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Имя великого Ленина — символ свободы для всех народов. В исто--
рии человечества еше не было такого всеохватывающего воздействия, 
идей общественного развития, какое имели идеи ленинизма, указываю-
щего народам путь к свободной и счастливой жизни. 

Рабочий класс и трудящиеся массы, совершив во главе с ленинской 
партией коммунистов Октябрьскую революцию, обеспечили свободу и 
равноправие всем народам нашей страны. Многие народности от отста-
лого родоплеменного и феодального строя, совершили невиданный в ис-
тории скачок к социалистическому обществу. Российский пролетариат, 
совершивший революцию, подал богатырскую руку помощи ранее угне-
тенным народам, ставшим на путь подлинного расцвета во всех облас-
тях политической жизни, экономики, культуры и быта. Советский строй 
убедительно показал всему миру на что способны народы, ставшие хо--
зяевами своей судьбы. 

Октябрьская революция вызвала к активной творческой жизни мил--
лионы людей труда, она внесла коренные изменения в исторические 
судьбы многих больших и малых народов. 

Значение Великого Октября огромно для судеб армянского народа. 
Серго Орджоникидзе писал: «В новой истории мало народов, которые 
понесли бы такие большие жертвы, как армяне, и мало стран, в кото-
рых было бы пролито столько крови, сколько в Армении»1. 

Бессметрные ленинские идеи не только дали свободу и счастливую 
жизнь армянскому народу, но и спасли его от окончательного физиче-
ского истребления. Экономически отсталая, превращенная в пепелище, 
Армения при Советской власти стала передовой индустриальной респуб-
ликой с высокоразвитой наукой и культурой. Достаточно сказать, что 
сегодня объем промышленной продукции республики в 190 раз превы-
шает уровень 1913 г. (в СССР в 79 раз) . Интенсивно развиваются энер-
гетика, химическая промышленность, машиностроение, станкостроение, 
радиотехника, электроника. Их удельный вес в общесоюзной промыш-
ленности довольно высок. 

Находясь на перекрестке Азии и Европы, Армения неоднократно 
подвергалась нашествию иноземных поработителей. В своем долгом ис-
торическом пути Армения видела много слез и крови. Особенно тяже-, 
лым было положение армян в Западной Армении. В период кровавого 
абдул-гамидовского режима началось жестокое гонение и истребление: 

1 Г. К. О р д ж о н и к и д з е , Статьи и речи, т. I, М„ 1956, стр. 412. 
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армянского народа. Резня армян в Сасуне и в других вилайетах Запад-
ной Армении в конце прошлого века вызвала возмущение мировой об-
щественности. Жертвами варварского истребления стало более 300 ты-
сяч армян. Все эти ужасы еще и еще раз убедили армянский народ, что 
свое спасение он может искать только в новой революционной России. 

Борьбу армянского народа В. И. Ленин охарактеризовал как борь-
бу против турецкой деспотии и феодального строя как симптомы бур-
жуазного развития и национально-освободительной борьбы. Ф. Энгельс 
связывал освобождение армянского народа с уничтожением как турец-
кой, так и русской самодержавной власти. Это было в тот период, когда 
русская передовая мысль приобрела всеобщее признание, когда во гла-
ве революционного движения встал Владимир Ильич Ленин. Еще на 
заре века Ленин, перефразируя известное изречение Архимеда, заявил: 
«Дайте нам организацию революционеров, и мы. перевернем Россию». 
И он развернул кипучую деятельность по созданию такой организа-
ции — партии нового типа. 

Ленин сплотил вокруг себя интернациональное ядро Р С Д Р П . Ар-
мянский народ по праву гордится тем, что среди ближайших учеников 
и соратников В. И. Ленина были такие славные сыны армянского на-
рода, как Степан Шаумян, Сурен Спандарян, Исаак Лалаянц, Богдан 
Кнунянц, Александр Бекзадян, Аршавир Меликян, Владислав Каспа-
ров, Александр Мясникян, легендарный Камо, Саркис Касьян, Асканаз 
Мравян и многие другие. Они были верными соратниками и учениками 
Ленина. 

Исаак Лалаянц познакомился с молодым Ульяновым еще в начале 
90 г. XIX в. По его просьбе Лалаянц собрал много статистических и 
других материалов В. И. Ленин очень высоко отзывался о Лалаянце. 

На II съезде Р С Д Р П не раз выступал в защиту ленинской позиции 
Богдан Кнунянц. Критикуя национализм Бунда, он говорил, что «тен-
денция, которая господствует сейчас в Бунде, ничего общего с социа-
лизмом не имеет»2. 

Истинно марксистская позиция Кнунянца была высоко оценена Ле-
ниным в работе «Шаг вперед, два шага назад». «Мы бы посоветовали 
всем,— писал В. И. Ленин,— кто хочет самостоятельно разобраться в 
причинах партийного раскола и доискаться корней его на съезде, читать 
и перечитывать речь тов. Русова, (Кнунянца.— Ц. А.), доводы которого 
меньшинство не только не опровергло, но и не оспорило даже»3 . 

В напечанной в «Искре» статье «Некоторые вопросы нашей так-
тики и организации» Кнунянц выступает как пламенный интернацио-
налист-ленинец и приводит яркие примеры из опыта работы социал-де-
мократических организаций Кавказа по интернациональному воспита-
нию трудящихся. 

