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Армянский народ, вместе с другими народами СССР, во главе с русским народом, принимал 

самое активное участие в разгроме немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной вой-
не и внёс свою достойную лепту в историческую победу. 

В общем, в войне участвовало около 600000 армян: из них 300000 из Советской Армении, бо-
лее 200000 армян погибли в боях. 

Из участников войны около 10000 составляли женщины: около 4000 из Советской Армении, 
1800 из Нагорного Карабаха, остальные из разных республик СССР и зарубежных стран. Из Нагор-
ного Карабаха в войне участвовало 45000 человек, из них около 22000 погибли на фронте. 

По данным Наградного отдела ГУК МО СССР, на 1 ноября 1947 г. среди награждённых орде-
нами и медалями имеются воины всех советских национальностей и народностей. 

Из общего числа награждённых – 9284199 человек – на русских приходится 6172976 награж-
дённых, на украинцев – 1710766, белорусов – 311105, татар – 174886, евреев – 160772, казахов – 
96638, узбеков – 80013, армян – 66802, мордвинов – 57320, чувашей – 53566, грузин – 49106, азер-
байджанцев – 36180, башкир – 29900, удмуртов – 19229, марийцев – 18253, киргизов – 15549, турк-
мен – 14923, таджиков – 13997, коми – 13188, осетин – 12730, эстонцев – 11489, латышей – 11133, 
карелов – 7890, бурят – 6053, и других – 13393 [1]. 

В годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза было присвоено 11635 
воинам, из них: русские – 8182, украинцы – 2072, белорусы – 311, татары – 161, евреи – 108, армяне – 
99, казахи – 96, грузины – 89, узбеки – 69, чуваши – 44, азербайджанцы – 43 и т.д. [2]. 

В общем, из армян звание Героя Советского Союза присвоено 106 воинам, из них – четверо это 
звание получили в Советско-финляндской войне (1939-1940), 99 – в Великой Отечественной войне, 
трое – за подвиги, совершённые в послевоенные мирные годы. 

Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян и лётчик Н.Г. Степанян звания Героя были удостое-
ны дважды. Кроме того, звание Героя Советского Союза было присвоено 10 представителям других 
национальностей – уроженцам или прожившим до войны в Армении. 

За проявленные подвиги в годы Великой Отечественной войны дважды героями стали 116 че-
ловек, из них – двое армяне. 

В годы Великой Отечественной войны 26 воинов-армян стали полными кавалерами ордена Славы 
всех трёх степеней. Всего орденом Славы 1-й степени были награждены 2631 воин Красной Армии [3]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1967 г. права и льготы полных ка-
валеров ордена Славы всех трёх степеней были уравнены с правами и льготами, установленными для 
Героев Советского Союза [4]. 

Когда Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 г. был учреждён орден 
Славы трёх степеней, то первым в Красной Армии орденом Славы 3-й степени был награждён сапёр 
140-го стрелкового полка сержант Георгий (Жора) Аванесович Исраелян, приказом командира 182-й 
стрелковой дивизии 4-й армии Северо-Западного фронта № 052/н от 17 ноября 1943 года [5]. 

За выдающиеся трудовые достижения в годы Великой Отечественной войны восьми армянам 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Из участников войны трое крупных учёных-армян этого престижного звания удостоились два-
жды, а один – трижды. 

Дважды Герою Социалистического Труда академику В.А. Амбарцумяну указом Президента Рес-
публики Армении 11 октября 1994 г. было присвоено также звание Национального Героя Армении [6]. 

Имена 6-ти воинов армян, которые ценой собственной жизни выполнили боевое задание, при-
казом министра обороны СССР были навечно занесены в списки личных составов тех подразделе-
ний, в которых они служили. Семь летчиков армян стали гастелловцами, свои горящие самолеты, 
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направив в гущу боевой техники и пехоты противника. Шесть воинов-армян стали матросовцами, 
закрывая своими телами амбразуру вражеских огневых точек [7]. 

По данным на 31 декабря 1945 г., в войне участвовали 64 армянина-генерала, один маршал 
авиации, один адмирал флота. 

В послевоенный период из участников Великой Отечественной войны 83 армянам было при-
своено генеральское звание. Из них в 1955 г. И.Х. Баграмяну было присвоено звание Маршала Совет-
ского Союза. В 1975 г. А.Х. Бабаджаняну было присвоено звание Главного маршала бронетанковых 
войск, а в 1980 г. С.Х. Аганову – Маршала инженерных войск. 

В послевоенные годы из участников войны – морских офицеров, троим было присвоено звание 
вице-адмирала, а четверым – контр-адмирала. 

В годы войны из военачальников-армян один был командующим фронтом, трое – командую-
щими армиями, шестеро – командирами корпусов, 28 – командирами дивизий, более 100 – команди-
рами бригад и командирами полков. 

Из армян-генералов трое были членами военных советов фронтов, двое – командующими артил-
лерией фронтов, трое – начальниками управлений фронтов, двое – главными хирургами фронтов и т.д. 

Сыны армянского народа сражались на всех фронтах в различных родах войск, активно участ-
вовали во всех решающих сражениях. По данным Главного политического управления Красной Ар-
мии и Военно-морского флота, в годы войны в числе генералов после русских второе место занимали 
украинцы, третье – белорусы, четвертое – армяне. В офицерском составе военно-воздушных сил (не 
считая русских) были – 28000 украинцев, 5000 белорусов, 1079 армян, 1041 татарин, 800 грузин и т.д. 

