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 Абаронцы крэпасці – ваяры больш чым 30 нацыянальнасцяў СССР – 

да канца выканалі свой абавязак перад Радзімай, здзейснілі адзін 

з найвялікіх вычынаў савецкага народа ў гісторыі Вялікай Айчыннай вай-

ны. Вылучная гераічнасць абаронцаў крэпасці атрымала высокую ацэнку. 

Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена маѐру Гаўрылаву і лейтэнанту 

Кіжаватаву. Каля 200 удзельнікаў абароны ўзнагароджаны ордэнамі і ме-

далямі. 

 8 траўня 1965 года крэпасці прысвоена ганаровае званне «Крэпасць-

герой» [3, с. 163]. 
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Военно-исторические причины конфликта между Арменией и Азер-

байджаном уходят в далекое прошлое. Кратко рассмотрим их с позиций 

сторон. 

Позиция Республики Армения.  

Территория Нагорного Карабаха издревле была заселена армянами, 

и еще во II в. вошла в Армянское государство как Арцах. В 822 году в Ар-

цахе было провозглашено независимое армянское княжество Хачен.  

В X–XVI веках Хаченское княжество сыграло значительную роль в поли-

тической истории Армении и всего региона. После утраты единого армян-

ского государства княжество Хачен стало центром армянской политиче-

ской самостоятельности и сохраняло по меньшей мере автономию при 

монгольском, туркоманском и сефевидском владычестве [1]. Несмотря 

на войны, вторжения и переселения, армяне, вполне вероятно, вплоть 

до XVII века, всѐ ещѐ составляли большинство населения Восточной Ар-

мении и, в частности, Нагорного Карабаха. 
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Армянские ученые утверждают, что в соответствии с Гюлистанским 

договором 1813 г., который положил конец войне между Россией и Перси-

ей, Персия уступила Арцахскую провинцию царской России. А в соответ-

ствии с Туркманчайским договором в 1828 г. восточноармянские и северо-

азербайджанские провинции были также присоединены к России, где Ар-

цах и Зангезур впервые вошли в состав Каспийского региона [2, 3]. 

Позже, в результате административных реформ 1840 г., как Арцах, так 

и Зангезур были объединены в новой Елизаветпольской губернии без учѐ-

та этнического признака, что позволило расширить бывшее администра-

тивное подразделение Карабахского ханства, существовавшее в Персии. 

Большая часть этой губернии была заселена азербайджанцами. 

К 1918 г. Российская империя распалась, а Закавказье стало ареной 

кровавой межэтнической борьбы. Новообразованное государство Азер-

байджан претендовал на всю территорию бывшей Елизаветпольской гу-

бернии.  

Ситуация сопровождалась военными столкновениями. Даже когда оба 

государства, Армения и Азербайджан, стали советскими республиками, 

между ними продолжался территориальный спор. 

26–28 мая 1918 г. Грузия, Азербайджан и Армения объявили себя неза-

висимыми государствами. Арцах сформировал свой национальный совет 

и провозгласил себя неотъемлемой частью Республики Армения. Армяне 

обвиняют Азербайджан в провозглашении своего суверенитета над Кара-

бахом и попытке захватить регион с помощью Османской Турции.  

Также утверждается, что в то время шестьдесят процентов населения 

в Нахичеване и двадцать пять процентов жителей Зангезура были 62 азер-

байджанцами, тогда как в Арцахе количество армянского большинства 

доходило от восьмидесяти до девяноста пяти процентов [4]. 

5 июля 1921 г. Кавбюро ЦК РКП (б) передало территорию Карабаха 

Азербайджану, но в составе Азербайджанской ССР была выделена Нагор-

но Карабахская автономная область – НКАО. Армения утверждает, что это 

решение фактически насильно передало Нагорный Карабах Азербайджан-

ской ССР, и расценивает это решение как причину всех бедствий. 

Они также заявляют, что в период с 1926 по 1976 год численность армян-

ского населения Карабаха сократилась примерно с девяноста пяти до се-

мидесяти пяти процентов [4]. 

Таким образом, ссылаясь на приведенные выше и другие аналогичные 

данные и аргументы, Армения отрицает какую-либо историческую значи-

мость Карабаха для Азербайджана. 

Позиция Азербайджанской Республики.  