2 Б. К н у н я н ц , Избранные произведения, стр. 17. 
3 В. И. Л е н и н, ПСС, т. 8, стр. 300. 
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Любопытно, что когда в 1902 г. видные армянские марксисты — 
Ст. Шаумян, Б. Кнунянц и другие создали «Союз армянских социал-де-
мократов^, то В. И. Ленин приветствовал эту организацию, особенно 
его «Манифест*. Ленин обратил особое внимание на то, что «Союз» 
объявляет себя неотъемлемой частью Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии и требует коренной «ломки всего существующе-
го строя, посредством социальной революции, необходимым прологом 
к которой должна служить политическая диктатура пролетариата»4 . 

В. И. Ленин, излагая основные положения «Манифеста», отмечает: 
«•Особенно интересным для нас является отношение союза к националь-
ному вопросу;». ^Мы ОТ всей души приветствуем Манифест «Союза ар-
мянских социал-демократов» и особенно замечательную попытку его 
дать правильную постановку по национальному вопросу... Два основ-
ных принципа, которыми должны руководиться все социал-демо-
краты России в национальном вопросе, намечены Союзом совершенно 
правильно. Это, во-первых, требование не национальной автономии, а 
политической и гражданской свободы и полной равноправности; это, во-
вторых, требование права на самоопределение для каждой националь-
ности, входящей в состав государства»5. 

В. И. Ленин, получив материалы и экземпляр газеты «Пролетариат» 
органа «Союза армянских социал-демократов», написал В. Г. Плеха-
нову: «Посылаю Вам и «Пролетариат». Пожалуйста, попросите Лала-
янца или другого кого перевести целиком отсюда все о национализме и 
федерализме и прислать мне поскорее. Надо бы заметку о'них поместить 
непременно...»6. 

В октябре 1903 г. Ленин и Плеханов в письме из Женевы в адрес 
Кавказского Союзного комитета, отвечая на письмо А. Зурабяна, одоб-
ряют последовательную линию кавказских товарищей. «Пусть кавказ-
ские товарищи твердо держатся того пути, на который они встали..., 
пишут Ленин и Плеханов, — пусть продолжают они дружную работу с 
товарищеским доверием к ЦК, и мы уверены, что теперешняя партий-
ная «смута» быстро рассеется». И далее они отмечают: «Мы усиленно 
думаем теперь об организации здесь издания грузинской и армянской 
литературы. За это взялись компетентные товарищи; деньги надеемся 
найти. Нужна помощь и литературой и средствами. 

Шлем привет кавказским товарищам и горячее пожелание успехов 
в работе»7. 

Говоря о компетентных товарищах, В. И. Ленин имел в виду 
Ст. Шаумяна и других, Которые по поручению Ильича в Женеве развер-
нули большую работу по изданию революционной литературы на армян-
ском языке. 

4 В. И. Л е н и н , ПСС, т. 7, стр. 103. 
з В. И. Л е н и н , ПСС, т. 7, стр. 104. 
6 «Ленинский сборник», IV, стр. 207—208. 
7 В. И. Л е н и н , ПСС, т. 46, стр. 310—311. 
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В 1904 г. В. И. Ленин в Женеве, получив письмо с просьбой сотруд-
ничать в газете «Пролетариати крив» («Борьба пролетариата»), отве-
тил: «Дорогие товарищи ! Получил Ваше письмо насчет «Борьбы про-
летариата». Постараюсь писать и передам товарищам по редакции»8. 

Все это показывает огромную заботу Ильича об интернациональ-
ном единении братских народов, ибо только этим путем угнетенные ма-
лые народы могли обрести свободу. 

В феврале-марте 1905 г. царские сатрапы в целях отвлечения вни-
мания народных масс от революционной борьбы спровоцировали меж-
национальную вражду, устраивали погромы. Разоблачая гнусную по-
литику царских властей, В. И. Ленин писал: «Именно так поступает 
теперь правительство, натравливая татар на армян в Баку, пытаясь вы-
звать новые еврейские погромы.. »9. 

В статье «Первое мая» Ильич отмечал: «Царское правительство-
старается натравить один народ на другой, оно устроило побоище 
в Баку, наклеветав татарам на армян...»10. 

В то же время, когда шел спор о созыве III съезда Р С Д Р П , и мень-
шевики всячески хотели сорвать съезд, В. И. Ленин, ссылаясь на 
газету «Борьба пролетариата», выходившую на русском, армянском и. 
грузинском языках, с радостью отметил, что «Кавказский союз в своем 
органе, спокойно и обстоятельно опровергая доводы меньшевиков, пре-
восходно доказал полную законность III съезда РСДРП...»1 1 . 

Борьбу Ленина против махизма в годы реакции последовательно' 
поддерживали' Ст. Шаумян, С. Спандарян, Арш. Меликян, Е. Бакунц, 
С. Касьян. Ст. Шаумян, по примеру Ленина не только обнажил анти-
научную суть махизма, но и показал его практический вред. С. Спан-
дарян вскрыл мистицизм и связь махизма с богостроительством. Арш. 
Меликян, выступив в журнале «Новый голос» («Нор дзайн»), доказал, 
что эмпириокритицизм является разновидностью реакционного идеализ-
ма. Преданность ленинским идеям всегда являлась священным долгом 
верных сынов армянского народа. 

На Пражской конференции Р С Д Р П , по предложению В. И. Ленина, 
в состав Центрального Комитета вошли С. Спандарян и Ст. Шаумян. 
После конференции С. Спандарян вместе с В. И. Лениным побывали в 
Берлине, Лейпциге и других городах, где решили ряд важных вопросов 
об установлении связи с Россией. 

