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С. В. Хармандарян 

К истории формирования армянской 
социалистической нации 

Великая Октябрьская социалистическая революция сокрушила капи-
тализм и заложила начало социалистическому строительству в нашей 
стране. Вмес1е с тем она ликвидировала старые, буржуазные нации, на 
развалинах которых началось формирование и развитие новых, совет-
ских социалистических наций, гораздо более сплоченных, жизнеспособных 
и общенародных, так как они свободны от непримиримых классовых про-
тиворечий, разъедающих буржуазные нации. Социалистическая револю-
ция—исходный пункт процесса формирования и развития социалистиче-
ских наций, который происходит в условиях диктатуры пролетариата. 
Советской власти, под руководством рабочего класса и его интернациона-
листической партии коммунистов, что явилось политической основой фор-
мирования и развития социалистических наций. Этот процесс был обуслов-
лен всем ходом строительства и укрепления многонационального Совет-
ского государства. Экономическая основа социалистических наций—со-. 
ць&диетические производственные отношения. Социалистическая эконо-
мика является основой общности экономической жизни социалистических 
наций. 

Д о недавнего времени при рассмотрении процесса формирования со-
циалистических наций «уделялось недостаточное внимание значению объ-
ективных законов развития и, прежде всего, экономических законов раз-
вития социалистического общества в деле формирования и развития со-
циалистических наций в Союзе ССР. Настоящая статья ставит целью 
осветить, основываясь на теории марксизма-ленинизма, значение Ленин-
ского кооперативного плана, в частности нэпа в формировании социали-
стических наций, в деле создания экономической общности социалисти-
ческих наций и в общих чертах показать, как начался процесс формиро-
вания армянской социалистической нации в 1920 (ноябрь) — 1922 гг., т. е. в 
первые годы победы Советской власти в Армении. 

« * I 

Великая Октябрьская социалистическая революция создала Совет-
ское государство, экспроприировала у капиталистов средства производ-
ства и превратила их в общественную собственность. Тем самым объек-
тивный закон общественного развития—закон обязательного соответ-
стия производительных отношений характеру производительных сил,—ко-
торому социалистическое общество подчиняется с такой же необходимо 



стыо, как и предыдущие общественно-экономические формации, получил, 
в нашей стране полный простор. Глубочайшие изменения в экономическом 
строе общества в результате Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции являлись объективной необходимостью. Таким образом, был 
ликвидирован старый экономический базис и построен новый социалисти-
ческий базис—новый экономический строй общества на данном этапе его 
развития, состоящий из совокупности новых производственных отношений 
людей. Соответственно с этим старые политические, правовые и иные 
учреждения были заменены новыми социалистическими. Таким образом, 
была ликвидирована надстройка над капиталистическим базисом и созда-
на новая социалистическая надстройка, которая, появившись на свет, ста-
ла величайшей активной силой, активно содействующей своему базису 
оформиться и укрепиться, помогавшая новому строю доконать и ликви-
дировать старый базис и старые классы. 

Вождь и основатель Коммунистической партии и Советского государ-
ства В. И. Ленин еще весною 1918 г. в своем замечательном труде «Оче-
редные задачи Советской власти» отмечал коренное различие между со-
циалистической революцией и буржуазной революцией и отличие роли 
Советского государства от роли буржуазного государства. В социалисти-
ческой революции главная задача—созидательная работа по строитель-
ству нового социалистического общества, новой социалистической эконо-
мики. Отсюда и особая роль Советского государства в деле строитель-
ства социалистической экономики. Исходя из этого ленинского анализа, 
продолжатель великого дела В. И. Ленина И. В. Сталин указывал на осо-
бую роль Советской власти в деле построения социализма, что объяс-
няется, во-первых, тем, что Советская власть должна была не заменить 
одну форму эксплуатации другой формой, как это было в старых револю-
циях, а ликвидировать всякую эксплуатацию; во-вторых, тем, что ввиду 
отсутствия в стране каких-либо готовых зачатков социалистического хо-
зяйства, она должна была создать, так сказать, на «пустом месте» новые 
социалистические формы хозяйства. Советская власть выполнила с честью 
эту труднейшую и сложную, не имеющую прецедентов задачу. Рабочий 
класс, в союзе с трудящимся крестьянством, использовал Советское госу-
дарство для построения социализма и ныне использует его как главное 
орудие построения коммунизма. Вместе с тем в процессе социалистиче-
ского строительства народы Союза ССР в корне изменили свой облик, 
консолидировались и оформились в социалистические нации. 

В Армении Советская власть победила 29 ноября 1920 года, когда 
восставший народ, при братской поддержке Советской России, ликвиди-
ровал буржуазно-националистическую власть дашнаков. Становление 
Армянской ССР, как и других советских республик, было завершением 
революционного движения народных масс, начавшегося сразу же после 
Великой Октябрьской социалистической революции, и результатом их 
объединительного движения с великим русским народом, создавшим 
впервые в истории человечества советское социалистическое государство. 

Армянская ССР получила в наследство от кровавого режима дашиа* 



ков совершенно разоренную страну. Однако Коммунистическая партия 
Армении, основываясь на богатейшем опыте трехлетней борьбы РСФСР, 
с пергых же дней становления Армянской ССР энергично взялась за 
возрождение ее экономики, за разрушение, основательный слом старой 
буржуазной государственной машины и создание на ее месте нового ап-
парата Советского государства. Дашнакские учреждения были упраздне-
ны и вместо них, уже с начала декабря 1920 г., были созданы советские 
аппараты управления и соответствующие народные комиссариаты по 
внутренним делам, военным делам, иностранным делам, продовольствия, 
земледелия, здравоохранения, просвещения, юстиции, труда, социального 
обеспечения, почты и телеграфа. 4 января 1921 г. был образован Нарко-
мат рабоче-крестьянской инспекции. 

