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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ 
(1940-1950 гг.) 

 
АРМЕНАК МАНУКЯН 

 
В статье анализируются политические процессы в Советской Армении в 

1940-1950 годы с учетом того, что в этот период количество людей, арестованных 
НКВД за антисоветскую, антиреволюционную, союзническую деятельность и 
распространение клеветы, было самым большим... В связи с этим в статье обра-
щается внимание на то, что в воюющей стране действовали специальные, более 
строгие правовые нормы, и в то же время борьба с преступлениями, угрожающи-
ми безопасности страны, стала более мотивированной. В таких условиях, как это 
принято во всех странах, ужесточаются подходы к лицам, выступавшим против 
политического курса страны в прошлом или в определенный период времени, 
активизируется борьба со шпионажем, изменой и подобными преступлениями. 
Несмотря на то, что армянский народ понес значительные и невосполнимые поте-
ри в ходе сталинских репрессий, годы «обвала», пришедшего на смену культу 
личности, способствовали возрождению самосознания нашего общества. Было 
очевидно, что эти изменения происходили с определенными трудностями, ого-
ворками и сопротивлением. 
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СССР вступил во вторую мировую войну, начавшуюся осенью 1939г., 

в июне 1941г., что, естественно, поставило новые задачи перед руководи-
телями фактически не готовой к такой войне страны. В условиях создав-
шейся чрезвычайной ситуации появились новые политические задачи, из 
которых первостепенной была народная борьба против проникших на тер-
риторию страны фашистских орд. 

Действительно, в этой, получившей всенародный характер, борьбе свое 
героическое участие приняли многие тысячи славных армянских сыновей, 
которые отлично сознавали, какие трагические последствия могла иметь и 
для нашей республики победа германского фашизма, союзником которого 
была Турция. Только маленькая по территории и населению Армянская 
республика в годы Отечественной войны отправила на фронт свыше 300 
тыс. своих сыновей и дочерей, в военных действиях против фашистов при-
нимали участие столько же армян, проживающих за границей, из которых 
более чем 200 тыс. погибли в боях (Арутюнян К., 2001, с.5)  

Понятно, что в воюющей стране действовали особые, более строгие 
правовые нормы, при этом, еще более мотивированной становилась борь-
ба против преступлений, угрожающих безопасности страны. В этих усло-
виях, как принято во всех странах, проявлялись более строгие подходы в 
отношение лиц, в прошлом или в данный период времени противостоящих 
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политическому курсу страны, а также усиливалась борьба против шпиона-
жа, предательства и подобных преступлений. Учитывая эту объективную 
ситуацию, необходимо отметить, что советские власти даже в эти годы 
прибегали к массовым ссылкам, в частности в 1941г. было насильно де-
портировано более чем 1 млн немцев из Поволжья. В 1943г. массовым 
ссылкам подверглись более чем 93 тысяч калмыков и 68 тысяч карачай-
цев, в 1944г. было выселено около полмиллиона чеченцев и ингушей, 37 
тысяч балкар, 183 тысячи крымских татар и т.д. (Бугай Н.В.,1998, с.295). 

Не углубляясь пока в полный анализ этих усиливающихся в СССР 
действий, представим их статистические данные в 1941-1945гг в Армении, 
согласно данным архива МНБ РА1. Так, в эти годы всего было осуждено 
5618 человек (1941г.-849, 1942г.-2153, 1943г.-1525, 1944г.-370, 1945г. - 309). 
Здесь следует иметь в виду, что в годы войны из Армении была мобилизо-
вана в армию большая часть зрелого населения – 450 тысяч человек. Сле-
довательно, вышеуказанное количество осужденных было заметным чис-
лом для республики. 

В форме таблицы представим число основных обвинений, по кото-
рым были осуждены жители республики в 1941-1945г. 

Таблица 1 
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1941 11 7 4 5 393 16 - 25 4 8 - -  - 
1942 10 162 - 9 709 17 - 10 - 9 - 9  3 
1943 3 88 2 2 378 34 2 6 - 4 2 25  5 

1944 8 48 - 11 77 8 - - - - - -  - 
1945 - 33 - 4 47 - - - - - - -  1 
всего 32 338  6 31 1604 75 2 41 4 21 2 34  9 

 
В таблице 1 не приведены обвинения, не имеющие непосредственно-

го политического оттенка, не касающиеся безопасности или арестованных 
и через короткое время выпущенных на свободу лиц и их обвинения. 

Очевидно, что в данный период времени количество арестованных ор-
ганами НКВД за антисоветскую, контрреволюционную, дашнакскую дея-
тельность и за распространение клеветы было наибольшим. Тем не менее, 
заметно число обвинений в шпионаже, предательстве и незаконном переходе 
границы. Это на первый взгляд может казаться закономерным для воюющей 
страны. Понятно, что в те годы действительно имелись люди, занимающиеся 
подобными действиями. Однако, для окончательных выводов необходимо 
отдельное исследование этого вопроса, т.к. даже в тех условиях определен-
ная часть обвиняемых в последующие годы была оправдана. По-видимому, 
                                                           

1 Все обобщения сделаны нами на основании изучения архивных материалов фонда 
прекращенных дел архива Министерства национальной безопасности РА. 
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среди последних было значительное число репрессированных за дашнак-
скую, троцкистскую, контрреволюционную и антисоветскую деятельность, 
что можно объяснить тем, что большинство из них было обвинено за про-
шлую, в основном не совершенную деятельность2. 

Изучение мер наказания, данных в 1941-1945гг. показывает, что наи-
большее количество –1218 человек - было осуждено на 10 лет лишения сво-
боды, расстреляны 462, на 7 лет лишения свободы осуждены 241, 5 лет-296, 
3 года-116 и т.д. При этом были выселены и направлены в трудовые испра-
вительные колонии 1290 человек. 

По профессиям заметно количество колхозников или крестьян – 1489 
человек и военнослужащих – 1340 человек. Количество рабочих-368, слу-
жащих-212, ученых-10, работников искусства и писателей-6, и т.д. 

Примечательно также изучение репрессированных по их националь-
ностям. Естественно, много было армян, составляющих 3789 человек. Азер-
байджанцев было 602, русских-390, украинцев-98, курдов-35, езидов-35, 
немцев-31, ассирийцев-8 и т.д. 

Заслуживает внимания, пожалуй, и то, что среди осужденных значи-
тельно количество военных. Ниже приведем примеры нескольких дел, 
которые могут дать более целостное представление о некоторых аспектах 
жизни того периода. 

