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ОТ АВТОРА

Дорогой	читатель!
В данной книге представлены неизвестные научной общественности 

факты и причины разрушения армянами христианских памятников исто-
рии и культуры на территориях Азербайджана, находившихся в армян-
ской в оккупации в течение долгих 28 лет в результате армяно-азербайд-
жанского, нагорно-карабахского конфликта. 

Основной целью данной книги является доведение до международной 
общественности реального взгляда на совершенные армянскими окку-
пантами акты вандализма. 

Оккупированные Арменией азербайджанские территории имели для 
Азербайджана жизненную важность, и освобождение этих территорий 
Азербайджанской Армией 10 ноября 2020 года ознаменовало собой но-
вый этап в общественно-политическом подъеме Нагорно-Карабахского 
региона и прилегающих территорий, а также в стремительном развитии 
Азербайджана.

Данная публикация посвящена ущемлению армянами прав прожива-
ющих в Азербайджане христиан, жестокому уничтожению и присвое-
нию христианских памятников истории и культуры в период оккупации. 
В книге приведены инциденты, совершенные армянами против человеч-
ности, мирового культурного и исторического наследия.

Как известно, многолетняя политика террора и геноцида, проводимая 
Арменией против Азербайджана, создала большие пробелы в идеологи-
ческой, научной, исторической, культурной, духовной, информацион-
ной, социальной сферах. Агрессивная политика Армении против Азер-
байджана повлекла за собой не только территориальную оккупацию, 
эта агрессия сопровождалась присвоением азербайджанской культуры 
и уничтожением национальных и культурных ценностей Азербайджана.
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Следует отметить, что даже в нынешний период, когда азербайджан-
ские территории уже освобождены от армянской оккупации, отчетли-
во прослеживаются армянские претензии к историческим памятникам 
Азербайджана в идеологической сфере, имеет место открытая пропаган-
да со стороны высокопоставленных армянских чиновников.

Армяне уничтожили на освобожденных территориях Азербайджана 
2645 исторических, религиозных, культурных и археологических памят-
ников. Сохраняемое веками культурное наследие Азербайджана являет-
ся неотъемлемой частью мировой культуры, и ущерб, причиненный Ар-
менией этим памятникам истории и культуры, должен рассматриваться 
соответствующими международными организациями, как преступное 
деяние.

Существование различных религий в Азербайджане оказывает по-
ложительное влияние на общественную жизнь азербайджанского об-
щества. Христианство и ислам наложили свой отпечаток на культурное 
развитие всех регионов Азербайджана, в том числе Карабахского и Вос-
точно-Зангезурского районов. Это - яркое свидетельство толерантности 
и мультикультурных традиций, сформировавшихся в Азербайджане 
сотни лет назад. С этой точки зрения, присвоение и разрушение христи-
анских памятников на территории Азербайджана армянами вызывает 
серьезную озабоченность.

Разрушение Арменией религиозных памятников и других архитек-
турных ансамблей на освобожденных территориях Азербайджана, при-
своение строительных конструкций, базилик и монастырей христиан-
ской эпохи являются очень важными аргументами для разоблачения 
армянского вандализма. Мы считаем, что эти незаконные действия Ар-
мении должны быть расследованы международными организациями и 
получить правовую оценку. Цель автора – показать истинную суть ар-
мянского вандализма, угрожающего безопасности и стабильности всего 
Южного Кавказа.

Кроме того, книга является важным источником для тех, кто желает 
изучить причины армянского вандализма. 
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ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА

Книга представляет собой уникальное произведение о вандализме ре-
лигиозных и национальных памятников в Карабахе, находящемся в ар-
мянской оккупации на протяжении долгих 27 лет при полной поддержке 
покровителей хай-армян.

На самом деле эта оккупация началась после переселения хай-армян 
на Кавказ, в частности в Азербайджан, в 19 веке, и с тех пор армяне тай-
но, но стремительно арменизировали албанские (алпанские) и частично 
древние грузинские храмы. Они осваивали элементы албанских крестов 
и крестовых камней, использовали химикаты для создания эффекта ста-
рины на вырезанных ими крестах, а затем закапывали их в различных 
местах.

Еще в XIX веке грузинский мыслитель Илья Чавчавадзе разоблачил 
их лживость в своей книге «Армянские ученые и вопиющие камни». В 
1920-1960-ых годах  не давали возможности нашим ученым, писателям 
и поэтам, которые хотели донести правду и описать реалии, заклеймили 
«националистами-пантюркистами» и уничтожили.

Автор работы Фаиг Исмаилов, эксперта по исследованию культурного 
наследия албанских (алпанских) памятников в Карабахе, еще будучи сту-
дентом, с болью в сердце наблюдал, как наши исторические памятники 
разрушались и присваивались хай-армянами в Лачыне, где он родился. 
Но в советское время нам не давали возможности ни остановить армян, 
ни рассказать правду всей стране, всему миру. Эта демоническая общи-
на, в свое время переселенная из Ирана и Турции, сыграла свою роль 
на Кавказе, создала свою мафию на всем пространстве СССР, породив 
всесильный армянский миф.

После распада СССР хаи при военной поддержке зарубежных покро-
вителей практически не оставили камня на камне на оккупированных 
азербайджанских землях: превратили в руины населенные пункты, ис-
пользуя все возможные средства для уничтожения наших памятников, в 
особенности, исторических. 
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За истекшие годы Фаиг Исмаилов написал десятки статей и книг об 
этих памятниках, собрал материалы из просочившихся за границу источ-
ников о памятниках, которые он один за другим посещал до оккупации 
по собственной инициативе, создал ценные труды. Увидели свет его про-
изведения: «Трагедия истории: Лачын» (2003 г.), альбом «Карабах» (2004 
г.), «Армянская агрессия против албанской культуры» (2007 г.), «Насиль-
ственная арменизация» (2009 г.), «Лачин: истины, рассуждения, исто-
рическая ценность» (2012 г.), «Инструкция по охране, использованию и 
реставрации памятников истории и культуры» (2013 г.), «Азых» (2014 г.), 
«Методика оценки памятников истории и культуры на оккупированных 
территориях Азербайджана в соответствии с международными стандар-
тами». Он также является автором короткометражных документальных 
фильмов «Сто храмов», «Принудительная арменизация», «Памятники 
Ходжавенда», и сотен статей.

Сложности сбора информации, написания и публикации необходимых 
материалов  хорошо известны каждому писателю и ученому. Главным 
условием преодоления всех сложностей и написания этого очень нуж-
ного и полезного для нашего народа труда является искренняя любовь 
к Родине, живущая в сердце автора, а также тщательное изучение исто-
рических памятников. Не будь этого чувства, он не смог бы связаться со 
своими грузинскими и российскими коллегами во время оккупации и по-
лучить фактические материалы, которыми они располагали, не смог бы 
раскрыть в своих работах попытки армян систематически присваивать 
албанские (алпанские) памятники во время оккупации. Еще во время ок-
купации я принимал участие в съемках одного из таких фильмов. Меня 
поразило, насколько хорошо Фаиг был знаком с архитектурой, орнамен-
тами и элементами этих памятников, с их историей.

В 80-е годы прошлого века я с большим трудом опубликовал свой фе-
льетон «История... тонет под каждым камнем», в котором повествова-
лось о равнодушии к заброшенным и разрушенным памятникам совет-
ской эпохи. Так что я хорошо понимаю Фаига, как автор.

У каждого известного творца, художника и ученого есть своя жизнен-
ная миссия. Миссия Фаига Исмаилова, сотрудника Института Истории 
Академии Наук Азербайджана, в этой жизни состоит в том, чтобы посвя-
тить себя защите наших исторических памятников.

P. S. Хочу довести до сведения наших ученых факты, связанные со 
словом «Алпан». Давно пора избавиться от стереотипов, навязанных нам 
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некоторыми западными и христианскими кругами. Я думаю, что термин 
«Кавказская Албания» неверен. Из-за отсутствия буквы «п» в арабском 
языке страна «Алпания» писалась по-арабски, как «Албания». В север-
ном регионе есть топонимы и гидронимы, производные от слова «Альп», 
и именно от этого слова произошло название величественных альпий-
ских гор Европы.

Фазиль Аббасов,
Писатель,	заслуженный	журналист,

Доктор	философии	арабской	филологии
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КРАТКИЙ ОБЗОР АЛБАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Прежде чем говорить об армянской агрессии против албанской куль-
туры на освобожденных территориях Азербайджана, необходимо дать 
краткую информацию о культуре Кавказской Албании.

Албания была историческим государством, занимавшим терри-
тории современного Азербайджана, части современных Армении и 
Грузии, а также Южного Дагестана. Образовалась после распада им-
перии Александра Македонского в IV-II веках до нашей эры и была 
оккупирована Арабским халифатом в VIII веке нашей эры. Столицей 
Албании была сначала Габала, а затем Барда. Албанское государство, 
объявившее христианство официальной государственной религией в 
IV веке, до конца своего существования оставалось верным христи-
анской идеологии.

В начале IV века Кавказская Албания вступила в новый этап своей 
истории, и одним из главных решающих факторов этого этапа было 
установление и развитие феодальных социально-экономических отно-
шений, провозглашение христианства государственной религией, нача-
ло активных строительных работ в Кавказской Албании в IV-VII ве-
ках. Это событие внесло беспрецедентный вклад в развитие албанской 
культуры.

Многочисленные образцы монументальной архитектуры, дошедшие 
до наших дней, свидетельствуют о плодотворной работе албанских зод-
чих. Более обширные и многогранные сведения о раннесредневековой 
албанской архитектуре можно найти в структуре многогранных культо-
вых сооружений албанских зодчих. Показано, что первые христианские 
храмы кавказско-албанского периода были построены на берегах реки 
Тертер. Ранние церкви строились из дерева, отделанного смесью изве-
сти с глиной или соломой. В более поздние времена деревянные церкви 
были заменены церквями, построенными из камня и кирпича. Сведения 
о деревянных церквях остались только в первоисточниках.
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Христианские проповедники использовали дохристианские святыни 
и храмы для распространения христианства. Так, церкви строились на 
издревле посещаемых жителями местах вероисповедания, которые со-
хранили многие элементы архитектуры своего времени, что еще более 
повышало доверие местного населения к церквям с одной стороны и де-
лало церковную архитектуру более привлекательной – с другой.

После принятия ислама в Азербайджане в VIII веке многие мусуль-
манские общины сохранили уважение к церквям и монастырям, благода-
ря чему те были сохранены и дошли до наших дней.

В связи с популяризацией христианской идеологии, с VI века возник-
ла потребность в архитектурном обогащении храмов. Развитие техники 
строительства позволило сделать стены образцов церковной архитекту-
ры тоньше и создавать интерьерные росписи.

При строительстве новых церквей для повышения прочности арок до-
бавлялись дополнительные своды на основе пилястр. Части стен, углу-
бленных с помощью пилястр, тоже стали строиться в форме арок. При 
всех внутренних изменениях внешняя планировка храмов оставалась не-
изменной. Внутреннее пространство расширялось, и интерьер выглядел 
более пластичным и привлекательным. Примером тому служит древняя 
базилика в монастыре Худаванг.

В IV-VII веках в архитектуре Кавказской Албании получил распро-
странение базиликальный тип храма. Базилики играли важную роль в 
культовых сооружениях VIII-X веков. В те времена базиличная форма 
албанского зодчества широко использовалась даже при строительстве 
мусульманских мечетей.

После арабских завоеваний, т. е. в VIII веке, на территории Азер-
байджана начал распространяться ислам. Утрата государственности и 
статуса государственной религии христианства, лишение официальной 
идеологии, резкое сокращение числа верующих и последующая постепен-
ная деэтнизация албанского населения также изменили экономическую и 
политическую основу кавказско-албанского культового зодчества.

Этим объясняется концентрация с этого периода христианской культо-
вой архитектуры в горных частях конкретных районов бывшей Кавказской 
Албании, резкое сокращение объемов образцов христианской  религиозной  
архитектуры, ненавязчивая простота большинства албанских памятников.

Христианская и исламская архитектуры,  восходящие к древнему и 
раннесредневековому искусству Кавказской Албании, начали разви-
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ваться в среде взаимодействия и взаимовлияния. Это было требова-
нием не только многовековой архитектурной традиции, но и экономи-
ческого, политического и этнического единства. В больших городах 
христиане и мусульмане стали жить и сосуществовать в мирном со-
седстве.

Наиболее интересные образцы албанской архитектуры, сохранив-
шиеся до наших дней, – это оборонительные крепости, укрепления, 
церкви и монастыри с культовыми сооружениями. Тюркские племена 
сыграли неоспоримую роль в управлении Албанским государством, в 
развитии его культуры и архитектуры. Поэтому многие историки ис-
пользуют термин «албано-тюркская архитектура», говоря об албанской 
архитектуре, что вполне закономерно. Некоторые из тех племен, жив-
ших в Албании, обратились в христианство, а некоторые позже обрати-
лись в ислам.

Большинство памятников кавказско-албанского периода в Азербайд-
жане дошли до наших дней, сохранив свой первоначальный вид. Среди 
этих памятников можно назвать храмовый комплекс Худаванг в Кель-
баджарском районе (XIII век), храм Агоглан в селе Косалар Лачынского 
района (IV-IX вв.), монастырь Амарас в селе Сос Ходжавендского района 
(IV век), храм Святого Елисея, храм Гяндзасар в селе Ванг Кельбаджар-
ского района (XIV в.) и так далее.

Албанская архитектура всегда вызывала интерес и выделялась 
сложным колоритом, техникой, неповторимой красотой и стилем. 
Благодаря своей новизне и интересному содержанию этот стиль при-
влек внимание и других кавказских народов, которые извлекли пользу 
из древней албанской культуры и стали развивать свою архитектуру 
и культуру.