21 декабря 1920 г. в Армянской ССР был отменен «Свод законов 
Российской империи» и введены в действие на территории Армянской 
ССР законы Советской России. 20 декабря был издан декрет пра-
вительства об обязательности денежных знаков РСФСР в Армянской 
ССР. Старые суды, защищавшие в ущерб трудящимся интересы господ-
ствующих классов, были ликвидированы и вместо них организованы но-
вые советские народные суды. Были отменены раз и навсегда сословные 
ограничения и всякие звания—бек, хан, князь, купец, дворянин и т. д. 
Для всех устанавливалось звание гражданина Армянской ССР. Тем са-
мым был положен конец сословным привилегиям эксплуататорских клас-
сов. Были ликвидированы контрреволюционная печать и всякого рода 
контрреволюционные организации. Церковь, как прислужница капитали-
стического общества, была отделена от государства, а школа от церкви. 
В школах запрещалось преподавание религии, одурманивающей созна-
ние трудящихся. Это ставило на новые основы дело воспитания подра-
стающего поколения—поколения социалистического общества, начавшего 
обучаться на своем родном языке. Советская власть гарантировала 
равноправие национальных меньшинств, ликвидировав систему нацио-
нального гнета. Большое внимание уделялось созданию и укреплению ар-
мянских частей Красной армии—защитницы Армянской ССР. 

Значение вышеперечисленных мероприятий Советской власти очень 
велико. Они показывают диаметрально-противоположные классовые по-
зиции Советской власти трудящихся и буржуазно-националистической 
власти дашнаков. В то время, как дашнаки являлись преемниками цар-
ской России—эксплуататорского капиталистического общества—и остави-
ли неприкосновенным «Свод законов Российской империи». Советская 
власть в Армянской ССР, являясь детищем Великой Октябрьской социа-
листической революции, была преемницей РСФСР и брала ее револю-
ционные советские законы. 

Для подрыва экономической силы буржуазии и помещиков и орга-
низации нового советского народного хозяйства в Армянской ССР были 
национализированы основные средства производства. 28 декабря 1920 г. 
была национализирована земля, 10 января 1921 г. национализированы 
леса, 11 января—недра земли, затем воды и ирригационные сооружения. 



1.0 апреля 1921 г. правительство приняло декрет о равном землепользо-
вании по числу едоков, что являлось сильным ударом по кулачеству в де-
ревне. Все это было неразрывно связано с революционным разрешением 
аграрного вопроса, с многовековыми чаяниями трудящихся крестьян. 
Только Советская власть разрешила аграрный вопрос в интересах трудя-
щихс! крестьян. В итоге 1,5 млн. га всей годной к возделыванию земли 
в Армянской ССР были национализированы и перешли в пользование 
трудящихся. Тем самым был ликвидирован класс помещиков и нанесен 
сильнейший удар по буржуазии. В результате национализации земли 
крестьянство освободилось не только от арендных платежей помещикам, 
но и от ежегодных расходов на покупку земли. 

Были национализированы также финансы и промышленность Армян-
ской ССР. 10 декабря 1920 г. на основе национализации Эриванского от-
деления Российского Государственного банка, всех частных банков 
был образован Народный банк Армянской ССР. Тем самым было 
заложено основание государственному счетно-расчетному органу, необ-
ходимому для развития советского народного хозяйства. Были национа-
лизированы железнодорожный и автотранспорт, телеграфные и телефон-
ные линии, электростанции, ереванский водопровод, аптеки, консервный 
завод Эсапова и в дальнейшем, в течение 1921 г.,—винно-коньячные, коже-
венные, механические предприятия и т. д. 21 января 1921 г. был образован 
Совет Народного Хозяйства—специальный орган для руководства и пла-
нирования хозяйственным восстановлением и дальнейшим развитием стра-
ны*. 

Таким образом, первые же шаги Советской власти в Армении были 
направлены к экспроприации экспроприаторов. Все командные высоты 
народного хозяйства оказались в руках рабоче-крестьянской власти. Ме-
роприятия Коммунистической партии и Советской власти подор-
вали в корне силы буржуазии, помещиков, реакционного чинов-
ничества, дашнакской и всех других контрреволюционных антинародных 
партий и значительно упрочили Советскую власть в Армянской ССР. Все 
эти важнейшие акты государственного строительства Армянской ССР 
были связаны с интересами ее экономического и политического развития. 
Они объясняются действиями экономических законов социализма, всту-
пивших в силу после Великой Октябрьской социалистической революции, 
и спирались на экономический закон обязательного соответствия произ-
водственных отношений характеру производительных сил. 

Только благодаря руководству Коммунистической партии, только с 
помощью Советской России и всех других советских республик армян-
ский народ избавился от нависшей угрозы гибели от голода, болезней, 
от зверств турецкого нашествия 1920 г., вырвался из когтей империализм 
и получил возможность перейти от войны к миру. Создавались условия 
для мирного созидательного труда по восстановлению народного хозяй-
ства Армянской ССР, дальнейшего мощного развития ее экономики, рас-

1 Все декреты си. в Сборнике декретов и приказов ССРА, вып. 1 и II, Эч-
мицэин, 1921, ив ври. языке. 



цвета культуры, укрепления дружбы армянского народа со всеми народа-
ми Советской страны и его формирования в социалистическую нацию. 

• * ф 
Несмотря на то, что Советская власть в 1921 г. в Армении только 

еще укрепилась в огне гражданской войны, в Грузии только что утверди-
лась, а в Азербайджане всего как год она существовала, задача восста-
новления народного (хозяйства и построения социализма была одинаковой 
как для советских республик Закавказья, так и для всех остальных совет-
ских республик. Эта труднейшая задача могла быть разрешена только 
на основе перехода к новой экономической политике. И. В. Сталин дал 
классическое определение нэпа, его двойственности: «Нэп есть особая по-
литика пролетарского государства, рассчитанная на допущение капита-
лизма, при наличии командных высот в руках пролетарского государства, 
рассчитанная на борьбу элементов капиталистических и социалистических, 
рассчитанная на возрастание роли социалистических элементов в ущерб 
элементам капиталистическим, рассчитанная на победу социалистических 
элементов над капиталистическими элементами, рассчитанная на уничто-
жение классов, на постройку фундамента социалистической экономики. 
Кто не понимает этой переходной двойственной природы нэпа, тот отхо-
дит от ленинизма»1. 