Трогательно письмо В. И. Ленина от 5 мая 1912 г. из Парижа в 
Берлин, адресованное В. Тер-Иоаннисян, которая по поручению Ильича 
поддерживала связь с кавказскими товарищами. В. И. Ленин был силь-
но обеспокоен судьбой Сурена Спандаряна, которого арестовали тогда 
в Баку, при выполнении ленинского задания по пропаганде решений 
Пражской конференции. Ильич оказал материальную помощь отцу 

8 В. И. Л е н II н, ПСС, т. 46, стр. 426. 
9 В. И. Л е н и н , ПСС, т. 9, стр. 333. 
ю В. И. Л е и и и, ПСС, т. 10, стр. 83. 
И В. И. Л е н и н , ПСС, т. 11, стр. 194. 
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Снандаряна, находившегося в то время в Париже : «Отец без денег, с 
квартиры его гонят. Положение его семьи печальное, д а ж е отчаянное.— 
писал Ленин.— Мы ему помогли небольшим займом. Но я все ж е решил 
Вам написать. Вероятно, у Вас есть знакомые и друзья Спандаряна и 
в Баку и в Париже.. . Не знаете ли Вы кого-л(ибо; в Баку, кому можно 
бы написать про Сурена и попросить позаботиться о нем? 

Далее , если у Вас есть обшие знакомые,— продолжает Ильич,— 
крайне было б и важно позаботиться об отце. Надеюсь, Вы сделаете, 
что можете, для обоих Спаидарянов и черкните мне об этом пару слов». 
Д а л е е Ленин интересуется как она выполняет задание партии. «Удалось 
ли заняться сониал-демократической литературой», стала ли она боль-
шевичкой и т. д.12. 

Сурен Спандарян, будучи в сибирской ссылке, поддерживал связь 
с Лениным, иризествовал его тезисы против первой мировой войны и до 
конца жизни остался верным ленинцем. 

Во время балканской войны 1912 г. В. И. Ленин разоблачал захват-
ническую политику империалистических держав , внешнюю политику 
русского царизма, желавшего захватить Босфор, Турецкую Армению, 
Персию, Монголию13 . 

В статье «Международная политика буржуазии» Ленин отмечает, 
что империалисты, начав войну на Балканах , умалчивают «о том, 
сколько шкур будут теперь сдирать с крестьянина и рабочего» и как бу-
дут обеспечены «новые» государства «Балкан в Армении или в Монго-
лии,— об этом не пишут и не говорят. Это—интересно. Прибыль меж-
дународных акул зависит не от этого»14. 

Либеральные газеты, писал Ленин, вместо того, чтобы разоблачить 
коварную политику империалистов, помогают им насытиться кровью 
малых народов. 

Разоблачая империалистическую политику временного правитель-
ства, В. И. Ленин в мае 1917 г. отмечал, что из Галиции, Армении и Пер-
сии нужно вывести войска, «предоставляя как этим народам, так и вооб-
ще всем народам без изъятия решить вполне свободно, хотят ли они 

.жить в отдельном государстве или в союзном государстве с кем угод-
но...»15. 

В июле 1917 г. В. И. Ленин в своей «Речи о войне» на первом Все-
российском съезде Советов, говоря о тайных договорах царского пра-
вительства, которые преследовали грабительские цели, подверг уничто-
жающем критике и политику Временного правительства. Насколько я 
помию,—заявил В. И. Ленин,— Милюков «в своих книгах писал об 
этих договорах и обещаниях, что они ограбят Галицию, ограбят проли-
вы, Армению, сохранят старые аннексии и получат кучу других»16 . 

- «Ленинский сборник», XIII, стр. 205—206. 
В. И. Л е и и и, ПСС, т. 22, стр. 198. 

4 В. И. Л е н и н , ПСС, т. 23, стр. 122. 
, в В. И. Л е н и н, ПСС, т. 32, стр. 41. 

В. И. Л е н и и, ПСС, т. 32, стр. 282. 
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В этой же речи Ильич отмечал, что союз империалистов угнетает 
народы слабых стран, которые «Россия душила при царях, которые она 
душит, как сейчас Армению»17. В. И. Ленин призывал противопоставить 
союзу империалистов союз всех угнетенных, и тогда «внешняя политика 
русской революции, искренний союз на деле с угнетенными классами, 
угнетенными народами может иметь успех, 99 шансов из 100...»13. 

В статье «К пересмотру партийной программы», написанной в на-
чале октября 1917 г., говоря о самоопределении наций, Ленин отметил, 
что «завоевав власть, мы безусловно тотчас признали бы это право и 
за Финляндией, и за Украиной, и за Арменией, и за всякой угнетавшей-
ся царизмом (и великорусской буржуазией) народностью»19. Но в то 
же время В. И. Ленин отмечал, что с точки зрения успеха революции и 
социализма, не всегда полезно отделение. «Мы хотим свободного соеди-
нения и потому мы обязаны признать свободу отделения...»20. 

В. И. Ленин придавал важнейшее значение интернациональному 
сплочению народов. Кавказ он показал как наилучший пример братства 
народов. Еще в 1913 г. в письме к М. Горькому он писал: «У нас и на 
Кавказе с.-д. грузины-Ь армяне + татары + русские работали вместе, в 
единой с.-д. организации больше десяти лет. Это не фраза, а пролетар-
ское решение национального вопроса. Единственное решение»21. Возвра-
щаясь к этому вопросу в статье «Современная Россия и рабочее.движе-
ние», Ильич с большим удовлетворением отметил, что «образцом для нас 
должна быть социал-демократия на Кавказе, которая вела пропаганду 
одновременно на грузинском, армянском, татарском и русском язы-
ках»22. * 

В другой статье В. И. Ленина мы читаем: «Интересам и задачам 
рабочего движения соответствует только то полное единство (на местах, 
снизу и доверху) рабочих всех наций, которое осуществлялось так долго 
и так успешно на Кавказе»23 . 