В Албании были развиты все типы архитектуры, присущие восточно-
му христианству. Для раннего периода албанского христианства были ха-
рактерны церковные постройки. Такие церкви состояли из однонефных 
храмов с удлиненным молельным залом. Они имели двойное покрытие 
из простого камня. В христианском зодчестве Албании была распростра-
нена особая архитектура, так называемые круглые храмы, и этот стиль 
принадлежит только албанам.

Строительство круглых храмов в Албании восходит к раннехристиан-
скому периоду, исследователи полагают, что эти храмы были построены 
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албанами, поклонявшимися солнцу, то есть еще тогда, когда христиан-
ство не было полностью усвоено и переплелось с поклонением небес-
ным светилам. Этот аспект отражен и в албанских крестах раннехристи-
анского периода. А самая популярная форма христианской архитектуры 
в Албании – это совме.

Хотя совме играют роль небольших храмов на караванных путях, 
на самом деле они являются мемориальными сооружениями. У алба-
нов встречаются как алтарные, так и безалтарные совме. Стены совме 
обычно украшались камнями с тонкими узорами. Самыми сложными 
постройками албанского периода являются базилики и монастыри. Мно-
гие исследователи считают, что этот стиль принадлежит только албанам 
Южного Кавказа, потому что элементы на стенах архитектурных памят-
ников албанского периода оцениваются только как своеобразные черты 
памятников этого периода.

Использованные в каменных и настенных росписях, в сюжетной 
резьбе албанского периода элементы, присущие тюркоязычным наро-
дам, делают их  более  уязвимыми к армянскому вандализму. Армяне 
однозначно не приемлют наличие турецких орнаментов и символов на 
памятниках истории и культуры Южного Кавказа. Именно поэтому они 
адаптируют орнаменты и символы на памятниках албанского периода 
к армянской культуре.

Неслучайно все племена, мирно сосуществовавшие друг с другом в 
албанский период, использовали в своих художественных произведениях 
культурное наследие друг друга, ведь это свидетельствует о существова-
нии мультикультурализма в Азербайджане еще с тех времен. Неслучай-
но и периодическое упоминание в научной литературе архитектурных 
памятников кавказско-албанского периода, как памятников албанско-ту-
рецкого зодчества, ибо наследниками этих памятников являются лишь 
азербайджанцы.

О том, что наследие памятников албанского периода на Южном Кав-
казе принадлежит только азербайджанцам, писал известный российский 
историк-кавказовед  Евгений Иванович Крупнов: «В изучении албанской 
истории не было ограничений и принуждения. Историю Албании изу-
чали историки разных стран. Одно ясно: больше всего история и судь-
ба Кавказской Албании должны занимать азербайджанцев. Они несут 
ответственность перед мировой наукой в этой области».
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
 АРМЯНСКОГО ВАНДАЛИЗМА

Хотя северная часть Азербайджана с VIII века находилась под влия-
нием ислама, достаточно большая часть албанского населения и предста-
вители правящей династии исповедовали христианство, которое было 
объявлено государственной религией. Как и в соседних христианских 
странах, и здесь существовали различные еретические движения, вы-
ходящие за рамки греческой диофизической веры. Члены этих течений, 
враждебно настроенные к григорианской секте, в этот период подверга-
лись безжалостным преследованиям. 

Особую роль в преследовании албанской церкви и нарушении ее пра-
ва на свободу и независимость сыграла армянско-григорианская цер-
ковь. Армянские каталикосы, желающие подчинить албанскую церковь 
своему влиянию, как и в Сасанидский период, так и во время арабского 
правления прибегали к помощи вооруженных сил. Ища поддержки на 
Южном Кавказе, Омейяды старались использовать разногласия между 
армянами и албанцами в целях создания условий для подчинения албан-
ской церкви армянской церкви.

Армянская церковь изгнала  албанских священнослужителей с их по-
стов и григорианизировала албанов, проживающих в горных районах, 
недоступных арабам. Армянское духовенство смогло подорвать автори-
тет Арранской церкви среди местного населения и при поддержке араб-
ских правителей уничтожило все памятники албанской литературы, как 
и все, что напоминало бы об албанской культуре.

Вопреки всем сложностям, Албанская апостольская церковь смогла 
просуществовать до 1836 г., а в 1836 г. она была упразднена после пе-
редачи Россией под эгиду армянско-григорианской церкви. Албанская 
апостольская церковь была вновь зарегистрирована в Государственном 
комитете по работе с религиозными образованиями Азербайджана и 
возобновила свою деятельность. Однако армяне уже успели разрушить 
часть архитектурных памятников албанской эпохи на оккупированных 
территориях Азербайджана, изменив внешний вид некоторых из них и 
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лишив их первоначального облика. Они вели заведомо ложную пропа-
ганду, говоря, что албанская культура в Нагорно-карабахском регионе 
является образцом армянского культурного наследия.

Применение Арменией прав собственности на исторические и куль-
турные памятники на оккупированной в течение долгих 28 лет террито-
рии Азербайджана, особенно на церкви и монастыри албанской эпохи, 
фактически насильственно изолировало Азербайджан от его права на 
собственные культурные ценности. А это, безусловно, является военном 
преступлением. 

Утверждая, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы 
являются исконно армянскими землями, армяне хотели оправдать свое 
намерение присвоить 20% оккупированных азербайджанских земель. 
Именно поэтому Армения осуществляла незаконные действия на окку-
пированных территориях Азербайджана, уничтожала и незаконно при-
сваивала памятники истории, культуры и движимого культурного насле-
дия разных веков.

В результате армянской военной агрессии уничтожены и присвоены 
2645 памятников истории и культуры, в том числе 1814 архитектурных, 
747 археологических, 64 садово-парковых, монументально-мемориаль-
ных, 23 музея, 102757 музейных экспонатов, 4 государственные картин-
ные галереи, 376 картин, 4,6 млн. книг, 13 архивов, 260.000 архивных 
документов, охотничьи и бытовые предметы, имеющие историческое 
значение (ковры, фармаши, паласы, хурджины, вышивки, пояса, пред-
меты быта и др.), принадлежавшие частным коллекциям более 50.000 
человек.

Обнаружены архитектурные памятники христианской эпохи в Кара-
бахском и Восточно-Зангезурском районах Азербайджана, подвергших-
ся армянской агрессии. Одни из них были разрушены и пришли в не-
годность, другие – изменены и подверглись арменизации. Эта деятель-
ность Армении противоречит соответствующим положениям «Конвен-
ции о защите памятников культуры в случае вооруженного конфликта», 
принятой в Гааге в 1954 году. Бесчеловечная и антигуманная политика 
Армении в отношении оккупированных исторических и культурных па-
мятников Азербайджана считается недопустимой в соответствии с меж-
дународным правом и другими конвенциями.
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ХРИСТИАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ, 
ЛИШЕННЫЕ ИСКОННОГО ОБЛИКА: 

Ходжавендский район

Бывший Гадрут, а ныне село Хунарлы Ходжавендского района, явля-
ется одним из административных населенных пунктов нынешнего Ход-
жавендского района. Село расположено в стратегически важном истори-
ческом районе, со всех сторон окружено горами и лесами. В селе было 
всего 29 домов и 104 жителя. Там есть уникальный храм в стиле кавказ-
ско-албанской архитектуры. Дата постройки храма неизвестна, но в не-
которых источниках говорится, что памятник был отремонтирован в XII 
веке. Архитектурная структура памятника показывает, что он не является 
религиозным. То есть памятник никогда не использовался как церковь 
или монастырь, даже после его ремонта.

Впервые информацию об этом памятнике я получил 8 января 2018 
года с российского сайта «Кавказский узел». В то время этот памятник 
был запущенным и разоренным. Часть внешних стен была разрушена, а 
в потолке зияли дыры.
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Внешний вид памятника отражает его первоначальное состояние

Изнутри здания снесена часть стены и построен небольшой очаг, 
чтобы зажигать свечи. Эта переделка сделана из грубых и неодно-
родных по цвету камней, и сразу обращает на себя внимание.
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В 2019 году памятник был лишен своего первоначального вида и 
приобрел другую форму. Таким образом, памятник был лишен перво-
начального вида.

Памятник был принудительно лишен своей первоначальной формы в 
нарушение международного права и конвенций. Согласно Гаагской кон-
венции 1954 года о защите памятников культуры в случае вооруженного 
конфликта, помимо уважения и защиты культурных ценностей, напада-
ющая сторона не должна допускать их изменения, перемещения или кра-
жи на оккупированных территориях. 



18

Во время ремонта армяне подняли памятник на несколько метров, 
добавили к окружающим стенам новые архитектурные элементы, 
лишив памятник его первоначального вида.
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Село Туг

Туг, именуемый в народе древним городом-крепостью, является ад-
министративно-территориальной единицей Ходжавендского района 
Азербайджанской Республики. Село расположено в 53 километрах к 
юго-западу от районного центра, на высоте 1400-1500 метров над уров-
нем моря. Оно лежит в окружении гор, будто обнесенное естественной 
крепостной стеной.

В прошлом в селе было 1500 домов, а население села насчитыва-
ло 10.000 человек. Жители села занимались в основном виноградар-
ством, зерноводством, животноводством, овощеводством, садовод-
ством и шелководством. В селе действовали: средняя школа насчи-
тывавшая 125 лет, дом культуры, библиотека, больница, 1 музей, 4 
храма – образца  албанской архитектуры, 1 мост исторической зна-
чимости, ипподром для скачек, несколько мастерских по изготовле-
нию кирпича, два родника, мельница, более 60-ти старинных жилых 
домов исторического значения, всего  более  100 памятников истории 
и культуры. Однако за последние 28 лет армяне разрушили почти все 
эти памятники и привели их в негодное состояние.
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Надгробия, храмы и древние крепости, пещеры, строения Карабах-
ского меликства, различные промышленные, административно-бытовые 
здания и жилые дома, расположенные вокруг села, представляют боль-
шую историческую и археологическую значимость для Азербайджана.

Здесь проживали знаменитые династии Меликъегановых, Меликасла-
новых, Джахангирли, Мехтибейли, Асланбейли, Гюльмамедли, Талыб-
ханлы, Селимбековы, Джафарли, Велиушаглары и многие другие. Неда-
леко от села Туг располагаются знаменитые на весь мир пещеры Азых и 
Таглар.

Название села Туг, являющегося одним из древнейших населенных 
пунктов Карабаха, упоминается в исторических источниках, датируемых 
V-VIII веками.

Село богато историческими памятниками. В самом селе находятся 
крепость Ки-Тыш, памятники времен Кавказской Албании и многочис-
ленные памятники архитектуры, имеющие историческое значение. На-
звание и история этого села уходит корнями в глубокую старину. Эти-
мология слова «туг» восходит к словам «вершина» и «флаг». Согласно 
историческим сведениям, этим словом называли древко, с макушки ко-
торого свисал конский или бычий хвост. Но имеются сведения, что так 
называлось одно из кыпчакских племен.

С этим племенем связаны названия многих поселений на Кавказе, в 
том числе и в Грузии. В Азербайджане известны три села Туг, река Туг, 
гора Туг и территория, именуемая Туг юрду. На Северном Кавказе есть 
деревни Туг, Тук, Ток, Тукдак, Туково и др.. На картах  Западного  Азер-
байджана (нынешней Армении), относящихся к XIX веку, встречаются 
названия тюркских сел Туглу, Тугун и Тугут.

Во времена Карабахского ханства Туг был центром Дизагского мага-
ла. Как сообщается в источнике от 1727 года, в селе Туг проживает 73 
немусульманина. В селе было 10 мельниц. Население выращивало пше-
ницу, ячмень, просо и рис.

Дизагский магал управлялся меликами. Центром меликского магала 
было село Туг. Меликство, передававшееся от отца к сыну, было ограни-
ченной властью. Мелики подчинялись бейлербекам, а затем – Карабах-
скому хану.
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Во время правления шаха Аббаса I Сефеви (1587-1629) главой Дизаг-
ского магала был Мелик Суджум. С XVIII века магалом управлял Мелик 
Еган и его сын. Дизагский магал и его центр, село Туг, было ареной ос-
новных действий в ходе русско-иранской войны, а в деревне Туг попере-
менно дислоцировались то русские, то иранские войска.

Село Туг играло важную роль в общественно-политической жизни 
нашей страны. Джавад бек Рза бек оглу Меликъеганов – выдающаяся 
личность, знаковая фигура в истории Движения за национальную неза-
висимость Азербайджана, был выходцем из этого села.

В ночь с 30 на 31 октября 1991 года село Туг было оккупировано и 
разграблено вооруженными силами Армении. Часть историко-культур-
ных памятников этого села была разрушена армянами, часть претерпела 
попытки арменизации. 

Тугский храмовый комплекс

Памятник построен в ХVIII веке (1736 г.) в селе Туг Ходжавендского 
района в стиле албанского зодчества из глинобитных камней и других 
местных строительных материалов. После армянской оккупации памят-
ник претерпел серьезное вмешательство и был изменен до неузнаваемо-
сти.
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Храмовый комплекс состоит из оборонительных стен и больших 
входных ворот, подсобных построек и великолепной трехъярусной ба-
зилики. Длина храма-21,7, ширина-12,9 метра. Здание имеет прямоу-
гольный зал и ворота, выходящие на восток, а также 1,5-метровый под-
вал. При строительстве здания были использованы булыжники и из-
вестковый раствор.

При строительстве фасадных стены и арки, а также периметра вход-
ной двери и окон был использован тесаный камень.

Отсутствие религиозной символики и колокольни на внутренней и 
внешней стенах храма свидетельствует о том, что здание не является 
религиозным. В период оккупации армяне выложили вокруг памятника 
множество надгробий, пытаясь доказать, что это церковь. Памятник был 
отремонтирован и лишен своего первозданного облика. 

