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Территория современной Кубани на протяжении веков в силу своего 
уникального геополитического и геокультурного положения выделялась высо-
кой интенсивностью этнокультурных и межконтинентальных контактов. Здесь 
взаимодействовали различные этносы и культуры, сохраняя при этом собствен-
ную идентичность. Для поликультурного, многоконфессионального пространст-
ва Кубани характерен богатый опыт межкультурной коммуникации проживаю-
щих здесь народов. Важным фактором адаптации и одновременно показателем 
внутриэтнической консолидации национальных меньшинств стали националь-
ные общественные организации. В данной статье рассматривается история ар-
мянских общественных организаций в регионе до революции, их формы и 
методы работы. 

Зарождение общественных организаций как центров этнической коммуни-
кации среди национальных меньшинств на Кубани происходит в конце XIX – 
начале XX вв. В Государственном архиве Краснодарского края хранится мно-
жество документов, помогающих восстановить деятельность этих организаций: 
их уставы, ежегодные отчеты, распоряжения власти.  

Армяне первыми из народов Кубани еще в 1880-е годы поднимали вопрос о 
необходимости создания в Кубанской области благотворительного общества. В 
1882 г. Совет Армянского Благотворительного общества на Кавказе послал про-
шение начальнику области об оказании содействия в развитии деятельности Об-
щества на Кубани1. Запросы посылались неоднократно. В 1889 г. в Армавире от-
крылся филиал Армянского благотворительного общества на Кавказе, основанно-
го в 1881 г. в Тифлисе. Основное внимание Օбщество уделяло развитию сети на-
циональных образовательных и духовных учреждений, устраивало театрализо-
ванные вечера и пр. 

В это время на Кавказе стали закрываться армянские общественные орга-
низации. 21 ноября 1899 г. было расформировано и армавирское отделение 
Армянского благотворительного общества на Кавказе. 

Только 6 апреля 1908 г. правительство разрешило открыть отделение Армян-
ского Благотворительного общества на Кавказе, в Армавире2. Главной целью 
этого Общества было «содействие к распространению в Кавказском и Закавказ-
ском крае просвещения между армянами и оказание им материальной помощи». 
                                                             

1 Государственный архив Краснодарского края (далее: ГАКК), ф. 454, оп. 2, д. 3776, л. 26. 
2 Там же, д. 3776, л. 26. 
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Как определялось уставом, для достижения этой цели Օбщество по мере развития 
своих средств могло: а) поддерживать армянские школы, содействовать открытию 
новых; б) содействовать распространению ремесел в народе; в) помогать 
учащимся в деле их образования; г) печатать книги и периодические издания для 
народного чтения, а также другие литературные произведения; д) учреждать 
типографии, литографии и библиотеки для чтения; е) утверждать больницы и 
другие благотворительные заведения; ж) помогать страждущим во время 
народных бедствий (голода, эпидемии, пожара), для чего в случае нужды может 
снаряжать санитарные отряды или посылать уполномоченных; з) помогать и 
другим обществам, учрежденным для армян. 

Средства Общества составлялись из ежегодных членских взносов, единовре-
менных пожертвований деньгами, вещами и всякого рода имуществами, сумм, 
выручаемых от чтений публичных лекций, устройства концертов, театральных 
спектаклей и т. п. по примеру других обществ, а также от продажи книг, периоди-
ческих изданий и вообще всякого собственного имущества по усмотрению 
Общества. В Общество принимались лица обоего пола неограниченным числом. 
Членство в нем было безвозмездным. Во главе Общества находился Совет, кото-
рый ведал всеми делами, расходами денег. Два раза в год в Тифлисе собиралось 
общее собрание. 

В правление Общества в 1908 г. преобладали врачи (С. Сеферов, Н. Бахчиев) 
и юристы (С. Егоров, Б. Кусиков, А. Унанов)1. 

За время своей деятельности общество занималось сбором средств для 
содержания армавирских Успенского и Георгиевского храмов, а также двух цер-
ковно-приходских училищ (мужского и женского) при Успенском храме. Помощь 
Общества распространялась и на армянских беженцев из Западной Армении, 
жертв геноцида. 

