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Введение 
Трагические события марта 1918 года, вошед-

шие в историю как геноцид азербайджанцев, не-
возможно рассматривать в отрыве от сложного 
исторического контекста, в котором они проис-
ходили. Распад Российской империи, революци-
онные потрясения, активизация национальных 
движений и обострение межэтнических проти-
воречий на Южном Кавказе создали взрывоопас-
ную ситуацию, которая в конечном итоге приве-
ла к массовой гибели мирного азербайджанского 
населения. Эти события, длившиеся с 30 марта 
по 3 апреля 1918 года, унесли жизни тысяч мир-
ных жителей и оставили глубокий след в коллек-
тивной памяти азербайджанского народа.

Исторический контекст событий
Исторические предпосылки

Истоки межэтнических противоречий, при-
ведших к трагедии 1918 года, во многом связа-
ны с политикой Российской империи на Южном 
Кавказе. После подписания Туркменчайского 
договора 1828 года и окончательного присое-
динения северного Азербайджана к Российской 
империи, царское правительство приступило к 
реализации своей колониальной политики в ре-
гионе.

Одним из ключевых элементов этой полити-
ки стало изменение демографической ситуации. 
Российские власти поощряли массовое пересе-
ление армян из Османской империи и Персии 
на территорию Южного Кавказа, включая зем-
ли, исторически населенные азербайджанцами. 
Только в течение 1828–1830 годов на эти терри-
тории было переселено около 40 000 армян из 
Персии и 90 000 из Османской империи. Эта 
политика продолжалась и в последующие деся-
тилетия, особенно после русско-турецких войн 
1853–1856 и 1877–1878 годов.

Российский кавказовед Н.И. Шавров писал в 
начале XX века: «Из 1,3 миллиона армян, про-
живающих ныне в Закавказье, более 1 миллиона 
не являются коренными жителями края и были 

переселены нами». Это массовое переселение 
существенно изменило этнический состав реги-
она и заложило основу для будущих территори-
альных претензий и конфликтов [11].

Революционные события 1917 года и их 
влияние на ситуацию в Закавказье

Февральская революция 1917 года и последо-
вавшее за ней падение самодержавия в России 
оказали глубокое влияние на политическую си-
туацию на Южном Кавказе. Ликвидация ста-
рых имперских институтов управления создала 
властный вакуум, который различные полити-
ческие и национальные силы пытались запол-
нить в соответствии со своими интересами. 9 
марта 1917 года в Тифлисе был создан Особый 
Закавказский Комитет (ОЗАКОМ), признанный 
Временным правительством в качестве высшего 
органа власти в Закавказье. Однако ОЗАКОМ не 
обладал реальной властью и не смог эффектив-
но управлять сложной политической ситуацией 
в регионе. Одновременно с этим активизирова-
лись национальные движения различных наро-
дов Южного Кавказа. Азербайджанское нацио-
нальное движение было представлено партией 
«Мусават» («Равенство»), основанной в 1911 
году и выступавшей за культурную и полити-
ческую автономию азербайджанцев в составе 
демократической России. Армянские политиче-
ские интересы представляла партия «Дашнак-
цутюн», стремившаяся к созданию армянского 
государства на территориях с армянским насе-
лением, включая части Восточной Анатолии и 
Южного Кавказа. В этот период начинается фор-
мирование национальных вооруженных форми-
рований. Особенно активно этот процесс шел 
среди армянского населения, многие представи-
тели которого имели опыт участия в доброволь-
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ческих формированиях в составе российской 
армии во время Первой мировой войны [17][21].