Замечательный сын армянского народа, один из верных друзей и 
соратников Владимира Ильича — Степан Шаумян, которого Орджони-
кидзе называл «тяжелой артиллерией марксистской теории», начиная 
с 1902 г. был в самом тесном контакте с В. И. Лениным. По заданию 
Ильича он написал ряд работ по национальному вопросу, и в частно-
сти — «О национально-культурной автономии». В. И. Ленин, отвечая 
на письмо Ст. Шаумяна, присланное из астраханской ссылки в 1913 г., 
просил прислать ему материалы и статистические данные по националь-
ному вопросу. «Непременно пришлите побольше материалов о нацио-
нальном вопросе на Кавказе... и статистику национальностей на Кавка-

>7 В. И. Л е II II н, 
18 Там же. 
19 В И. Л е н и н , 
2 0 Там же. 
2 ' В. И. Л е н и н . 
2 2 В. И. Л е н и н, 
23 В. И. Л е и и и, 

ПСС, т. 32, стр. 291. 

ПСС. т. 34, стр. 379. 

ПСС, т. 48, стр. 162. 
ПСС, т. 23, стр. 59. 
ПСС, т. 23, стр. 124. 
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зе и материал об отношении национальностей на Кавказе, в Персии. 
Турции и России, одним словом все, что есть и что можете собрать, 
прием тайте*24. 

Ст. Шаумян выслал нужные материалы. «гЕсли возникнут у Вас во-
просы в связи с брошюрой или докладами,— писал он Ильичу,— буду 
отвечать с величайшей готовностью*25. 

Исключительный интерес представляет ответное письмо Ленина от 
6 декабря 1913 г. «Дорогой друг! — писал он.—Очень рад был Вашему 
письму... Вы должны знать, что в моем положении страшно ценишь от-
зывы товарищей из России, особенно вдумчивых и занимающихся дан-
ным вопросом. Ваш быстрый отклик был поэтому для меня особенно 
приятен»28. 

В этом же письме В. И. Ленин дал теоретическое разъяснение по-
ставленным вопросам о государственном языке России, об автономии, 
нраве наций на самоопределение и других. В другом письме от 19 мая 
1914 г. Ленин изложил целый план борьбы против «культурно-нацио-
нальных автономистов», предлагая представить в Государственную ду-
му «проект закона о равноправии нации и защите прав национальных 
меньшинств». 

«Давайте напишем такой проект...— продолжает Ленин,— Пишите 
тотчас, согласны ли помочь. Вообще пишите чаще, не реже раза в не-
делю...»27. И'1 письма Ильича видно, что он к Шаумяну питал особую 
симпатию и с особым удовольствием читал и комментировал его пись-
ма. Шаумян был одним из самых аккуратных и активных корреспон-
дентов Ильича. «Ваши письма, советы и указания,— писал Шаумян 
Ленину,— для меня были всегда дороже всего... Вы хотите знать как и 
о чем думаю, и на сей раз думаю так, как Вы»28. 

С В. И. Лениным были тесно связаны многие другие армянские ре-
волюционеры. В 1913 г. Саркис Касьян обратился к нему с просьбой 
сотрудничать в армянском органе, подчеркнув, что его участие поднимет 
значение журнала не только среди рабочих, но и среди всей обществен-
ности Кавказа2 9 . 

Слава Каспаров поддерживал постоянную письменную связь с 
Лениным и Крупской, часто встречался с ними. Александр Бекзадян 
участвовал в работе Базельского конгресса Интернационала. Он близко 
знал Ленина. В 1915 г., приехав на Кавказ, Бекзадян привез ленинский 
манифест «Война и российская социал-демократия» и развернул актив-
ную революционную работу. 

Кавказ и кавказские большевики всегда находились в центре вни-
мания Ленина. После победы Великого Октября Ильич еще больше уси-

В. И. Л е н и н , ПСС, т. 48, стр. 208. 
2 5 С. Г. Ш а у м я н, Избр. произв., М., 1957, стр. 406. 
2« В. И. Л е и и и, ПСС, т. 48, стр. 233. 
2 7 В. И. Л е н н и, ПСС, т. 48, стр. 291. 
2 8 С. Г. Ш а у м я н, Избранные произведения, т. 2, стр. 348. 
29 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 55, л. 5. 
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лил свое внимание к делам Кавказа, к судьбе его народов. Он поддер-
живал постоянную связь со Ст. Шаумяном, который был избран первым 
председателем Бакинского Совета и председателем Бакинского Совнар-
кома. 16 декабря 1917 г. Совет Народных Комиссаров под председа-
тельством В. И. Ленина назначил Степана Шаумяна Чрезвычайным ко-
миссаром Кавказа3 0 . 

Тогда же для нужд Кавказского чрезвычайного комиссариата было 
выделено 500 тысяч рублей31. По поручению В. И. Ленина, эту сумму 
21 января 1918 г. доставил в Тифлис легендарный рыцарь революции 
Камо (Симон Тер-Петросянц) и вместе с мандатом вручил Степану 
Шаумяну. 

Письма Ильича воодушевляли бакинских большевиков, вселяли 
уверенность в трудные дни Бакинской коммуны. 