18 мая 1908 г. подобное общество начало свою деятельность в Екатеринодаре. 
Его Устав был полностью скопирован с Устава Отделения Армянского Благотво-
рительного Общества на Кавказе, ставились аналогичные цели2. В разные годы в 
него входили видные деятели армянской общины г. Екатеринодара, предпринима-
тели: Богарсуковы, Тарасовы, Аведовы. На средства общества содержалось сме-
шанное армянское церковно-приходское училище при Успенской церкви Екате-
ринодара, оказывалась помощь эмигрантам. Хотя в правительственных отчетах 
говорилось о незначительной помощи Общества, все же его деятельность в жизни 
армянской диаспоры Екатеринодара нельзя недооценивать. 

Отделения Армянского Благотворительного Общества на Кавказе в Екатери-
нодаре и Армавире были не единственными армянскими организациями в облас-
ти. Здесь существовали и женские армянские организации. 

Прошение жительниц Екатеринодара Е. К. Пирумовой, А. М. Берекчиян, В. Г. 
Есаян и других было одобрено местной властью, и 18 января 1907 г. общество от-
крылось. Свою цель оно определило так: «Вспомоществование нуждающимся ли-
цам армянского происхождения г. Екатеринодара». Это «вспомоществование» 
оказывалось: «… а) выдачею нуждающимся продовольствия, отопления и 

                                                             

1 Там же, л. 6-12. 
2 Там же, д. 4019, л. 23. 
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одежды; б) единовременными или периодическими денежными пособиями; в) 
приисканием работы; г) помещением стариков обоего пола в убежища, дома 
призрения и установлении (при наличии средств) с разрешения Церковного 
Совета Екатеринодарского Армянского прихода и местной власти – богадельни, 
приюты, убежища; д) помещение детей обоего пола на средства общества в 
учебные заведения и сиротские дома». 

Членами общества могли становиться все мужчины и женщины, вносящие 
взносы (6 рублей в год), кроме несовершеннолетних и военных. Работа в 
обществе не оплачивалась. Общество располагалось в здании Армянской церкви 
по улице Красной1. 

Дамское армянское благотворительное общество прекратило свое сущест-
вование 6 апреля 1908 г. и все имеющиеся средства (2905 рублей 55 копеек) 
передало в Екатеринодарское отделение Кавказского Армянского благотвори-
тельного общества2. 

Кроме Екатеринодара, Женское Армянское Благотворительное общество в 
1907 г. открылось в Майкопе в здании армянской церкви. Устав общества был 
идентичен уставу Екатеринодарского Дамского Армянского общества и 
преследовал те же цели. 

За первый год своей деятельности общество собрало членских взносов и 
пожертвований от различных лиц в размере 233 рубля. В последующие годы 
приход денег был примерно таким же. Столь скудные суммы не позволяли членам 
общества выполнить даже часть намеченных в Уставе задач. Помощь оказывалась 
только самым неимущим армянам Майкопа и составляла примерно 11-15 % от 
собранных средств3. Вообще, недостаток денег, невозможность оказывать 
необходимую помощь были основными бедами не только армянских, но и 
благотворительных организаций других народов Кубани. 

Весьма активной была деятельность армянских благотворительных обществ в 
годы Первой мировой войны. Главным координирующим органом армянской 
общины по оказанию помощи беженцам стал Армянский Национальный Совет, 
вокруг которого в начале января 1919 г. объединились все организации помощи 
беженцам-армянам, действовавшие в Екатеринодаре4. В конце ноября 1918 г. 
председателем Совета был избран представитель известной предприниматель-
ской семьи Е. Г. Тарасов, а в составе Совета был создан особый беженский от-
дел (заведовал им Т. Маркарьян), занимавшийся проблемами реэвакуации бе-
женцев и оказанием помощи остающимся в городе. По его ходатайству для раз-
мещения беженцев был реквизирован ряд городских зданий. Представители 
Совета постоянно участвовали в работе Чрезвычайной комиссии по борьбе с 
заразными болезнями. 