Еще раз подчеркну, что, хотя историко-культурные памятники села 
Туг еще не до конца изучены, общий вид данного храма дает основание 
говорить о том, что он не является религиозным сооружением. 7 июня 
2018 года армяне очистили участок перед памятником от травы и мусора, 
вырыли большие ямы и установили там надгробия. Этими действиями 
они хотели создать у людей впечатление, что этот памятник когда-то был 
местом жительства и поклонения неких святых.
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Исторические источники утверждают, что во времена Карабах-
ского ханства центром Дизагского меликства было село Туг. Дизаг-
ское меликство управлялось меликами, которые жили в деревне Туг. 
На самом деле этот монументальный комплекс был одним из адми-
нистративных зданий меликов.

В верхней части фасада памятника было проделано три отвер-
стия. В центре чердака была построена колокольня, а крыша памят-
ника покрыта красной черепицей. Входная дверь комплекса обновле-
на и реконструирована. В целом комплекс был полностью модернизи-
рован, что лишило его первоначальной формы.
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Тот факт, что армянские националисты изменили структуру па-
мятника и представили его как церковь, считается актом вандализ-
ма, согласно международному праву.
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Храм

Храм, дата постройки которого пока неизвестна, расположен на по-
катом склоне к северу от села Туг. Этот простой памятник периода Кав-
казской Албании, имеет прямоугольную форму. Храм, на протяжении 28 
лет армянской оккупации выдаваемый за церковь, армяне использовали 
как стойло.

В 2018 году три каменных креста, являющихся олицетворением 
христианской религии, были брошены под ноги животных. Это яв-
ное свидетельство того, что христианство для армян является не 
более чем средством политических манипуляций.
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А это говорит о том, что армяне используют христианство в по-
литических целях, а не для религиозных убеждений.

Административное здание Дизагского меликства
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Предположительно здание меликства было построено в 20-30-х годах 
XVIII века. Это прямоугольное двухэтажное здание представляет собой 
своеобразный архитектурный ансамбль, имевший опорные стены и под-
собные сооружения вокруг основного корпуса. К сожалению, от данного 
комплекса, ставшего жертвой армянского вандализма, не осталось прак-
тически и следа. Длина основного здания составляла 38 метров, а шири-
на-13,24 метра.

После оккупации вооруженными силами Армении здание и подсоб-
ные постройки были разрушены и приведены в негодность, а небольшая 
часть уцелевших построек лишилась своего первоначального вида.

После армянской оккупации само здание и постройки вокруг него 
были разрушены, а уцелевшая незначительная часть подверглась ванда-
лизму, утратив свой первозданный облик.

С сожалением следует отметить, что из более чем 100 памятников 
истории и культуры села Туг до наших дней дошли лишь немногие.
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Как видно из этого снимка, второй этаж здания и прилегающие к 
нему подсобные строения были снесены армянами.

На первом этаже главного корпуса армянами была снесена колон-
на, соединяющая две арки, а входная дверь была одноарочной. Таким 
образом, первоначальный вид памятника был изменен.

Во время оккупации армянскими вооруженными силами подвал 
этого необычного здания использовался как музей.
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Храм на горе Зиярат

На территории Ходжавендского района чаще всего встречаются совме 
– одна из самых популярных форм албанской архитектуры. Хотя совме 
играют роль небольшой святыни на караванных путях, на самом деле 
они представляют собой мемориальные сооружения. В Ходжавендском 
районе встречаются как безалтарные, так и алтарные совме. Стены та-
ких построек обычно украшены камнями со слабым и тонким рисунком. 
Одна из основных целей возведения подобных построек на караванных 
путях – дать людям отдохнуть и расслабиться после тяжелой дороги, за-
щитить их от холода и дождя, а вечером дать им возможность переноче-
вать.

Поскольку такие здания предназначались не только для поклонений, 
их архитектурные конструкции различались. Одним из таких памятни-
ков является совме на горе Зиярат бывшего Гадрудского района. Совме 
на горе Зиярат в Ходжавендском районе – одна из уникальных жемчужин 
азербайджанского искусства.

Длина памятника 11,75 метра, ширина 6,70 метра, высота 5 метров. 
Он расположен на вершине горы Зиярет недалеко от поселка Гадруд, на 
высоте 2477 метров над уровнем моря. Архитектурный стиль и особен-
ности совме резко отличаются от архитектуры восточного христианства. 
Архитектурное строение памятника подтверждает, что это не религиоз-
ное место поклонения.
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Памятник албанского периода, возведенный на вершине горы Зиярат 
в Ходжавендском районе, предположительно датируется XVII веком. 
Ходжавендский район находился под оккупацией вооруженных сил Ре-
спублики Армения со 2 октября 1992 года по 10 ноября 2020 года.
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В период оккупации памятнику был нанесен серьезный ущерб. Так, 
армяне отремонтировали его и придали вид, отличный от первоначаль-
ного. Это действие правительства Армении противоречит статье 9 Вто-
рого протокола к Гаагской конвенции 1954 года. Антигуманная полити-
ка Армении в отношении оккупированных исторических и культурных 
памятников Азербайджана недопустима и противоречит международно-
му праву и конвенциям.

Храм

Памятник находится в селе Дагюрд Ходжавендского района.   Деревня 
Дагюрд является одной из древних территорий Азербайджана. Ойконим 
означает «село, построенное среди гор». Общий вид и структура здания го-
ворят о том, что он является уникальным и своеобразным памятником. Дан-
ный памятник никогда не назывался церковью или монастырем и использо-
вался во времена советской империи в качестве продовольственного склада.
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В 2017 году памятник посредством вмешательства был лишен свое-
го первоначального вида. Так, стены памятника были подняты, чердак 
закрыт металлическими пластинами, в довершение всего над зданием 
была построена колокольня. После всего этого памятник стали позицио-
нировать как «армянскую церковь».

Вмешательство в форму памятника, изменение его внешнего 
вида и позиционирование его в качестве образца армянского культур-
ного наследия является грубым нарушением. Такое вмешательство 
считается недопустимым при реставрации и охране памятника.

Храм

Известен, как один из древних албанских храмов в селе Дагдошу Ход-
жавендского района.
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В период оккупации памятник был переделан, его стены обновлены, 
при возведении углов использовались камни кубики и цементный клей. 
Были подняты стены памятника, с надверных табличек были удалены 
надписи, внутри здания уничтожены орнаментальные украшения.

Монастырь Амарас



35

После победы Азербайджана в результате Второй Карабахской войны 
российские миротворцы создали условия для возобновления армянами, 
осевшими в Карабахе, многолетнего вандализма над памятниками исто-
рии и культуры Азербайджана.

Так, на подконтрольных российским миротворцам территориях Ка-
рабаха начали действовать мастерские по изготовлению поддельных ал-
банских крестов

В Аскеранской крепости Ходжалинского района и монастыре Амарас 
Ходжавендского района продолжены незавершенные во время Второй ка-
рабахской войны монтажные и ремонтные работы. Вопрос финансирования 
решила Шерли Аветян, директора Центра исторических церквей Ирана.

Об этом сообщает армянская пресса 31 июля 2021 года. В отчете го-
ворилось: «Министр образования и науки РА Л. Гараханян встретился 
с директором исторического церковного центра  Ирана Шерли Аветян 
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и договорился о том, что Иран оплатит ремонтные работы в монастыре 
Амарас в селе Сос Ходжавендского района (Азербайджан, Карабах)».

Эту деятельность следует расценивать как открытое посягательство 
Арменией на имущественные права и культурное наследие Азербайджа-
на.

Армянские сепаратисты, прикрывающиеся российскими миротворца-
ми, явно бросают вызов азербайджанскому народу. Они занимаются ли-
цемерной деятельностью, чтобы продемонстрировать свое «существо-
вание» в Карабахе и без малейших колебаний используют культурные 
ценности Азербайджана в своих политических целях. Так, в июле 2021 
года лидеры карабахских сепаратистов по инициативе и попустительстве 
российских миротворцев возвели свои «флаги» не в центре Ханкенди, а 
над Амарасским монастырем. 

Армяне, представляющие монастырь Амарас своим религиозным цен-
тром, разумеется, знают, что данный монастырь не имеет ничего общего 
с их народом и нацией. Монастырь является одним из самых почитаемых 
и посещаемых священных храмов Кавказской Албании с раннехристи-
анского периода до упразднения Албанской Апостольской церкви. Осо-
бенность этого монастыря заключалась в том, что он почитался как хри-
стианами, так и мусульманами.

Существует множество исторических свидетельств того, что мона-
стырь Амарас был крупным религиозным центром задолго до распро-
странения христианства. Факты о верованиях населения в огонь и солн-
це, артефакты, добытые при археологических раскопках в этом районе 
еще в советское время, полностью опровергают армянские измышления 
об этом памятнике. Остатки храма, относящегося к первому веку, обна-
руженные на территории монастыря, тоже доказывают, что он не отно-
сится к армянско-григорианской церкви. При этом результаты археоло-
гических исследований позволяют отметить существование древнейшей 
трехнефной базилики раннехристианского периода в Амарасе, на терри-
тории Кавказской Албании в IV веке.

Монастырь Амарас был построен в IV веке. Хотя претерпел неболь-
шие изменения в результате реставрации Х века, вид храма был сохра-
нен. Именно эти особенности памятника и беспокоят армян. Снимать 
или заменять некоторые элементы внутри и снаружи памятника начали 
еще во времена Советского союза. Армяне думали, что могут присвоить 
памятник, удалив или изменив его элементы.
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С 2000 года архитектурная структура монастыря Амарас, который с 
1992 года был оккупирован вооруженными силами Армении, начала пре-
терпевать значительные изменения. 

Хотя эти ремонтные работы были ненадолго приостановлены во вре-
мя 44-дневной Второй карабахской войны, они были возобновлены по 
инициативе российских миротворцев после подписания 10 ноября 2020 
года соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией. 

Однако у российских миротворцев нет законных оснований для по-
добной деятельности. Армяне полностью изменили настенные надписи 
монастыря Амарас, разобрали арку входной двери монастыря и измени-
ли ее форму, обновили все надгробия внутри монастыря, разместили на 
стенах несколько надписей и крестов, которые, по их мнению, должны 
свидетельствовать о принадлежности памятника армянам, внесли се-
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рьезные изменения в интерьер здания. Эта деятельность армян и россий-
ских миротворцев является грубым нарушением международного права 
и противоречит соответствующим положениям Женевской конвенции, а 
также соглашению, подписанному 10 ноября 2020 года между Азербайд-
жаном, Россией и Арменией.

Храм Ки-Тышванг

Храм был подвержен оскорблениям и серьезно пострадал от рук ар-
мян во время оккупации армянскими вооруженными силами.

Памятник установлен в 
лесу на вершине горы Тага-
сер, в 5 км к северо-востоку 
от поселка Туг, на правом бе-
регу реки Кондаланчай. Ря-
дом с местом храма до сих 
пор сохранились руины замка 
Ки-Тыш, иногда называемого 
Тагасером. Памятник был по-
строен в XIII веке. 

До недавнего времени этот 
район особого исторического 
значения был одним из адми-
нистративных центров Кара-
баха. Этот памятник, переи-

менованный после оккупации армянами в «Гтчаванк», является одним из 
редких образцов архитектуры кавказско-албанского периода. Памятник 
(1241-1248 гг.) был построен за семь лет. Согласно источникам, крепость 
Ки-Тыш, находящаяся рядом с храмом, была резиденцией албанского 
князя Асаи Абу-Мусы.
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Во время оккупации памятник стал местом развлечения для ар-
мянской молодежи. Они взобрались на памятник, повредили и унич-
тожили многие художественные элементы памятника.

Абу Муса, как и другие албанские князья, изначально состоял в союзе 
с Бабеком. Выступавшего против арабского халифата IX. Ослабление Ба-
бека и сложности, с которыми столкнулись феодалы при сборе пшеницы, 
которую не могли дать крестьяне, отдалили от него Абу Мусу.

С 30 октября 1991 года по 10 ноября 2020 года территория, на которой 
расположен храм, была оккупирована вооруженными силами Армении.  
Во время оккупации армяне разрушили памятник и привели его в не-
годность. Интерьер памятника был изуродован нанесением имен, фами-
лий и непристойных выражений масляной краской, настенные надписи 
и орнаментальные изображения были уничтожены. Армяне превратили 
храм в место развлечения молодежи. Сотрудники Армянского института 
археологии и этнографии вынесли из храма два камня с надписями и 
хранят их под кодами №7822 и №7823 на площади Матадаран в Ереване, 
Армения.
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Армяне написали оскорбительные выражения на внутренней ча-
сти памятника и повредили его внутреннюю часть.

Храм

Храм в селе Херхер Ходжавенд-
ского района был одним из уни-
кальных образцов кавказско-ал-
банского зодчества. Был построен 
в XIV веке на древнем кладбище, 
который окружает село Херхер. Во 
время армянской оккупации ос-

новная часть памятника была расширена, стены здания восстановлены 
в современном стиле, художественные образцы и орнаментальные изо-
бражения на памятнике были удалены, сам памятник был покрыт листа-
ми железа. Армяне осуществляли эту вандальную деятельность в 2000-
2011 годах при финансовой поддержке французских религиозных групп. 
Памятник позиционировался как армянская церковь.
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Храм 

Этот храм, расположенный в селе 
Гадруд Ходжавендского района, так-
же был лишен армянами своего пер-
воначального вида. Таким образом, 
внешний интерьер памятника был 
модернизирован и оформлен не в со-
ответствии с албанской архитекту-

рой. В настоящее время памятник позиционируется как армянская церковь.

Совме

До оккупации эту постройку в 
селе Дагдошу Ходжавендского ра-
йо на жители Азербайджана назы-
вали «церковью». Однако, как это 
следует из названия, здание не было 
религиозным сооружением. Во вре-
мя армянской оккупации с правой и 

левой стороны памятника были пристроены вспомогательные помещения, 
главное здание было поднято более чем на два метра, а рядом со зданием 
была построена трехэтажная колокольня, лишившая его первоначального 
вида. Памятник позиционировался как армянская церковь.