Азербайджан, напротив, приводит другие факты, которые на самом де-

ле говорят о исторической значимости региона для него. С древних вре-
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мѐн – с IV в. до н. э. до VIII в. н.э. – территория нынешнего Нагорного Ка-

рабаха была одной из провинций Кавказской Албании, которая была са-

мым древним государством Северного Азербайджана.  

На протяжении Средневековья Карабах всегда был частью государ-

ственных образований, существовавших на территории нынешнего Азер-

байджана, и был населен тюркоязычным народом.  

В ходе истории, в XVIII веке, это образование превратилось в незави-

симое Карабахское ханство – одно из многочисленных независимых госу-

дарственных образований на территории современного Азербайджана. 

Однако, как часть экспансионистской политики, большинство незави-

симых государственных институтов на территории современного Азер-

байджана, в том числе и Карабахское ханство, оказались под властью Рос-

сийской царской империи. В 1805 г. подписание Куракчайского (Кюрек-

чайский) договора ознаменовало конец независимого Карабахского хан-

ства [5]. 

Чтобы укрепить свои позиции на вновь приобретенных землях, прави-

тельство царской России всеми силами пыталось ослабить экономические 

и политические позиции местного мусульманского населения и иницииро-

вало политику переселения армян на эти территории, которых Россия счи-

тала религиозно и культурно ближе.  

После заключения Туркманчайского договора 1828 г. Российская им-

перия начала массовую депортацию армян из Турции и Ирана и их пересе-

ление в Карабах, в результате чего армянское население в регионе числен-

но превосходило азербайджанское население [6]. 

Заселение армян на Южный Кавказ и прежде всего в Нагорный Кара-

бах усилилось в середине XIX века после российско-турецких войн. 

Утверждается, что из 1.3 млн. Армян, проживающих на Южном Кавказе, 

более 1 млн. человек были перевезены из Ирана и Турции [7]. 

После взятия под контроль Советского Союза Азербайджана и Арме-

нии в апреле и ноябре 1920 г. соответственно, чтобы положить конец спо-

рам на обладание регионом, в июле 1921 г. приказом Сталина Кавказское 

бюро ЦК РКП решило передать Нагорный Карабах в состав Азербайджан-

ской ССР  

7 июля 1923 г. Исполнительный комитет Советов Азербайджана издал 

указ о создании автономии Нагорного Карабаха на территории Азербай-

джана. Это решение создало мину замедленного действия и стало играть 

важную роль в прекращении, а если быть точнее, в «отсрочке» дебатов 

о владении Карабахом до возобновления конфликта в конце 80-х годов  

Таким образом, Азербайджан считает Карабах исконно азербайджан-

ской территорией, насильственно ассимилированную армянами. 
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Ослабление СССР и последующий его распад, обнажил большое коли-

чество внутренних проблем. Пока советское государство было в зените 

своего могущества, его целостность не подвергалась сомнению. Но стоило 

пошатнуться центральной власти, как многовековой уклад малых народов, 

мирно соседствующих друг с другом, был выдавлен кровавым межэтниче-

ским противостоянием. Территориальные споры, межнациональные рас-

при вырвались наружу, а начатый в 80-е годы XX столетия процесс пере-

стройки, придал им новую остроту. Не стал исключением и Кавказ, регион 

издревле не отличавшийся спокойствием. Армяно-азербайджанское про-

тивоборство вспыхнуло с новой силой из-за контроля над территорией 

Нагорного Карабаха. 

Острая фаза конфликта началась в 1987 г. с массовых митингов армян-

ского населения Карабаха под лозунгами воссоединения с Арменией. 

Азербайджанское руководство однозначно отвергло эти требования. Тогда 

же появились первые беженцы азербайджанцы из Нагорного Карабаха.  

В 1988 г. двое азербайджанцев погибли в столкновении с армянами 

и милицией в населѐнном пункте Аскеран. Информация об этом инциденте 

привела к армянскому погрому в азербайджанском Сумгаите. Это был 

первый случай массового этнического насилия в Советском Союзе за не-

сколько десятилетий. Ситуация обострялась и увеличилось количество 

беженцев. Азербайджан начал депортацию армянского населения и эконо-

мическую блокаду Нагорного Карабаха. 

В декабре 1989 г. Армения, которая в то время еще была неотъемлемой 

частью Советского Союза, объявила Нагорный Карабах частью Армении 

[8]. 