Коммунистическая партия и Советская власть после национализации 
основных средств производства, перехода земли в пользование крестьян-
ских масс и т. д. поставили перед собой конкретные задачи социалисти-
ческой перестройки страны. Нужно было начать с организации управле-
ния народным хозяйством, с организации труда на новых социалистиче-
ских началах, с установления новой социалистической дисциплины труда. 
Коммунистическая партия должна была научиться по-новому организо-
вать производство и управлять им. «Все эти вопросы социалистического 
строительства, вопросы создания новых, социалистических производствен-
ных отношений были освещены Лениным в его знаменитой работе «Оче-
редные задачи Советской власти»2. В. И. Ленин дал теоретическое обоб-
щение первых шагов социалистической революции и наметил гениальный 
план начала социалистического строительства, предначертал экономиче-
ские задачи диктатуры пролетариата, конкретные пути хозяйственной дея-
тельности Советского государства. 

После Великой Октябрьской социалистической революции крестьян-
ство продолжало оставаться с раздробленным частнособственническим 
сельским хозяйством. В деревне, в сельском хозяйстве продолжал суще-
ствовать буржуазный хозяйственный строй. Поэтому экономические 
взаимоотношения рабочего класса со своим союзником многомиллион-
ным крестьянством—мелкими товаропроизводителями, составлявшими 
большинство населения страны, с точки зрения обеспечения полной побе-

1 И. В. Сталин, Соч., т. 7, стр. 364. 
' .История ВКП(б). Краткий курс", стр. 211. 



ды социалистического способа производства имеют величайшее значение 
в революционном учении Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина. 

От мелкокрестьянской экономики невозможен непосредственный пе-
реход к социализму. Нужно было обеспечить планомерную работу по вос-
становлению сельского хозяйства и индустриализации страны, по подведе-
нию индустриальной базы под сельское хозяйство, созданию таких эко-
номических условий, при которых мелкокрестьянское производство, при 
налнчин помощи крестьянству со стороны рабочего класса, при наличия 
помощи деревне со стороны социалистического города можно перевести 
на социалистические рельсы. Нэп был рассчитан именно на это. Переход 
к нэпу преследовал цели дополнения и усиления «красногвардейской ата-
ки на капитал»—методов подавления буржуазии методами управления 
народным хозяйством, для закрепления одержанных побед, для строи-
тельства советского народного хозяйства, организации экономического 
наступления на мелкобуржуазную стихию и на порождаемые ею капита-
листические элементы, используя такие инструменты буржуазной эконо-
мики, как товарное производство и товарное обращение, деньги, рыноч-
ные связи. 

В нашей стране сельское хозяйство, несмотря на рост капитализма, 
до того еще было раздроблено между многочисленными мелкими и сред-
ними собственниками-производителями, что не представлялось возможно-
сти ставить вопрос об экспроприации этих производителей, хотя в про-
мышленности средства производства были до того сконцентрированы, что 
можно было их экспроприировать и передать во владение обществу, что 
и было сделано. В сельском же хозяйстве необходимо было избрать путь 
вовлечения крестьянства в русло социалистического развития массовым 
кооперированием—постепенным приобщением крестьян через кооперацию 
к социализму, что могло произойти успешно лишь при условии сохране-
ния товарного производства и рыночных отношений, как единственно 
приемлемой для крестьян формы экономических связей с городом. 

В силу этого Коммунистическая партия, после того, как она взяла 
власть и национализировала средства производства в нашей стране, со* 
хранила товарное производство. Однако товарное производство при со-
циалистическом обществе коренным образом отличается от товарного про-
изводства при капитализме. После того, как установилось в нашей стране 
господство общественной собственности на средства производства, а си-
стема наемного труда и эксплуатация были ликвидированы, наше товар-
ное производство является товарным производством особого рода—товар-
ным производством без капиталистов, которому суждено было обслужи-
вать, совместно с его «денежным хозяйством», дело развития и укрепле-
ния социалистического производства. Товарное производство могло и 
дол ж и: было обслуживать наше социалистическое общество, не приведя 
к капитализму, ибо товарное производство не имело и не имеет у нас та-
кого неограниченного и всеобъемлющего распространения, как при капи-
талистических условиях, и, кроме того, оно у нас поставлено в строгие 
рамки благодаря таким решающим экономическим условиям, как общест-



венная собственность на средства производства, ликвидация системы 
наемного труда, ликвидация системы эксплуатации. 

Кооперация в обстановке капиталистического государства,—учил 
В. И. Ленин,—является капиталистическим учреждением и всякие фан-
тастические планы «кооперативного» социализма, т. е. мирного социали-
стического преобразования капиталистического общества при помощи 
кооперирования, без классовой борьбы, без завоевания политической вла-
сти рабочим классом и свержения господства эксплуататоров, были лишь 
пошлыми мечтаниями. В. И. Ленин показал, что природа и значение 
кооперации после социалистической революции в условиях Советской 
власти, диктатуры пролетариата коренным образом изменяются. Посколь-
ку государственная власть и основные средства производства оказались 
в руках рабочего класса «...кооперация получает у нас, благодаря особен-
ности нашего государственного строя, совершенно исключительное значе-
ние»1. В советских условиях кооперация открыла единственно верный 
путь к социализму для многомиллионной массы трудящихся крестьян 
Развитие сельского хозяйства в нашей стране проходило по пути, начер-
танному великим Лениным—по пути вовлечения крестьянства в социали-
стическое строительство через кооперацию, по пути постепенного внедре-
ния в сельское хозяйство начал коллективизма, сначала в области сбыта 
затем в области сельскохозяйственного производства. 

В. И. Ленин показал доступный и понятный широким массам 
крестьянства путь перехода от мелкого единоличного хозяйства к крупным 
товарным производственным объединениям—колхозам—через коопера-
цию вообще п сельскохозяйственную кооперацию в особенности. «В самом 
деле,—писал В. И. Ленин,'—власть государства на все крупные средства 
производства, власть государства в руках пролетариата, союз этого про-
летариата со многими миллионами мелких и мельчайших крестьян, обес-
печение руководства за этим пролетариатом по отношению к крестьянству 
и т. д.,—разве это не все, что нужно для того, чтобы из кооперации, из 

одной только кооперации, которую мы прежде третировали, как торга-
шескую, и которую с известной стороны имеем право третировать теперь 
при нэпе так же, разве это не все необходимое для построения полного 
социалистического общества? Это еще не построение социалистического 
общества, но это все необходимое и достаточное для этого построения»2. 