Однако, до этого приведем также данные архива МНБ РА 1946-
1952гг., чтобы более целостным образом была представлена ситуация по 
данному вопросу до смерти Сталина. Так, в 1946-1952гг. в Армении были 
осуждены 2577 человек (1946г.-352, 1947г.-432, 1948г.-30, 1949г.-642. 
1950г.-314, 1951г.- 229, 1952г.-78). Достойно внимания то, что в указанные 
годы почти избегали приговора о расстреле (4 человек). Однако, бросается 
в глаза количество осужденных на 25 и 10 лет лишения свободы – 386 и 
361 человек. Затем картина следующая: 1 год- 1516 человек, 3 года – 105, 
2 года – 106, 5 лет-92, 7 лет-66, 15 лет-14 и т.д. 

В этот период наиболее распространенными обвинениями были анти-
советская деятельность – 513 человек, (1946г.- 83, 1947г.-30, 1948г.-52, 
1949г.-208,1950г.-68, 1951г.-43, 1952г.-29). Затем, заметно количество осуж-
денных за незаконный переход границы- 230 человек, за шпионаж – 18 че-
ловек, за дашнакскую деятельность –18, за антиреволюционную деятель-
ность – 7 человек и т.д. По профессиям вновь заметно большое число кре-
стьян –532 человека (рабочие–400, служащие-97, военнослужащие – 205). 

Среди осужденных армяне составляли 2315 человек, азербайджанцы-
168, русские-102, украинцы-22, курды-11, езиды-5, немцы-2 и т.д. 

Для вовлеченного в мировую войну СССР, естественно, создалась но-
вая, особо сложная внутренняя ситуация, которая диктовала свои условия. 
Отсюда понятным становится тот факт, что в Армении также вновь и вновь 
растет количество обвиненных в антисоветской деятельности лиц. Необхо-
димо отметить, что в довоенные и военные годы действительно были люди, 

                                                           
2 См.: Manukyan A. An Alternative to the Dissident Paradigm and Intersecting Civil Pro-

tests in Soviet Armenia: Equal but Different? // Journal of Political Science: Bulletin of Yerevan 
University, 1(3), 2022, p. 78. https://doi.org/10.46991/JOPS/2022.1.3.073 
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которые по тем или иным причинам были недовольны советскими поряд-
ками и надеялись в ходе войны освободиться от этих порядков. 

Это явление имело не только индивидуальные проявления, а иногда 
принимало форму организованной подпольной деятельности. В качестве 
примера можно привести разоблаченную в Армении в начале 1940г. сту-
денческую подпольную организацию. 

Так, 3 июня и 10 октября 1942г. особое совещание НКВД СССР, при-
меняя строгие меры наказания, осуждает группу молодежи, в том числе 11 
человек были приговорены к расстрелу, 18 – на 10 лет лишения свободы, 1 
– на 8 лет лишения свободы. Ими руководили студент 4-го курса истори-
ческого факультета Ереванского государственного университета Роланд 
Лисицян и студент 5 курса того же факультета Шаварш Смбатян. 

Как отмечается в обвинительном заключении, в 1940-х годах в Арме-
нии действовала контрреволюционная подпольная молодежная организа-
ция, которая ставила перед собой задачу путем вооруженного восстания 
свергнуть советскую власть и установить в Армении «буржуазно-дашнак-
ские» правопорядки. «…Участники указанной контрреволюционной орга-
низации устраивали нелегальные сборища, где намечали практические ме-
роприятия для ведения дальнейшей организованной контрреволюционной 
работы, а именно: массовая вербовка в организацию из числа недовольных 
Сов. властью элементов, приобретение стеклографа для печатания и рас-
пространения к/р (контрреволюционных – А.М.) листовок, выделение тер-
рористических групп для совершения теракта над вождем народов и руко-
водителями Партии и Правительства, установление связи с дашнакской 
партией как внутри страны, так и вне, создание денежного фонда для нужд 
к/р организации, путем сбора членских взносов и др.  

5 октября 1940г., руководителем организации Роландом Лисицяном 
была составлена программа организации, в которой он с контрреволюци-
онных позиций подвергал критике политику Советского правительства, 
распространяя клевету на Сталинскую Конституцию и Советскую госу-
дарственность… 

Данная к/р молодежная дашнакская организация именовала себя «Ко-
митет Спасения Нации». 

«КСН» за промежуток времени создал через своих участников сугубо 
конспиративную разветвленную организацию, поставив перед собой за-
дачу в период военных действий, путем дезертирства и уклонения от во-
енной службы, «сохранить» армянскую молодежь, временно скрываться в 
горах Армении, вооружиться и при вторжении немецких войск на терри-
торию Армении, в тылу Красной Армии поднять вооруженное восстание и 
с их помощью свергнуть Советскую власть… 

«КСН» намеревался в середине августа месяца 1941г. созвать в г. Ере-
ване конференцию (нелегальную) для окончательного оформления и ут-
верждения руководства организации, а также обсуждения ряда организа-
ционных вопросов…» 

В 1956-1987гг. Верховный суд Армении оправдал всех членов выше-
указанной организации, кроме Роланда Лисицяна. 

Не углубляясь в судебно-правовые подробности вопроса, отметим, 
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что во время обыска в доме Р.Лисицяна были найдены некоторые его тет-
ради с записями, которые, возможно, стали основой для того, чтобы его не 
оправдать. 

Эти записи являются своеобразным свидетельством того, что молодежь 
неоднозначно относилась к существующей в стране политической ситуации, 
и что в народе не были заглушены свободная мысль и критические подходы 
к действительности. 

В этом смысле не лишне познакомиться с содержанием этих записей, 
сделанных на нескольких страницах ученической тетради. Вот что писал 
Р.Лисицян в программе под заголовком «Положение в СССР»:  

«Прошло 23 года после Октябрьской революции, и эти 23 года позво-
ляют нам наблюдать все те преобразования, которые имели место в нашей 
стране в течение этих 23 лет. Опыт этих 23 лет показал, что первый опыт 
освобождения всего человечества, первый опыт создания идеальных по-
рядков и коммунизма потерпел неудачу. Почему? 

 1.Марксистскую идеологию, все, что сказали вожди, превратили в 
догму. В новых исторических условиях, когда Европа беременна тысячами 
общественных предрассудков, когда возник фашизм, мы грызем теорию 
«Империализм как последняя стадия капитализма» … 

 Вся наша политическая пресса, газеты полны такими выражениями, 
как «он не марксист», «примыкает к националистическим тенденциям», 
«детская лженаука», похожими на средневековую «еретик». Царствует 
ментальное давление как на искусство, так и область науки. 