В мае 1918 г. В. И. Ленин в телеграмме писал: «Дорогой товарищ 
Шаумян! Большое спасибо за письмо. Мы в восторге от Вашей твердой 
и решительной политики»32. 

Ленин в своей речи от 17 апреля 1918 г. в Москве, на митинге в 
Алексеевской манеже, по поводу расстрела рабочего митинга в Тифли-
се, сказал, что страна переживает «самые тяжелые месяцы револю-
ции»33. Германия и Япония наступают, правые эсеры и меньшевики вы-
ступают как предатели, они «кричат о нашей жестокости,— говорит 
Ильич,— забывая о том, что они поставили виселицу для тов. Шаумяна. 
В ответ им я могу сказать: да, мы не отрицаем насилия, производимого 
нами над эксплуататорами»34 . 

Когда, вследствие предательства, были приглашены в Баку англий-
ские колонизаторы, и Бакинская коммуна пала, Владимир Ильич 9 ав-
густа 1918 года взволнованно телеграфировал в Астрахань: «Поло-
жение в Баку для меня все же неясно. Кто у власти? Где Шаумян? За-
просите Сталина и действуйте по соображении всех обстоятельств; Вы 
знаете, что я доверяю полностью Шаумяну»35 . 

Впервые права армянского народа, борющегося в течение многих 
взков за справедливость, были признаны правительством Советской 
России. В декрете о «Турецкой Армении», принятом 29 декабря 1917 г., 
говорилось, что армянский народ имеет право «на свободное самоопре-
деление вплоть до полной независимости»36. В декрете говорилось о соз-
дании народной милиции и обеспечении личной и имущественной без-
опасности жителей, о беспрепятственном возвращении беженцев-армян 
и эмигрантов. 

По этому декрету все насильственно изгнанные во время войны ар-
мяне должны были быть возвращены на свои родные места, «на чем Со-

3 0 «Красный архив», № 4—5, 1938, стр. 11. 
31 Там же. 
3 2 В. И. Л е н и н, ПСС, т. 50, стр. 73. 
33 В. И. Л е н и н , ПСС, т. 36, стр. 214. 
3 4 Там же. 
35 В. И. Л е н и н , ПСС, т. 50, стр. 141—142. 
36 «Документы Октября», М., 1933, стр. 104. 
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вет Народных Комиссаров будет настаивать при мирных переговорах с 
турецкими властями». Верховным органом власти должно было быть 
Временное народное правление в виде Совета депутатов армянского 
народа. 

В "Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 
В. И. Ленин вновь подчеркивает необходимость объявления «свободы 
самоопределения Армении»37. 

Но, к сожалению, усилившаяся интервенция и гражданская война, 
а также сложившееся международное положение, помешали осуществле-
нию важного для армянского народа ленинского декрета. 

Владимира Ильича и его соратников очень волновало чрезвычай-
но тяжелое положение армянского народа, варварская резня и уничто-
жение более полутора миллиона армян, судьба сотен тысяч беженцев и 
обездоленных людей. 

В феврале 1916 г. С. М. Киров, осуждая резню, писал, что «варвар-
ски пролитая кровь мирного армянского населения, переживающего 
невыразимый ужас и страдания, дает только некоторое весьма отдален-
ное представление о голгофе армянского народа». И далее он отмечает: 
«Быть может только потом, когда остановятся реки человеческой крови, 
новый Данте нарисует картину страшных мучений миллионов людей»38. 

В трагические для армянского народа дни подняли в его защиту 
свой голос многие видные деятели того времени — Анатоль Франс, Ва-
лерии Брюсов, Карл Либкнехт и многие другие. Анатоль Франс в своем 
речи в Париже 9 апреля 1916 г. говорил: «Что долгая неравная борьба 
турка-угнетателя и армянина это — борьба деспотизма, борьба варвар-
ства против духа справедливости и свободы. И когда мы увидели эту 
жертву Турции с обращенными на нас угасшими глазами, в которых 
мелькнул луч надежды, мы поняли, наконец, что эта наша сестра... чье 
преступление заключается в том, что она разделяла наши чувства, лю-
била то, что любим мы, думала так, как думаем мы, верила в то, во что 
верим мы, и, подобно нам, ценила мудрость, справедливость, поэзию, 
искусство. Таково было ее неискупимое преступление». Далее великий 
писатель говорит, что от Сасуна до Диарбекира «молодые люди, ста-
рики, женщины, дети,— все они погибли...». Анатоль Франс, заканчивает 
свою речь словами: 

«Армения испускает дух, но она возродится... Народ, который не 
хочет умереть, не умрет никогда...»39. 

Карл Либкнехт в июле 1916 г. разоблачил германский империализм 
как союзницу Турции, «обагрившей свои руки кровью армян и во время 
этой войны безмерно увеличившей свой грех, учинив жесточайшую рез-
ню несчастного армянского народа...»40. 

3 7 В. И. Л е н 11 н, ПСС, т. 35, стр. 222. 
3 8 «Терек», 14 февраля 1916, № 5117, Владикавказ. 
3 9 «Геноцид армян в Османской империи», Ереван, 1966, стр. 394—395. 
4 0 К. Л и б к н е х т , Мой процесс по документам, Петроград, 1918, стр. 51. 
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Русский ученый Б. А. Гордлевский, будучи очевидцем этой ужасной 
резни, писал: «С огромным мужеством шли на смерть сыны Армении; 
они знали, что через смерть армянский народ возродится к жизни, к 
лучшей жизни. И будет жить Армения!»41. 