Храм

Размер памятника составляет 
12,8 метра в длину, 6,28 метра в ши-
рину и 5,6 метра в высоту. Храм на-
ходится в центре села Еникенд Ход-
жавендского района. В 2013 году 
был отреставрирован армянами, 
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постаравшимся сделать его похожим на армянскую церковь, и лишен сво-
его первоначального облика. Памятник позиционировался как армянская 
церковь.

Совме

Памятник имеет длину 3,2 
метра, ширину 3,1 метра и вы-
соту 4,5 метра. Памятник, рас-
положенный в селе Гаракенд 
Ходжавендского района, был 
лишен своего первоначального 
вида в период армянской ок-
купации. Так, к куполу памят-
ника пристроили колокольню 
и поставили армянский крест. 
Памятник позиционировался 
как армянская церковь.

Христианские памятники, разрушенные армянами. 
Ходжавендский район:

Храм

Памятник на территории 
села Дерекенд Ходжавендско-
го района. История памятника 
восходит к XVII веку. Памятник 
построен в архитектурном сти-
ле албанского периода. Был раз-
рушен вооруженными силами 
Армении во время оккупации.
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Храм

Памятник был построен 
в селе Бина Ходжавендского 
района в IX-XIII веках. Име-
ет длину 15,2 метра и ширину 
7,8 метра. Был разрушен воо-
руженными силами Армении 
в 1992 году и пришел в негод-
ность.

Храм

Памятник расположен не-
далеко от пересечения сел Зо-
галбулаг и Тохлуджа Ходжа-
вендского района. Датируется 
XIII-XIV веками, разрушен 
вооруженными силами Арме-
нии в 1992 году.

Храм

Памятник находится в селе 
Баназур Ходжавендского рай-
она. Разрушен вооруженными 
силами Армении в 1992 году 
и пришел в негодность.



44

Храм

Памятник расположен меж-
ду двумя оврагами, на кило-
метр западнее села Тагасер 
Ходжавендского района. Име-
ет длину 12,9 метра, ширину 
6,1 метра и высоту 5,5 метра. 
Предположительно построен 
в XI веке. Был разрушен воо-

руженными силами Армении в 1992 году и пришел в негодность.

Храм

Памятник находится в селе 
Чи рагуз Ходжавендского района.

Дата возведения памятни-
ка: 1742 г. Имеет длину 12,8 м, 
ширину 9,8 м и высоту 5 м. От-
носится к архитектуре кавказ-
ско-албанского периода. Вход 
находится с западной стороны. 

Крыша имеет двойное покрытие. Был разрушен вооруженными силами Ар-
мении в 1992 году и пришел в негодность.

Храм

Памятник был построен в 
13 веке в селе Сор Ходжавенд-
ского района. Имеет длину 12 
метров, ширину 7,90 метра и 
высоту 5,5 метра. Был разру-
шен вооруженными силами 
Армении в 1992 году и при-
шел в негодность.
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Храм

Был построен в XVII веке, 
конкретно в 1692 году на тер-
ритории села Едилли Ход-
жавендского района. Имеет 
длину 14,5 метра, ширину 7,3 
метра и высоту 4,5 метра. Был 
разрушен вооруженными си-

лами Армении в 1992 году и пришел в негодность.

ХРИСТИАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ, 
ЛИШЕННЫЕ ДРЕВНЕГО ОБЛИКА: 

Ходжалинский район:

Албанский историк М. Каланкатуйский в своих трудах связывал 
Гаргарскую равнину Ходжалинского района Кавказской Албании с на-
званием гаргаров, одного из тюрских племен. Он также предположил, 
что албанский алфавит был основан на гаргарском языке. В настоящее 
время название «Гаргар» носит горный массив, расположенный в Ход-
жалы. 

Один из ученых, изучавших период Кавказской Албании, К. В. Тре-
вер, говорил, что в III веке в Албании было место, называемое Гаргар-
ской равниной. Река Гаргар, берущая свое название от племени гаргар 
Кавказской Албании, протекает через Шушинский, Ходжалинский, Аг-
дамский, Агджабединский районы. Река широко использовалась для оро-
шения окрестностей .

Местность, называемая Гаргарской равниной и Гаргарским горным 
хребтом, также расположена на территории Ходжалинского района и 
связана с именами кавказского племени гаргаров. Вместе с гаргарами, 
утами, албанами и другими тюркоязычными народами они считаются 
древними жителями Карабаха. Греческий географ Страбон указал, что 
гаргары жили на Северном Кавказе.
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Ни один ученый или исследователь, даже отец истории Геродот, ге-
ограф Страбон, албанский историк М. Каланкатуйский, не упоминали 
источник, в котором бы говорилось об армянской топонимии, культуре 
и быте в Карабахе. Еще востоковед В. В. Бартольд говорил, что в источ-
никах XVIII-XIX веков топонимы под названием Гаргар встречаются в 
Центральном Казахстане и на Тянь-Шане. Племена гаргар на протяже-
нии всей истории играли большую роль в становлении и развитии соз-
данных азербайджанским народом государств Манны, Мидии, Албании 
и Атропатены.

Во время Первой карабахской войны армянами в Ходжалинском рай-
оне были частично разрушены 176 архитектурных, 85 археологических, 
9 садово-парковых, монументальных и мемориальных памятников. Не-
которые из них были разрушены и приведены в негодность, некоторые 
– видоизменены и выставлены в качестве образцов армянского культур-
ного наследия. 

Храм

Храм построен в 
XVIII веке в стиле 
албанского зодче-
ства в селе Сари-
шен Ходжалинско-
го района. Армяне, 
переселившиеся из 
Ирана в Карабах 
в конце XIX века, 
назвали село Сару-
шен. 

Население села состоит из армянских семей, иммигрировавших из 
Ирана в 90-х годах XIX века. Село Саришен является одной из древних 
территорий Азербайджана. Ойконим означает «село среди гор». Село на-
ходилось под оккупацией вооруженных сил Армении в течение 28 лет. 
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Общий вид и структура памятника свидетельствуют о том, что он по-
строен в стиле албанской архитектуры. В 1991 году пострадал от рук ар-
мянских террористов, которые несколько раз обстреляли его из тяжелой 
артиллерии.
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Армяне в период оккупации изменили облик памятника и лишили 
его первозданного вида. Так, к левой части памятника была пристроена 
2-метровая стена. Передняя стена здания также была увеличена. Высота 
потолков здания поднята более чем на 50 см. Памятник позиционируется 
как армянская церковь. 

Согласно международному праву, эта деятельность отнесена к акту 
вандализма, что является грубым нарушением требований Гаагской кон-
венции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта. 

Храм

Памятник был по-
строен в 1898 году в 
селе Дашбулаг Ход-
жалинского района.

Имеет длину 17,3 
метра и ширину 8,4 
метра. Был отремон-
тирован армянами 
после оккупации 
1992 года, на чердаке 

здания была установлена колокольня, а памятник позиционировался как 
армяно-григорианская церковь.



49

Храм

Памятник был построен в 
13 веке в селе Сеидбейли Ход-
жалинского района.

Находится в центре села. 
После оккупации в 1992 году 
был отремонтирован армяна-
ми и лишен первоначального 

вида, на чердаке здания была установлена колокольня, а само здание по-
зиционировалось как армянская григорианская церковь.

Храм

Памятник был построен в 
1651 году (XVII век) на тер-
ритории села Хачмач Ходжа-
линского района. Имеет длину 
13,8 метра, ширину 9,27 метра 
и высоту 7,95 метра. Был отре-
монтирован армянами после 

оккупации в 1992 году и лишен первозданного вида, на чердаке здания 
была установлена колокольня, а само здание позиционировалось как ар-
мяно-григорианская церковь.

Храм

Памятник находится в селе 
Баллыджа Ходжалинского рай-
она. Был построен в XIX веке, 
в 1850 году. Памятник имеет 
длину 20,01 метра, ширину 
11,4 метра и высоту 5 метров. 
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Был отремонтирован армянами после оккупации в 1992 году и лишен 
первозданного вида, на чердаке здания была установлена колокольня, и 
последние 28 лет памятник позиционировался как армянская церковь.

Храм

Памятник представлял 
собой храм кавказско-ал-
банского зодчества, по-
строенный в поселке 
Аскеран Ходжалинского 
района. Был отремонти-
рован армянами после 
оккупации вооруженны-
ми силами Армении в 
1992 году и лишен пер-

воначального вида, на чердаке здания была установлена колокольня, и 
последние 28 лет памятник позиционировался как армянская церковь.

Архитектурные памятники, разрушенные армянами:
Ходжалинский район

Храм

Расположен в 3 км к 
се веру от села Гызылоба 
Ходжалинского района. 
Предположительно по-
строен в XII-XIII веках. 
Был разрушен армянами 
во время оккупации.
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Храм

Построен в IX веке на тер-
ритории поселка Аскеран. 
Был разрушен армянами во 
время оккупации.

Храм

Адрес памятника: терри-
тория села Ханюрду. Дата 
постройки: XIII век. Храм 
был разрушен вооруженны-
ми силами Армении.

Базилика

Адрес памятника: село Гы-
зылоба Ходжалинского района. 

Дата  строительства: XI- 
XIII вв. Размеры памятника: 
длина 6,8 м, ширина 5,3 м, вы-
сота 5,8 м. Памятник был раз-
рушен вооруженны ми си лами 
Армении во время оккупации.
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Храм

Адрес памятника: се-
ло Ха нюрду Ходжалин с к ого 
райо на. Дата строительства: 
XVII век. Размер памятника: 
6,5 метра в длину и 3,8 ме-
тра в ширину. Памятник был 
разрушен вооруженными си-
лами Армении.

Храм

Адрес памятника: село Бада-
ра Ходжалинского района. Дата 
строительства: XIII век. Разме-
ры памятника: длина 3,6 метра, 
ширина 2,6 метра, высота 3,5 
метра. Памятник расположен в 
2,5 км к северо-западу от села. 
Был разрушен армянскими ок-
купантами в 1992 году.

Храм

Адрес памятника: село Ба-
дара Ходжалинского района. 
Дата строительства: XIX век.

Остатки памятника имеют 
высоту 2,2 метра. Ширина 
стены этого памятника со-
ставляла 95 см. Был разру-
шен армянскими оккупанта-
ми в 1992 году.
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Храм

Адрес: село Хачмач Ход-
жалинского района.

Дата строительства: XIII 
век. Памятник был разрушен 
армянскими захватчиками в 
1992 году.

Храм

Адрес памятника: поселок 
Аскеран Ходжалинского рай-
она. 

Дата возведения: XV век. 
Памятник был разрушен ар-
мянскими захватчиками в 
1992 году.

Храм

Территория села Дагюрд 
Ходжалинского района. Дата 
строительства неизвестна. 
Памятник был разрушен ар-
мянскими захватчиками в 
1992 году.
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Храм

Адрес памятника: село Ба-
дара Ходжалинского района.

Дата постройки: XII век. 
Памятник был разрушен ар-
мянскими оккупантами в 
1992 году.

ХРИСТИАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ, ЛИШЕННЫЕ 
ИЗНАЧАЛЬНОГО ОБЛИКА:

Лачынский район

В период существования Албанского государства, имеющего прибли-
зительного тысячелетнюю историю, во всех районах Северного Азер-
байджана, в том числе и в Лачынском районе стали появляться храмы, 
базилики и совме албано-христианского вероисповедания. Историю Ал-
бании изучали историки разных стран.

В Лачыне до сих пор продолжают существовать десятки кавказско-ал-
банских архитектурных памятников. Всестороннее развитие албанского 
зодчества в столь труднодоступных горных условиях дает основание го-
ворить о том, что наряду с духовенством к строительству этих храмов 
активно привлекалось и местное население. Местное тюркское населе-
ние, считающееся единственной рабочей силой в регионе, сыграло осо-
бую роль в становлении и развитии зодчества в Лачынском районе в хри-
стианский период. Историки отмечают, что тюркские племена сыграли 
неоспоримую роль в управлении Албанским государством, в развитии 
его культуры и архитектуры. Поэтому, говоря об албанской архитектуре, 
многие из этих историков используют термин «албано-турецкая архитек-
тура», и это вполне закономерно.
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Поскольку основу Албанского государства составляли местные 
тюркские и тюркоязычных племена, безусловно, они же сыграли важ-
ную роль в формировании и развитии албанской культуры в Азербайд-
жане. 

Государственная структура в Азербайджане периодически менялась, 
эти перемены отразились и на культуре Азербайджана, на изменении 
формы и структуры его архитектурных памятников в регионах, что в ко-
нечном итоге привело к многообразию памятников в регионах страны. 
С этой точки зрения особый интерес представляют памятники кавказ-
ско-албанского периода в Лачыне. Можно сказать, что памятники ал-
банского периода существовали во многих лачынских поселениях, они 
строились на перекрестках, у дорог. Большинство из них сохранилось до 
наших дней.

Разнообразие архитектурной структуры памятников Лачынского рай-
она позволяет говорить о том, что в древней Албании получили развитие 
все типы архитектуры, относящиеся к восточному христианству. 

Для первого периода албанского христианства были характерны цер-
ковные постройки. Эти церкви состояли из однонефных храмов с удли-
ненным молельным залом и были покрыты простым двойным камнем. 
Такие памятники в основном находятся в Шалве, Горчу, Пичанисе, Эрик-
ли, Ашаги Фараджане, Хочазе, Ахмедлы, Мирике, Садынларе, Гаракеш-
ди, Гатосе и других селах района. На территории Лачынского района бо-
лее распространены совме — самая распространенная в Албании форма 
христианской архитектуры.

Хотя совме играют роль небольшой святыни на караванных путях, на са-
мом деле они представляют собой старинные мемориальные сооружения.  В 
Лачыне есть как безалтарные, так и алтарные совме. Примерами этих памят-
ников являются совме в ущельях Садынлар и Мирик, а также совме под назва-
нием «Дамиовлу пир» в районе под названием «Ущелье Садынлар» недалеко 
от села Гушчу. Как правило, стены совме украшались слабым рисунком. 