2. Превратив в крепостных весь народ и поставив его в невыносимое 
положение, вдохновляют его, что их внуки будут счастливы. Это положе-
ние стало системой, и для ее ликвидации нужна новая революция. 

 3.Слабость нашего государства проявилась в Финской войне. Наши 
территориальные завоевания - не результат революционных достижений, а 
то, что было при царе…» 

Затем Лисицян замечает, что СССР не является социалистическим го-
сударством рабочих и крестьян, а «рабство является государственным 
(рабство + крепостничество + капитализм)», что «участие трудящихся в 
государственных делах ограничивается аплодисментами», выборы –меха-
нические, собрания - принудительные, без права выступить против. И, на-
конец, он пишет: «В настоящее время советами и вообще конституцией за-
вершается предыдущий этап истории СССР и начинается новый этап: 
обезличивание масс, период деспотизма» (АМНБ РА, д.10313, т. 1, л.л. 
294-297, 406-409, т.4, л. 321) . 

Обратим внимание на то, что эти мысли высказывались в начале 1940 
годов и их носителем было не одно лицо, а группа, состоящая из 28 чело-
век. Этот факт еще раз доказывает, что насилием невозможно уничтожить 
свободную мысль и слово. 

В начале 1940-х годов среди арестованных были также имеющие 
большую известность в Армении люди - знаменитый скульптор и худож-
ник Ерванд Кочар, известный юрист Арамаис Гарибджанян и другие 
(АМНБ РА, дд.1451, 1746) . 

28 августа 1941г. по обвинению в антисоветской деятельности на 8 
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лет лишения свободы был осужден поэт Гарник Казарян, которого реаби-
литировали в феврале 1954(2, д.2) . Он в 1920-х годах занимал ряд руково-
дящих партийных должностей в районах Армении, был также редактором 
газет «Ранчпар» и «Мачкал». 

По подобному же обвинению в 1948г. на 3 года лишения свободы был 
осужден журналист Аршалуйс Маргарян, которого реабилитировали в 1955г. 

(АМНБ РА, д. 663) . 
В июне 1941г. был арестован житель села Гюласар Камарлынского 

района (Арташат), бывший священнослужитель Микаел Саркисов, которо-
го обвинили в проведении антисоветской агитации и осудили на 5 лет ли-
шения свободы (АМНБ РА, д. 1605, т. 1, л. 96) . 

В 1949г. за ведение подобной агитации на 10 лет лишения свободы 
был осужден священнослужитель Эчмиадзинского района Хачатур Абут-
ханян, который «среди верующих вел антисоветскую агитацию..., расхва-
ливал жизнь в капиталистических странах и политику зарубежной даш-
накской партии» 

(АМНБ РА, д. 2912, л. 122). 
Учителя Дилижанского района Гранта Есаяна по обвинению в анти-

советской агитации в ноябре 1941г. осуждают на 3 года лишения свободы 
(АМНБ РА, д. 5221, л. 56 д. 5221, л. 56). В том же месяце указанного года 
на 4 года лишения свободы осуждается учитель Аштаракского района 
Манук Есаян, чье дело было прекращено в 1944г.( АМНБ РА, д. 2339) . 

5 апреля 1942г. на 10 лет лишения свободы осуждается молодой учи-
тель Апаранского района Карапет Амбарцумян, которого обвинили в ру-
ководстве дашнакской группой. Он так и не вернулся из места заключения 
(АМНБ РА, д. 6412, л. 177) . 

В феврале 1945г. на 10 лет, в марте 1945г.-на 8 лет, в апреле 1948г.-на 1 
год, в феврале 1949г.-на 10 лет лишения свободы были осуждены за анти-
советскую деятельность, музыканты Арам Башнагян, Мартин Матинян, Ога-
нес Симонян и Арташес Гаспарян (АМНБ РА, д. д. 6905, 7577, 2765,3132) . 

В июне 1950г. 7 лет лишения свободы получает известный театровед 
Ваграм Терзибашян, которого обвиняют в том, что он в 1918-1921гг. при-
мыкал к дашнакской партии и вел антисоветскую деятельность (АМНБ 
РА, д. 2786, т. 2, л. 152-155) . 

Вновь напомним, что все они в последующем были оправданы. 
В данный период особенно бросается в глаза количество осужденных 

военнослужащих, рост числа обвинений в шпионаже, предательстве и 
нелегальном переходе границы, особенно в 1947-1949гг. 

Новое поколение советских людей, которое прошло через войну, спра-
ведливо почувствовало себя победителем. Такой, психологически свобод-
ный гражданин, становился опасным для тоталитарного режима советской 
страны. Тем более, что во время Отечественной войны, в целях поднятия 
духа народа, в некоторой степени были, «ослаблены» идеологические тиски 
режима, в частности, публиковались до этого неразрешенные историко-
патриотические и национальные произведения, снимались фильмы, стави-
лись спектакли, а также было заметно изменение в отношении к церкви и 
т.д. (Гуайта Дж, 2002, с.313, Ист. арм. нар.1970, с.248-254). 
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Разумеется, все это понимали и правящие круги СССР, в частности И. 
Сталин. Они сознавали опасность, которая грозила Системе в случае про-
зрения советских людей. 

Необходимо отметить также, что Великая Победа над фашизмом для 
советских людей имела и горький плод, т.к. победа еще больше утвердила 
Сталина в своей непогрешимости, она окончательно превратила Сталина в 
земного бога, т.е. еще более укрепилось его единовластие в стране. Тота-
литарный режим, после некоторых «уступок» в годы Отечественной вой-
ны, уже в 1946г. напомнил о себе постановлением ЦК ВКП(б) о журналах 
«Звезда» и «Ленинград» (КПСС, ч.3,1955 с.615-619).  

Можно с уверенностью утверждать, что только смерть Сталина оста-
новила набирающую обороты новую репрессивную волну в СССР.  

Происходящие в послевоенное время политические процессы, естественно, 
затронули и Армянскую ССР, вместе с этим они имели некоторые особенности. 