Немецкий писатель Армии Т. Вегнер, будучи в Месопотамии, так 
описывал смерть мучеников-армян младотурками: «Дети, исходя слеза-
ми, умирали, мужчины бросались со скал, матери бросали своих мла-
денцев в колодцы, беременные женщины с песней кидались в воды Ев-
фрата; они умирали всеми земными смертями, смертью всех времен». 
И далее, описывая все ужасы, мучение, голод и страдания, он продол-
жает: «Но все это лишь незначительная доля того, что я видел сам, что 
мне рассказывали мои знакомые и путешественники или что я слышал 
из уст самих высланных...»42. 

Максим Горький с возмущением перечислил злодеяния империа-
листов, терзавших малые народы и особенно армян: «Трудно вспомнить 
все трагедии, пережитые этим энергичным народом»43,— писал он. 

Известный норвежский ученый и общественный деятель Нансен пи-
сал: «Эти зверства по своим размерам и омерзительной жестокости 
превосходят все известные в истории...»44. 

Германские и турецкие империалисты не стеснялись даже оправды-
вать свои действия. Немецкий консул Шулленбург с наглой откровен-
ностью писал: «Армяне понесли свое справедливое наказание. Перед 
войной, когда я был консулом в Тифлисе, пригласил армян для того, 
чтобы они оставили русских и склонились в сторону Германии, но ар-
мяне последовали за русскими и вот на сегодня получили свою справед-
ливую кару»45. 

Турки стремились уничтожить армян не только в Западной, но и в 
Восточной Армении. С этой целью весной 1918 г. их полчища вторглись 
в Восточную Армению. На борьбу с коварным врагом поднялся весь 
народ. В знаменитом Сардарапатском сражении он одержал крупную 
победу и кровью своих героических сынов отстоял Родину. Преградив 
путь турецким войскам, он тем самым защищал Бакинскую Коммуну. 

После капитуляции Германии в 1918 г. немцы оставили Закав-
казье. Помощь и поддержка Советского правительства и великого Ле-
нина имели исключительно важное значение для судеб армянского на-
рода. По докладу видного деятеля Коммунистической партии и Совет-
ского государства Варлама Аванесова (Мартиросяна) 26 июля 1918 го-
да Совет Народных Комиссаров ассигновал 6.194.784 рубля Комисса-
риату по делам армян для оказания немедленной помощи армянам-бе-
женцам46. 

41 Акад. В. А Г о р д л е в с к и й , Избр. соч., т. III, М„ 1962, стр. 130. 
4 2 «Геноцид армян в Османской империи», стр. 482. 
4 3 «Наши достижения», М„ 1929, № 1, Стр. 81. 
4 4 «Геноцид армян в Османской империи», стр. 490 
« ЦГИА Арм. ССР, ф. 57,, ж. 632, л. 15. 
4 6 «В. И. Ленин о Закавказье», Ереван, 1963, стр. 286. 



В. И. Ленин н освобождение армянского народа 
".5 

В. И. Ленин дал указания Чичерину, Карахаиу, Орджоникидзе, 
Аванесову и Вагану Теряну принимать все меры помощи для спасения 
армянского народа. 

Материалы и литературные источники, а также воспоминания би-
блиотекаря В. И. Ленина Ш. Манучарянц, показывают, что Ильич го-
рячо интересовался положением армян как в Закавказье, так и в Тур-
ции47. 

В. И. Ленин, в докладе на совещании актива Московской организа-
ции Р К П (б) 9 октября 1920 д-., указывая на сложное положение на Кав-
казе, говорил об агрессивных действиях турок, которые «стали насту-
пать на Армению с целью захвата Батума, а потом, может быть, и 
Баку*48. 

В сентябре 1920 г. турки вновь спровоцировали войну с Арменией,, 
где в то время хозяйничали дашнаки. Советское правительство стреми-
лось мирным путем урегулировать «конфликт» во имя спасения армян-
ского народа. «Нам придется вмешаться для спасения Армении»4 9 ,— 
писал тогда Серго Орджоникидзе. Немного позже Орджоникизе г о в о -
рил, что «больше невозможно ждать постольку, поскольку турки поста-
вили целью окончательно рассчитаться с Арменией»50. 

21 ноября 1920 года, накануне победы Советской власти в Армении,. 
B. И. Ленин в речи на Московской губернской конференции Р К П (б) , , 
делая обзор международного положения, говорил: «На Кавказе сейчас 
сплетаются очень сложные условия, разобраться в которых в высшей 
степени нелегко, причем война может быть нам навязана даже со дня 
на день... Газетные сообщения о том, что делается в Армении, в Тур-
ции, дают вам некоторое представление об этом»51. 

Далее Ленин с уверенностью заявил, что эта война, если ее нам 
навяжут, должна быть «с полным перевесом сил на нашей стороне, 
обеспечивающим, вероятно, даже больший выигрыш, чем тот, который 
получился от польской войны»52. Этими словами В. И. Ленин дал отпор 
агрессорам и показал, что в защиту армянского и других народов За-
кавказья выступает великая Советская Россия. 

29 ноября 1920 г. армянский народ под руководством Компартии 
Армении, с помощью XI Красной Армии, сверг власть дашнаков и уста-
новил Советскую власть. В. И. Ленин, приветствуя победу Советской 
власти в Армении, в телеграмме на имя председателя Ревкома Армении 
C. Касьяна, писал: «Приветствую в лице вас освобожденную от гнета 
империализма трудовую Советскую Армению. Не сомневаюсь, что вы 
приложите все усилия для установления братской солидарности между • 
трудящимися Армении, Турции, Азербайджана»5 3 . 