Ленинский кооперативный план наметил правильный путь, ведущий 
крестьянство к социализму и смел оппортунистические догмы горе-марк-
систов, считавших, что пролетариату следовало бы отказаться от 
власти и ждать пока капитализм успеет разорить миллионы мелких л 
средних производителей, превратив их в батраков, и концентрировать 
средства производства в сельском,'хозяйстве и только после этого можно 
было бы поставить вопрос о взятии власти пролетариатом и обобщест-
влении всех средств производства. Ленинский кооперативный план смел 
ош ортунистические догмы и других горе-марксистов, думавших, что слё-

« В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 433. 
9 Там же, стр. 428. 



девало бы взять власть н пойти на экспроприацию мелких и средних про-
изводителей в деревне и обобществить их средства производства. 
И. В. Сталин, разоблачая меньшевиков, троцкистов и прочих врагов со-
циалистической революции, указывал, что марксисты не могут пойти на 
«выход», предлагаемый первыми, если они не хотят опозорить себя вко-
нец, а также не могут пойти по бессмысленному и преступному пути, 
предлагемому вторыми, ибо такой путь подорвал бы всякую возможность 
победы пролетарской революции, отбросил бы крестьянство надолго в ла-
герь врагов пролетариата1. 

В блестящих положениях Ленинского кооперативного плана вскрыт 
великий исторический опыт решения «крестьянского вопроса» нашей 
Коммунистической партией и Советским государством, вскрыто истори-
ческое значение Ленинского кооперативного плана и нэпа, что имеет ог-
ромное научное значение для победы социалистической революции и по-
строения социализма во всех странах. Всемирно-историческое значение 
•нэпа заключается в ее закономерности и неизбежности, как политики 
диктаторы пролетариата в переходный период от капитализма к социа-
лизму. «В той или иной степени новая экономическая политика с ее ры-
ночными связями и использованием этих рыночных связей абсолютно не-
обходима для каждой капиталистической страны в период диктатуры про-
летариата»2. Опыт Союза ССР и опыт стран народной демократии, успеш 
но строящих ныне социализм на путях нэпа, полностью подтверждает 
этот гениальный вывод марксизма-ленинизма. 

Нэп—составная часть Лечинского кооперативного плана построения 
социализма. Новая экономическая политика опиралась на основной эко-
номический закон социализма, который вступил в силу с момента Вели-
кой Октябрьской социалистической революции вместо основного эконо 
«ического закона современного капитализма, потерявшего силу в нашей 

стране. Нэп вытекал из основного экономического закона социализма, 
•существенные Черты и требования которого заключаются в обеспечении 
максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и со-
вершенствования социалистического производства на базе высшей техни-
ки. Построение фундамента социалистической экономики есть основное 
содержание нэпа. 

Таким образом, развитие социалистических производственных отно-
шений, социалистической экономики в целом на основе Ленинского коопе-
ративного плаца и нэпа должно было обусловить и обусловило построе-
ние сснсвы общности экономической жизни социалистических наций в 
СССР. 

• • • 
Весной 1921 года Коммунистическая партия и Советское правитель-

•ство перешли к осуществлению новой экономической политики в народном 
хозяйстве страны. Советской стране уже представилась возможность пе-

1 И. В. Сталин, Экономические проблемы социализма в СССР. 1952, стр. 13. 
3 И. В. Сталин, Соч., т. 11, стр. 145. 



рейти от политики военного коммунизма к нэпу. За месяц до X съезда 
РКП (б) на страницах центрального органа партии «Правды» была от-
крыта дискуссия по вопросу отмены продразверстки. Военный коммунизм 
сыграл свою историческую роль. Военный коммунизм вовсе не является 
неизбежной фазой пролетарской революции. Неизбежным для диктату-
ры пролетариата является другой путь, другая политика—политик нэпа, 
основы которой, как выше отмечалось, были провозглашены 
В. И. Лениным еще в начале 1918 г. в «Очередных задачах Советской 
власти», однако ее осуществление было прервано тогда начавшейся ко-
варной интервенцией и ожесточенной гражданской войной. Поворот от 
политики военного коммунизма к нэпу означал дополнение военно-поли-
тической формы союза рабочего класса и крестьянства новой хозяйствен-
ной формой, служащей обоюдным интересам и создающей хозяйствен-
ные выгоды. Это был. переход от политики преодоления капиталистиче-
ских элементов в экономике штурмом к политике длительной осады, к на-
коплению сил, чтобы затем перейти в решительное наступление. 

X съезд Коммунистической партии {март 1921 г.) по докладу вождя 
партии В. И. Ленина «О замене разверстки натуральным налогом» при-
нял историческое'решение о переходе к нэпу. В. И. Ленин отмечал в своем 
докладе, что «...вопрос о замене разверстки налогом является прежде 
всего и больше всего вопросом политическим, ибо суть этого вопроса со-
стоит в отношении рабочего класса к крестьянству»1. Создание правиль-
ных хозяйственных отношений между рабочим классом и крестьянством 
было главным вопросом. Правильную смычку города с деревней, рабоче-
го класса с крестьянством в то время Коммунистическая партия рассмат-
ривала как «вопрос о существовании нашей индустрии, вопрос о сущест-
вовании самого пролетариата, вопрос о жизни и смерти нашей Республи-
ки, ьспрос о победе социализма в нашей стране»2. В марте 1921 г. СНК 
РСФСР издал декреты о свободной торговле и о замене обязательных^-
сударственных налогов (продразверстки) натуральным налогом—продна-
логом с освобождением излишков от реквизиций. Ликвидация разверстки 
и введение продналога давало крестьянам возможность свободной тор-
говли своими излишками, что создавало хозяйственную заинтересован-
ность. Допускалась частная торговля и разрешалось частнопромышлен-
никам открывать мелкие предприятия. Продналог был прогрессивным, 
т. е. середняки платили меньше, кулаки больше, а бедняки совершенно 
освобождались, устанавливались льготы расширяющим посевы—стара-
телям и т. д. Все это служило целям быстрого подъема сельского хозяй-
ства, а затем, на этой основе, восстановления промышленности. Нэп пред-
усматривал также усиление деловых связей с капиталистическими страна 
ми. Решение о нэпе, принятое Коммунистической партией, обеспечило проч-
ный союз рабочего класса и крестьянства для строительства сбциалнзма. 

Таким образом, все эти экономические уступки крестьянству были 
направлены к построению фундамента социалистического общества. Из 
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• И. В. Сталин, Соч., т. 6, стр. 240. 