Армянский народ, переживший в начале прошлого века геноцид, со-
вершенный Турцией, всегда помнил и, естественно, помнит о потерянной 
исторической родине. Турция, будучи союзником фашистской Германии, 
хотя и готовилась, но непосредственного участия в военных действиях 
Второй мировой войны не принимала. Однако, к концу войны и после нее 
страны-победительницы фактически перекраивали границы мира. Руково-
дство СССР в числе других вопросов намеревалось воссоединить истори-
ческие армянские земли к СССР (Армянской ССР), перешедших к Турции 
после Первой мировой войны. Этому способствовал тот факт, что в 1945г. 
завершился срок договора дружбы и нейтралитета, подписанный СССР и 
Турцией 17 декабря 1925г. С учетом этого в марте 1945г. Информбюро 
Наркоминдела СССР опубликовало сообщение о денонсировании данного 
договора. Учитывая, что в стране существовал тоталитарный политический 
режим, можно с уверенностью сказать, что, по указанию Центра, интелли-
генция республики, а также представители обширной армянской диаспоры 
начали оживленно обсуждать и предпринимать конкретные шаги для под-
нятия данного вопроса. Сталин и советские дипломаты начинают говорить 
о «возмещении несправедливостей, допущенных в отношении армянского 
народа». Более того, СССР готовит свои войска для решения данного во-
проса и военным путем. 

Необходимо отметить, что именно в этот период СССР усиливает 
свое влияние на Ближнем Востоке, и при таких обстоятельствах возвра-
щение к армянскому вопросу обеспечило бы Советскому Союзу основа-
тельную поддержку во всех странах, где присутствовала армянская диас-
пора. Более того, СССР всерьез надеялся на восстановление старых границ 
времен Российской империи. Дальнейшее развитие международных отно-
шений, в частности, довольно жесткие позиции недавних союзников 
СССР, не представляли возможности решать данный вопрос. Напомним, 
что в 1946г. в Фултоне выступил Черчилль, и началась «холодная война» 
между Западом и Востоком. В атмосфере послевоенной эйфории, когда 
происходили большие изменения межгосударственных границ, перспек-
тива возвращения Западной Армении была реальной. 

Думаем, что опять же с ведома Центра, в те же годы возникает надежда 
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воссоединения Нагорно-Карабахской автономной области с Арменией. 
Первый секретарь ЦК КП(б) Армении Г. Арутюнян в ноябре 1945г. «риск-
нул» направить на имя Сталина письмо с предложением рассмотреть дан-
ный вопрос в ЦК ВКП(б) и в правительстве СССР. В письме, в частности, 
говорится, что НКАО с 1923г. входит в состав Азербайджанской ССР, 
население этой области в основном армянское. Из 153 тыс. населения 137 
тыс.- армяне. Далее приводятся экономические и другие доводы в пользу 
положительного решения этого вопроса, а также подчеркивается желание 
населения Нагорного Карабаха (Гр. Арутюнян, 2000, с.169-170). К сожа-
лению, в этот период не получил необходимого решения и данный вопрос, 
что привело к кровавым событиям.  

Фактически, из всех вышеобозначенных проблем, Советское прави-
тельство решило осуществить репатриацию армян в республику. После 
победы над нацистской Германией моральный авторитет СССР за грани-
цей сильно возрос, поэтому все общины армянской диаспоры с воодушев-
лением принимают приглашение.  

Вопрос массовой репатриации руководство Армении представило 
Сталину в мае 1945г., однако, учитывая необходимость некоторого восста-
новления ущерба, нанесенного стране войной, а также ожидание Потсдам-
ской конференции, где Сталин хотел внести вопрос «армянских и грузин-
ских территорий», последний обращение руководства республики оставил 
безответным. Как известно, в Потсдаме руководителю советской делега-
ции не удалось включить в повестку дня вышеупомянутый вопрос из-за 
жесткой позиции США и Великобритании. 

21 ноября Совнарком СССР принял постановление под заголовком 
«О предпринимаемых мероприятиях возвращения в Советскую Армению 
зарубежных армян», которым был дан «зеленый свет» массовой репатриа-
ции (Ист. aрм. нар.,1970 с.26). 

По данным представительств СССР и армянских комитетов, для воз-
вращения в Советскую Армения были записаны 360 тыс. человек (см. 
НАА, сп.26, д,100, л.92). Положение армян в ряде стран – Иране, Сирии, 
Греции, Палестине и др. – было весьма тяжелым: общие экономические и 
политические трудности, переживаемые этими странами, отражались и на 
положении армянских общин. 

В июле 1946г. первые эшелоны с репатриантами прибыли в Армению. 
В целом, за 1946-1948гг. из разных стран мира были репатриированы около 
100 тыс. армян. Факт репатриации армян безусловно был положительным 
явлением в жизни армянского народа. Поток довольно большого количест-
ва граждан из различных стран мира своеобразно влиял на социально-
психологическую атмосферу республики. Во-первых, поднимается нацио-
нальный дух армянского народа «свежим» прибавлением многочисленных 
соотечественников, которые еще больше помнили об утраченной родине, 
откуда они были вынуждены бежать, или же их принудительно гнали ту-
рецкие палачи в 1915-1922гг. Во-вторых, они оживили в республике «част-
ное предпринимательство», в частности, в рамках закона наблюдается рост 
занимающихся разными ремеслами людей, что влияет на психологию на-
селения, живущего в условиях социалистического общества. 
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Однако организаторы репатриации перестарались, т.к. республика 
объективно не была готова принять такое количество людей, хотя для них 
создавались всевозможные льготные условия. По этой причине в 1949г. 
массовая репатриация армян приостановилась. 

Часть прибывших из-за рубежа армян были недовольны условиями 
жизни и пытались разными способами, в том числе путем незаконного 
перехода государственной границы, покинуть страну (подробно см. Ист. 
Арм. нар.,1970, с.30). 

Со второй половины 1947г. возросли эмиграционные настроения, ум-
ножились попытки перехода границы. По особым сводкам командования 
армянского округа пограничных войск, нарушившие границу арестован-
ные репатрианты объясняли свои поступки крайне тяжелыми материаль-
ными условиями. Для примера отметим, что в течение первой половины 
1948г. 14 человек смогли перейти границу, в частности 18 февраля 11 ре-
патриантов- жителей с. Нор Кянк Ведийского района (Арарат)- перешли 
границу Турции, а в другой раз, 2 августа того же года, начинается пере-
стрелка между нарушителями границы и пограничниками, в результате 
чего убивают одного пограничника и одного репатрианта (см. НАА, сп.27, 
д.57, сп.28, дд.94,43).  

Таким образом, с пребыванием репатриантов в Армению, в республи-
ке умножается число носителей, с точки зрения властей, буржуазных идей 
и привычек, и неудивительно, что во время массовой высылки армян в 
Алтайский край в 1949г. мы видим немало семей из репатриантов.  

Необходимо обратить внимание на тот факт, что осужденных в ука-
занные годы за нелегальный переход границы, с частичными оговорками 
нельзя считать жертвами политических преследований, так как они дейст-
вительно совершили уголовно наказуемые действия. Однозначно также то, 
что к их числу нельзя причислить и всех осужденных в те годы за шпио-
наж и предательство, т.к. среди них немало людей, которые не были оп-
равданы даже в наши дни. 