4 7 «Ленинский сборник», XXXV, стр. 181. 
4 8 , «Ленинский сборник», XXXVI, стр. 131. 

ЦПЛ ИМ Л, ф. 85, оп. 14, д. 32, л. 3. 
5 0 Там же, д. 30, л. 4. 
51 В. И. Л е и и и, ПСС, т. 42, стр. 25. 
52 В. И. Л е н и н , ПСС, т. 42, стр. 25. 
53 В. И. Л е и и и, ПСС, т. 42, стр. 54. 
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«Никто, кроме нашей Коммунистической партии,— говорил Орджо-
никидзе,— не смог и не сможет спасти Армению рабочих и крестьян*54. 
Только победа Советской власти в Армении спасла его многострадаль-
ный народ от катастрофы. Правительство Советской России и лично 
B. И. Ленин приняли все возможные меры для оказания помощи армян-
скому народу. 

Уже после победы Советской власти в Армении на заседании фрак-
ции РКП (б) VIII съезда Советов В. И. Ленин говорил, что Антанта для 
нас копала яму, но сама попала туда, а мы приобрели Советскую Ар-
мению. А в Турции руководят кадеты, октябристы, националисты, ко-
торые готовы нас продать Антанте. Мы и впредь продолжаем нашу ми-
ролюбивую политику, от успеха которой нервничает Антанта, прибегает 
лс решительным мерам55. 

В первые годы Советской власти в Армении положение было край-
.не тяжелым. Повсеместно царили голод и разорение. В начале декабря 
1920 г. В. И. Ленин принял прибывшую в Москву делегацию Советской 
Армении во главе с А. Мравяиом и С. Тер-Габрнеляном и решил ряд 
^неотложных задач помощи армянскому народу. После этой встречи 
C. Тер-Габриелян сообщил Ц К Компартии Армении, что «в Москве ве-

.дется работа по осуществлению ленинских указаний о скорой помощи 

.Армении»56. 
Решением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 13 декабря 

1920 г. Армении было выдано 3 миллиарда рублей ссуды57. 
При тогдашнем тяжелом-положении России В. И. Ленин оказывал 

Армении всевозможную помощь. 9 апреля 1921 г. он сообщил Орджо-
никидзе: «Мы приняли ряд мер, дали немного золота Армении, подтвер-
дили всяческие поручения Компроду»58. 

12 апреля 1921 г. В. И. Ленин, вызвав по прямому проводу нахо-
дившегося в Ростове Уполнаркомпрода Фрумкнна, категорически по-
требовал: «Предлагаю принять самые решительные меры [по] снабже-
нию Азербайджана, Грузии, Армении и через день доносить (о] ходе 
их снабжения и фактической отправки...»59. Через три дня Ильич вновь 
предупреждал о важности снабжения Баку, Грузии и Армении60. 

По решению Совета Труда и Обороны были отпущены средства для 
закупки за границей тракторов и рабочего скота для Армении. Проверяя 
выполнение этого решения, 22 октября 1922 г. Ильич направил записку 
В. М. Молотову, в которой сказано: «Черкните, послано ли золото в 

5 4 Г. О р д ж о н и к и д з е , Избранные статьи и речи, стр. 93. 
55 «Коммунист», журн. ЦК КПСС, № б, 1963, стр 8 
56 ЦГИА Арм. ССР, ф. 114, д. 16, л. 69. 

57 См. «Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской 
^власти в Армении», Ереван, 1957, стр. 460. 

58 В. И. Л е н и н , ПСС, т. 52, стр. 135—136. 
5 9 «В. И. Ленин о Закавказье», Ереван, 1963, стр. 393. 
6 0 «Ленинский сборник», XX, стр. 228. 



В. И. Ленин н освобождение армянского народа ".5 

Армению... А другие меры помоши армянам? Надо ускорить и прове-
рить. Ж д у ответа*61. 

На VIII Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин горячо привет-
ствовал победу Советской власти в Бухаре, Азербайджане и Армении, 
в результате чего они получили полную независимость, а рабочие и 
крестьяне взяли власть в свои руки. Далее он подчеркнул, что идеи и 
принципы Советской власти доступны не только пролетарским центрам 
«но и странам с такой основой, как крестьянство. Идея крестьянских 
Советов победила. Власть в руках крестьян обеспечена; в их руках зем-
ля, средства производства»02. 

В. И. Ленин проявил огромную заботу о строительстве новой жизни 
в Закавказье. В одном из писем к Орджоникидзе он предупреждал кав-
казских товарищей механически не применять «русский шаблон», а ме-
тоды «умелого и гибкого создания своеобразной тактики, основанной на 
большей уступчивости всяческим мелкобуржуазным элементам»63. 

Хозяйственная разруха, отсталость и голод в начале советского 
строительства явились рсновным злом. Выход из такого положения 
Ленин находил в хозяйственном объединении края. «Речь идет об объе-
динении кавказских республик в один хозяйственный центр,— писал: 
он,— Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР»64 . 

19 апреля 1921 года Ленин телеграммой запросил Орджоникидзе: 
«Кто у Вас заведует Внешторгом, объединены ли в этом отношении Гру-
зия, Армения, Азербайджан...?»65. А уже 28 ноября того же года он> 
предложил коммунистическим организациям Закавказья «поставить во-
прос о федерации пошире на обсуждение партии и рабочих крестьян* 
ских масс, энергично вести пропаганду за федерацию и провести ее че-
рез съезды Советов каждой республики...»66. 

