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ACTIVITY OF DASHNAKTSUTYUN IN THE NORTH CAUCASUS IN THE 

BEGINNING OF THE XX CENTURIES: TO THE QUESTION OF THE 

PARTY PRINCIPLE OF THE RIGHT OF NATIONS ON SELF-

DETERMINATION 

 

Attention is drawn to one of the collective rights of peoples - the self-determination 

of nations. The problem is multifaceted theoretically and is extremely complex in the 

practical implementation of primarily political self-determination. There are 

intractable contradictions related to human rights and freedoms and the right of the 

state to the integrity of its territory. 
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Самой влиятельной среди армянского населения была партия 

Дашнакцутюн («Армянский революционный союз»), возникшая в 1890 г. в 

Тифлисе. Экстерриториальное положение партии вынудило ее принять в 

организационной структуре принцип децентрализации. Устав партии определял 

как структурные подразделения ( группа, подкомитет, комитет, ЦК, 

Ответственный орган, Восточное и Западное бюро, Совет Союза, съезд) , так и 

их минимальную численность. В начале 1907 г. из 3233 групп в России 

функционировало 2311 групп. Количество северокавказских организаций 

составляло соответственно 7 и 19 процентов. Численность активных членов 

партии на это же время равнялась примерно 17 тыс., из которых 10 процентов 

представляли организации Северного Кавказа. 

Временем активной деятельности партии были 1903 – 1907 и 1914 – 1918 

годы. 1908 – 1912 гг. это время массовых арестов, судебных процессов и 

резкого спада деятельности. Оживление в работе партии начинается в 1913-

1914 гг. К лету 1917 г. был достигнут организационный и численный уровень 

начала 1907 г. Кроме того, был создан Северо-Кавказский ЦК с 



местопребыванием в Армавире. Активизация в деятельности партии во многом 

была связана с мировой войной и Февральской революцией в России. 

Основное место в идеологии и тактике партии занимала проблема 

армянской государственности. Именно место нации в системе 

межнациональных отношений, как в Турции и России, так и на международной 

арене явилось главным фактором возникновения Дашнакцутюн. Армянский 

народ, окончательно потерявший свою государственность в последней четверти 

XIV в. стремился к ее возрождению. Подъем национально-освободительного 

движения актуализировал проблему самоопределения. В 90-е годы XIX в. 

главное внимание уделялось созданию армянской автономии в составе Турции.  

До кануна первой российской революции Дашнакцутюн выступал как чисто 

национальная партия. Она отрицала идею классовой борьбы и считала своей 

задачей освобождение Западной Армении. В период углубления в России 

революционного кризиса в начале ХХ в. партия, стремясь удержать свои 

позиции, не только признала наличие «вопроса российских армян», поставив ее 

в общий контекст национально-освободительной борьбы народов России, став 

тем самым общеармянской организацией, но и объявила себя 

социалистической. Третий съезд Дашнакцутюн (начало 1904 г.) признал 

необходимым участие организации в революционной борьбе на Кавказе на 

почве самозащиты. Совет же партии, состоявшийся в 1905 г. в связи с 

разрастанием революции, решил выйти из пределов самозащиты. Однако выйдя 

из пределов самозащиты, партия оказалась в сложном положении и должна 

была ответить на ряд вопросов. Каково место в ее идеологии социальной и 

национально-освободительной проблем? Как на это влияет менталитет и 

культура в целом отдельных этнографических групп армян, происходивших из 

разных регионов? Какая существует взаимосвязь между деятельностью на 

Кавказе (Россия) и в Турции? Как строить взаимоотношения с армянской 

церковью, которая выступала важнейшим институтом национального 

самосохранения? Без ответа на них невозможно было определить основные 

направления идейной работы и избежать кризиса и раскола.  



Применительно к Северо-Кавказскому региону, имеющийся материал 

позволяет сказать, что до середины 1906 г. здесь на первый план выдвигались 

национально-освободительная и общекультурная проблемы. Но с осени того же 

года усиливаются позиции сторонников приоритета социальной борьбы 

(младодашнаки-социалисты), в контексте которой разрешался и национально-

культурный вопрос. Об этом свидетельствуют решения ряда крупных 

комитетов – Пятигорского, Владикавказского, Моздокского, Кизлярского, 

Армавирского, принявших решение о приоритете классовой борьбы. Этот 

поворот был закреплен в октябре 1906 г. на расширенном заседании 10 

(Жлатского) ЦК [1, с.250]. Однако в Сочинском округе, где проживало много 

выходцев из Турции были сильны позиции стародашнаков. Они предлагали 

прекратить борьбу против царского правительства и сосредоточиться на борьбе 

в Турецкой Армении за полную национальную самостоятельность. Это 

являлось более радикальным требованием по сравнению с общепартийной 

программой и совпадало с позицией другой армянской партии «Гнчак» [2, с. 52-

55].  

