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Его именем назван 
национальный район на Дону

(Александр Федорович 
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It is named after the national district 
of the Don

(Aleksandr Fyodorovich Myasnikov)

Аннотация: В статье рассматрива-
ется политический портрет уроженца 
города Нахичевани-на-Дону Алексан-
дра Федоровича Мясникова (Мясни-
кяна) – известного советского воен-
ного, государственного и партийного 
деятеля, редактора и литератора. А.Ф. 
Мясников (псевдоним – Мартуни) 
оказался в числе немногих политиче-
ских деятелей Советской Армении, 
чье имя не было стерто из названий 
улиц и населенных пунктов республи-
ки. В память о нем назван армянский 
национальный район, образованный 
на Дону в середине 1920-х годов.
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Abstract: The article discusses the 
political portrait of a native of the city of 
Nakhichevan-on-Don Alexander Fyodorov-
ich Myasnikov (Myasnikian) – famous So-
viet military, state and party figure, editor, 
and writer. A. F. Myasnikov (alias – Mar-
tuni) was among the few political figures 
of Soviet Armenia, whose name has not 
been erased from the names of streets and 
settlements of the Republic. In memory of 
him called the Armenian national region, 
formed in the Don Region in the middle of 
1920-ies.

Key words: South Russia, North Cau-
casus, Russian revolution, Soviet Armenia, 
the people’s Commissar, grassroots form of 
autonomy, national district

В нынешнем году исполнилось 100 лет Российским революциям 1917 
года, к которой относят Февральскую и Октябрьскую революции. Можно 
по-разному оценивать события вековой давности и выяснять причины про-
изошедшего. Среди их участников были разные люди: одни искренне верили 
в историческую миссию своей партии по переустройству мира в интересах 
трудового человека, другие примкнули к революции исходя из своих мер-
кантильных интересов. Первые, и то далеко не все, самым справедливым на 
земле судом – Судом Истории будут признаны достойными памяти, вторые 
же пополнят список злодеев. 

_______________________
* Исследование выполнено при поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 

проекта № 16-01-00319а: «Донские (крымские) армяне: интеграция в российское общество и 
сохранение национальной идентичности».
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В числе достойных памяти имя А.Ф. Мясникова, в честь которого назва-
ны район в Ростовской области, улица в Пролетарском районе города Ростов-
на-Дону, микрорайон в северной части Ростова и другие.

Александр Федорович Мясников (настоящая фамилия Мясникян, лит. 
псевдоним – Мартуни) – советский государственный и партийный деятель, 
литератор. Родился 28 января 1886 г. в г. Нахичевани-на-Дону (Новой Нахи-
чевани) в мещанской семье. Рано лишившись отца, Александр, его братья и 
сестры осталась на иждивении матери без средств к существованию. В 8 лет 
он был отдан в приходское училище при монастыре Сурб Хач, где обучался 
до 12 лет. В период учебы освоил литературный армянский (до этого, кроме 
русского языка, он говорил на нахичеванском диалекте). 

По окончании училища поступил в нахичеванскую армянскую семина-
рию, которую окончил в 1903 г. Преподавание в семинарии имело больше 
светский характер. С 13-летнего возраста Александру пришлось зарабаты-
вать на жизнь уроками и выполнением разных работ. В 15-летнем возрасте в 
семинарии вступил в нелегальный ученический кружок и издавал рукопис-
ный журнал. Некоторое время находился под влиянием армянских револю-
ционеров. 

В 1905 г. Александр поступил в гимназические классы Лазаревского 
института в Москве, принимал участие в молодежном революционном дви-
жении и по окончании классов в 1906 г. вступил в ряды РСДРП в Ростово-
Нахичеванскую организацию. В течение лета этого года работал в ростов-
ских рабочих кружках, был арестован и осужден к административной вы-
сылке в Баку, где, несмотря на установленный надзор, состоял в революци-
онных организациях (армянской социал-демократической и местной больше- 
вистской). 

После возвращения в 1909 г. в Москву совмещал занятия на юриди-
ческом факультете университета с участием в работе с.-д. студенческих  
кружков. 

В 1911-1912 гг. по призыву отбывая воинскую повинность, Александр 
Мясников получил звание прапорщика запаса. С 1912 по 1914 г. он работал в 
Москве помощником присяжного поверенного, занимался литературной дея-
тельностью. Живо интересовался трагическими событиями, происходивши-
ми в западноармянских областях Османской империи. 