элементов пяти различных общественно-экономических укладов, имею-
щихся налицо в стране, в начальный период нэпа: патриархального, т. е. 
в значительной степени натурального крестьянского хозяйства; мелкого 
товарного производства (куда относилось большинство крестьян из тех, 
кто продавал хлеб); частнохозяйственного капитализма; государственно-
го капитализма и социализма, исторически неизбежно должен был выйти 
победителем и безраздельно господствовать социалистический способ 
производства. 

X съезд РКП (б) принял принципиальные установки и практические 
мероприятия по национальной политике партии. Эти задачи сводились к 
сближению народов советских республик между собой, к установлению 
не только полного правового равенства, но и фактического, т. е. ликвида-
ции хозяйственной, политической и культурной отсталости этих народов, 
что было результатом политики царизма. Эта интернациональная поли-
тика была принята Коммунистической партией за основу работы во всех 
советских республиках и должна была осуществляться созданием очагов 
промышленности, собственных кадров рабочего класса и невиданным до 
тех пор расцветом национальной по форме и социалистической по содер-
жанию культуры всех народов. Национальная политика Коммунистиче 
ской партии давала возможность народам всех советских республик кон-
солидгрсваться в социалистические нации, а многим из них, не дошедшим 
еще до капиталистического развития, миновать его и перейти прямо к со-
циализму. 

Коммунистическая партия, вооруженная решениями своего X съезда, 
ра?громив антипартийные силы, сохранив боевое единство, повела за со-
бой трудящихся советских республик, которые с величайшим напряжени-
ем сил в борьбе со всеми внутренними и внешними врагами Советского 
строя уверенно приступили к восстановлению народного хозяйства стра-
ны. 

Переход к нэпу в Армянской ССР, как и во всех советских республи-
ках, осуществлялся в условиях трудностей начала восстановительных ра-
бот, а именно в условиях разрухи, частичного голода, эпидемий, тяжелого 
положения беженцев и т. д., т. е. всего того, что досталось в наследство 
Советской власти и что нельзя было сразу ликвидировать, а требовало 
определенного времени. Г. К- Орджоникидзе, руководитель коммунистов 
Закавказья в 1920—1925 гг., друг армянского народа, касаясь этого воп-
роса, отмечал в то время: «Мы знаем, товарищи, как нелегко строить Со-
ветскую власть. Еще более трудно, в миллион раз труднее строить эту 
власть там, в измученной, истерзанной Армении... пусть они с честью идут 
по пути к прекрасному социалистическому строю, по пути, усеянному не 
розами, а терниями, и пусть они знают, что вся наша энергия, все наши си-
лы будут отданы на помощь им»1. 

Трудящиеся Арм. ССР под руководством Коммунистической партии, 
с братской помощью Советской России и всех других советских республик 

1 Г. К. Орджоникидзе, Избранные статьи и речи, 1939, стр. 93. 



успешно преодолевали все трудности и постепенно восстанавливали свое 
неродное хозяйство. Все было поставлено на ноги. Была призвана к жиз-
ни общественная инициатива трудящихся. Государственные органы нала-
живали работу. Первоочередной задачей -являлась борьба с голодом и 
восстановление сельского хозяйства. На основе проведения политики нэпа, 
опираясь на широкую помощь, оказываемую со сторону РСФСР, бла-
годаря энергичным мерам Коммунистической партии и Советской власти, 
в 1921/22 с. х. году удалось выйти победителем в борьбе с голодом и хо-
зяйственной разрухой и осуществить все необходимые меры для быст-
рого возрождения сельского хозяйства Армянской ССР. Забота Ком-
мунистической партии и Советской власти по народному-здравоохране-
нию, социальному обеспечению и охране труда открыла впервые широкие 
возможности для свободного труда и охраны здоровья трудящихся. Этого 
никогда не могло быть в капиталистических странах и впервые в истории 
осуществлялось в советских республиках. Велась упорная борьба 
за восстановление промышленных предприятий и транспорта, за 
развертывание советской торговли и усиление товарооборота между горо-
дом и деревней, что являлось в этот период основным звеном в цепи задач, 
стоявших перед республикой. 

Коммунистическая партия, Советская власть придавали громадное 
значение организации государственной и кооперативной торговли. Они 
ставили перед собой задачу использования старых категорий капитализ-
ма, таких, как деньги, банки и т. д., применительно к потребностям восста-
новления народного хозяйства и развития социалистического строитель-
ства. С этой целью Советская власть использовала, главным образом, 
форму, внешний облик этих категорий, изменив коренным образом их 
функции в интересах трудящихся. В результате мероприятий Коммуни-
стической партии и Советской власти уже с 1921—1922 гг. начала усили-
ваться советская государственная и кооперативная торговля. 

Процесс формирования социалистических наций совершался в усло-
виях жестокой классовой борьбы. Марксизм-ленинизм учит, что открытие 
и применение в экономической области нового закона, задевающего инте-
ресы отживающих сил общества, встречают сильнейшее сопротивление со 
стороны этих сил, и нужна другая общественная сила, способная преодо-
леть это сопротивление. В нашей стране такой силой явился союз рабочего 
класса с крестьянством, представляющим большинство общества. Рабочий 
класс, как передовой класс, явился знаменосцем использования эконо-
мических законов в интересах общества, ибо его классовые интересы сли-
ваются с интересами подавляющего большинства общества. Рабочий 
класс помог крестьянству в деле ликвидации помещиков, национализации 
земли, земельной реформы, обуздания кулачества и начинал снабжение 
крестьянства промышленными изделиями. Интересы рабочего класса и 
крестьянства лежали на одной общей линии—на линии укрепления Совет-
ской власти, восстановления экономики страны и дальнейшего социалисти-
ческого строительства. В этом было заложено начало дружбы между ни-
ми. Стиралось былое недоверие, тем более ненависть деревни к городу. В 
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этом была основа постепенной ликвидации почвы для противоположности 
между городом и деревней, между промышленностью и сельским 'хозяйст-
вом. Экономической основой противоположности интересов между горо-
дом и деревней, основой недоверия и враждебного отношения является 
эксплуатация деревни городом, экспроприация крестьянства и разорение 
большинства деревенского населения всем ходом развития капитализма. 
«Несомненно, что с уничтожением капитализма и системы эксплуатации, 
с укреплением социалистического строя в нашей стране,—указывал И. В. 
Сталин,—должна была исчезнуть и противоположность интересов между 
городом и деревней, между промышленностью и сельским (хозяйством. 
Оно так и произошло»1. В 1921 году Советская власть начала это трудное 
дело с переходом от войны к миру и нэпу. 