Октябрьская революция и образование За-
кавказского комиссариата

Октябрьская революция 1917 года еще больше 
осложнила политическую ситуацию на Южном 
Кавказе. Большинство политических сил региона 
не признали власть большевиков и Совета Народ-
ных Комиссаров. 15 ноября 1917 года в Тифлисе 
был создан Закавказский комиссариат как вре-
менное правительство Закавказья. Закавказский 
комиссариат — временное правительство За-
кавказья, образованное 15 (28) ноября 1917 года 
в Тифлисе. В его состав вошли 12 комиссаров, 
представлявших крупнейшие политические пар-
тии региона: грузинских меньшевиков, армян-
ских дашнаков, азербайджанских мусаватистов и 
эсеров. Председателем комиссариата был избран 
грузинский меньшевик Е.П. Гегечкори. Однако в 
Баку ситуация развивалась по другому сценарию. 
Здесь сильные позиции занимали большевики, 
опиравшиеся на поддержку части рабочих-нефтя-
ников и, что особенно важно, на союз с армянской 
партией «Дашнакцутюн». Союз большевиков с 
партией «Дашнакцутюн» в Баку носил тактиче-
ский характер и был обусловлен общим противо-
стоянием мусаватистам и другим азербайджан-
ским национальным силам. Этот союз сыграл 
ключевую роль в мартовских событиях 1918 года 
в Баку. В результате выборов в Бакинский Совет 
большевики и их союзники получили большин-
ство, а председателем Исполнительного комитета 
Бакинского Совета стал Степан Шаумян, который 
впоследствии был назначен Чрезвычайным ко-
миссаром по делам Кавказа [10][20].

Таким образом, к началу 1918 года на Южном 
Кавказе фактически сложилось двоевластие: в 
Тифлисе действовал Закавказский комиссариат, 
а в Баку реальная власть находилась в руках Ба-
кинского Совета, контролируемого большевика-
ми и дашнаками.

Политическая ситуация в Баку накануне 
мартовских событий

К началу 1918 года в Баку сложилась чрезвы-
чайно сложная политическая ситуация. Город-
ской Совет, контролируемый большевиками и их 
союзниками, стремился укрепить свою власть и 

распространить ее на весь Азербайджан. Одна-
ко за пределами Баку их влияние было ограни-
ченным. Основную конкуренцию большевикам 
составляла партия «Мусават», пользовавшаяся 
значительной поддержкой среди азербайджан-
ского населения. Партия «Мусават» к началу 
1918 года становится ведущей политической 
силой среди азербайджанского населения. На 
первом съезде партии в октябре 1917 года была 
принята программа, требовавшая территори-
альной автономии для мусульманских народов 
бывшей Российской империи. Противостояние 
между этими политическими силами постепен-
но приобретало характер межэтнического кон-
фликта, поскольку большевистское руководство 
Бакинского Совета опиралось преимущественно 
на неазербайджанское население, в первую оче-
редь на армян. Степан Шаумян, назначенный 
Лениным Чрезвычайным комиссаром по делам 
Кавказа, открыто готовился к вооруженному 
столкновению с «Мусаватом». В своем отчете 
Совнаркому РСФСР он писал: «Мы шли к реши-
тельному бою и мы использовали повод» [13].

Формирование вооруженных сил 
противоборствующих сторон

К марту 1918 года в Баку сложился значитель-
ный дисбаланс в вооруженных силах противо-
борствующих сторон. Бакинский Совет контро-
лировал около 6-7 тысяч вооруженных бойцов, 
включая красногвардейцев, матросов Каспий-
ской флотилии и, что особенно важно, хорошо 
вооруженные и организованные армянские наци-
ональные формирования – дашнакские отряды.

Азербайджанские национальные силы рас-
полагали значительно меньшими вооруженны-
ми формированиями. Основу их составлял так 
называемый «Дикий дивизион» (часть бывшей 
Кавказской туземной конной дивизии), насчиты-
вавший около 700 человек, а также небольшие 
отряды самообороны. Кроме того, в Баку дисло-
цировался отряд из 2000 бойцов под командова-
нием генерала Талышинского, который занимал 
нейтральную позицию, но в критический момент 
отказался поддержать азербайджанские силы.