В декабре 1913 г. в зале Московского Политехнического музея он прочи-
тал лекцию «Армянский вопрос». Содержание лекции было опубликовано в 
серии статей в популярной газете «Мшак», издававшейся в Тифлисе. Публи-
кации вызвали большой интерес у читателей. 

Накануне I Мировой войны Мясников активно участвовал в работе ре-
волюционных организаций Тифлиса. Летом 1914 г. перед очередной поездкой 
в Закавказье он остановился в Нахичевани-на-Дону. Однако здесь его застало 
объявление войны и мобилизация. В качестве военнообязанного он вначале 
попадает в тыловые части армии, а вскоре и на фронт, где встретил весть о 
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Февральской революции. В период двоевластия Мясников находился в армии 
в качестве члена фронтового комитета Западного фронта и члена Минского 
комитета РСДРП(б). В сентябре был избран председателем Северо-Западного 
обкома РСДРП(б), в октябре – членом ВРК Западной области [3].

После Октябрьского переворота минский съезд советов солдатских де-
путатов Западного фронта избрал А.Ф. Мясникова командующим фронта. 
Некоторое время он исполнял также обязанности Верховного главнокоман-
дующего РККА. 

Весной 1918 г. был назначен командующим Поволжским фронтом и уча-
ствовал в операциях против белочехов. В 1919 г. Мясников являлся председа-
телем центрального бюро компартии Белоруссии и председателем ЦИК Бе-
лоруссии, в 1919-1920 гг. – секретарем Московского комитета (МК) РКП(б), 
в 1919-1921 гг. – военным организатором при МК РКП(б), секретарем МК 
и членом президиума Моссовета (чудом остался в живых после взрыва в 
зале заседания МК, устроенного 25 сентября 1919 г. анархистами), затем на-
чальником Главполитуправления по водному транспорту и членом президи-
ума ЦК объединенного профсоюза работников железнодорожного и водного 
транспорта. Летом 1920 г. ЦК РКП(б) назначил Мясникова на польский фронт 
начальником политуправления Западного фронта [3].

В начале мая 1921 г., по решению ЦК РКП(б), А.Ф. Мясников был на-
правлен на работу в Советскую Армению. Здесь он работал председателем 
СНК и наркомом по военным делам, одновременно заместителем председа-
теля СНК ЗСФСР и членом Кавбюро ЦК РКП(б) [6]. 

Одной из самых острых проблем небольшой республики, наводненной 
чудом спасшимися от геноцида беженцами, стала проблема сохранения в со-
ставе Армении Сюника (Зангезура). В соответствии с планами турецких на-
ционалистов Сюник вместе с Нахичеваном и Нагорным Карабахом предпола-
галось включить в состав созданного пантюркистами в 1918 г. Азербайджана 
и тем самым соединить два тюркских государства: Турцию и Азербайджан. К 
последнему предполагалось присоединить весь северо-западный Иран, Вос-
точную Армению да и весь Кавказ. 

На все эти территории ранее претендовала Османская империя. Одна-
ко 30 октября Великобритания и Турция подписали Мудросское перемирие, 
ознаменовавшее поражение Турции в войне. Оно, в частности, предусматри-
вало вывод турецких войск из Закавказья. Однако турки не ушли из региона, 
а сформировали в Восточном Закавказье фактически второе турецкое госу-
дарство под названием Азербайджан. Последний должен был выполнить те 
задачи, которые Турция не смогла осуществить в связи с поражением в миро-
вой войне. 

В «Очерках русской смуты» генерал Антон Деникин писал: «Все в Азер-
байджанской республике было искусственным, «ненастоящим», начиная с на-
звания, взятого взаимообразно у одной из провинций Персии. Искусственная 
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территория, обнимавшая лезгинские Закаталы, армяно-татарскую Бакинскую 
и Елисаветпольскую (Гянджа) губернии и русскую Мугань и объединенная 
турецкой политикой в качестве форпоста пантюркизма на Кавказе. Искус-
ственная государственность. Наконец, искусственно держалось и азербайд-
жанское правительство: первоначально – волею Нури-паши, потом генерала 
Томсона и в дальнейшем – просто по инерции» [5].