Вместе с тем в условиях Советской власти должна была одновремен-
но исчезнуть и противоположность интересов между умственным и физи-
ческим трудом, экономическая основа которой заключалась в эксплуа-
тации людей физического труда со стороны представителей умственного 
труда. С уничтожением капитализма и системы эксплуатации должна бы-
ла исчезнуть и противоположность интересов между физическим и ум-
ственным трудом, что и совершилось при нашем современном социалисти-
ческом строе. Значительное культурное строительство—борьба с неграмот-
ностью, основание университета и др. вузов, армянского государствен-
ного театра, консерватории, музеев и т. д., которое началось в Ар.мянско# 
ССР, как и во всех советских республиках с первых же дней установления 
Советской власти—наряду со всем остальным сыграло в этом деле боль-
шую роль. Под руководством Коммунистической партии начиналось неви-
данное в истории армянского народа и всех других народов культурное 
развитие—начало создания его национальной по форме, социалистической 
по содержанию культуры. 

С переходом к нэпу наметились первые хозяйственные успехи Арм. 
ССР, как и всех других советских республик. Сельское хозяйство, промыш-
ленность, транспорт добились первых успехов. Начался медленный, но вер-
яый хозяйственный подъем. Таковы экономические итоги введения нэпа. 
Трудящиеся Советской Армении, избавившись от призрака голода, добив-
шись первых хозяйственных достижений, уверенные в успешном восста-
новлении народного хозяйства, начали идти вперед к улучшению своего 
•материального благосостояния. Особенностью этих итогов являлось то, 
что это были первые успехи—начало восстановления совершенно разо-
ренного народного хозяйства, и эти первые успехи, ликвидировав голод, 
не ськмали сразу с порядка дня трудности и лишения для трудящихся. 

Коммунистическая партия прекрасно понимала все эти задачи и мо-
-билизовывала массы для дальнейшего социалистического строительства. 
Переход к нэпу и первые завоевания трудящихся на хозяйственном попри-
ще заложили основу для последующего быстрого и полного восстановле-
ния народного хозяйства. Планирование восстановления народного хозяй-
ства страны правильно отражало требования закона планомерного про-

11 И. В. Сталин, Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 25—20. 



лорционального развития народного хозяйства и сообразовывалось во 
всем с требованиями основного экономического закона социализма, по-
этому дело восстановления экономики страны успешно продвигалось впе-
ред. Действия закона планомерного развития народного хозяйства полу-
чали простор, ибо они опирались на основной экономический закон социа-
лизма. Трудности начала восстановления народного хозяйства сильно 
•ограничивали возможности социалистического производства для удовлет-
ворение растущих потребностей трудящихся. Однако целью нового, еще 
не окрепшего в то время социалистического производства уже стал чело-
век с его потребностями, что покоилось на объективных экономических 
основах, на экономическом базисе социалистического общества. Это яви-
лось фактом всемирно-исторического значения. В этом сказывалось 
действие основного экономического закона социализма в начальный пе-
риод нэпа. С укреплением социалистического уклада и постепенной лик-
видацией многоукладности в общественно-экономической жизни страны 
возможности удовлетворения потребностей увеличивались и все более 
расширялись. Действие основного экономического закона социализма 
получало все больший простор. Таким образом, Коммунистическая партия 
уже в то время видела те .глубинные силы, которые, хотя и действовали 
тогда незаметно, но все же должны были определять и определили ход 
событий. 

Процесс формирования армянской нации, как и всех остальных социа-
листических наций, совершался в условиях трудового и политического па-
фоса трудящихся масс, руководимых Коммунистической партией, на основе 
единения и сплочения трудящихся*—всего народа вокруг Коммунистиче-
ской партии и Советской власти. Клевета и злорадство дашнаков, муссава-
тистов, меньшевиков и других антинародных контрреволюционных пар-
тий по поводу продолжавшихся еще экономических затруднений в Совет-
ском Закавказье и трудности восстановления не могли сломить созида-
тельную волю трудящихся. Не легко было возродить разграбленную и раз-
громленную со стороны этих же буржуазно-националистических партий 
страну. Все народы Советского Закавказья терпеливо строили и перено-
сили тяготы; медленно, но неуклонно возрастало благосостояние страны. 
Все это обеспечивалось многогранной деятельностью Советской власти и 
твердым руководством Коммунистической партии. 

Коммунистическая партия блестяще справлялась с этой труднейшей 
задачей. Партийная, комсомольская, профсоюзная, советская и другая 
общественно-политическая работа приобретала новый размах. Усилива-
лись идеологическая работа и руководство со стороны Коммунистической 
партии. Все это происходило потому, что трудящиеся чувствовали и виде-
ли, чт:> партия стоит на верном пути. Они тесно сплачивались вокруг Ком-
мунистической партии, потому что видели на собственном опыте правиль-
ность большевистских лозунгов, их осуществление. Например, в декабре 
1921 года о Норбаязетском уезде сообщалось: «...наша новая экономи-
ческая политика, о которой усиленно агитирует Узкомпартии (Уездный 
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комитет—С. X.),—производит на население сенсационное впечатление»1^ 
В том же документе отмечается, что «...в данный момент в широкие тру-
довые массы Армении брошен лозунг федерации закавказских республик. 
Необходимо отметить, что эта идея встретила полное оочувствие со сторо-
ны рабочих и крестьян, не говоря уже о коммунистах. В какой бы темный 
и отдаленный уголок ни проникла эта идея, везде крестьянство восторжен-
но приветствует федерацию..., видя в ней будущий залог победы трудовых 
масс и сближения всех закавказских трудящихся»2. И действительно, ддап 
дальнейшего укрепления Советской власти и возрождения экономики За-
кавказья требовалось, в первую очередь, установление национального ми-
ра и дружбы народов, воспитание трудящихся в интернациональном духе 
и непримиримая борьба с национализмом. Коммунистическая партия с че-
стью справилась с этой задачей. Под ее руководством в 1921 г. прово-
дилась подготовительная работа, а в марте 1922 г. была создана Закав-
казская федерация, сыгравшая исключительную роль в выполнении всех, 
этих задач и в построении социализма в Закавказье. 