Самыми сложными постройками албанского периода считаются бази-
лики и монастыри. В список памятников монастырского типа входит и 
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монастырь Агоглан в селе Косалар Лачынского района. Многие исследо-
ватели считают, что этот стиль принадлежит архитектурным памятникам 
только южнокавказского албанского периода, из-за их своеобразных эле-
ментов, сохранившихся на камнях и стенах памятников. 

К сожалению, орнаменты, надписи и другие элементы на памятниках 
албанского периода на Южном Кавказе были присвоены проживающими 
в этом регионе армянами, т.е. арменизированы, что привело к массовой 
утрате первоначального облика памятников албанского периода и по-
степенному разрушению албанской культуры. Во всех районах Южного 
Кавказа, особенно на оккупированных армянами азербайджанских зем-
лях, и в частности в Лачынском районе, армяне стремительно пытались 
присваиват, т. е. арменизировать памятники албанского периода. Они 
представляют эти памятники миру как архитектурные образцы армян-
ской культуры, внося изменения в форму и содержание орнаментов на 
архитектурных памятниках албанского периода, орнаментальных соору-
жениях различного типа. Этим они наносят большой ущерб албанской 
культуре не только Лачынского района, но и всего Кавказа.

Армяне, не имеющие глубокой истории на Кавказе, пытаются ис-
кусственно «создать» здесь следы своей истории и убедить мир в су-
ществовании некоего «древнего армянского государства» на Южном 
Кавказе. Они сознательно пошли по пути присвоения албанских па-
мятников, изменения национальной принадлежности албанской архи-
тектуры, и ведут неустанную борьбу в этом направлении. При этом они 
представляют символы христианства, каменные и настенные росписи 
на памятниках албанского периода в качестве элементов григорианско-
го вероисповедания. В свою очередь, это ведет к фальсификации исто-
рии.

Грузинский историк А. Чавчавадзе в полной мере отразил факты при-
своения армянами азербайджанских христианских памятников в своей 
книге «Армянские ученые и вопиющие камни». Он пишет: «…Армяне 
искусственно «обгригорианивают» коренных албанов и называют зем-
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ли Азербайджана, где они когда-то укрылись, «Страной хаев». Однако 
исследования показывают, что даже памятники христианской эпохи не 
соответствуют ни армянской религии (григорианству), ни армянской 
культуре и происхождению».

Храм

Село Хочаз является одним из древнейших поселений Лачынского 
района. Поскольку этот район не полностью изучен с исторической точ-
ки зрения, на сегодняшний день невозможно дать полное и окончатель-
ное заключение об истории этого района. 

В 2016 году был изменен облик этого исторически важного храма, 
расположенного в центре села Хочаз. Общий размер двухнефного хра-
ма кавказско-албанского периода, строительство которого, как предпо-
лагается, велось в XII-XIII вв., составлял 13,40x8,15 м., а ширина стен 
– 105-110 см.  Надпись, высеченная на камне на южном фасаде памят-
ника, была заменена армянами в 1995 году и лишена первоначального 
вида.
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Храм

Расположенное на правом берегу Минкендского рукава реки Хакари, 
на высоте 1720-1800 метров над уровнем моря, село Минкенд находится 
в трех километрах от села Гаракешди. Минкенд – одно из самых боль-
ших и исторически богатых сел Лачынского района. Этнически населе-
ние села состояло из азербайджанцев и курдов-мусульман. 

Храм в селе Минкенд  после оккупации
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Среди памятников Минкенда – двухнефный храм 1675 года построй-
ки, относящийся к периоду Кавказской Албании и дошедший до наших 
дней. Храм имеет длину 22,58 метра и ширину 12,60 метра. При строи-
тельстве памятника использовались тесаные камни темно-зеленого от-
тенка и известь. В 2000 году армяне поместили фальшивую надпись в 
правом углу третьей арки, находящейся внутри открытого фасада един-
ственного выхода памятника. В 2009 году многие рисунки и росписи па-
мятника были стерты со стен, иные из них – заменены, а колокольня на 
памятнике заменена железной облицовкой. Внутри здания были сделаны 
декорации с изображением армяно-григорианских религиозных крестов, 
и памятник стал позиционироваться как армянская церковь.

Монастырь Агоглан

Вид памятника до оккупации

Памятник расположен на 30-м километре автодороги Лачын-Минкенд 
в Лачынском районе, в селе Косалар, одном из древнейших населенных 
пунктов магала Гарачорлу, в направлении правого берега Минкендского 
рукава реки Хакари, на расстоянии около 100-150 метров от реки, на вы-
соте 1250-1300 метров над уровнем моря, на пересечении Зангезурских 
сел Хазинавар (Хознавар) и Баяндур. 

Поскольку памятник до конца не изучен, приходится довольствоваться 
простыми сведениями и легендами о нем, упомянутыми в источниках. Го-
ворят, что памятник был построен в IV-V вв., а по некоторым источникам 
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- в V-VII вв. В последующие века 
памятник подвергался стихийным 
обвалам и разрушениям, а в IX 
веке был отреставрирован и при-
веден в соответствие с церковным 
стилем монастырского типа албан-
ской архитектуры. Хотя памятник 
был отреставрирован в религиоз-
ном стиле, он сохранил некоторые 
элементы первоначальной архи-

тектуры. Утверждение о том, что памятник был построен до христианства, 
подтверждается подземным туннелем, идущим снаружи комплекса внутрь 
базилики, архаичной структурой комплекса, стелами во дворе комплекса, 
элементами и символами, выгравированными на стенах. 

После реставрации IX века монастырь Агоглан стал одним из самых 
величественных памятников албанского зодчества в истории Азербайджа-
на. Он имеет длину 25,6 метра, высоту 9 метров и ширину 12,5 метра. Об-
щая внутренняя площадь комплекса составляет около двух гектаров. Цен-
тральный неф памятника выстроен с запада на восток северными и южны-
ми колоннами, придающими зданию большое величие и дивную красоту. 

После оккупации азербайджанских земель вооруженными силами Ар-
мении в 1992 году армяне изменили архитектурную структуру, интерьер 
и экстерьер Агогланского монастыря, сделав его неузнаваемым.

Данная стела, которую вы видите и которая была расположена на 
фото по направлению к главному зданию от входа в комплекс, была 
увезена армянами в неизвестном направлении или уничтожена. В на-
стоящее время ее нет во дворе монастыря.
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Церковь монастыря отремонтировали, открыли две двери в правой 
боковой стене и два дополнительных проема на северной стороне верх-
ней части дверей.

Были снесены три комнаты, возведенные с правой стороны от входа 
в монастырь. С левой стороны от входной двери армяне снесли защит-
ные стены и установили двустворчатые ворота. В 2005 году у правой 
стены храма были установлены три надгробья, не относящиеся к мо-
настырю. В интерьере памятника изменены 26 албанских символов и 
надписей, некоторые оригинальные образцы искусства полностью уда-
лены.
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Все перечисленное является актами вандализма, согласно междуна-
родному праву.

Христианские памятники, разрушенные армянами: 
Лачынский район

  Храм 

Территория села Ерикли 
Лачынского района отлича-
ется богатством ценных ар-
хитектурных образцов кав-
казско-албанского периода. 
Кавказско-албанский период 
в селе Ерикли отличается от 
других по своему архитек-

турному стилю. Предположительно памятник был построен в 13 веке. 
Внешняя стена храма имеет размеры 10,70х5,20 метра и толщину один 
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метр. Памятник имеет двое ворот с юга и севера. Этот христианский храм 
был разрушен армянскими вооруженными силами во время оккупации.

Храм

Памятник в селе Бичанис 
Лачынского района. Одно-
нефный храм построен в 
стиле албанской архитекту-
ры. Размер храма снаружи 
составляет 11,80х8,20 метра. 
Толщина стен – 110см. Пред-
положительно памятник был 

построен в 17 веке. Этот христианский храм был разрушен армянскими 
вооруженными силами во время оккупации.

Храм

Памятник в селе Шалва 
Лачынского района. Нахо-
дится в центре села. Пред-
положительно построен в 
15 веке. Этот христианский 
храм был разрушен армян-
скими вооруженными сила-
ми во время оккупации. 

Дамровлу Пири 

Памятник расположен в 3,5-4 км к северо-востоку от села Гарыгыш-
лаг Лачынского района и в 1,5 км к западу от села Гушчу, в местности 
под названием ущелье Садынлар, под дорогой из Гушчу в Садынлар. 
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Построен на вершине ве-
личественных скал в соот-
ветствии с архитектурой кав-
казско-албанского периода.

Памятник имеет два окна, 
расширяющиеся изнутри, и 
входную дверь. Предположи-
тельно был построен в 12-13 
веках. Памятник состоит из 
двух небольших комнат, по-

строенных на вершине голой скалы. Размер одной из комнат 4,30х3,15 
метра, размер второй комнаты 5,25х5,15 метра. 

Памятник построен в прямоугольной форме. Почему-то в Дамиров-
лу Пири нет арки, столь характерной для того времени. При возведении 
памятника большое внимание уделялось общему виду здания, в особен-
ности, художественному строению фасада. Этот христианский храм был 
разрушен армянскими вооруженными силами во время оккупации.

Кар Кумбез

Был построен на террито-
рии большого кладбища не-
далеко от села Джиджимлы 
Лачынского района. Пред-
положительно построен в 
17 веке. Этот христианский 
храм был разрушен армян-
скими вооруженными силами 
во время оккупации.
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Совме. Гарасаггал 

Примерно в 1500 метрах 
от села Ерикли Лачынского 
района, на высоте 1510-1540 
метров над уровнем моря об-
наружен однонефный совме 
размерами 12,30х5,20 метра. 
Толщина стены этого памят-
ника составляет 90 см. Этот 
христианский храм был раз-

рушен армянскими вооруженными силами во время оккупации.

Храм

Этот двухнефный храм в 
селе Ахмедлы Лачынского ра-
йо на включен в список памят-
ников христианского пе р иода 
Азербайджана. Построен в 
1517 году. Размеры внешних 
стен храма составляют 16,3 х 
9,7 метра. При строительстве 
этого здания с толщиной стен 

в 1,3 метра использовались местные камни и желтая известь.
На этом памятнике нет никаких религиозных символов или других 

религиозно-художественных элементов. В 1995 году армяне установили 
в левом углу выхода из храма крестовый камень высотой 162, шириной 
84 и толщиной 30 см. Еще один крестовый камень, на котором высечена 
дата (1517 год), установлен на южном фасаде. Этот христианский храм 
был разрушен и приведен в негодное состояние армянскими вооружен-
ными силами во время оккупации.
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Совме

Построен в селе Гаракеш-
ди Лачынского района. Размер 
памятника снаружи составляет 
9,80х8,50 метров. Имеет два уз-
ких окна, которые расширяют-
ся изнутри, в каждой комнате 
есть дверь. Толщина стены до-

стигает одного метра. Этот христианский храм был разрушен армянскими 
вооруженными силами во время оккупации.

Храм Варазугун

В Варазугун расположе-
но в 4 км от села Гарыгы-
шлаг Лачынского района, 
по правую сторону трассы 
Лачын-Минкенд, в 2-х кило-
метрах выше дороги в сторону 
горной вершины. В советский 
период в этом районе зимовал 
скот колхоза (село Ахмедлы)  

Хотя территория этого зи-
мовья не до конца изучена с исторической точки зрения, здесь до сих 
пор сохранились многие образцы исторических, культурных и архи-
тектурных памятников Азербайджана. Здесь представляют интерес 
остатки цилиндрической башни, соответствующей архитектуре кав-
казско-албанского периода, предположительно построенной в IX-XII 
вв., первобытные человеческие поселения, развалины деревень, Каха 
(жилые дома) и каменные фигуры. Две алтарные апсиды пересекают-
ся с куполом в этом уникальном и ценном архитектурном памятни-
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ке албанского периода, перенесшем суровые испытания веков и до сих 
пор сохраняющем свое величие. Надо сказать, что количество алтарных 
апсид в памятниках этого типа обычно различается. Так, мы встречаем 
одно-, трех- и четырехалтарные конструкции.

Однако нигде, кроме как в храме Варазугуна, фрагментов с двойным 
алтарем не встречается. При строительстве этого уникального храма ис-
пользовались камни и известь. Крышу этого двухкомнатного храма укра-
шает купол. 

Предположительно памятник был отреставрирован в XVI-XVII ве-
ках. Архитектурное сооружение и конструкция этого памятника до-
казывают, что он относится к IX-XII векам. Памятник построен в ци-
линдрической форме. Двойные пилястры, присоединенные к куполу, 
простираются на восток и запад, создавая естественную красоту. С 
внешней стороны храм имеет размеры 10,55 х 10,00 м, высоту 9,60 м и 
ширину 0,95 м. Памятник был разрушен вооруженными силами Арме-
нии во время оккупации.

ХРИСТИАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ, 
ЛИШЕННЫЕ СВОЕГО ДРЕВНЕГО ОБЛИКА: 

Губадлинский район

Особый интерес представляет происхождение топонима «Губадлы» в 
истории этого района. Согласно историческим источникам, происхож-
дение названия Губадлы связано с именем Губада I, но как место обита-
ния людей оно восходит к древним временам. В связи с этим а.и.н. Исак 
Мамедов пишет, что Губадлы раньше был частью Албании, существо-
вавшей на севере современного Азербайджана. О границах албанского 
государства выдвигались различные концепции. Страбон (I в.) показал, 
что это государство в разное время имело разные политические грани-
цы. Известный албановед Довн утверждал, что Албания простиралась от 
Иберийской границы до бассейнов Алазани, Куры и Аракса, Каспийско-
го моря и реки Соана. Вполне возможно, что в период раннего средневе-
ковья территория современного Губадлы долгое время входила в состав 
Кавказской Албании. 



