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Юбилеи 

 
Степан Багдасарян 

(k 130-летию со дня рождения) 
 
Известный врач, ученый, педагог, 

редактор и драматург Степан Хачатурович 
Багдасарян (Тер-Багдасарян) родился 7 
марта 1888г. в Ханаге Карадахского уезда 
Персии в семье бедного крестьянина. В 
1901г. окончил школу Арамян в Тавризе. 
Два года спустя, на средства братьев Ту-
манянов был направлен во Францию, где 
учился в Медицинском институте Мон-
пелье. В 1914г. призван во французскую 
армию и направлен в Африку (Алжир, 
Тунис, Марокко) в качестве начальника 
госпиталя в Марокко; за выдающиеся 
заслуги он награжден орденом. В 1919г. 
направился в Соединенные Штаты 
Америки. Здесь С. Багдасарян примкнул к 

«протестующим гнчакистам», а вскоре стал членом коммунистической 
партии США, редактировал орган Армянской секции Компартии США 
еженедельник «Пролетарий», издававшийся в Нью-Йорке. 

 В 1925г. С. Багдасарян репатриировался в Советскую Армению, где 
развил энергичную деятельность в учреждениях здравоохранения и 
медицинской науки. В 1926/27 учебном году он организовал и возглавил 
кафедру социальной гигиены медицинского факультета Ереванского 
государственного университета, работал также главным врачом 2-й 
больницы г. Еревана, участвовал в основании в октябре 1929г. Санитарно-
гигиенического института ССРА, а также был директором Кожно-
венерологического института до середины 1930-х гг.  

С.Х. Багдасарян – автор ряда художественных произведений, с 
1934г. являлся членом Союза писателей СССР. Его перу принадлежат 
драма «Кровавая пустыня», которая в 1927г. была поставлена в театре им. 
Г. Сундукяна в Ереване и в театре им. А. Мравяна в Ленинакане 
режиссером Варданом Аджемяном под названием «Марокко», пьеса 
«Колючая проволока» (1930г.), роман «Восстание рифов». Консультантом 
и редактором его романа «В стране жаждущих» был Егише Чаренц. Он 
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посвящен героической борьбе алжирского народа за свое освобождение от 
французских колонизаторов, роман издавался дважды – в 1933 и 1959гг.1 

 В годы культа личности С. Багдасарян подвергся необоснованным 
репрессиям, стал жертвой сталинских произволов. Был арестован 16 июля 
1937г.2 Сотрудники НКВД Армянской ССР допрашивали его 17, 21, 23 
июля 1937г. и 8 марта 1938г.3 В своем заявлении Главному Военному 
прокурору Советской Армии от 15 ноября 1954г. жена Багдасаряна 
Варвара Степанян писала: «Мой муж отказался от дачи ложных показаний 
и от оклеветания самого себя. Поведение моего мужа привело в ярость 
допрашивавших его работников следственных органов и к нему стали 
применять недопустимые методы принуждения. Были инсценированы и 
"очные ставки" без слов, и мужу подсовывали для подписи заготовленные 
заранее протоколы "очных ставок", якобы разоблачавшие его в 
контрреволюционной деятельности. Муж мой долго отказывался 
подписать сфабрикованные, ложные протоколы "допросов" и "очных 
ставок", но врагам народа удалось сломить его сопротивление и заставить 
подписать "документы о саморазоблачении"»4. 

 28 февраля 1938г. заседание Тройки НКВД АрмССР слушало след-
ственное дело № 19179 Багдасаряна С. Х., обвинило его в том, «что с 
1928г., установив связь с националистическо-дашнакски настроенными 
лицами, устраивал сборища, где обсуждались вопросы разжигания нацио-
нального антагонизма и борьбы против Соввласти. По день ареста сис-
тематически распространял контрреволюционные провокационные слухи 
против Соввласти»5. Постановили Багдасаряна С. Х. заключить в испра-
вительно-трудовой лагерь, сроком на десять лет, считая срок с 16 июля 
1937г.6 Он этапом был отправлен в Северо-Уральский лагерь, находя-
щийся около города Туринск Свердловской области, откуда 20 мая 1939г. 
написал жалобу наркому НКВД СССР Берия с ходатайством о пересмотре 
постановления Тройки НКВД АрмССР по его делу. В заключении, сос-
тавленном оперуполномоченным 3-го отделения 2-го отдела УГБ НКВД 
АрмССР 19 ноября 1939г., постановление Тройки НКВД АрмССР от 28 
                                                 
1 Подробнее см.: Саргсян С. Степан Багдасарян (1888 - 1941) // Предисловие к книге С. 
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(на арм.яз.);Минасян Арутюн. Багдасарян Степан Хачатурович // 111…репрессированных 
армянских врачей, 1920 – 1954гг. Биографический словарь. Книга 1. Ереван, 2006. С.70 – 
72 (на арм. яз.). 
2 См.: Национальный архив Армении. Ф. 1191. Оп. 2 .Д. 339, 340. Л. 42об. 
3 См. там же. 
4 Там же. Л. 105 -106. В. Степанян (1896-1974) в 1926 г. из США переехала в Армению. 
Член ВКП(б) с 1927г. С 1932 по 1936гг. была директором театра Юного зрителя, а в 1936-
1937гг. – директором Кукольного театра. В 1937г. после ареста мужа была уволена с рабо-
ты, в 1938г. арестована, а в 1939г. – реабилитирована. (См.: Национальный архив Армении. 
Личное дело В. Степанян. Автобиография). 
5 Там же. Л. 52. 
6 Там же. 
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февраля 1938г. считалось правильным и оставлено в силе, а заявление за-
ключенного Багдасаряна С. Х. о пересмотре постановления Тройки от-
клонено7. После трех с половиной лет мучений в ссылке С. Багдасарян 
умер 26 ноября 1941г. 

 29 апреля 1955г. помощник Военного прокурора Зак. ВО по делам 
спецподсудности подполковник юстиции Крылов в своем заключении 
возбудил ходатайство перед Генеральным прокурором СССР об 
опротестовании решения Тройки НКВД АрмССР от 28 февраля 1938г. по 
делу Багдасаряна на предмет отмены этого решения и прекращения дела, 
за отсутствием в действиях Багдасаряна состава преступления8.  

Лишь годы спустя, определением Военного трибунала Закавказского 
военного округа от 12 октября 1955г. дело по обвинению Багдасаряна 
было пересмотрено и прекращено за отсутствием состава преступления. 
Он полностью реабилитирован9. 

  
Степан Гарибджанян, 

 кандидат исторических наук 
 

                                                 
7 См. там же. Л. 62-64. 
8 См. там.же. Л. 121-122. 
9 См. там же. Л. 126 – 127об. 
 