В условиях начала нэпа было очень много трудностей; нужно было 
перенести много лишений, но вместе с тем трудящиеся видели и ощущали, 
что Еласть в их руках, что руководит ими родная Коммунистическая пар-
тия, чтс проявляется всяческая забота со стороны Коммунистической пар-
тии и Советского правительства об их интересах, и нет возврата к прркля* 
тому прошлому. Экономические преобразования страны—политика нэпа*. 
Ленинский кооперативный план в целом были экономически обусловлены, 
и являлись экономической необходимостью. Советское общество, так же, 
как и предшествовавшие ему общества, развивается согласно объектив-
ным законам общественного развития, а не по воле государства. Совет-
ское государство по своей воле, своими хозяйственными планами и поли-
тикой не может «преобразовать», «формировать», «создавать» и «уничто-
жать» экономические законы развития социалистического общества. 
Политика есть «концентрированное» выражение экономики. Поли-
тика Советского государства правильна, потому что она правильно выра-
жает назревшие экономические потребности общества. 

Сказывалась проницательность и сила научного предвидения Ком-
мунистической партии, направляющей процесс социалистического строи-
тельства страны, а вместе с ним и процесс формирования социалисти-
ческих наций в соответствии с действием объективных закономерных 
экономических процессов в Советском государстве. Познавая основной 
экономический закон социализма, учитывая его требования, Коммуни-
стическая партия направляла и направляет свои усилия на то, чтобы 
превратить возможности, которые заключены в объективных эконо-
мических условиях, в действительность, чтобы добиться наиболь-
ших результатов в развитии социалистического производства и в 
осуществлении цели этого производства. Партия методически п{>е-

* ЦГА Арм. ССР. ф. 40 с/ИЗ, д. 31, л. 8. 
а ЦГА Арм. ССР, ф. 40 с/113, д. 31, л. 13. 



вргщала и превращает эти возможности в действительность. Коммуни-» 
стическая партия, познав экономические законы социализма и опираясь 
на них, направляет развитие советского общества. Не созерцание, а по-
знавание с целью воздействовать и использовать закономерности развития 
в интересах общества. Таким образом, научное знание законов обществен-
ного развития указывает трудящимся перспективу развития, пути борьбы, 
подмечая нарастающие противоречия и ликвидируя их. 

* « 
* 

Характеризуя задачи Советского государства в первой фазе его раз-
витая, И. В. Сталин отмечал на XVIII съезде ВКП(б) : «Со времен Ок-
тябрьской революции наше социалистическое государство прошло в сво-
ем развитии две главные фазы. Первая фаза—это период от Октябрьской 
революции до ликвидации эксплуататорских классов. Основная задача 
этого периода состояла в подавлении сопротивления свергнутых классов, 
в организации обороны страны от нападения интервентов, в восстановле-
нии промышленности и сельского хозяйства, в подготовке условия для 
ликвидации капиталистических элементов»1. 

Введение нэпа после победы в гражданской войне, с переходом от 
войны к миру, сыграло крупнейшую роль в осуществлении вышеуказан-
ных жизненных задач. Велика роль нэпа в деле построения социализма в 
•СССР. Велика ее роль в процессе формирования социалистических наций. 
Значение перехода к нэпу для советских республик Закавказья также гро-
мадно, как и для всех советских республик. В частности, в конкретных 
условиях Армянской ССР проявлялись все функции, характерные для пер-
вой фазы ее развития, т. е. необходимость разрешения главнейшей задачи 
укрепления Советской власти, что выражалось в подавлении сопротивле-
ния классовых врагов—свергнутых эксплуататоров, организации обороны 
республики созданием и укреплением армянских частей Красной Армии 
и хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работы Ком-
мунистической партии, Советской власти. 

Переход к нэпу обеспечил решение важнейшей задачи укрепления 
Сосетской власти и, тем самым, Советского государства и экономически 
и политически. В экономическом отношении переход к нэпу, первые шаги, 
первые успехи явились организационно-собирательным периодом. Переход 
к нэпу вначале не мог устранить все трудности, переживаемые трудящи-
мися и Советским государством в то время, но наметил успешный подъем, 
что было главным в тех условиях. Успехи восстановления были налицо, и 
эти успехи были устойчивыми и верными. Они имели большое значение 
для успешного хода залечивания ран народного хозяйства, закрепления 
первоначальных успехов и полного восстановления экономики страны. 

Уже начальный процесс формирования социалистических наций по-
казал творческие и созидательные силы, героический труд, неимоверные 
усилия и безграничные возможности трудящихся. Этот процесс показал. 

1 И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. Н, стр. 605. 



что трудящиеся массы во главе Коммунистической партии умеют не толь-
ко разрушать старое, но вполне самостоятельно, без помощи извне, без 
капиталистов и помещиков могут управлять государством, восстанавли-
вать страну и строить новую жизнь. В политическом отношении первые 
же экономические итоги и создание условий для успешного восстановле-
ния народного хозяйства страны внесли успокоение среди трудящихся 
масс крестьянства, рассеяли их недовольство политикой продовольствен-
ной разверстки и еще более укрепили на основе новых экономических 
взаимоотношений союз рабочего класса с крестьянством. Тем самым еще 
больше упрочилась диктатура пролетариата, в огромной мере возрос 
авторитет Советской власти и ведущей ее силы—Коммунистической пар-
тии. I • | I ! 

Советская власть, идя на частичные уступки экономического харак-
тера, сохранила в своих руках все командные позиции в народном хозяй-
стве: крупную промышленность, транспорт, банки, землю, внутреннюю 
торговлю, внешнюю торговлю. В этом отношении первый год нэпа явился 
переломным этапом. На XI съезде РКП (б) в марте 1922 г. В. И. Ленин, 
заявил: «Мы год отступали. Мы должны теперь сказать от имени пар-
тии:—достаточно! Та цель, которая отступлением преследовалась, достиг-
нута»1. 