В офицерском составе бронетанковых войск (не считая русских) насчитывалось: украинцев – 
14136, белорусов – 2490, армян – 1025, татар – 830, грузин – 270, мордовцев – 269 и т.д. 

В составе офицеров-артиллеристов после русских украинцы занимали второе, белорусы – 
третье, армяне – четвёртое, татары – пятое, грузины – шестое место и т.д. 

Во время войны в Военной академии им. Фрунзе учились представители 42 наций, среди них 
после русских были украинцы, белорусы, затем – армяне, грузины, татары и т.д. В Академии Гене-
рального штаба – русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, татары, латыши, молдаване, азер-
байджанцы и т.д. 

В начале 1944 г. среди учащихся артиллерийских училищ насчитывалось (кроме русских) ук-
раинцев – 1634, белорусов – 294, армян – 184, грузин – 115, казахов – 88, узбеков – 50 и т.д. [8]. 

В годы войны в составе Красной Армии действовали 6 армянских национальных дивизий. От 
предгорий Кавказа через Кубань, Тамань, Керчь, Крым, Польшу, Германию – Берлин славный боевой 
путь прошла 89-я Армянская Таманская трижды орденоносная стрелковая дивизия. 

От предгорий Кавказа начала свой боевой путь 409-я Армянская стрелковая дивизия, которая 
активно участвовала в освобождении Кубани, Украины, Молдовы, Румынии, Венгрии, Австрии и Че-
хословакии, получившая почётное наименование Кировоградская-Братиславская, была награждена 
орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. 

В тяжёлых и кровопролитных боях в районе Керчи (март-май 1942 г.) участвовала 390-я Ар-
мянская стрелковая дивизия. 

408-я Армянская стрелковая дивизия в сентябре-октябре 1942 г. ценой больших потерь пере-
крыла немцам дорогу в Закавказье. 

Украина – Сталинград – Курск – Белоруссия – Прибалтика – такой славный боевой путь про-
шла 51-я гвардейская (бывшая 76-я Армянская горнострелковая) дивизия. 

Шестая Армянская дивизия – 261-я стрелковая в годы войны оставалась на территории Совет-
ской Армении, защищала государственную границу с Турцией и одновременно готовила и отправляла 
на фронт маршевые роты и батальоны. 

Кроме перечисленных армянских дивизий в Армении формировались или доукомплектовыва-
лись 31-я, 61-я, 136-я (15-я гвардейская), 138-я (70-я гвардейская), 151-я, 236-я, 320-я, 406-я стрелко-
вые дивизии, ряд бригад, в которых значительную часть личного состава составляли армяне. 

Во всех армянских дивизиях, а также в тех соединениях и фронтах, где было много армян, из-
давалось 16 фронтовых газет на армянском языке. 

На каком бы участке фронта ни сражались воины-армяне, будь то в Заполярье, в Прибалтике, в 
России, на Украине или в Белоруссии, в странах Центральной или Юго-Восточной Европы – они вез-
де отличались храбростью, умением, военным искусством, оправдали высокую честь армянского на-
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рода, новыми деяниями обогатив его славные боевые традиции и тем самым, внеся свою достойную 
лепту в победу над фашизмом. 

В победу над фашизмом свою достойную лепту внесли также представители армянской диас-
поры зарубежных стран, тем самым не только способствуя разгрому фашистской Германии, распро-
странявшей коричневую чуму в Европе, но и спасая Армению от нового геноцида. 
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Историки, политики, дипломаты разных стран, международные организации и аналитики в 

своих исследованиях обращались и в наши дни тоже обращаются к неспокойному, но важнейшему 
экономическому и политическому южнокавказскому региону, пытаясь найти истоки и причины мно-
гочисленных конфликтов. 

Несмотря на то, что Южный Кавказ начиная с 1812-1813 гг. (согласно Гюлистанскому догово-
ру и Бухарестскому миру) был включен в состав царской России, он более 100 лет подвержен посто-
янному воздействию более крупных факторов международной политики, в том числе, нерегиональ-
ных «игроков» – Германии, США, Франции и Англии. 

Военно-политические устремления Великих государств к Южному Кавказу продолжились в 
начале XX в., особенно после 1903 г., когда был преодолен всемирный экономический кризис. 

Учитывая, что на этом историческом этапе силовая экспансионистская политика Великих дер-
жав привело бы к военному конфликту с Россией, и то, что в начале века ни одно из вышеупомяну-
тых государств не было готово к войне, ими сначала была выбрана политика мирного проникновения. 

В начале XX в. из отмеченных государств только Германия отличалась тем, что уже начиная с 
XIX в. осуществляла ряд мониторинговых (разведывательных) действий в регионе. 

Известный германский публицист, специалист по ближневосточным проблемам и идеолог док-
трины «Drang nach Osten» (Натиск на Восток) доктор Хуго Гроте в свое время писал: «Какие сущест-
вуют пути «мирного проникновения» в подлежащие освоению восточные страны, чтобы добиться 
распространения там нашего культурного, экономического и политического влияния? Прежде всего 
это – осуществление в соответствующих краях научных поисков и исследований» [1]. Эти слова док-
тора Гроте в равной мере относились и к Южному Кавказу. Сюда направлялись разного рода путеше-
ственники и исследователи-геологи, географы, этнографы, историки и др. [2]. 

Являясь частыми посетителями края, немецкие путешественники и др. занимались тщатель-
ным изучением богатств региона, определением перспектив их эксплуатации. В итоге многие герман-
ские предприниматели и фирмы завладели рудниками и начали эксплуатировать природные богатства 