13 июня, в ночь на 14 июля 1949г. в Армении произошел очередной 
акт чудовищных сталинских репрессий: массовым ссылкам подверглась 
большая часть населения республики.  

Документов, касающихся этого явления, вообще мало сохранилось в 
Армении, даже не было принято соответствующего решения ЦК КП (б) 
или Совета министров Арм.ССР. 

Известно, что в январе 1949г. по поручению МГБ (Министерство гос-
безопасности) СССР в республиках Закавказья и в прибрежных районах 
Черного моря составляются списки прежних дашнаков, армянских легионе-
ров и членов их семей. Подготовительные работы проводились в условиях 
строгой секретности. Для начальников районных отделений госбезопасно-
сти, которые подготавливали материалы и составляли справки, цель осуще-
ствляемого мероприятия была неизвестна. Им не было дано письменного 
распоряжения или информаций. Из министерства им были даны только уст-
ные указания по составлению справок (Гр. Арутюнян, 2000, стр.122-123) . 

Об организации этого ужасающего события не было найдено доку-
ментов ни в архивах МНБ РА, ни в архивах МВД РА. 
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В конце января 1949г. первый секретарь КП(б)А Г. Арутюнян пригла-
шается в Москву, где его, Маленкова и Берию 31-ого января принимает 
Сталин. Чуть позже приезжают Вознесенский и Тевосян. Во время этой 
встречи и рождается идея высылки дашнаков.  

4-ого апреля 1949г. политбюро ЦК ВКП(б) принимает решения «О 
высылке дашнаков, проживающих в Армянской и Азербайджанской ССР», 
«О высылке живущих в Закавказье и прибрежных районах Черного моря 
турок, а также принявших советское гражданство бывших турецких граж-
дан». Отметим, что подавляющее большинство высланных, согласно вто-
рому решению, были армяне, принявшие мусульманство. 

Спустя несколько дней, 14 апреля, принимаются решения «О высыл-
ке дашнаков, живущих в Грузинской ССР», а 17 мая - о высылке греков 
(Новая и новейшая история, 1996, с.105) . 

В какой-то мере на это явление проливает свет подписанное И. Ста-
линым решение Совета министров СССР от 29 мая 1949г. «Об обеспече-
нии перемещения, переселения и трудоустройства лиц, высланных с тер-
ритории Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, а также с побе-
режья Черного моря» (Гр. Арутюнян, 2000, с. 123).  

Как становится известным из этого документа, со стороны органов 
госбезопасности осуществлялась высылка живущих в вышеуказанных 
территориях «…дашнаков, турецких граждан, не имеющих гражданства 
турок и принявших советское гражданство бывших турецких поданных, 
поданных Греции, не имеющих гражданства бывших поданных Греции». 
При этом, местом перемещения дашнаков (так указано в документе - 
А.М.) предусмотрен Алтайский край, для турок - Томская область, а для 
греков - Казахская ССР, Южный Казахстан и Джамбульский край. 

 Предполагалось обеспечение ссыльных группой охранников, транс-
портом, предупреждением возможных побегов, питанием людей и устрой-
ством на работу. Предполагались даже денежные кредиты для строитель-
ства домов, приобретения домашних животных и т.д. 

То есть, армяне, как высылаемые, не указаны. Однако, понятно, что ре-
альными и нереальными дашнаками могли быть только армяне. Более того, 
после войны в результате массовой репатриации в Армению прибыло 
большое число граждан Турции, Греции и других стран (Ист. арм. нар., 
1970,с.248-254) , некоторые из которых также попали в списки высылаемых. 

Очевидно и то, что имело место запланированное переселение боль-
ших групп людей в мало населенные края страны.  

По существу, возможно вследствие каких-то далеко идущих намере-
ний верхушки, калечилась судьба десятков тысяч людей. В настоящее 
время весьма трудно четко представить конкретно сколько людей под-
верглись этим чудовищным сталинским репрессиям, тем более, что в дру-
гих республиках (Азербайджан, Грузия, Россия) в конце 1940-х годов 
проживало довольно большое количество армян. Тем не менее , из сохра-
нившихся в архиве МВД РА дел, касающихся этого явления, представи-
лась возможность получить почти достоверные данные о количестве под-
вергнутых массовой высылке людей из Армении в 1949г., которые мы 
представим ниже. 
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Необходимо уточнить, что в вышеуказанном архиве сохранилось 
2935 дел, по которым проходят столько же людей, в них также указано 
количество членов семей, подвергнутых высылке. В процессе наших под-
счетов выяснилось, что количество членов семей, подвергнутых в 1949г. 
массовой высылке из Армении, составило 13272 человек. Таким образом, 
по данным вышеуказанного архива в 1949г. из Армении было выслано 
13272 человек. Это то реальное количество, которое отражено в конкрет-
ных делах3.  

В годы массовых высылок, в 1949г. по данным архива МВД РА из 
Армении было выслано 1693 колхозников, 454 рабочих, 250 служащих и 
т.д. Среди последних мы не выделили 66 учителей, 4 врачей и 9 других 
работников сферы здравоохранения, 5 юристов, 1 адвоката, 7 преподава-
телей и 4 научных работников, 3 представителей театра и 5 музыкантов, 1 
поэта и 2 переводчиков, 1 аспиранта и 8 студентов и т.д. 

Среди них были также 1 секретарь райкома, 1 председатель колхоза, 3 
директора, 3 заведующих фермами, а также 37 водителей, 24 парикмахера, 
8 трактористов, 4 лесника и др. 

Из сосланных 45 нигде не работали, а в делах 92 - профессия не указана. 
Массовые высылки охватывают всю территорию Армении. Из Ере-

вана выслано 461 семей, из Эчмиадзина - 182, Мартуни - 155, Аштарака - 
152, Гориса - 148, Октемберяна - 126, Ленинакана - 117, Кировакана - 
116, Ахуряна - 101, Степанавана - 97, Сисиана - 86, Арташата - 85, Ми-
кояна - 84, Азизбекова - 79, Артика - 74, Котайка - 73. Более, чем 60 се-
мей были высланы из Ахты, Алаверди, Спитака, Капана, Калинино, 40-
50 семей - из Севана, Дилижана, Веди, Талина, Баязета, Иджевана, 20-30 
семей - из Агина, Гукасяна , Басаргечара, Мегри, Шамшадина, Красно-
сельска, 19 семей - из Ноемберяна, 13 - Амасия, 8 - Зангезура, 7-Ани. Как 
ясно видно из вышеизложенного, высылки осуществлялись со всей тер-
ритории Армении. 