Кризисные явления сказывались на деятельности партии. Положение 

усугублялось и тем, что в августе 1906 г на эчмиадзинском всенародном съезде, 

созванном для обсуждения дел церкви, дашнаки настаивали на главенствующей 

роли церкви лишь в вопросах веры и отрицали ее политическое значение. Затем 

это стало программной нормой. Церковь отделялась от государства, а все 

церковные школы преобразовывались в светские [3, с.133]. В связи с этим 

многие верующие рядовые члены партии оказались в растерянности, так как в 

их глазах церковь играла гораздо большую роль – являлась защитницей нации. 

Разное понимание приоритетных задач «старыми» и «новыми» 

дашнаками делали реальной угрозу распада на две партии, каждая из которых 

продолжала бы деятельность самостоятельно – одна в Турции, другая в России. 

Состоявшемуся в такой критической ситуации в феврале 1907 г. IVсъезду 

партии, в общем, удалось сохранить единство, провозгласив целью партии 



борьбу за армянские права и в Турции, и в России. При этом была принята 

социалистическая программа – основная причина раздоров.  

В новой программе, в разделе «минимум» декларировалось, что 

Дашнакцутюн как партия революционная и социалистическая ставит своей 

целью защиту классовых и национально-культурных интересов армянских 

трудящихся. В преамбуле программы проводилась мысль о тесной взаимосвязи 

национального освобождения и социальной свободы. Партия, связывая с 

социализмом уничтожение искусственных преград и различий между нациями, 

одновременно отмечала, что данный общественный строй не предполагал 

слияние всех наций в однородную массу. Наоборот, подчеркивалось, что 

свободно развивающаяся нация лучшими своими чертами обогатить 

общечеловеческую культуру, в то время как национальный гнет задерживает ее 

развитие. Программа включала отдельные разделы по реформированию 

политической и правовой сфер Западной Армении (Турция), Закавказья 

(Россия) и общий раздел для обеих государств. Относительно Западной 

Армении по-прежнему говорилось, что она составляет часть конституционной 

Турции и пользуется широкой местной автономией. Будущее армян России 

Дашнакцутюн связывал с Российской демократической федеративной 

республикой, куда она входила в составе Закавказской демократической 

федеративной республики на основе национально-территориального принципа 

[4, с.130-133]. Это подтвердил и проведенный в 1913 г. партией опрос своих 

членов и общественных деятелей [5, Ф. 94. ОП. 1.Д. 621.Л.57,58]. 

Одновременно партия поддерживала и право на национально-культурную 

автономию как путь для разрозненно проживающих народов в удовлетворении 

своих национальных потребностей [6, с.186]. 

В годы Первой мировой войны идеологические установки партии 

претерпели определенные изменения. Накануне войны партия ответила отказом 

на предложение младотурок о сотрудничестве против России в будущей войне. 

Главным вопросом седьмого (август 1913 г.) и восьмого ( июль 1914 г.) съездов 

было обсуждение позиции армян и партии в случае войны. Принятые решения 



сводились к тому, что дашнаки в союзе с другими социалистическими 

партиями должна сделать все для предотвращения войны, а если она все же 

начнется, то каждый армянин должен выполнять свой гражданский долг перед 

своей страной [7, с.174-176]. Такое решение не устраивало ни Россию, ни 

Турцию. Россия хотела видеть турецких армян своими союзниками, а Турция - 

привлечь на свою сторону армян России. Уже в ходе войны армянское 

население Турции правительством этой страны было обвинено в симпатиях и 

поддержке России и к ним применены массовые репрессии. 

Вскоре после начала войны, 17 сентября 1914 г. Николай второй 

обратился с воззванием к армянам, где призывал к созданию добровольческих 

отрядов, обещал единение «с кровными братьями под скипетром царя».  

Задачи партии в начавшейся войне обсудила конференция кавказских 

дашнаков в Тифлисе 15-19 февраля 1915 г. В ее работе приняло участие 94 

делегата, представлявших все организации. Были рассмотрены следующие 

вопросы: 1) экономическое состояние Восточного бюро, 2) назначение 

армянских добровольцев, 3) русское общественное мнение об армянском 

вопросе. Конференция отметила временное совпадение интересов и взглядов 

партии и царского правительства в отношении Западной Армении. Было 

решено усилить агитацию по оказанию материальной поддержки Восточного 

бюро. Партийный форум постановил увеличить численность добровольцев, с 

которыми связывалась надежда на скорейшее решение армянского вопроса. 

Отмечалось в целом безразличное отношение русского общественного мнения 

к армянской проблеме. 