Теория марксизма-ленинизма учит, что отступления бывают разные, 
что суть дела в характере отступления. Когда победоносная партия или 
армия в своем наступлении забегает слишком далеко вперед, не обеспечив 
себя тыловой базой, тем самым она рискует порваться от своей базы.. 
«Это создает серьезную опасность. В таких случаях опытная партия или 
армия находит обычно нужным, чтобы не оторваться от своей базы,—не-
сколько отступить назад, поближе к своему тылу, чтобы связаться покреп-
че со своей тыловой базой, обеспечить себя всем необходимым и потом 
вновь пойти в наступление более уверенно, с гарантией на успех. Именно 
такого рода временное отступление и проводил Ленин при нэпе»2. Комму-
нистическая партия, совершив стратегическое отступление поближе к свое-
му крестьянскому тылу, вплотную подошла к созданию смычки между со-
циалистической промышленностью и крестьянской экономикой. Перейдя от 
штурма к более длительной осаде крепости, накопив силы, она обеспечила 
условия для дальнейшего, более широкого фронта наступления на капи-
талистические элементы на рельсах нэпа. 

В. И. Ленин в своей замечательной статье «О значении золота теперь 
и после полной победы социализма», написанной к четырехлетию Вели-
кой Октябрьской социалистической революции, дал глубокое теоретиче-
ское обоснование сущности стратегии и тактики партии в условиях новой 
экономической политики. «Новым в настоящий момент,—определял В. И. 
Ленин,—является для нашей революции необходимость прибегнуть к «ре-
формистскому», постепеновскому, осторожно обходному методу действий 

» В. И. Ленин, Соч.. т. 38, стр. 250—251. 
3 «История ВКП(б), Краткий курс", стр. 246. 



в коренных вопросах экономического строительства»1. Разъясняя вопрос о 
реформе и революции, В. И. Ленин писал: «До победы пролетариата ре-
формы—побочный продукт революционной классовой борьбы. После по-
беды они (будучи в международном масштабе тем же самым «побочным 
продуктом») являются для страны, в которой победа одержана, кроме то-
го, необходимой и законной передышкой в тех случаях, когда сил заведо-
мо, после максимальнейшего их напряжения, нехватает для революцион-
ного выполнения такого-то или такого-то перехода»2. Определяя ближай-
шие задачи, Б. И. Ленин указывал на XI съезде партии: «Весь гвоздь в 
том, чтобы двигаться теперь вперед несравненно более широкой и мощ-
ной массой, не иначе как вместе с крестьянством, доказывая ему делом, 
практикой, опытом, что мы учимся и научимся ему помогать, его вести 
вперед. Такую задачу при данном международном положении, при дан-
ном состоянии производительных сил России, можно решить, лишь решая 
ее очень медленно, осторожно, деловито, тысячу раз проверяя практиче-
ски каждый свой шаг»8. 

Коммунистическая партия на своем XI съезде подвела итоги проде-
ланной работы и определила свои ближайшие задачи в борьбе за восста-
новление народного хозяйства и построение основ социализма в нашей 
стране. Коммунистическая партия выдвинула лозунг: «Подготовка насту-
пления на частнохозяйственный капитал». Экономические основы социа-
лизма не могли быть построены применением только революционных мер. 
Необходимо было использовать все экономически-переходные формы, что-
бы укрепить союз рабочего класса и крестьянства. Сохранить достаточный 
перевес сил, учил В. И. Ленин,—не дать себя деморализовать, дезоргани-
зовать, сохранять трезвую оценку положения, сохранить бодрость и твер-
дость духа, отступить так, чтобы во время приостановить отступление и пе-
рейти опять в наступление. В этом заключалась особенность отступления 
при нэпе, проводимого Коммунистической партией, в этом заключались 
основы стратегии и тактики партии на данном этапе. 

Кроме того, политика Советской власти на основе решения X съезда 
РКП (б) по ликвидации фактического неравенства наций и помощь Совет-
ской России в этом деле всем народам нанесли сильнейший удар нацио-
нализму. Невиданно укреплялись братские связи между народами быв-
шей царской России и началось торжество идей интернационализма. На 
основе всего вышеизложенного происходило государственное строитель-
ство Армянской Советской Социалистической Республики, ее местных и 
центральных выборных органов власти на основе пролетарского демокра-
тизма; в феврале 1922 года была принята Конституция Армянской ССР— 
перга я Конституция в многовековой истории трудового армянского наро-
да; затем Армянская ССР вошла в Закфедерацию и через нее в Союз 
ССР. На основе всего этого происходил начальный процесс формирования 
армянской социалистической нации. 

* В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 85. 
' Там же, стр. 92. 
3 Там же, стр. 2*11. 



• * 

Таким образом, характерными моментами начального процесса фор-
мирования армянской социалистической нации в 1920 (ноябрь) —1922 гг. 
являются: 

Борьба за преодоление трудностей, связанных с хозяйственной разру-
хой и тяжелым материальным положением трудящихся, организация де-
ла успешного восстановления народного хозяйства на основе нэпа. 

Проведение на деле, что характерно для Коммунистической партии, 
правильной классовой политики—политики четкого размежевания клас-
совых сил, подавление классового врага и их последышей—вражеских эле-
ментов, пробравшихся в ряды Коммунистической партии. Развал и распад 
буржуазно-националистческих партий, их полная дискредитация в глазах 
грудящихся масс. 

Разрешение национального вопроса советским способом — способом 
не буржуазного разъединения, а объединения народов и установления не-
зыблемого национального мира, что укрепляло еще более Советскую 
власть и усиливало дело возрождения страны. Образование Закфедерации 
и Союза ССР в 1922 г. -г» у 

Военно-политический, дипломатический и хозяйственный союз совет-
ских республик, их тесная взаимная связь. Всесторонняя помощь РСФСР, 
оказываемая ею всем советским республикам, что являлось и является 
коренным фактором существования и успешного развития Армянской 
ССР, как и других советских республик. 

Враждебные действия капиталистических государств, старавшихся 
мешать восстановлению народного хозяйства советских республик—их 
усилению и помышлявших новую интервенцию. Решительный отпор со-
ветских республик всем притязаниям капиталистического окружения. 

Наличие руководящей и направляющей силы и организующей воли 
великой Коммунистической партии, что предрешало и предрешает спло-
чение трудящихся, всех народов вокруг родной Коммунистической пар-
тии, Советской власти, успех восстановления народного хозяйства, по-
строения социализма и коммунизма. 