Одним из основных направлений деятельности общественных организаций 
по оказанию помощи беженцам являлся сбор пожертвований. Им занимались в 
Екатеринодаре Армянский комитет попечения о беженцах, Армянский учениче-

                                                             

1 Там же, д. 3911, л. 1-8. 
2 Там же, л. 24. 
3 Там же, д. 3925, л. 1-29. 
4 «Новое Утро Юга», 1919, № 28 (56). 
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ский союз, Союз армянских женщин, редакция армянской газеты «Ардзаганк», 
местный Армянский комитет Российского Общества Красного Креста, несколь-
ко подобных организаций действовали в Армавире. Уже к декабрю 1918 г. в Ар-
мянский Национальный совет поступило 830 рублей. Конечно, наибольшую по-
мощь беженцам могли оказать наиболее состоятельные члены армянской общи-
ны. В январе 1919 г. по инициативе Е. Г. Тарасова прошло их собрание, на кото-
ром было решено оказать содействие возвращающимся на родину беженцам (по 
150 рублей на человека). Предполагалось помогать также остающимся в городе, 
для чего был объявлен сбор денег среди богатых армян, сразу же давший более 
100 тысяч рублей. С 10 декабря 1918 г. член Армянского Национального Совета 
Е. Н. Ходжабаронов за свой счет обеспечивал питание 40 беднейших беженцев-
армян. Местная армянская община действовала в тесном сотрудничестве с ар-
мянской общиной Нахичевани-на-Дону (уполномоченный в Екатеринодаре – 
Татевосян), пожертвовавшей на помощь армянским беженцам в Екатеринодаре 
около 20 тысяч рублей. За счет этих средств беднейшим беженцам, проживав-
шим в палатках и амбарах на городских хлебных ссыпках и в Самурских казар-
мах, закупались хлеб, горячая пища и молоко для грудных детей1. Кроме того, 
Татевосян организовал открытие амбулатории на ссыпках и фельдшерского 
пункта в казармах. 

Деятельность национальных общественных организаций прекратилась с 
приходом большевиков, когда начинается процесс национализации и советиза-
ции всех общественных и образовательных учреждений. Многие из благотвори-
телей эмигрировали, другие окончили свою жизнь в нищете. 

Итак, в начале ХХ века на Кубани существовало несколько армянских орга-
низаций. Располагались они в местах преимущественного проживания армян. 
Деятельность этих обществ была направлена на сохранение идентичности, 
оказание материальной поддержки представителям диаспоры, распространение 
национальной культуры. 

 
 

Կարինե Սադըմ – Հայկական հասարակական կազմակերպությունները 
Կուբանում XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին 

 

XIX դարի վերջին – XX դարի սկզբին Կուբանում հայկական հասարակական 
կազմակերպությունների ստեղծման կարևոր նախապայմաններից են եղել այդ 
ժամանակահատվածում տվյալ տարածաշրջանում առկա բազմազգ բնակչությունը, 
ժողովրդի ձգտումը դեպի էթնիկ և մշակութային համախմբում, ռուսական քա-
ղաքների և մարզերի կյանքում ոչ պետական կազմակերպությունների աճող դերը, 
Ռուսական կայսրության տարբեր շերտերի ներգրավվածությունը արդիականաց-
ման գործընթացում։ Այդ հասարակությունների գործունեությունը ուղղված էր 
ինքնության պահպանմանը, սփյուռքի ներկայացուցիչների նյութական աջակցու-
թյան ապահովմանը, ազգային մշակույթի տարածմանը։ 

Հասարակության մեջ գերակշռում էին բարեգործական կազմակերպություն-
ները։ Դրանց գործունեության հիմնական ուղղություններն էին նվիրատվություն-
                                                             