69

Обращаясь к источникам по истории Губадлы, можно увидеть, что до 
сих пор в связи с этнической историей данного района звучали разные 
мнения. Некоторые антропологи утверждают, что местное население ре-
гиона относится к каспийскому (или огузскому) типу, который считается 
самым древним местным типом на всем Кавказе. Губадлы, согласно исто-
рическим источникам, во времена правления сасанидского царя Губада I 
расширился как центр торговли, и был известен как крупное поселение. 

Исследования показывают, что Губадлы был в составе Арабского ха-
лифата, после распада Арабского халифата, в IX-X веках – государства 
Сасанидов, в XI-XII веках - государства Шаддадидов, в XII-XIII веках – 
государства Атабеков-Эльдегизов, Гарагоюнлу и Аггоюнлу. 

Совме

Село Башарат лежит у подножия Карабахского хребта, недалеко от 
правого берега реки Малый(Кичик) Хакари. Совме, о котором идет речь, 
был построен на высокой горной вершине в 4 км восточнее села на вы-
соте 875 метров над уровнем моря. На правом и левом склонах горы, где 
расположен памятник, находятся городища и руины старинных замков. 
Однако это тема другого разговора. 

Этот старинный замок, до сих пор не исследованный, скрывает 
множество тайн нашей истории. 
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Проявления огнепоклонства и мотивы поклонения небесным свети-
лам отразились во всех орнаментах архитектурного стиля этого периода. 
Из данного архитектурного стиля ясно, что восточное христианство еще 
не было полностью сформировано в Албании ко времени строительства 
этого памятника. 

Отрицая все эти исторические истины, армяне вторгаются в албанскую 
архитектуру, изменяя общий вид памятников и адаптируя их к армяно-гри-
горианским церквям. После изменения внешнего вида этот памятник по-
зиционировался армянами как армянская церковь.
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ХРИСТИАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ, 
ЛИШЕННЫЕ ДРЕВНЕГО ОБЛИКА: 

Кельбаджарский район

Кельбаджар – одно из древнейших поселений человека в Азер-
байджане. Становление первобытного человека в этой местности 
связано с четвертым геологическим периодом, а этот исторический 
период охватывает более 4 миллионов лет. Археологические раскоп-
ки в пещерных стоянках в Кельбаджаре доказывают, что в этих ме-
стах создавались и первые орудия труда первобытного человеческо-
го сообщества. 

В Кельбаджарском районе были обнаружены древние поселения с 
историей более 30 000 лет, наскальные рисунки возрастом 6 000 лет, об-
разцы древнетюркского алфавита. Здешние каменные памятники были 
созданы в период распространения в Северном Азербайджане раннего 
тюркизма, огнепоклонства, христианства, а начиная с VIII века, – в пери-
од распространения ислама. 

В Кельбаджаре есть несколько древних кладбищ, известных как «Ту-
рецкие кладбища». Крупнейшие из них находятся на территории сел 
Алибейли, Кяльбаджар, Зар и др. На кладбищах имеются многочислен-
ные надгробные камни, фигуры и купола в виде отличающихся друг от 
друга по форме и размерам конских, бараньих фигур, сундуков. Кельбад-
жарский район отличается глубоким историческим прошлым, богатой 
культурой и древними историческими памятниками. 

После оккупации Кельбаджара вооруженные силы Армении унич-
тожили большую часть памятников истории и культуры. Археологи-
ческие раскопки на открытой стоянке Зар в Кельбаджаре показали, 
как формировались первые каменные орудия первобытного челове-
ческого общества. Конец 4-го тысячелетия до н. э. -3-е тысячелетие 
называют эпохой бронзы или кура-аракской культуры. Основной аре-
ал формирования и распространения этой культуры – Кура-Аракская 
низменность. 
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Следы поселившихся здесь первых албанов сохранились в наскаль-
ных рисунках и ямных могилах до последних лет, пока армяне не рас-
топтали и не уничтожили эти священные места. Кельбаджар также 
представляет интерес, как памятник старины. С 1968 года специалисты 
приступили к изучению изображений, высеченных на скалах по бере-
гам озер «Гарагёль» и «Залха», в горах «Айычынгыллы» и «Перичын-
гыллы».

Монастырь Худаванг

Позднее название Варандинского края Карабаха – Агдере. Район соз-
дан 8 августа 1930 года. До 10 сентября 1939 года назывался Кераберт 
(Джераберт), до 1991 года – Мардакерт, а после 1991 года был переи-
менован в Агдере. Административным центром был город Агдере. Был 
упразднен Постановлением Милли Меджлиса Азербайджанской Респу-
блики от 13 октября 1992 года и разделен между Тертерским, Агдамским 
и Кельбаджарским районами. 

Расположенный в этом районе монастырский комплекс Худаванг –
древний албанский монастырский комплекс, построенный к востоку от 
Кельбаджара, ниже села Баглипейе на Агдеринской стороне шоссе Агде-
ре-Кельбаджар, в 29 км от Кельбаджарского района. 
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Монастырь был построен албанским князем в VI-VII веках. В XV веке 
этот памятник был религиозным храмом Албанского княжества. Позже 
храм несколько раз ремонтировали, делали пристройки и, наконец, он 
был восстановлен албанским правителем Гасан Джалалом.

Сообщается, что здесь похоронена жена Гасана Джалала Мина Хатун, 
а его мать Арзу Хатун и видный интеллигент того времени Мхитар Гош 
посетили храм и заложили здесь памятные камни. Интересно, что ис-
пользование дерева при строительстве этих зданий с куполами, уводит 
историю памятника в более древние времена.

На стенах здания было много картин и надписей, сделанных масляной 
краской. Во время Первой карабахской войны армяне из Агдере и Басар-
кечара уничтожили топором некоторые из этих крестов и надписей. Они 
заменили албанские кресты и картины армянскими крестами и нарисо-
вали армянские картины на стенах. 

Ремонтные работы на памятнике способствовали постепенному ли-
шению памятника первоначального вида, т. е. постепенному адаптирова-
нию его к армянскому культурному наследию.

Строительные работы, проводимые во дворе комплекса, наносят 
вред древнему облику монастыря. Так, отремонтированные и рекон-
струированные вспомогательные здания, входящие в комплекс, были 
в итоге модернизированы.
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Входная дверь монастыря также была лишена исторического об-
лика. В период оккупации армяне снесли входную дверь монастыря и 
лишили его древнего вида. 
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Руководство Армении изменило 90% стен и куполов главного зда-
ния азербайджанского монастыря Хотаванг, находящегося под окку-
пацией, лишив его первоначального вида.

Монастырь Гандзасар

Монастырь Гандзасар, бывшиий резиденцией албанского католи-
коса с 1511 по 1836 год.
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Основные постройки Гандзасарского монастырского комплекса, из-
вестного в научной литературе как храм Хазнадаг, были построены в 
XIII веке. Холм на берегу Хачинчая, где расположен монастырь, до хри-
стианства считался священным местом для идолопоклонников. С XIII 
по XIX века Ганджасарский монастырь был религиозным и культурным 
центром Кавказской Албании. 

Монастырский комплекс Гандзасар состоит из церкви, специального ве-
стибюля и подсобных построек. Комплекс окружен замковыми стенами с во-
ротами на южной и западной стороне. К северной и южной стенам примыка-
ют кельи и комнаты вспомогательных зданий. Церковь у южных ворот ком-
плекса была заложена албанским князем Гасаном Джалалом в 1216-1238 гг.

На строительство и архитектурное решение этого ценного памятника 
оказало большое влияние сельджукское и особенно эльханидское окру-
жение. Его великолепная объемно-пространственная структура, богатый 
и тонкий художественный замысел, чрезвычайно качественное строи-
тельство говорят об экономическом могуществе Эльханидов. Столь ве-
личественный памятник мирового значения также стал жертвой армян-
ского вандализма. Так, в 2012 году армяне начали облицовывать стены 
этого памятника мрамором.
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При этом памятник был лишен своего первоначального вида. Армяне, 
не имеющие исторических корней и культуры на Южном Кавказе, таки-
ми отвратительными способами искусственно создают себе историю и 
пытаются убедить мир в том, что они изначальные и извечные жители 
этих территорий. Выдающийся армянский историк Геворг Аслан в 1914 
году в своей книге «Армения и армяне» писал об отсутствии историче-
ских корней армян на Южном Кавказе: «У армян не было государства. 
У них нет чувства Родины, привязанности к Родине. Армянский фа-
натизм связан только с тем местом, где они живут».

Чтобы оправдать свои территориальные претензии, правительство 
Армении намеренно меняет национальную принадлежность албанской 
архитектуры, присваивая албанские памятники на оккупированных тер-
риториях Азербайджана. Это, в свою очередь, ведет к фальсификации 
истории и нарушению положений международных конвенций.

Храм

Храм албанской эпо-
хи в городе Агдере был 
преобразован армянами 
в армянскую церковь. 
Потолок памятника был 
поднят, а с западной 
стороны была постро-
ена трехъярусная коло-
кольня.
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Архитектурные памятники, разрушенные армянами:
Кельбаджарский район

Храм

Памятник периода Кав-
казской Албании в селе Зар 
Кельбаджарского района. 
Предположительно был по-
строен в 1279 году. В период 
оккупации был разрушен и 

приведен в негодность армянскими вооруженными си лами.

Храм Чарактар

Кельбаджарский район. 
Предположительно, назва-
ние села взято от названия 
монастыря, построенного в 
селе Чарактар на левом бе-
регу реки Тертер. Более ста-

рое название комплекса неизвестно. Согласно надписям, памятник был 
построен в 1260 году. Был разрушен и приведен в негодность вооружен-
ными силами Армении во время оккупации.

 Храм

Предположительно по-
строен в XIII веке. Находится 
на левом берегу оврага в селе 
Зар Кельбаджарского района. 
Построенный в стиле кавказ-
ско-албанской архитектуры, 
памятник имеет прямоу-

гольную форму, длину 12 метров и ширину 7,90 метра. Был разрушен 
вооруженными силами Армении в 1993 году.
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Храм

Памятник периода Кав-
казской Албании в селе Ис-
тибулаг Кельбаджарского 
района. Расположен в 1,5 
км восточнее села Исти-
булаг. Предположительно 
был построен в 1246 году. 
Во время оккупации армяне 

установили крестные камни вокруг входа в памятник. Был разрушен во-
оруженными силами Армении в 1993 году.

Храм

Памятник периода Кав-
казской Албании в селе Гоз-
лу Кельбаджарского района. 
Считается, что памятник 
был построен в 17 веке. В 
период оккупации был раз-

рушен и приведен в негодность армянскими вооруженными силами. 

Храм

Памятник периода Кав-
казской Албании в южной 
части села Довшанлы Кель-
баджарского района. Пред-
положительно был постро-
ен в 1859 году. В период 
оккупации был разрушен и 

приведен в негодность армянскими вооруженными силами.
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АРМЯНЕ ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ КРЕСТЫ 
ХРИСТИАНСКОГО ПЕРИОДА

Дохристианские стелы сыграли определенную роль в создании албан-
ских надгробий, памятных и пограничных стел, крестных камней, а так-
же изображений устройства мира и языческих символов. Можно с уве-
ренностью сказать, что первые проявления символов креста появились 
еще во времена первобытнообщинного строя. В то время, когда люди 
считали солнце, согревающее землю, вдыхающее жизнь в почву и воду, 
великим чудом, появление символов креста было делом необходимости.

Так, чем больше как в жизни первобытных людей было холодных и 
дождливых дней, тем больше росло их стремление «призывать» солнце 
для добычи еды и тепла, и это побуждало людей высекать изображение 
солнца на скалах. 

В те времена, когда религий еще не существовало, люди пытались как-
то проявить свои верования, чувства и эмоции. Происхождение крестов, 
как показано в древних мифах, связано с верой и поклонением людей солн-
цу, а позже и огню. Первобытные люди почитали огонь, как символ солнца 
на земле. Как видно, утверждение о том, что история создания крестов 
связана с огнепоклонничеством, не кажется таким уж безосновательным. 

Согласно мышлению первобытного человека, создание на земле об-
раза солнца, а затем вознесение его вверх, как бы возвращение небе-
сам, способствовало возникновению крестов в нынешней их форме.

Вера и любовь к огню и солнцу были столь священны и могуществен-
ны, что эти слова навсегда остались в памяти людей, подобно клятве. 
Многие нюансы огнепоклонства, вера и поверья, так глубоко укорени-
лись в сознании древних людей, что дошли до наших дней. И до сих пор 
во многих регионах Азербайджана выражения люди клянутся солнцем, 
очагом, солнечными лучами.
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После зарождения христианства крест 
был принят в качестве религиозного сим-
вола, и каждый народ, принявший христи-
анство, стал привносить в этот символ свои 
художественные орнаменты и элементы. 
С этой точки зрения крестовые символы 
албанского периода отличались от дру-
гих крестов своей оригинальностью и ху-
дожественным оформлением. Албанские 
кресты привлекали своей пластичностью, 
глубиной мысли и смелостью в решении 
архитектурно-художественных задач, воз-
никших в результате органического синте-

за архитектуры, искусства и религиозной символики, сформировавших-
ся на основе многовековых народных верований и традиций. 

Вот почему албанские кресты были адаптированы к его более клас-
сическим традициям. Они имеют прямое отношение к дохристианским 
элементам и религиозным обрядам. Изображение креста сочетает в себе 
различные, как бы не связанные друг с другом декоративные элементы. 
Албанский крест – единственный в мире, имеющий знаки, олицетворя-
ющие дохристианские верования и представления о мироздании. Компо-
зиции этих крестов отражают связь неба и земли, солнца, света, сияния 
и плодородия. 

Албанские кресты, разбросанные по Южному Кавказу, в основном 
сгруппированы в четыре группы: Хачин, Арцак, Джуга и Йениванг.