Нарастание межэтнической напряженности
В начале 1918 года в Баку наблюдалось рез-

кое обострение межэтнической напряженности. 
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Большевистская пропаганда против «буржуаз-
но-националистических элементов» осущест-
влялась через газету «Бакинский рабочий» и 
другие печатные издания, контролируемые Ба-
кинским Советом. В феврале-марте 1918 года в 
этих изданиях регулярно публиковались статьи, 
обвинявшие партию «Мусават» в контрреволю-
ционной деятельности и панисламизме.[19]

Разоружение азербайджанских военнослужа-
щих началось уже в январе 1918 года. Одним из 
наиболее известных инцидентов стало разоруже-
ние отряда «Дикой дивизии» в Шемахе в начале 
марта 1918 года, что привело к локальным стол-
кновениям. Особенно тревожным сигналом стала 
массовая раздача оружия армянскому населению 
Баку под предлогом защиты от «мусаватистской 
угрозы». Массовая раздача оружия армянскому 
населению Баку осуществлялась через армянские 
национальные организации и партию «Дашнак-
цутюн». По разным оценкам, к марту 1918 года 
армянские формирования в Баку насчитывали от 
4 000 до 6 000 вооруженных бойцов. Напряжен-
ность усилилась после того, как 15 марта 1918 
года в Баку пришло известие о жестоком пода-
влении восстания в иранском городе Урмия, где, 
по сообщениям, погибло около 12 000 мирных 
азербайджанцев. Это вызвало волну возмущения 
среди местного азербайджанского населения и 
требования защитить соотечественников [1][2].

Непосредственные причины и катализаторы 
мартовских событий

Непосредственным поводом к началу воо-
руженных столкновений послужил инцидент 
с пароходом «Эвелина». В конце марта 1918 
года группа офицеров-азербайджанцев из «Ди-
кого дивизиона» прибыла в Баку на похороны 
Мамеда Таги Алиева, сына известного нефте-
промышленника. Бакинский Совет потребовал 
разоружения этих офицеров, что вызвало их со-
противление.

30 марта 1918 года подразделения, подкон-
трольные Бакинскому Совету, попытались разо-
ружить азербайджанских военных. В результате 
начались вооруженные столкновения, которые 
быстро переросли в массовые погромы мирного 
азербайджанского населения.

Провокационная роль большевистско-даш-
накского руководства

Многие исторические свидетельства указы-
вают на то, что руководство Бакинского Совета 
во главе со Степаном Шаумяном сознательно 
спровоцировало конфликт, чтобы использовать 
его как повод для разгрома своих политических 
противников и установления полного контроля 
над городом.

В своем отчете в Совнарком РСФСР от 13 
апреля 1918 года Шаумян открыто признавал: 
«Мы воспользовались поводом… и открыли 
наступление по всему фронту. У нас были уже 
вооруженные силы – около 6 тысяч человек. У 
«Дашнакцутюн» имелось также около 3-4 тысяч 
национальных частей, которые были в нашем 
распоряжении. Участие последних придало от-
части гражданской войне характер националь-
ной резни, но избежать этого не было возможно-
сти. Мы шли сознательно на это» [18].

Геополитический контекст: 
интересы внешних сил

Мартовские события 1918 года также необ-
ходимо рассматривать в контексте геополити-
ческой ситуации, сложившейся в регионе после 
Первой мировой войны и Брестского мира. Баку 
с его нефтяными богатствами представлял стра-
тегический интерес для многих внешних сил, 
включая Советскую Россию, Османскую импе-
рию, Германию и Великобританию.

Для большевистского правительства России 
контроль над Баку был критически важен из-за 
его нефтяных ресурсов, которые были необходи-
мы для поддержки экономики и военных усилий 
в условиях Гражданской войны. Ленин неодно-
кратно подчеркивал стратегическое значение 
бакинской нефти и необходимость удержания 
города любой ценой.

Турция, продвигавшаяся в Закавказье после 
Брестского мира, рассматривалась большевист-
ским руководством Баку как основная внешняя 
угроза. Азербайджанское национальное движе-
ние, представленное партией «Мусават», обвиня-
лось в протурецкой ориентации и стремлении пе-
редать город под контроль Османской империи.