Это вызвало политическую нестабильность в Азербайджане, для кото-

рой Нагорный Карабах был неотъемлемой частью и колыбелью его куль-

турного наследия. С 1990 г. конфликт перерастает в войну с применением 

вооруженных сил сторон. Активно действуют незаконные вооружѐнные 

формирования.  

А после распада Советского независимый Азербайджан провозглашает 

Нагорный Карабах своей частью. Карабахские армяне провели референ-

дум в декабре 1991 г. и объявили независимую Нагорно-Карабахскую Рес-

публику в январе 1992 г. в границах автономной области и Шаумяновского 

района Азербайджанской ССР [9]. 

Непосредственно война длилась до 1994 г. С одной стороны в ней 

участвовали армии Нагорного Карабаха и Армении, с другой – армии 

Азербайджана при поддержке добровольцев-мусульман из разных стран 

мира (обычно упоминают афганских моджахедов и чеченских боевиков). 

По результатам войны Армения установила контроль над большей частью 

Нагорного Карабаха и прилегающими районами Азербайджана: регион 
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Нагорного Карабаха, Агдам, Губадлы, Зангилан, Физули, Кельбаджар, Ла-

чин и Джабраил. Эти районы сохраняются Арменией как «буферные» или 

«охранные» зоны. После этого стороны согласились на посредничество 

СНГ (в первую очередь, России).  

Для урегулирования кризиса была создана и начала свою работу 1992 г.  

Минская группа ОБСЕ. Также после военных операций и захвата городов 

Азербайджана в 1993 г. Совет Безопасности ООН принял резолюции № 

822, 853, 854, 884, в которых предусматривается, что армянские военные 

подразделения должны быть немедленно и безоговорочно выведены с тер-

ритории Азербайджана, а беженцы и перемещенные лица должны быть 

в состоянии вернуться домой [10]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Нагорно-Карабахский конфликт – один из самых длительных на терри-

тории постсоветского пространства. Сложность этого конфликта, в первую 

очередь, связана с попыткой реализовать право наций на самоопределение 

со стороны Нагорного Карабаха и попыткой сохранить территориальную 

целостность со стороны Азербайджана; 

ввиду нежелания сторонами идти на компромиссы и выставления вра-

гом противника, мирное решение конфликта маловероятно, так как сторо-

ны имеют поддержку со стороны косвенных участников конфликта, а так-

же проводят активную милитаризацию своих государств. 

для обеих сторон конфликта Нагорно-Карабахский регион имеет боль-

шое значение. Стороны радикально настроены на возвращение данной 

территории в состав своих государств. Многочисленные переговоры, про-

веденные при посредничестве сопредседателей ОБСЕ и лидеров других 

стран не дали никакого результата, также как и предложенные планы уре-

гулирования конфликта. 
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Введение. Основное требование к геоинформационным системам во-

енного назначения – преобразование и представление больших объѐмов 

разнообразной координатно-временной информации в виде, удобном для 

использования, органам управления войсками и оружием в процессе изу-

чения, анализа и оценки  обстановки, планирования операций, подготовки 

целеуказаний и полѐтных заданий. 

Электронное поле боя – серьезный качественный скачок в части при-

менения ГИС для операций и карта здесь действует как пространственная 

структура, на которую накладывается оперативно-тактическая обстановка, 

которая показывает командиру текущее размещение сил и подразделений. 

 

Основная часть. Цифровая информация о местности (ЦИМ) использу-

ется для координатной привязки различных видов информации, необхо-

димой при планировании операций и применения различных видов ору-

жия и составляет основу всей, используемой в ГИС ВН информации. 

К этой информации следует отнести разведывательные данные, специали-

зированную информацию об обстановке для высокоточного оружия полу-

чаемые средствами космической, воздушной, наземной и агентурной раз-

ведок, метеорологическую информацию, а также необходимые данные 

о войсках [2]. 

Противоречия, возникшие между возросшими потоками информации 

и имеющимися возможностями по их обработке и использованию, обу-

славливают необходимость разработки новых средств. И такие средства 

созданы и активно используются в военном деле. Среди них особый инте-

рес представляют геоинформационные системы военного назначения 

(ГИС ВН), которые являются неотъемлемой частью современных автома-

тизированных систем управления войсками и оружием. При этом основ-

ные документы по организации управления войсками отрабатываются 