Первые четыре добровольческих отряда были отправлены на Кавказский 

фронт в ноябре 1914 г. Волонтерское движение особенно ширилось с весны 

1915 г. в связи с новой волной геноцида в Турецкой Армении (в18-19 вв. 

армянское население сократилось с 98 до 42 процентов) и к концу года 

достигла численности около10 тыс. человек, в числе которых было не менее 

250 добровольцев с Кубани. Кроме того, партия занималась организацией 

комиссий и лазаретов для оказания помощи беженцам и раненым. В 1915-1916 



гг. кавказские власти не раз сообщали в Министерство внутренних дел, что 

партия и армянское население заняты вопросами войны с Турцией [8, с.256-

257]. В идейной работе самой партии проблема национально-освободительной 

борьбы являлась приоритетной, подчеркивался ее общенациональный характер. 

Социальный вопрос отошел на второй план. 

После Февральской революции 1917 г. центр тяжести деятельности 

партии переместился в Россию, на Кавказ. 27 апреля 1917 г. Временное 

правительство России приняло решение по Западной Армении, которое должно 

было действовать до заключения мирных договоров. Западная Армения, 

занятая русскими войсками, передавалась в непосредственное подчинение 

Временного правительства в лице его комиссара генерала Аверьянова. Его 

помощником стал А.Заварян. Партия, в общем, приняв это решение 

подготовила и свою программу, которую намеревалась огласить на 

международной социалистической конференции по проблемам войны и мира. 

Суть ее в том, что Российская Армения в составе Закавказской 

демократической федеративной республики является частью аналогичной 

России, а Турецкая Армения становится независимой [9, с.210-211].  

С конца сентября 1917 г. дашнаки вместе с примыкавшими к ним эсерами 

и энесами имели большинство в созданном по решению армянского 

национального съезда Национальном Совете. Последний фактически стал 

правительством Восточной Армении.  

Приход к власти большевиков партия в целом встретила негативно. Но 

лозунг большевиков о праве наций на самоопределение и декрет о мире давали 

основу и для сотрудничества. В ноябре 1917 г. СНК РСФСР образовал 

комиссию в составе И. Сталина, П. Прошяна (левый эсер) и дашнака С. Зорьяна 

по составлению декрета «О Турецкой Армении». Проект декрета обсуждался 

20,23,29 декабря 1917 г. 29 декабря СНК принял декрет, но с некоторыми 

существенными изменениями (российские войска выводились сразу, исчезло 

указание на территорию государства, исключен вопрос о кредитах, 

ответственный за осуществление декрета С. Шаумян не имел соответствующих 



средств и сил). В условиях, когда российские войска в начале 1918 г. покинули 

не только Западную Армению, но и Закавказье и началось наступление Турции 

на Закавказье декрет оказался лишенным действенности. Однако и сама 

политика дашнаков в это время была достаточно противоречивой и не всегда 

понятной. Они вместе с грузинскими меньшевиками и азербайджанскими 

мусаватистами входили в разные органы государственной власти и 

образования. С середины ноября 1917 г. по 10 февраля 1918 г. дашнаки были в 

составе Закавказского комиссариата, затем с 10 февраля по 9 апреля 1918 г.- 

Закавказского сейма, который в марте 1918 г. санкционировал отделение 

Закавказья от России. С 9 апреля по 26 мая 1918 г. существовала Закавказская 

демократическая федеративная республика в составе Грузии, Азербайджана и 

Армении. В органах власти и управления этих образований дашнаки не 

занимали ключевых постов, поскольку имели численное меньшинство. 

Имелись серьезные противоречия, как в вопросах внутренней политики, так и 

особенно внешней. Это привело к распаду ЗДФР.  

28 мая 1918 г. была образована Республика Армения. Дашнакцутюн стал 

правящей партией. Внешняя политика правительства была направлена, прежде 

всего, на решение армянского вопроса. После поражения Германии и ее 

союзников в мировой войне партия стремилась использовать новую 

политическую ситуацию и ориентировалась главным образом на страны Запада, 

понимая, что судьбы малых народов во многом зависят от великих держав и 

при этом отвергала посредничество РСФСР. По решению IX съезда партии 

(сентябрь 1919 г.) Был взят курс на создание независимой объединенной 

Армении [10, с.384]. Следует отметить, что другая армянская партия «Гнчак» 

отстаивала эту идею раньше [11, с.55].  

Итак, в качестве промежуточного вывода отметим, что Дашнакцутюн 

формы самоопределения увязывала с государственным режимом и социальным 

строем. Имело место определенная эволюция – от автономии для турецких и 

федерации для российских армян до необходимости независимого единого 

социалистического государства.  
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