1 Там же, № 1 (14); 1918, № 2; 1919, № 16 (44), № 18 (46), № 19 (47).  
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ների հավաքումն ու բաժանումը, սոցիալական օգնությունը, լուսավորչական աշ-
խատանքը։ Ինչպես բարեգործական վիճակախաղերից, համերգներից, ներկայա-
ցումներից, նաև եկեղեցական պարագաների վաճառքից ստացված գումարի մեծ 
մասը նման կազմակերպությունները ծախսում էին իրենց էթնիկ խմբի համար 
մշակութային և կրթական հաստատություններ բացելու և պահպանելու, ինչպես 
նաև նպաստներ և կրթաթոշակներ տալու համար։ Լուսավորչական առաքելու-
թյունն իրականացնում էին գրադարաններ ստեղծելով, մայրենի լեզվով գրքեր վա-
ճառելով, հրատարակչական գործունեություն ծավալելով։ 

Ազգային փոքրամասնությունների երկրորդ խումբը գրական-գեղարվեստական 
միավորումներն են։ Նրանց գործունեության առաջնահերթ ուղղվածությունն ազգա-
յին մշակույթի տարածումն էր սփյուռքում, որին ներգրավում էին գրողներ, երա-
ժիշտներ՝ համերգներ և դասախոսություններ կազմակերպելու նպատակով։ Այդպի-
սի միջոցառումներից ստացված գումարը նույնպես հատկացվում էր հասարակու-
թյան գործունեության ոլորտի ընդլայնմանը։  

Հայկական ընկերությունների կազմակերպչական հիմքերը գրեթե չէին տար-
բերվում մյուս ազգային կառույցներից։ Ընկերության գործերը տնօրինում էր Վար-
չության (Խորհուրդ) և ընկերության անդամների ընդհանուր ժողովը։ Պետության 
հիմնական գործառույթը կազմակերպության հիմնադիրների հուսալիության վերա-
հսկումն էր։ Ընկերությունների միջոցները գոյանում էին նաև տարեկան կամ ամսա-
կան անդամավճարներից, ընկերության անդամների կամ այլ անձանց նվիրատվու-
թյուններից, ունեցվածքից ստացված եկամուտից: Հայկական կազմակերպություննե-
րին օգնում էին առևտրականները և միջին խավի ներկայացուցիչները։ 

XIX-XX դարերում Հայկական հասարակական կազմակերպությունների սո-
ցիալ-մշակութային ակտիվ գործունեությունը դրական ազդեցություն է ունեցել 
սոցիալ-քաղաքական և մշակութային կյանքի վրա, նպաստել է բազմամշակութային 
տարածաշրջանում էթնիկ խմբերի հակամարտությունների կանխարգելմանը։ 

 
 

Karine Sadem - Armenian Public Organizations in Kuban at the 
End of XIX Century and at the Beginning of XX Century 

  
At the end of XIX century and at the beginning of XX century the important preconditions 

of creating Armenian non-governmental organizations in Kuban were the diverse population of 
the region during that period, the aspiration of people for ethnic and cultural consolidation, the 
growing role of non-governmental organizationsof Russian cities and regions, the involvement 
of different groups of the Russian Empire in the modernization process. The activity was aimed 
at protecting the identity of those communities, providing material support to the 
representatives of Diaspora, dissemination of national culture. 

Charitable organizations dominated in the society. Their main activities were the 
collection and distribution of donations, social assistance, enlightenment work. Such 
organizations spent a large part of theproceeds from charity lotteries, concerts, performances as 
well as from the sale of religious accessorieson opening and maintaining cultural and 
educational institutions as well as giving benefits and scholarships.Enlightenment mission was 
realized by creating libraries, selling books in their mother tongue, promoting publishing 
activity. 

The second group of national minorities were the literary associations. The primary focus 
of their activity was the dissemination of national culture in the arrangements, which involved 
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writers, musicians for organizing concerts and lectures. The cash resources derived from these 
arrangements were also allocated to the expansion of the public sector. 

The organizational bases of the Armenian companies did not differ from national struc-
tures. The affairs of the company were managed by the Board (Council) and the company’s 
general meeting. The main function of the State was overseeing the reliability of the founders 
of the organization. Funds generated by the companies’ annual or monthly membership fees, 
donations by its members or other persons and theincome from the property. The merchants 
and the middle class helped the Armenian organizations. 

The activities of the Armenian non-governmental organizations in XIX-XX centuries had 
a positive impact on the socio-political and cultural life and promoted conflict prevention of 
multicultural ethnic groups. 

 