Таким образом, мартовские события были не 
только результатом внутренних политических и 
межэтнических противоречий, но и частью бо-
лее широкого геополитического противостояния 
в регионе.
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Ход событий с 30 марта по 3 апреля 1918 года
Начало вооруженных столкновений

Вооруженные столкновения начались утром 
30 марта 1918 года. После неудачной попытки 
разоружить офицеров «Дикого дивизиона», ча-
сти Красной армии и дашнакские формирования 
начали наступление на азербайджанские квар-
талы Баку. Азербайджанские силы, уступавшие 
противнику в численности и вооружении, были 
вынуждены отступить [3].

К вечеру 30 марта большевистские и даш-
накские формирования начали систематический 
обстрел азербайджанских кварталов из артилле-
рии, расположенной на возвышенностях горо-
да. Артиллерийский обстрел азербайджанских 
кварталов Баку вечером 30 марта 1918 года осу-
ществлялся с использованием орудий Каспий-
ской военной флотилии, а также полевых пушек, 
находившихся в распоряжении большевистских 
и дашнакских формирований. По свидетель-
ствам очевидцев, в городе были установлены и 
задействованы до 12 артиллерийских орудий.. 
Особенно интенсивному обстрелу подверглись 
районы Мамедли, Каны-Тапа, Чемберекенд и 
другие места компактного проживания азер-
байджанского населения [9].

Погромы мирного населения
После подавления организованного сопро-

тивления азербайджанских вооруженных фор-
мирований начались массовые погромы мирного 
населения. Армянские дашнакские отряды, при 
поддержке большевистских сил, проводили ме-
тодичные зачистки азербайджанских кварталов, 
убивая мирных жителей независимо от возраста 
и пола.

Особой жестокостью отличались действия 
отрядов под руководством Амазаспа, который, 
по свидетельствам очевидцев, заявлял: «Я герой 
армянского народа и защитник его интересов. Я 
пришел сюда, чтобы отомстить вам за убитых 
армян».[4]

Погромы сопровождались грабежами, поджо-
гами домов, разрушением культурных и ре-
лигиозных объектов. Были сожжены здание 
«Исмаилия» – центр Мусульманского благотво-
рительного общества, редакции газет «Каспий» 
и «Ачыг сёз», разрушены многие мечети.

Распространение насилия за пределы Баку
Волна насилия не ограничилась Баку, но рас-

пространилась на другие регионы Азербайджа-
на. Особенно пострадали Шемаха, Губа, Хачмаз, 
Ленкорань, Сальяны и другие населенные пун-
кты.

В Шемахе, по данным Чрезвычайной след-
ственной комиссии, созданной правительством 
Азербайджанской Демократической Республики 
в июле 1918 года, было убито более 8 000 мир-
ных жителей, разрушено 13 мечетей, в том числе 
историческая Джума-мечеть [8].

В Губе массовые убийства мирного населения 
проводились отрядом под командованием Ама-
заспа, специально направленным туда из Баку. 
В результате этих действий погибло около 2 000 
мирных жителей. Массовые захоронения жертв 
этих событий были обнаружены в Губе только в 
2007 году во время строительных работ.

Последствия мартовского геноцида
Мартовские события 1918 года имели далеко 

идущие последствия для азербайджанского на-
рода и всего региона:

1. «Демографические изменения»: Массовое 
уничтожение азербайджанского населения в 
Баку и других районах привело к значительным 
изменениям этнического состава этих террито-
рий. Многие районы, где традиционно прожива-
ли азербайджанцы, опустели или были заселены 
представителями других национальностей.

2. «Психологическая травма»: Мартовские 
события оставили глубокую психологическую 
травму в коллективной памяти азербайджанского 
народа, став символом национальной трагедии.

3. «Политические последствия»: Трагедия 
способствовала консолидации азербайджанско-
го национального движения и ускорила процесс 
создания независимого азербайджанского госу-
дарства. 28 мая 1918 года была провозглашена 
Азербайджанская Демократическая Республика 
– первое демократическое государство на му-
сульманском Востоке.