Крестные камни Хачин: В основном изучались крестные камни пе-
риода Албанского княжества на территории Кельбаджарского района. 
Впервые подобное исследование провели доктор архитектурных наук 
Д.А. Ахундов и кандидат философских наук М. Д. Ахундов. Наиболее 
интересным образцом являются два крестных камня в монастырском 
комплексе Худаванг, расположенных рядом друг с другом.
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Крестные камни Йениванг
Обнаружены в основном на территории албанского монастыря «Но-

вованк» на территории Западного Азербайджана (ныне Республика Ар-
мения) и в западных районах Азербайджанской Республики. Большин-
ство этих камней имеют изображение фигуры бога на переднем плане. 
Основной характерной и отличительной чертой этих крестов является 
изображение мужского (вероятно, Иисуса) лика на вершине и у основа-
ния креста. Эти кресты, большинство из которых имеют албанские над-
писи, были либо полностью уничтожены после переселения армян в этот 
район, либо потеряли историческое значение по причине уничтожения 
албанских надписей. 

Из этих крестов видно, что христианский бог, почитаемый в Кавказ-
ской Албании в раннем средневековье, и Митра являются потомками 
одного и того же бога, объединенными в единый религиозно-художе-
ственный образ. Следует отметить, что эти албанские стелы, являющи-
еся важными образцами искусства и истории, были с особым рвением 
перевезены в Армению в советское время.

Арцакские крестные камни
Крестные камни, находящиеся на территории исторического Арцакского 

вилаята. Самым известным и интересным с точки зрения научной литерату-
ры является крестообразный Арцак-
ский крестный камень. Крестообраз-
ный арцакский крестный камень 
(1633 г.) очень интересен и оригина-
лен, он выполнен в рамках канонов, 
принятых во всей Кавказской Алба-
нии (камень был вывезен в Эчмиад-
зин во времена СССР и до сих пор 
представляетя миру как художествен-
ный образец армянского мышления).
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Хотя он имеет форму каменного креста, главная художественно-сим-
волическая доминанта заключается в изображении стелы – большой хон-
чи, состоящей из трех кругов в середине креста. Средний круг выполнен 
в виде геометрической косы, разделенной на восемь равных частей. 

Крестовые камни Джуга: Найдены в основном на границе с Южным 
Азербайджаном, на берегу реки Араз. Большинство крестовых камней 
Джуга, имеющих интересное и оригинальное решение, изображается 
одинаково: тела обращенных друг к другу двух крылатых драконов по-
крыто роговыми чешуйками, а их обычно открытые пасти обращены в 
сторону. Между двумя драконами изображен ореол или голова человека 
с волосами, напоминающими ореол. По иконографическим чертам она 
напоминает голову Иисуса. Д. А. Ахундов отмечает, что в этом сложном 
образе албанскими художниками была изображена символическая груп-
па, образованная соединением нескольких религий и верований (зороа-
стризма, митраизма, христианства, ислама). 

Изображения высечены на христианских надгробиях – крестовых 
камнях. На этих изображениях Иисуса защищают драконы, пережи-
ток более ранних религий. Свидетельством тому является изображе-
ние драконьих голов с несколько приоткрытой пастью, повернутым 
к голове Иисуса. Эти христианско-языческие композиции – резуль-
тат существования разных религий у одного народа. Единственным 
таким народом на Южном Кавказе были кавказские албаны. Одна-
ко армяне утверждают, что кресты Джуга, принадлежащие азербайд-
жанскому народу и отражающие мировоззрение его художественного 
мышления.

Символы креста время от времени менялись по своей структуре и 
художественному решению, украшались атрибутами, принадлежащими 
разным племенам и народам. Символы креста, как религиозные симво-
лы, не приписывались какому-либо народу или нации. Примечательно, 
что ни одна христианская страна мира не национализировала, не присво-
ила и не пыталась присвоить этот символ. 
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Ни в одной христианской стране мира нет такого выражения, как, к 
примеру: английский крест, греческий крест, французский крест или не-
мецкий крест и так далее. Однако армяне, никогда не имевшие в течение 
всей своей истории государственности или традиций государственности, 
поселившись в Азербайджане в конце XVIII века при поддержке русских, 
стали перенимать христианские крестовые символы и другие националь-
но-культурные ценности и придумывать мифы об армянских крестах. 

Армяне сочиняют мифы о том, что крест якобы был создан именно ими. 
А в действительности происхождение этого символа не имеет никакого от-
ношения к христианству.

Исследования крестов албан-
ского периода показывают, что 
древние тюркские племена сыгра-
ли важную роль в создании албан-
ских крестов на Южном Кавказе и 
обогащении их художественными 
узорами. 

Использование элементов не 
только на древних распятиях, но и 
на каменных и настенных росписях 
всех дохристианских архитектур-
ных памятников, а также сюжетной 
резьбы показывают, что тюркоя-
зычные племена составляли в это 
время большинство среди местных 
народов. В результате даже после 

принятия ислама такие элементы и символы нашли отражение в мусуль-
манских надгробиях. 

Объявляя тюрков своими изначальными и извечными врагами, армяне 
претворяют в жизнь многочисленные проекты либо по полному унич-
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тожению, либо по изменению 
формы албанских крестов с це-
лью уничтожения специфики 
крестов-символов того перио-
да. Неслучайно тюрки и другие 
албанские народы веками мир-
но сосуществоевавшие на Юж-
ном Кавказе в условиях взаим-
ного уважения и любви, в своих 
произведениях искусства также 
обращались к культурному на-

следию друг друга. Поэтому архитектурные памятники кавказско-албан-
ского периода иногда упоминаются в научной литературе как памятники 
албано-турецкого зодчества.

Все это доказывает, что традиции мультикультурализма зало-
жены в Азербайджане с древних времен. 

С точки зрения изучения символов крестов больший интерес пред-
ставляет изучение крестов албанского периода. Благодаря отмеченным 
выше качествам, символы крестов албанского периода резко отличают-
ся от других крестов. Армяне стерли некоторые символы и элементы с 
многочисленных крестообразных знаков на освобожденных террито-
риях Азербайджана, что привело к порче албанских крестов. 

В то же время армяне нанес-
ли серьезный ущерб албанской 
культуре, стерев многие ценные 
элементы албанского периода с 
камней, стен и других надписей 
и заменив их другими элемен-
тами.
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При этом они преследовали следующие цели:
1. Арменизация албанской культуры.
2. Создание искусственных доказательств того, что территории Ал-

банского государства на Южном Кавказе, существовавшего сотни лет, 
принадлежали армянам.

Исследования доказывают, что возникновение и развитие раннехри-
стианского искусства в Кавказской Албании шло совершенно ориги-
нальным, самобытным путем. Здесь так же идет речь о сопоставлении 
мусульманских гробниц с надписями времен Кавказской Албании, отра-
жающих символику дохристианских религий и обрядов. 

Закономерное размещение на всех албанских камнях элементов до-
христианских верований и сил мироздания, сформировало  свои образы, 
подчиненные религиозным и художественным законам,  чего нет в кре-
стовых изображениях других народов. 

Большинство образов, воспроизведенных на албанских крестовых 
камнях, созданных в конце албанского периода, являются символами по-
клонения, отраженными на сотнях всевозможных камнях с надписями, 
гармонично собранных по истечению множества веков сначала под дву-
мя, а затем и под тремя религиями. 

Поэтому такая оригинальность и своеобразие албанских каменных 
надписей (крестов, надгробий) коренным образом отличает ее от камен-
ных надписей других народов. 

Армяне, массово поселившись на Южном Кавказе, стали присваивать 
албанскую культуру и отрицать существование государства с тысячелет-
ней историей. 

Сразу же после заселения армян на азербайджанских землях они на-
чали совершенствовать и массово производить символы своей культуры, 
религиозные символы и в особенности религиозные кресты. Так стали 
появляться армянские «хачкары». Армяне широко используют кресто-
вые камни для оправдания своих территориальных притязаний. Наравне 
с обновлением армянских хачкаров, не имеющих никакого художествен-
ного смысла, они при этом используют искаженные художественные об-
разцы албанских крестовых камней. 
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Таким способом армяне вырезали и чеканили кресты, надгробия с 
декоративными рисунками, идентичными многим албанским крестам 
(лишь изменяя орнаменты и украшения этих камней), массово размещая 
их в разных частях оккупированных территорий Азербайджана, в неког-
да рекреационных районах области, на обочинах дорог, вокруг родни-
ков, в благоустроенных районах, в садах, парках, на территориях, ранее 
бывших центром отдыха, на памятниках архитектуры, на кладбищах, а 
также в различных жилых массивах.

Следует отметить, что классические армянские кресты, армянские 
религиозные символы, особенно само изображение креста, простого по 
форме, не имеют смысла и значения в силу своего художественного сти-
ля и характера. 

При изготовлении армяно-григорианских крестов не использовались 
ни рисунки, ни образцы декоративно-прикладного искусства либо раз-
личные орнаменты. Поэтому все дошедшие до наших дней образцы 
армяно-григорианских крестов имеют простую форму, и в силу своих 
особенностей не считаются произведениями искусства. Эти кресты - не 
что иное, как обычные религиозные средства, используемые при совер-
шении религиозных обрядов в церквях.

Чтобы доказать в достаточной степени свое существование на 
Южном Кавказе и убедить людей в наличии высокой армянской куль-
туры, армяне изменяют форму и содержание декоративно-прикладного 
искусства разных периодов на подконтрольных им территориях, а так-
же подделывают каменные и настенные надписи, дабы создать доказа-
тельства и представить их миру как образцы армянской культуры.

Далее армяне используют эти памятники, как вещественные доказа-
тельства в своей пропагандистской работе. На освобожденных террито-
риях Азербайджана были обнаружены дохристианские и христианские 
памятники, которые подверглись арменизации. Подобная деятельность 
армян ставит под древнюю албанскую культуру на Южном Кавказе. 

Очень опасным моментом является то, что в последнее время армян-
ская пресса полностью отрицает существование албанского государства 



и албанской культуры на Южном Кавказе, утверждая, что на этих терри-
ториях существовало не албанское, а армянское государство.

Таким образом, перечеркнув существование Албанского государства 
с тысячелетней историей на Южном Кавказе,  присваивая культуру Древ-
ней Албании, армяне еще раз показали, что они являются агрессивным 
народом. Исследования показывают, что даже памятники христианской 
эпохи не соответствуют ни армянской религии, ни армянской морали. 

Образцы материальной культуры, связанные с христианством албан-
ского периода, архитектурные памятники, знаки отличия, надгробия, 
церковное оборудование, эпиграфические памятники и др. подразделя-
ются на разные группы и продолжают жить. Исследователи говорят, что 
все перечисленные исторические памятники не имеют ничего общего с 
армяно-григорианской религией. 

Хотя в христианстве крест в основном 
имеет религиозное значение, армяне ис-
пользуют его в политических целях. Ар-
мянские священники охотно присоединя-
ются ко всем армянским террористиче-
ским группировкам, держа в одной руке 
крест, а в другой – оружие. Этим оружием 
они убивают тюркских детей и получают 
от этого удовольствие. Армянские церкви 
исползовались как склады оружии, явля-
ются неотъемлемой частью армянской 
фашистской идеологии. В сознании ар-
мян крест воспринимается не как благо-

воление или человеколюбие, а как средство для установления новых терри-
ториальных притязаний, овладения обширными территориями, в них живет 
мечта создания государства от моря до моря. 

В связи с этим они создают многочисленные мастерские по изготовле-
нию фальшивых крестов. Десятки таких мастерских были обнаружены 
нами на освобожденных территориях Азербайджана. 

За последние 28 лет армяне создали десятки тайных мастерских в 
селах Кельбаджарского, Лачынского, Шушинского, Агдеринского, Хан-



кендинского, села Сос Ходжавендского районов, вырезали фальшивые 
албанские кресты и загрязнили ими территорию Азербайджана.

Хотя участие армян в производстве хачкаров на оккупированных 
территориях Азербайджана в течение 28 лет казалось на первый взгляд 
пропагандой  христианства, на самом деле этот процесс служил захвату 
азербайджанских земель.
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Вместо армянских хачкаров, не имеющих никакой художественной 
ценности, армяне стали переделывать художественные образцы албан-
ских крестовых камней, выдавая их за свои. 

Таким образом, в разных частях оккупированных территорий Азер-
байджана были размещены резные и рельефные хачкары, надгробные 
камни, идентичные декоративному рисунку многих албанских крестов 
(были лишь изменены орнаменты и украшения этих камней). 

Они размещались в бывших базах отдыха,  по обочинам дорог, вокруг 
родников, в благоустроенных общественных местах, в садах, парках, на 
памятниках архитектуры, на кладбищах, а также в различных жилых мас-
сивах. Этот стиль использовали даже при возведении монументальных 
сооружений, увековечивающих имена известных армянских террористов.



95

Армяне стирают оригинальные следы орудий, выдерживая их неко-
торое время в различных химических растворах, а затем размещают 
на территории, как образец древнего художественного камня.

Этот камень был установлен в поселке Аскеран Ходжалинского 
района. 
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Этот камень был установлен в Кельбаджарском районе. Ни ме-
сто, куда был положен камень, ни сам камень не имеют никакого зна-
чения.

РАЗРУШЕННЫЕ НАДГРОБНЫЕ ПЛИТЫ, 
НАДГРОБНЫЕ ПАМЯТНИКИ, МОГИЛЫ

Изучение древних надгробных памятников дает богатый фактический 
материал, отражающий мировоззренческие, религиозные и этнические 
различия албанского народа. Резные надгробия, которые мы исследовали 
с древнейших времен до начала века, показывают, что эта область, как 
и другие виды искусства, претерпела долгий путь развития. Орнамен-
тальные узоры многих из этих каменных памятников,  в особенности 
художественные особенности и содержание этих узоров, их тесное пере-
плетение с огeзско-тюркской культурой отразили мировозрение и эсте-
тический вкус народов, проживающих на этой территории.
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Символические надпи-
си на этом камне, находя-
щемся на древнем кладби-
ще села Ванг Ходжавенд-
ского района, по мнению 
исследователя Галиба Ну-
срат оглы Гулиева, явля-
ются памятью о 24-х огуз-
ских периодах. 