В известном письме от 14 апреля 1921 г. «Товарищам коммунистам 
Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской республики», на-
писанном по просьбе Ал. Мясникяна, Ленин дал замечательную про-
грамму социалистического развития этих республик. «Горячо привет-
ствуя Советские республики Кавказа,— писал он,— я позволю себе вы-
разить надежду, что их тесный союз создаст образец национального 
мира, невиданного при буржуазии и невозможного в буржуазном 
строе»67. 

В то же время он подчеркнул значение укрепления Советской влас* 
ти как решающее условие обеспечения перехода к социализму. При этом. 
Ленин вновь подчеркивал, что важно, чтобы коммунисты Закавказья не 
копировали нашу тактику, «а обдуманно видоизменяли ее применитель-

01 «Ленинский сборник», XXXV, стр. 355. 
62 В. И. Л е н и н , ПСС, т. 42, стр. 132. 
63 В. И. Л е н и н, ПСС, т. 42, стр. 367. 
64 «Ленинский сборник», XX, стр. 177. 
65 «Ленинский сборник», XXXV, стр. 235. 
66 В. И. Л е и и н, ПСС, т. 44, стр. 255. 
б? В. И. Л е н и н , ПСС. т. 43, стр. 198. 
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но к различию конкретных условий»68. Ленин требовал «больше мяг-
кости, осторожности, уступчивости по отношению к мелкой буржуазии, 
интеллигенции и особенно крестьянству»69. И далее он писал: «Более 
медленный, более осторожный, более систематический переход к социа-
лизму — вот что возможно и необходимо для республик Кавказа в от-
личие от РСФСР»7 0 . 

В. И. Ленин придавал важное значение товарообмену. Он обращал 
особое внимание на улучшение положения крестьян. В письме комму-
нистам Кавказа он рекомендовал: «Сразу постараться улучшить поло-
жение крестьян и начать крупные работы электрификации, орошения. 
Орошение больше всего нужно и больше всего пересоздаст край, возро-
дит его, похоронит прошлое, укрепит переход к социализму»71-. 

В конце октября 1921 г. Ленин дает указание отпустить «ссуду по-
больше и повыгоднее» для развития хлопководства в Азербайджане н 
Армении72. 

Молодая Советская республика Армении была окружена заботой 
братских народов РСФСР, которые посылали, ей машины и сельскохо-
зяйственные орудия, семена и продовольствие. Текстильщики Иваново-
Вознесенска послали в дар своим армянским братьям оборудование Ле-
нинаканской текстильной фабрике, которая ныне является одним из 
крупных текстильных комбинатов в Закавказье. В первые годы Совет-
ской власти Азербайджан безвозмездно снабжал Армению нефтепро-
дуктами. 

Невозможно перечислить все то, что дала ленинская национальная 
политика Коммунистической партии, армянскому народу. 

Сбылись замечательные слова великого армянского поэта Опанеса 
Туманяна: «В Советской власти, — писал он,— единственный якорь спа-
сения, к которому мы должны причалить, терпящий крушение корабль 
нашего народа! Эта новая власть навсегда положит конец кровопроли-
тию и разрухе и установит навеки мир для всех народов мира. Это — 
именно та власть, о которой грезило трудовое человечество в течение 
веков, передавая свою неосуществленную мечту из поколения в поко-
ление...»73. 

Победа Советской власти в Армении принесла мир и национальное 
обновление. Она стала поворотным пунктом в истории армянского на-
рода. Только благодаря Советской власти, ленинской национальной по-
литике Коммунистической партии, армянский народ сумел сохранить 
свое физическое существование, стал на путь великого созидания — 
путь социализма и коммунизма. 

68 Там же. 
69 В. И. Л е н и н, ПСС, т. 43, стр. 199. 
7 0 Там же, стр. 199. 
7 1 Там же, стр. 200. 
7 2 «Ленинский сборник», XXIII, стр. 48. 
73 О в а н е с Т у м а и я и, О дружбе армянского и грузинского народов, Ереван, 

,1951, стр. 36. 
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В братской семье великого содружества советских народов Армения 
достигла колосальных успехов в области -экономики и культуры. Имен-
но поэтому вечно живое и непобедимое знамя Ильича является путевод-
ной звездой для всех народов. 

Когда перестало биться сердце Ильича, один из его армянских со-
ратников, Аршавир Меликян, писал: «Сегодня мы предаем земле то, 
что в Ленине было временное, переходящее и материальное, его тело, 
но то, что было великое и вечное в нем, его гений, не в силах вместить 
холодная могила*. Д а л е е он говорил, что «в такой же степени бессильна 
понять его величие и недоступность современная мысль. Нужно, чтобы 
прошло время и определенное расстояние, чтобы видеть и мысленно 
представить и определить величие этого борющегося духа и недосягае-
мого Эвереста*74. 

Именно Ленин смело и решительно осуществил заветы К. Маркса 
и изменил мир. В Ленине весь пролетариат,— пролетариат сам Ленин. 
В одной личности сконцентрировано все то, что было разбросано в мил-
лионах эксплуатируемых. И именно эта сила изменила Россию и поло-
жила основу изменения всего мира. Любопытно, что Аршавир Меликян 
еще в 1924 году отметил, что Ленин «таким образом подавлял подни-
мающуюся силу фашизма и вселял веру в международный пролетариат». 
Он отмечает, что русская революция победила и укрепилась в невероят-
но трудных условиях и «Ленин в эти тяжелые дни остался непоколеби-
мым и ни на минуту не отпускал руль из своей руки»75. 

И ныне ведет локомотив великих побед Ленин, озаряя путь борьбы 
м побед трудящихся всего мира. 
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