназарову вследствие 
прошения его по решению [одно слово неразборчиво] Журнальному 
постоновлению Суда на 2 сего мая состоявшемуся и что она с переводом 
грамоты Надир Шаха верна, в том суде сей подписю члена и прило-
жением казенной печати свидетельствует мая 6-го дня 1858 года – засе-
датель и кавалер М. Бердовский. Секретаря Афанасьева столначальник 
Жар… N 625 печать К.У. Суда». 

Матенадаран  им. М. Маштоца, Архив Католикосата , папка 240, док. 172, л. 1а. 
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. . . , 1865 .

*
. . .  ( ). ., 1990; :

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:View_of_Shusha.jpg; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Shusha_1920.jpg;  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ruins_of_the_Armenian_part_of_the_city_of_Shusha_ 

after_the_March_1920_pogrom_by_Azerbaijani_armed_units._In_the_center_-_church_ 

of_the_Holy_Savior.jpg; 

http://www.bvahan.com/armenianway/aw/shushi/gal/photos/skeleton/108-1-shushi.jpg;

http://www.locatravel.am/images/Sight/gaz4.jpg 
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Æ ·ÇïáõÃÛáõÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ¨ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ

§²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ï»ïñ»ñÁ¦ ÉáõÛë »Ý ÁÝÍ³ÛíáõÙ áñå»ë ÐÐ äÜ ²èÐÆ-Ç §Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³Ï¦

é³½Ù³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ëÇ Ñ³í»Éí³Í` ÁÝ¹·ñÏí³Í ´àÐ-Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í §¸áÏïáñ³Ï³Ý ¨

Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ³Ùë³-

·ñ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ¦:

Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ íÏ³Û³Ïáã»Ý û·ï³·áñÍí³Í ³é³í»É Ï³ñ¨áñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ:

Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ µ»ñíáÕ ÷³ëï»ñÇ Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý ¨

·³ÕïÝÇáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ å³ñï³¹Çñ ã¿, áñ Ñ³ÙÁÝÏÝÇ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý ¹ÇñùáñáßÙ³Ý Ñ»ï:

¸Ç³·ñ³ÙÝ»ñÁ, ëË»Ù³Ý»ñÁ, ·Í³·ñ»ñÁ, ÝÏ³ñÝ»ñÁ, Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý Ñëï³Ï,

ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ åÇï³ÝÇ:

Ðá¹í³ÍÝ»ñáõÙ å»ïù ¿ í»ñÍ³Ýí³Í ÉÇÝ»Ý û·ï³·áñÍíáÕ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÁ:

Ò»é³·ñ»ñÁ Ñ»ï ã»Ý í»ñ³¹³ñÓíáõÙ:

Ðá¹í³ÍÝ»ñÁ Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ »Ý å³ñï³¹Çñ ·Çï³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ³ÝóÝ»Éáõó Ñ»ïá:

ÜÛáõÃ»ñÇ Ù³ë³Ùµ Ï³Ù ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ³ñï³ïåáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý

·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: 

Ê ñâåäåíèþ àâòîðîâ è ÷èòàòåëåé

«Ðàáî÷èå òåòðàäè» èçäàþòñÿ â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèÿ ê âîåííî-íàó÷íîìó æóðíàëó

«Àéêàêàí áàíàê» ÈÍÑÈ ÌÎ ÐÀ, âêëþ÷åííîìó â óòâåðæäåííûé ÂÀÊ-îì «Ñïèñîê

ïðèåìëåìûõ æóðíàëîâ äëÿ ïóáëèêàöèè ðåçóëüòàòîâ äîêòîðñêèõ è êàíäèäàòñêèõ äèñ-

ñåðòàöèé».

Àâòîðû äîëæíû äàâàòü ñíîñêè íà èñïîëüçîâàííûå íàèáîëåå âàæíûå èñòî÷íèêè.

Àâòîðû îòâåòñòâåííû çà äîñòîâåðíîñòü è íåñåêðåòíîñòü ôàêòîâ, ïðèâîäèìûõ â

ñòàòüÿõ.

Ïîçèöèè àâòîðîâ íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàþò ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè.

Äèàãðàììû, ñõåìû, ÷åðòåæè, ðèñóíêè, ôîòîñíèìêè äîëæíû áûòü èñïîëíåíû â

÷åòêîì èçîáðàæåíèè, ïðèãîäíûìè äëÿ ïå÷àòè.

Â ñòàòüÿõ äîëæíû áûòü ðàñêðûòû óïîòðåáëÿåìûå àááðåâèàòóðû.

Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ.

Ñòàòüè ïóáëèêóþòñÿ ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ îáÿçàòåëüíîé íàó÷íîé ýêñïåðòèçû. 

Ïåðåïå÷àòêà ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ ìàòåðèàëîâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåí-

íîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

For the information of the authors and readers

The «Working notebooks» is published as an appendix to the defense-academic journal

«Haikakan banak» of the INSS, MoD, RA which is included into «The list of acceptable

magazines for the publication of the results of doctors and candidates’ dissertations»,

affirmed by the Superior Attesting Commission.

Authors should give footnotes for the most important sources used.

Authors are responsible for the accuracy and the non-confidential nature of the facts

given in the articles.

Opinions expressed herein are those of the authors and are not necessarily those of the

editorial board.

Diagrams, schemes, drawings, pictures and photos should be of a clear print quality.

Please explain used acronyms.

Manuscripts are not returned.

Articles get published after obligatory academic examination.

Partially or fully re-printing of materials is allowed only by written permission of the

editorial staff. 
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