Поскольку большой 
крест в центре имеет код 
3х8=24, а малый крест – 
1х8=8, то малый крест яв-
ляется настоящим древне-
албанским крестом 9-огуз-
ского периода. Исследо-
ватель показывает, что 

в основе 24-х огузских крестов лежат 9 огузских крестов. Следующий 
круговой символический узор также относится к огузскому периоду. Ни 
один из этих символов не принадлежит ни одному другому народу, в том 
числе и армянам, они принадлежат истории огузов. Здесь нет подделки. 
Из-за невозможности подделки армяне пытались разбить камень во вре-
мя Первой карабахской войны. 

Проблема в том, что азербайджанским исследователям до сих пор 
не удалось предъявить свои права на азербайджано-албано-огузское 
культурное наследие. Большинство крестовых камней на освобожден-
ных территориях имеют либо огузское, либо кельтское происхожде-
ние. Кельты долгое время жили бок о бок с огузами. Память о них 
до сих пор сохраняется в таких топонимах, как Кельбаджар-Калаки 
и даже Ленкорань. Считается, что даже выращивание риса связано с 
кельтами.
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Эта стела, которая была сломана во время первой карабахской вой-
ны в районе города Шуша, тоже привлекает большое внимание. Резьба 
на этом камне отражает дохристианские учения. Точнее было бы отне-
сти этот памятник к началу христианства. По мнению Галиб-муаллима, 
«узоры и символы на стеле показывают, что 24 огузских племени уже 
разделились надвое и начала формироваться новая вера. 2X2 = 24. Как 
известно, 12-лепестковые звезды относятся к христианству.
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Наличие на этой стеле 12-лепестковой звезды указывает не на дохри-
стианский период, а на период начала христианства. Именно поэтому 
данная стела и была возведена, - чтобы увековечить это событие. Армяне, 
разбившие эту стелу, сделали это для того, чтобы скрыть связь истории 
христианства с этими местами. Очень важно сохранить данный памятник. 
Его можно назвать фундаментальным камнем христианства.

Хотя многие из наших каменных памятников повторяют прошлые 
орнаментальные мотивы и композиционные элементы, мы встречаем и 
новый вид резьбы. Поэтому можно утверждать, что их техническое ис-
полнение тоже претерпело значительное развитие по сравнению с пре-
дыдущими годами. Одним из образцов этого стиля является сюжетный 
камень во дворе монастыря Агоглан близ села Косалар Лачынского рай-
она. Когда мы смотрим на этот камень, мы видим разницу между резь-
бой, высеченной на этом камне, и другими. Здесь мы впервые в регионе 
встречаем изображения в портретном жанре. Изображение четырех жен-
щин, высеченное на этом камне, выполнено с большим мастерством по 
своему техническому строению, объему и другим показателям.

К сожалению, после первой карабахской войны этот камень был раз-
бит и вывезен из тех мест. В настоящее время его уже не существует. С 
1992 года по конец 2020 года на оккупированных вооруженными силами 
Армении территориях Азербайджана было разбито более 200 надгробий 
албанской эпохи, некоторые увезены в неизвестном направлении, десят-
ки могил разрушены.

Земляные гробницы — самый простой и древний тип гробниц, ши-
роко распространенных в Албании в древности. В основном они имели 
прямоугольную и овальную форму. Умерших клали в могилу более или 
менее завернутыми; хоронили в сидячем положении, на правом или ле-
вом боку. Размеры гробницы обычно значительно превышали размеры 
погребаемого человека, иногда достигая 2 метров в ширину и 4 метра в 
длину. Вместе с умершим в могилу клали различные предметы быта и 
туши жертвенных животных.

В Албании было широко распространено захоронение в больших кув-
шинах. Такие захоронения чаще всего были зафиксированы на Миль-
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ской, Карабахской и Ширванской 
равнинах и в предгорьях, по бере-
гам реки Куры. Обычай хоронить в 
кувшинах восходит к самым древ-
ним временам. Этот тип могил был 
распространен в разное время в 
Средней Азии и на Кавказе. В Ал-
бании этот обычай существовал со 

второй половины первого тысячелетия до нашей эры до восьмого века 
нашей эры.

Эта гробница-кувшин была обнаружена и разрушена армянами в го-
роде Ханкенди, Карабах.

Монастырь Гандзасар (англ. Gandzasar) –албанский христианский мо-
настырь 13 века, расположенный в бывшем селе Вангли Кельбаджарско-
го района, на левом берегу реки Хачинчай. В средние века монастырь 
был центральной резиденцией Албанской апостольской церкви. После 
оккупации вооруженными силами Армении в 1993 году камень на мо-
гиле одного из усопших, находящийся внутри монастыря, был разбит 
армянами. Далее камень грубо восстановили, но после этого стало не-
возможно прочитать высеченные на нем надписи.

Эпиграфическая надпись на камне на стене монастыря свидетельству-
ет о том, что Гянджасарский монастырь был «построен в 1216-1238 го-
дах правителем высокой и великой страны Арсах, царем Албанской про-



101

винции, внуком Хасана Великого, сыном Вахтанга, Хасан Джалал Долой 
и его матерью Хориша Хатун».

С начала VIII века местность, где находится Албанский католикос, — 
нагорная часть Карабаха — именовалась «Аршахом» или «Арсахом» в 
смысле княжества. Это не случайно, ведь «аршахами» назывались пра-
вители династии Аршакидов, потомков царя Вачагана I, пришедшего к 
власти в Албании в середине I века, а правители династии Мехранидов, 
правившей с 6 по начало 8 века, назывались «араншахами». Хасан Джа-
лал, убитый монголо-татарскими захватчиками в городе Казвин (Иран) в 
1261 году, был привезен сыном, князем Атабеком, и похоронен в Гянджа-
сарском храме. Этот храм был резиденцией албанских христиан-диофи-
зитов с 1511 по 1836 год, т.е. до упразднения Албанской церкви офици-
альным решением Российского Синода. 

Многие албанские священнослужители, потомки Хасана Джала-
ла, были похоронены на территории данного храмового комплекса. 
В Гандзасарский комплекс, окруженный высокими крепостными сте-
нами, входят  главная церковь, построенная в албано-христианском 
архитектурном стиле, здание храма, возвышающееся из ротонды, 
прилегающей к ней крыши, и пристройки, примыкающей изнутри к 
стенам крепости. 
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Крестообразно-купольная композиция главного храма, 16-гранный 
барабан купола и находящееся на нем зонтиковидно-пирамидальное 
каменное купольное покрытие придают особое величие и красоту по-
следней резиденции албанских верующих. В отличие от восточного и 
западного фасадов архитектурное решение северного и южного фасадов 
практически одинаково. 

Каждая из них украшена пятью арками, а самая высокая арка посе-
редине завершается профильным крестом. Верхние части арок внутри 
церкви украшены барельефами в виде голов быка и овцы, которые счи-
тались священными животными. 

Архитектурно-планировочное и композиционное решение храмового 
комплекса, скульптурные образцы и элементы диофизитского характера 
подтверждают принадлежность этого памятника к многовековой тради-
ции кавказско-албанского зодчества. Храм, который долгое время был 
резиденцией албанских христиан, назывался Гянджасаром в смысле 
главной сокровищницы религии. Уже более 30 лет армяне позициониру-
ют и пропагандируют этот священный албанский монастырь, как место 
религиозных верований армян.
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Другой образец креста раннехристианского периода был сломан и 
уничтожен армянами. Он прекратил свое существование. По мнению ис-
следователя Галиба Гулиева, это тройной крест 3Х4=12. Он пишет: «Это 
албанский крест раннехристианского периода. Этот крест мне попался 
среди абиссинских символов. Понятно, что этот символ перешел от ал-
банов к абиссинцам. Армянский алфавит, оставшимся в памяти абиссин-
цев, также был украден у албанов. Христианский мир должен знать, что 
одинарная, двойная, тройная и даже четверная формы крестов принадле-
жат албанам. 

Представленный нами тройной симметричный крест является симво-
лом раннего албанского христианства. Форма памятника очень интерес-
на. Кресты обычно ставят над домом, но этот крест поставили у входа в 
дом. 

В отличие от креста, дом имеет более древнюю историю. Он со-
стоит из пяти этажей. Из этого можно сделать вывод, что дом вдвое 
старше истории албанского креста. Если присмотреться, то можно 
увидеть, что травы на крыльце дома больше. Это показывает, что сто-
рона, где растет трава, – это юг, а противоположная сторона – это се-
вер. Этой ориентации достаточно, чтобы определить дату возведения 
памятника. 

 Тайна пятиэтажного албано-огузского дома (8х5=40) хранится в па-
мяти камней. Раньше время измерялось сорока днями, а христиане из-
менили его на тридцать. Временной код доказывает, что памятник суще-
ствовал в дохристианские времена. Таким образом, 30 лет армянской ок-
купации разрушили не только нашу культуру и историю, но и невидимые 
аспекты нашей науки».

По словам исследователя Галиба Гулиева, «важное значение имеет тот 
факт, что надгробие состоит из прямоугольного треугольника и полого 
круга. Треугольный элемент хранит память о части уклона пирамидах. 
Он олицетворяет путь на небеса к месту обитания Бога. Основание пира-
миды прямоугольное и  обозначает жилище-деревню-дом.
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Вообще в центре Пирамид размещались дома, комнаты тишины, мол-
чания. На надгробии комната молчания заменена на полный круг.  Обыч-
но перфорированные надгробия являются реликвиями нашей солнечной 
культуры. 

Такие надгробия устанавливались древними огузами. Этот тип 
надгробия встречается во всем мире и рассказывает об очень древ-
них огузских обычаях и традициях. При уточнении ориентации 
можно определить и возраст могилы. Солнечные лучи, обычно пада-
ющие из круглых отверстий, освещали гробницу, обитель загробной 
жизни.

Позднее этот обычай был изменен. К задней части надгробий была 
добавлена лампа.Наши фонарные башни тоже связаны с солнцем и огуз-
ской памятью».
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Эта тема широко обсуждается даже в социальных сетях. Юнис Зарбан:
– Галиб-муаллим, фараонов хоронили с Х-образно сложенными ру-

ками. Иногда в такое положение приводились предметы в их руках. Это 
олицетворяет смерть, тьму. 

Галиб Нусрат оглу Гулиев: 
– Приведение рук в Х-образное положение – символ огузов и го-

ворит о двойственности, парности.  Позже этот знак назвали кре-
стом…

Фаиг Насибов: В Шемахе возле Га-
рачуха  Пир и в Пир Мардакян имеют-
ся несколько могильных камней с от-
верстиями. По некоторым приметам я 
пришел к выводу, что эти камни старше 
самих могил, и позже они стали исполь-
зоваться как надгробия.

Это каменное надгробие, располо-
женное в 3,5 км к северо-западу от села 
Арджис Елгованского (Котайкского) 
вилаята Западного Зангезура, в 10 ме-
трах от караван-сарая, в 850 метрах от 
которого пролегает Горус-Нахчыванская 
дорога, смотрит в сторону караван-са-
рая. В вертикальном положении высота 
этого надгробия составляет около 1-1,5 
метра.

Солнечные лучи, проникая через от-
верстие в верхней части камня, падают 

прямо на Караван-сарай. Считается, что караван-сарай был построен в 
14 веке, и хотя таких надгробий в этом районе было более 10, до наших 
дней дошло только 3 из них. Надгробия и караван-сарай были разруше-
ны армянами в 1988/90 годах.
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АЛБАНСКИЕ КАМЕННЫЕ СКУЛЬПТУРЫ

Археологические исследования албанских каменных скульптур нача-
лись в 1982 году, на эту тему был опубликован ряд работ. Азербайджан-
ские археологи зафиксировали в Карабахе 19 каменных изваяний людей. 
Эти памятники были обнаружены в Агдамском, Бардинском, Агдерин-

ском, Тертерском районах.
Данные скульптурные памятни-

ки подтверждают, что в древности 
горная и равнинная части Карабаха 
входили в единое этнокультурное 
пространство. 

Албанские идолы принадлежат 
к ряду каменных изваяний Евра-
зии, условно называемых «камен-
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ными предками». В период существования Албанского государства и 
албанской культуры такие памятники были распространены на обшир-
ной территории от Монголии до Румынии, среди древних скифских, сар-
матских, сакских и тюркских каганатных племен, и созданы на основе 
общей идеи при некоторых различиях в иконографии и манере резьбы.

Статуи Карабаха представляют собой изображения мужчин с за-
плетенными волосами. Еще в XXIII веке до н.э. мужчины луллубеев, 
одного из племен, населявших территорию современного Южного 
Азербайджана, носили длинные волосы, о чем известно по их изобра-
жениям на камне. Каменные изваяния, найденные в памятнике Ар-
джаг-Кала в исторической местности Манна (начало I тыс. до н.э.), 
также изображают длинноволосых мужчин. Статуи длинноволосых 
мужчин раннеалбанского периода были найдены у села Чираглы Ша-
махинского района. 

После оккупации Карабаха армянскими вооруженными силами ал-
банские каменные статуи также были сильно повреждены армянами. 
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Таким образом, две из пяти статуй, найденных вокруг города Агдере, 
были разбиты и пришли в негодность. В настоящее время три из этих 
статуй хранятся во дворе Агдеринского историко-этнографического 
музея.

Армяне также занимаются фальсификацией идолов. Так, в городе 
Агдере обнаружены каменные идолы «армянского культурного насле-
дия», которые они начали высекать, они не успели закончить. Им поме-
шала Вторая карабахская война. Если бы не война, армяне продвигали бы 
этих фальшивых идолов, как образцы армянского культурного наследия.
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