4. «Ухудшение межэтнических отношений»: 
События марта 1918 года привели к долгосроч-
ному ухудшению азербайджано-армянских от-
ношений, последствия которого ощущаются до 
сих пор.

5. «Культурные потери»: Уничтожение исто-
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рических и культурных памятников нанесло не-
поправимый урон культурному наследию азер-
байджанского народа.

Политические последствия
Мартовские события имели далеко идущие 

политические последствия. Они ускорили про-
цесс формирования независимого азербайджан-
ского государства. 28 мая 1918 года была про-
возглашена Азербайджанская Демократическая 
Республика – первое демократическое государ-
ство на мусульманском Востоке.

После установления власти АДР, одним из 
первых шагов нового правительства стало со-
здание Чрезвычайной следственной комиссии 
для расследования преступлений, совершенных 
в марте 1918 года. Комиссия собрала значитель-
ный объем документальных свидетельств о мас-
совых убийствах мирного населения [7].

Однако процесс установления исторической 
правды был прерван с установлением советской 
власти в Азербайджане в апреле 1920 года. В 
советский период мартовские события интер-
претировались как «подавление контрреволю-
ционного мятежа», а их этнический характер 
замалчивался.

Демографические изменения
Мартовские события привели к значительным 

демографическим изменениям в Баку и других 
регионах Азербайджана. Многие районы, тради-
ционно населенные азербайджанцами, опустели 
или их этнический состав существенно изме-
нился. Тысячи азербайджанцев были вынужде-
ны бежать из Баку, что привело к изменению эт-
нического баланса в городе.

Эти демографические изменения имели дол-
госрочные последствия для развития региона и 
межэтнических отношений на Южном Кавказе.

Различные интерпретации событий
В историографии существуют различные 

интерпретации мартовских событий 1918 года. 
Азербайджанские историки рассматривают их 
как акт геноцида, целенаправленно осущест-
вленный против азербайджанского населения по 
этническому признаку. 

Советская историография представляла эти 
события как подавление «контрреволюционного 

мятежа» и эпизод Гражданской войны, игнори-
руя их этнический аспект. В современной рос-
сийской историографии существуют различные 
оценки этих событий, от признания их этниче-
ского характера до трактовки как части общего 
революционного насилия эпохи Гражданской 
войны.

Армянская историография, как правило, рас-
сматривает мартовские события как ответную 
реакцию на угрозу азербайджанско-турецкого 
союза, представлявшего, по их мнению, опас-
ность для армянского населения Баку [12].

Западные исследователи, такие как Рональд 
Суни, Тадеуш Свентоховский и Одри Альтштадт, 
признают этнический характер насилия в марте 
1918 года, но различаются в оценке степени его 
организованности и предумышленности.

Масштабы трагедии
Погромы азербайджанского населения охва-

тили не только Баку, но и другие регионы Азер-
байджана. Особенно пострадали районы ком-
пактного проживания азербайджанцев в Баку, 
Шемахе, Губе, Хачмазе, Ленкорани, Сальяне 
и других населенных пунктах. По различным 
оценкам, в результате мартовских событий 1918 
года погибло от 3 до 30 тысяч мирных азербайд-
жанцев. Наиболее тяжелые последствия име-
ли погромы в Баку, где, по некоторым данным, 
было уничтожено до 12 000 человек. Массовые 
убийства сопровождались грабежами, поджога-
ми домов и культурных объектов [14].

Материальный ущерб был огромным. В Баку 
было разрушено или повреждено более 400 зда-
ний, включая исторические и культурные па-
мятники. Были уничтожены многие архивы и 
библиотеки, содержавшие ценные документы 
и рукописи, относящиеся к истории и культуре 
Азербайджана.