Это, конечно, просто цифры, уточнение которых необходимо для ис-
тории, однако за этими цифрами стоят конкретные люди, со своей тяже-
лой судьбой, и, безусловно, особенно важно изучение этой трагедии 
именно с этой точки зрения. 

Как можно заметить среди высланных в 1949г. особенно много было 
жителей села, что объяснимо, т.к. Армения в те времена еще была пре-
имущественно сельскохозяйственной страной.  

Напомним, что представленные нами социальные группы даны ис-
ключительно по данным высланных, т.е. в них не отражены члены их се-
мей и профессии последних. 

Заслуживает внимания и то, что из дел высланных в 1949г. только 17 
были составлены на представителей других национальностей. Так, из них 
6- были ассирийцы, 4- азербайджанцы, 4-греки, 2 -русских, 1-курд. 

Теперь представим некоторые дела.  

                                                           
3 Все обобщения сделаны нами на основании изучения архивных материалов фонда 

архива Отдела оперативно-информационного и особого фонда Информационного Центра 
Министерства Внутренних дел республики Армения. 



 59 

Так, учитель школы N49 Ереванской железной дороги Карапет Серопян 
был выслан с членами своей семьи по тому обвинению, что в 1942г. всту-
пил в «Армянский легион», однако, как отмечено в записи прокуратуры 
Арм. ССР от 12 ноября 1949г: «что касается его жены и детей, они не не-
сут ответственности за совершенное Серопяном преступление» (АМВД 
РА, д. 2497, л.36) . 

Подобное же обвинение было предъявлено также учителю танцеваль-
ной группы колхоза Спитакского района Вазгену Авакяну, который, попав в 
плен в 1942г., вступил в «Армянский легион», где руководил любительской 
танцевальной группой. Вместе с ним были выселены его жена и сын, кото-
рых оправдали 13 октября 1992г. (АМВД РА, д. 2174, л.1 д. 2174, л.1). 

По подобному обвинению был выслан вместе с женой и дочерью 
учитель школы N10 г. Ленинакана Рубен Даниелян (АМВД РА, д.647, л. 
214-216). 

Учитель Сисианского района Саргис Хачатрян был выслан вместе с 
женой, 2 дочерями и сыном за то, что служил ефрейтором в «Армянском 
легионе» и был оправдан 1964г. по причине отсутствия состава преступ-
ления (АМВД РА, д. 2020, л. л. 5, 73-74). 

В 1941г. попал в плен и служил в «Армянском легионе» также зав. по 
хозяйственной части детдома Ленинакана Борис Торосян, который был 
реабилитирован в 1992г. (АМВД РА, д. 2177, л.29) . 

Учитель средней школы им. Шаумяна г. Мегри Григор Парсаданян 
и учитель села Шорбулах Эчмиадзина Геворк Бзнуни были обвинены в 
том, что в прошлом были активными членами дашнакской организации, 
однако первый был освобожден в 1954г. по причине недоказанности 
фактов, а второй - в 1955г. как участник войны, дошедший до Берлина 
(АМВД РА, д. 733, л. 98, д. 1796, л.47) . Необходимо отметить, что все 
обвинения высланных почти в одинаковой форме повторяются. Это- ли-
бо членство в прошлом в дашнакской организации, или служба в «Ар-
мянском легионе». 

Теперь представим дела научных работников Г. Гаспаряна, С. Мари-
няна и С. Шахбазяна. В обосновании «преступления» кандидата филоло-
гических наук Гаспаряна читаем: «…имел активное участие в борьбе про-
тив большевиков во время дашнакской авантюры, затем после советиза-
ции Армении примкнул к дашнакской партии и длительное время был 
членом подпольной дашнакской организации, действующей в Ереване». 
Был сослан с женой и 2 дочерями. Реабилитирован 8 июля 1955г. (АМВД 
РА, д. 1566, л.8, д. 210, л.212). 

Научный работник Ботанического института АН Семен Наринян вме-
сте с женой, дочерью и тещей был выслан за то, что в 1943-1944гг. служил 
в «Армянском легионе», а работник Академии наук Сатеник Шахбазян - за 
то, что в 1920-21гг. в Н. Баязете сотрудничала с мятежными дашнаками. В 
1955г. была освобождена из ссылки, так как эти данные не подтвердились 
(АМВД РА, д. 924, л. 1, д. 1115, л. 6, л. 105). 

Преподаватель армянского языка и литературы Ереванского педаго-
гического института Григор Нерсесян еще в 1935г. был арестован и осуж-
ден на 3 года лишения свободы за дашнакскую деятельность. 
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В составленном 30 апреля 1949г. заключении Министерства государ-
ственной безопасности, которое стало основанием для его ссылки, отме-
чено: «Нерсесян с 1915г. по 1923г. был членом партии «Дашнакцуцюн», 
политического комитета дашнакской организации и Аштаракского поли-
тического самоуправления. Во время дашнакской авантюры 1921г. борол-
ся против большевиков: бежал в Иран, затем вернулся и в 1923г. подал 
заявление о выходе из партии «Дашнакцуцюн» (АМВД РА, д. 1394, л. 
12)». Был реабилитирован в 1955г. ввиду неподтверждения этих данных. 

Преподаватели Ереванского гидрометаллургического и зубоврачеб-
ного техникумов Вардан Оганесян, Арамаис Захарян и Ануш Григорян 
также были обвинены в том, что были дашнаками и были освобождены в 
1955г. по причине неподтверждения этих данных (АМВД РА, д. 1643, л. 
11, д. 1649, л. 8, д. 717, л.12). 

Преподаватель Медицинского и Зооветеринарного институтов Погос 
Сотикян был «членом дашнакского парламента и помощником министра 
просвещения дашнакского правительства … сторонником идеализма», из-
за чего был выслан вместе с женой. Он был освобожден в 1955г. только по 
причине болезни (АМВД РА, д. 3294, л. 7, л. 76). 

Среди высланных в 1949г. был поэт, прозаик, переводчик Веспер (Ти-
гран Дабагян), который вместе с женой и сыном был сослан в отдаленные 
края страны по обвинению «в прошлом в членстве в партии «Дашнакцу-
цюн»». Обоснование его высылки было сформулировано 3 июня 1949г. В 
деле имеются его заявление, датированное 20 июлем того же года, где он 
отмечает, что месяц назад, 14 июня, с женой и единственным ребенком 
был сослан в село Рассыпная Алтайского края Сибири, однако причина 
этого ему не понятна и что он не виновен. Его просьба об освобождении 
была отклонена (АМВД РА, д. 1795, л. 17-19) . 