Особо следует отметить уничтожение мно-
гих историко-архитектурных памятников, в том 
числе мечетей, медресе и других объектов куль-
турного наследия азербайджанского народа. Был 
сожжен комплекс «Исмаилия» – здание Мусуль-
манского благотворительного общества, являв-
шееся архитектурной жемчужиной Баку, а также 
редакции газет «Каспий» и «Ачыг сёз».
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Свидетельства очевидцев и документальные 
подтверждения

События марта 1918 года нашли отражение 
в многочисленных свидетельствах как местных 
жителей, так и иностранных наблюдателей, на-
ходившихся в тот период в Баку. Особую цен-
ность представляют документы Чрезвычайной 
следственной комиссии, созданной правитель-
ством Азербайджанской Демократической Ре-
спублики после освобождения Баку в сентябре 
1918 года.

Комиссия собрала значительный фактиче-
ский материал, включая показания свидетелей, 
фотоматериалы и другие документы, подтверж-
дающие масштабы и характер преступлений 
против мирного азербайджанского населения. 
Эти документы свидетельствуют о систематиче-
ском и спланированном характере насилия.

Британский журналист и общественный дея-
тель Скотти в своих мемуарах писал: «Большеви-
ки, объединившись с армянами, под предлогом 
борьбы с контрреволюционными элементами, 
учинили массовую резню мусульманского насе-
ления. Были разгромлены не только мусульман-
ские кварталы Баку, но и близлежащие мусуль-
манские селения» [15].

Оценка событий международным 
сообществом

Несмотря на масштаб трагедии, мартовские 
события 1918 года долгое время оставались ма-
лоизвестными международному сообществу. В 
советский период эти события интерпретирова-
лись исключительно как «гражданская война» и 
«подавление контрреволюционного мятежа», а 
национальный аспект трагедии замалчивался.

После восстановления независимости Азер-
байджана началось переосмысление этих со-
бытий. 26 марта 1998 года президент Азербайд-
жанской Республики Гейдар Алиев подписал 
указ «О геноциде азербайджанцев», в котором 
мартовские события 1918 года были официально 
признаны актом геноцида против азербайджан-
ского народа. В последующие годы Азербайд-
жан активизировал усилия по международному 
признанию мартовских событий 1918 года как 
акта геноцида. Хотя широкого международного 
признания этих событий как геноцида пока не 
произошло, ряд международных исследователей 

и историков признает факт массового и целена-
правленного уничтожения азербайджанского на-
селения по этническому признаку [16].

Историческая память и современность
Сегодня память о жертвах мартовского ге-

ноцида является важной частью националь-
ной идентичности азербайджанского народа. В 
Азербайджане 31 марта ежегодно отмечается 
как День геноцида азербайджанцев, проводятся 
памятные мероприятия, публикуются научные 
исследования, посвященные этим трагическим 
событиям. В Баку создан мемориальный ком-
плекс, посвященный жертвам трагедии. Прави-
тельство Азербайджана продолжает работу по 
сбору и публикации исторических документов, 
свидетельствующих о геноциде азербайджанцев 
в марте 1918 года [5].

Изучение мартовских событий 1918 года име-
ет не только историческое, но и современное 
политическое значение. Оно напоминает о необ-
ходимости противодействия национализму, ксе-
нофобии и этнической ненависти, о важности 
мирного сосуществования различных народов и 
культур.

Международное признание
После восстановления независимости Азер-

байджана в 1991 году правительство страны 
предприняло шаги для международного призна-
ния мартовских событий 1918 года как акта ге-
ноцида против азербайджанского народа.

26 марта 1998 года президент Азербайджан-
ской Республики Гейдар Алиев подписал указ 
«О геноциде азербайджанцев», в котором мар-
товские события были официально признаны 
актом геноцида. 31 марта был объявлен Днем 
геноцида азербайджанцев и является в стране 
официальным днем памяти [6].

Хотя широкого международного признания 
мартовских событий 1918 года как геноцида 
пока не произошло, Азербайджан продолжает 
работу в этом направлении, публикуя историче-
ские документы и свидетельства.

Заключение
Мартовские события 1918 года представля-

ют собой одну из самых трагических страниц 
в истории азербайджанского народа. Массовое 
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уничтожение мирного населения по этническо-
му признаку привело к тысячам жертв и имело 
долгосрочные последствия для всего региона. 
Сохранение памяти об этих трагических событи-
ях служит не только данью уважения к жертвам, 
но и предупреждением для будущих поколений 
о недопустимости использования этнических и 
религиозных различий в политических целях, 
о необходимости уважения прав всех народов и 
этнических групп. Глубокое и объективное изу-
чение истории мартовского геноцида 1918 года, 
основанное на документальных свидетельствах 
и научном анализе, должно способствовать уста-
новлению исторической справедливости и прео-
долению последствий этой трагедии.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье описываются трагические со-

бытия марта 1918 года, вошедшие в историю как 
геноцид азербайджанцев, которые невозможно 
рассматривать в отрыве от сложного историче-
ского контекста, в котором они происходили. 
Распад Российской империи, революционные 
потрясения, активизация национальных движе-
ний и обострение межэтнических противоре-
чий на Южном Кавказе создали взрывоопасную 
ситуацию, которая в конечном итоге привела к 
массовой гибели мирного азербайджанского на-
селения. Эти события, длившиеся с 30 марта по 
3 апреля 1918 года, унесли жизни тысяч мирных 
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жителей и оставили глубокий след в коллектив-
ной памяти азербайджанского народа. В данной 
работе представлен анализ исторических пред-
посылок, непосредственных причин, контекста 
и последствия мартовских событий 1918 года, 
повлекших за собой одну из самых трагических 
страниц в истории азербайджанского народа.

Ключевые слова: Геноцид азербайджанцев, 
Южный Кавказ, революция, договор, межэтниче-
ские распри, мартовские события, государствен-
ные образования, партии, интересы держав.

1918-ci ilin martında azərbaycanlıların 
soyqırımı və onun dəhşətli nəticələri

XÜLASƏ 
Bu məqalədə təsvir olunan azərbaycanlıların 

soyqırımı kimi tarixə düşmüş 1918-ci ilin mart ha-
disələri onların baş verdiyi mürəkkəb tarixi kon-
tekstdən ayrı düşünülə bilməz. Rusiya imperiya-
sının süqutu, inqilabi sarsıntılar, milli hərəkatların 
güclənməsi və Cənubi Qafqazda millətlərarası zid-
diyyətlərin kəskinləşməsi son nəticədə dinc Azər-
baycan əhalisinin kütləvi şəkildə ölümünə səbəb 
olan partlayıcı vəziyyət yaratdı.1918-ci il martın 
30-dan aprelin 3-dək davam edən bu hadisələr min-
lərlə dinc sakinin həyatına son qoyub, Azərbaycan 
xalqının kollektiv yaddaşında dərin iz buraxıb. Bu 
məqalədə Azərbaycan xalqının tarixinin ən faciəli 
səhifələrindən birinə səbəb olmuş 1918-ci il mart 
hadisələrinin tarixi şəraiti, bilavasitə səbəbləri, kon-
teksti və nəticələrinin təhlili təqdim olunur.

Açar sözlər: Azərbaycanlıların soyqırımı, Cənubi 
Qafqaz, inqilab, müqavilə, millətlərarası qarşıdur-
ma, mart hadisələri, dövlət qurumları, partiyalar, 
hakimiyyət maraqları.

The Genocide of Azerbaijanis in March 1918 
and its terrible consequences

Summary
This article describes the tragic events of March 

1918, which went down in history as the genocide 
of Azerbaijanis, which cannot be considered in 
isolation from the complex historical context in 
which they occurred.The collapse of the Russian 
Empire, revolutionary upheavals, the intensification 

of national movements and the aggravation of 
interethnic contradictions in the South Caucasus 
created an explosive situation that ultimately led 
to the mass death of the peaceful Azerbaijani 
population.These events, which lasted from March 
30 to April 3, 1918, took the lives of thousands 
of civilians and left a deep mark on the collective 
memory of the Azerbaijani people. This paper 
presents an analysis of the historical background, 
immediate causes, context and consequences of the 
March 1918 events, which led to one of the most 
tragic pages in the history of the Azerbaijani people.
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