Здесь отметим ту закономерность, что на подавляющее большинство 
сосланных в 1949г. заключения МНБ Арм. ССР, которые послужили осно-
вой для высылки этих семей были, составлены в апреле-мае-июне. Одна-
ко, так называемое законное обоснование особым совещанием при МНБ 
Арм. ССР было составлено лишь в первой половине 1950-го года, напри-
мер, решение о высылке семьи Т. Дабагяна было принято этим органом 17 
мая 1950г. (АМВД РА, д.1795, л.21). 

Как и подавляющее большинство сосланных в это время, Веспер был 
выпущен на свободу в сентябре 1955г. по причине недоказанности обвинений. 

Представителями сферы искусства были режиссер Ленинаканского 
(Гюмри) государственного театра Рубен Сагателян, который в мае 1942г. 
попал в плен в Крыму, артист Октемберянского (Армавир) театра Цолак 
Симонян, который в 1930г. был членом «дашнакской подпольной органи-
зации», певец оперного хора Григор Папазян, который до репатриации из 
Греции был членом партии «Дашнакцуцюн». Все они были оправданы в 
1950-х годах и вместе с семьями выпущены на свободу (АМВД РА, д. 
1495, л. 110-111, д. 3169, л. 128, д. 1067, л. 82-84). 

В обвинительном заключении юриста Арменака Тер-Акопяна выделя-
ется то обстоятельство, что он «во время дашнакского правительства был 
прокурором Ереванского губернского суда…» (АМВД РА, д. 853, л.9). 
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Юрист-консульт министерства легкой промышленности Гарегин Ка-
рамян «…был председателем дашнакской партии Зангезурского района, 
начальником контрразведки…» (АМВД РА, д. 3349, л. 4 д. 3349, л. 4). 

Юрист 3-го народного суда Молотовского района Еревана Арсен 
Азарян «…в прошлом был членом «Давидбековской» дашнакской органи-
зации…», бывший юрист Баграт Захарян также в прошлом был дашнаком 
и на одном из собраний имел выступление в пользу принятия решения о 
расстреле Бакинских коммунаров, в доме юрист-консультанта Ереванско-
го горсовета Миграна Асатуряна дашнаки проводили собрания, а адвокат 
Арташатского района Шмавон Арутюнян имел активное участие в «фев-
ральской дашнакской авантюре» (АМВД РА, д. 1070, л. 9, д. 1619, л. 10, д. 
553, л.9, д. 3261, л.1) . 

Все вышеуказанные юристы были оправданы по причине отсутствия 
предмета преступления. 

По существу, такие же обвинения мы читаем в делах врачей Карапета 
Мартиросяна, Акопа Бальяна (умер в 1957г. в ссылке), Арташеса Оганеся-
на и Седрака Аракеляна, которые в дальнейшем были оправданы (АМВД 
РА, д. 1865, л. 10, д. 1303, л. 6, 1370, л. л. 13, 66, д. 747, л.9). 

Так, например, в обвинительном заключении С. Аракеляна было ука-
зано, что он в 1937г., будучи изгнанным в Иран, «вступил в ряды дашнак-
ской партии и находился в близких отношениях с ярым дашнаком, архи-
епископом Мелик-Тангяном». 

 Для представления картины в целом приведем несколько примеров 
из дел представителей других социальных слоев. 

Так, колхозник Талинского района Вардкес Варданян с 9 членами 
своей семьи был сослан по тому «обвинению», что он в 1930г. был членом 
дашнакской подпольной организации. Он в одном из своих многочислен-
ных заявлений, посланным в МГБ, пишет: «Я и 9 членов моей семьи про-
сим и сообщаем о том, что в 7 часов утра 17 июля подъехала машина МНБ 
и без следствия мне сообщили, что нас высылают... мне неизвестно, по 
какой причине нас высылают…» (АМВД РА, д. 672, л. 17).  

«Основанием» для ссылки колхозника Горисского района Воскана 
Дадаляна было активное участие в дашнакской авантюре. Почти таким 
же является обвинение Тиграна Акопяна (АМВД РА, д. 1808, л. 1, д. 
3362, л. 1). 

Репатриированный из Ирана студент Вачик Асратян, который одно-
временно был заведующим музыкальной частью Ереванского кукольного 
театра, был сослан по причине членства в Иранской молодежной дашнак-
ской организации (АМВД РА, 634, л.1). 

Переводчик госиздата Мкртич Закарян до советизации Армении был 
членом молодежной дашнакской организации, в 1948г. «позволил выра-
жать недовольство советскими порядками, восхвалял жизнь народов за 
границей», а сторож Академии наук Артавазд Саркоян в прошлом был 
дашнаком (АМВД РА, д. 808, л. 1, д. 8, л.8). 

 Необходимо обратить внимание на то особенно нечеловеческое от-
ношение, которое проявлялось в 1949 г. во время высылок: в основном без 
подтвержденных данных высылались не только отдельные личности, но и 
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члены их семей. Так, вместе с колхозником Эмиадзинского района Айра-
петом Лазаряном были высланы 30 членов его семьи, с колхозником Ар-
тикского района Смбатом Керопяном - 15, с колхозником Ахурянского 
района Алексаном Калащяном - 11, с рабочим Мегринского района 10 
членов семьи и т.д. (АМВД РА, д. д. 3249, 160, 1669, 3372 д. д. 3249, 160, 
1669, 3372). 

При предварительном изучении дел можно прийти к следующим 
обобщениям: 

-индивидуальные заключения об обоснованности ссылки были со-
ставлены между апрелем и 14 июня 1949г. 

-в них основными обвинениями были в прошлом членство в дашнак-
ской партии и в годы войны попадание в плен и служба в «Армянском 
легионе». 

-все дела высланных, по существу были формально расследованы со 
стороны совещания при МГБ, которое вынесло свои решения в первой 
половине 1950-х годов. 

-подавляющее большинство высланных было оправдано в 1950-60-х 
годах, как правило, по причине отсутствия состава преступления. Конеч-
но, процесс реабилитации продолжался и в последующие годы.  

 Нет необходимости повторно в подробностях останавливаться на 
причинах этих нечеловеческих насилий. Очевидно то, что это было прояв-
лением той политики, которую проводили дошедшие до единовластия 
Сталин и его ближайшее окружение в начале 1930-х годов. 

 По данным архива МНБ РА в 1940-1953гг. в Армении по политиче-
ским мотивам были репрессированы 8222 человека. Если к этому добавим 
13000 высланных в 1949г., то общее количество репрессированных за эти 
годы будет составлять примерно 21000 человек, что является заметным 
числом для Армении. 

Для представления этого явления в целом, отметим, что по некото-
рым данным в СССР в послевоенные годы было репрессировано 5,5-6,5 
млн человек. 

Если обобщить данные по Армении за 1940-1950гг., то получается 
следующая картина репрессированных по политическим мотивам: 

В 1940-1953гг. по данным архива МНБ РА было репрессировано 8222 
человек. В 1949г. - сослано 13000 человек. Общее число репрессирован-
ных составляет около 21000 человек. 

Таким образом в 1940-1953гг. в Армении сталинским репрессиям 
подверглись около 21222 человек. 

В марте 1953г. умер И. Сталин. Однако в СССР сохранилось создан-
ная его усилиями единовластие, однопартийная форма правления, а это 
означало, что политические преследования за инакомыслие продолжались. 

В истории СССР особое значение имеют политические события 1953-
1960-х годов, которые сопровождались критикой культа личности и по-
пыткой ликвидации ее последствий. 

Как отмечалось в официальных заявлениях тех лет, важным событи-
ем политической жизни страны стало «разоблачение политического аван-
тюриста, заклятого врага партии и народа Берия». Оно было официально 
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подтверждено на июльском пленуме ЦК КПСС в 1953г., а уже в 1956г. на 
знаменательном 20-ом съезде этой партии были даны, в соответствии с 
духом времени, оценки культу личности. 

 Годы «оттепели», сменившие культ личности, способствовали воз-
рождению самосознания живущих в СССР народов, что получило свое 
проявление также и в Армении. Однако, изменения происходили с опре-
деленными трудностями, оговорками и встречающимся сопротивлением. 
Конечно, были ликвидированы внесудебные органы, различного рода 
тройки, особые совещания, которые в 1937-1938гг. осуществили в стране 
пиршество репрессий. Стали реабилитироваться незаконно осужденные в 
эти годы люди, привлекались к ответственности «нарушители соцзаконно-
сти» и т.д. Однако, изменения происходили с определенными оговорками, 
а на судах продолжались обвинения некоторых граждан по политическим 
мотивам. 

Одним из наиболее бросающихся в глаза политических явлений пост-
сталинского периода осталась борьба против инакомыслящих - идеологи-
ческих противников. Чтобы не быть пристрастным, отметим, что «бо-
лезнь» поисков и преследований политических соперников заметна была 
не только в СССР, но даже в таком «свободном» государстве, как США, 
где многие годы подряд применялся общеизвестный маккартизм. 

 1960-ые годы, когда в СССР почувствовалось некоторое оживление 
политической мысли, оставили свой особый след в жизни всех республик, 
входящих в состав страны. 

Неразделимым спутником истории СССР стало диссидентское дви-
жение, которое в Армении, однако, не нашло своего чистого проявления. 
Армянский народ в своем сознании носил незатухающую идею потери 
исторических территорий, и именно на этой почве проявились возникаю-
щие в республике антисоветские организации, которые, естественно, вы-
двигали также лозунги независимости и свободы4. 

Ярким проявлением всего этого явились имевшие место 24 апреля 
1965г. массовые демонстрации и митинги, связанные с 50-летием геноци-
да армян в Турции. На территории СССР, в послевоенные годы, это, фак-
тически, было первым массовым выступлением с политическими требова-
ниями. 

Таким образом, армянский народ имел значительную и невосполни-
мую потерю в период сталинских репрессий. Была искалечена судьба де-
сятков тысяч людей. Забыть, игнорировать это явление – равносильно 
осуждению себя на манкуртизм.  

 
ԱՐՄԵՆԱԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ – Քաղաքական գործընթացները Խորհրդային 

Հայաստանում (1940-1950 թթ.) – Հոդվածում վերլուծվում են Խորհրդային Հա-
յաստանում 1940-1950 թվականների քաղաքական գործընթացները՝ հաշվի 
առնելով այն հանգամանքը, որ այս ընթացքում հակասովետական, հակահե-

                                                           
4 См.: Baberowski J. Between Fear and Fascination: The Soviet Union in the Modern Age 
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ղափոխական, դաշնակցային գործունեության և զրպարտություն տարածելու 
համար ՆԿՎԴ-ի կողմից ձերբակալվածների թիվն ամենամեծն է եղել։ . . Այս 
առումով հոդվածում ուշադրություն է հրավիրվում այն փաստի վրա, որ պա-
տերազմող երկրում գործում էին հատուկ, ավելի խիստ իրավական նորմեր, և 
միևնույն ժամանակ երկրի անվտանգությանը սպառնացող հանցագործութ-
յունների դեմ պայքարը դարձավ ավելի մոտիվացված։ Նման պայմաններում, 
ինչպես ընդունված է բոլոր երկրներում, ավելի են կոշտանում մոտեցումները 
նախկինում կամ որոշակի ժամանակահատվածում երկրի քաղաքական կուր-
սի դեմ հանդես եկող անձանց նկատմամբ, սրվում է պայքարը լրտեսության, 
դավաճանության և նմանատիպ հանցագործությունների դեմ։ Չնայած այն 
հանգամանքին, որ հայ ժողովուրդը ստալինյան բռնաճնշումների ժամանակ 
կրեց զգալի և անուղղելի կորուստներ, անձի պաշտամունքին փոխարինած 
«փլուզման» տարիները նպաստեցին մեր հասարակության ինքնագիտակցու-
թյան վերածնմանը։ Ակնհայտ էր, որ այդ փոփոխությունները տեղի ունեցան 
որոշակի դժվարություններով, վերապահումներով և դիմադրությամբ։ 
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ARMENAK MANUKYAN – Political Processes in Soviet Armenia (1940-1950). 

– The article analyzes the political processes in Soviet Armenia in 1940-1950, taking into 
account the fact that during this period the number of people arrested by the NKVD for 
anti-Soviet, anti-revolutionary, allied activities and spreading slander was the largest. In 
this regard, the article draws attention to the fact that special, more stringent legal norms 
were in force in the warring country, and at the same time, the fight against crimes that 
threaten the country's security became more motivated. In such conditions, as is 
customary in all countries, approaches are being tightened to persons who opposed the 
political course of the country in the past or in a certain period of time, the fight against 
espionage, treason and similar crimes is intensified. Despite the fact that the Armenian 
people suffered significant and irreparable losses during the Stalinist repressions, the years 
of the "collapse" that replaced the cult of personality contributed to the revival of the self-
awareness of our society. It was obvious that these changes occurred with certain 
difficulties, reservations and resistance. 
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