После вывода германских и турецких войск военные действия теперь 
уже велись между Арменией и Азербайджаном. В мае 1919 г. Республика Ар-
мения восстановила контроль над большей частью указанных территорий. 
В марте 1920 г. военные действия в Зангезуре, Карабахе и Нахичеване воз-
обновились. Почти все вооруженные силы Азербайджана (в составе которых 
преобладали турецкие части) были задействованы на армянском направле-
нии. Именно тогда турецко-азербайджанские войска, заняв столицу Карабаха 
Шуши, один из крупнейших в тот период город в Закавказье, учинили массо-
вые убийства армянского населения города, в результате которых погибло до 
30 тыс. местных жителей-армян, а сам город был сожжен и разрушен.

Армяно-азербайджанской войной воспользовалась 11-я Красная армия, 
которая, не встречая сопротивления, 28 апреля заняла Баку и провозгласила 
там советскую власть. В начале июля Красная Армия вторглась в Зангезур, 
но была остановлена армянскими частями. 10 августа 1920 г. было заключено 
соглашение между РСФСР и Республикой Армения, в соответствии с кото-
рым, так называемые «спорные области» (Карабах, Зангезур и Нахичеван) за-
нимались Красной армией. Опасаясь, что Сюник-Зангезур после этого может 
перейти под контроль Советского Азербайджана, командующий армянскими 
вооруженными силами Гарегин Егишевич Тер-Арутюнян (Нжде) не признал 
этого соглашения и отказался уходить из Зангезура. 

29 ноября 1920 г. в Ереване была провозглашена советская власть. Од-
нако большевистское правительство РСФСР в этот период вело тайные пере-
говоры с турецкими националистами о совместных действиях против миро-
вого империализма, и поэтому было готово удовлетворить любые просьбы 
Ататюрка. То есть большевики должны были не только отказаться от своего 
же декрета «О Турецкой Армении» (1917 г.), но и передать Азербайджану и 
Турции территории Восточной Армении до 1917 г. входившие в состав Рос-
сийской империи. Чтобы не допустить реализацию указанных планов, 27 
апреля 1921 г. на подконтрольной армянским отрядам территории была про-
возглашена Республика Горная (Нагорная) Армения, позднее переименован-
ная в Республику Армения, как продолжение Первой Республики. 

В мае 1921 г. в Армению был направлен Александр Федорович Мясни-
ков. Первый председатель правительства Советской Армении и одновремен-
но ее военный комиссар, через своих представителей вступил в переговоры 
с Гарегином Тер-Арутюняном, дав ему понять, что сделает все возможное, 
чтобы армянские области, включая Зангезур, не перешли под контроль Азер-
байджана. 
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Командующий армянскими вооруженными силами вначале проявил не-
преклонность и между двумя «армянскими силами» развернулись бои. Вско-
ре советские армянские войска перешли в наступление. Убедившись в том, 
что Зангезур не постигнет участь Карабаха и Нахичевана, переданных Азер-
байджану по советско-турецкому Московскому договору от 16 марта 1921 г., 
Г.Е. Тер-Арутюнян с остатками своего отряда ушел в Иран. «При Мясникяне, 
декларацией от июня 1921 г., – пишет Г. Тер-Арутюнян, – Сюник был при-
знан частью матери-родины – Армении» [4]. 

Таким образом, ценой кровопролитной, братоубийственной войны ста-
ло оставление Зангезура в составе Советской Армении и предотвращено объ-
единение двух турецких республик со всеми вытекающими последствиями 
для армянского народа, России, да и всего азиатского континента. Здесь нет 
преувеличения. В этом была непосредственная заслуга и Мясникова. В свя-
зи с этим, Александр Федорович оказался в числе немногих политических 
деятелей Советской Армении, чье имя не было стерто из названий улиц и 
населенных пунктов республики. В настоящее время величественный памят-
ник А.Ф. Мясникову, как и раньше, украшает одну из центральных площадей 
Еревана.

С лета 1922 г. Мясников работал в Тифлисе, сначала как председа-
тель Союзного Совета ЗСФСР, затем как секретарь Закавказского крайкома 
РКП(б), являлся кандидатом ЦК РКП(б), членом Президиума ЦИКа СССР, 
членом Ревсовета Кавказской армии и Ревсовета СССР.

А.Ф. Мясников являлся известным публицистом и редактором. Его перу 
принадлежат труды по истории революционного движения, работы о класси-
ках армянской поэзии, театральные рецензии. 

Александр Федорович редактировал газеты: «Коммунистический труд» 
(Москва), «Звезда» (Минск), «Хорурдаин Айастан» (Ереван), «Заря Восто-
ка» (Тифлис), печатался в «Правде», «Известиях», «Гудке», «Экономической 
жизни» и других. Имеет множество литературных трудов на русском и ар-
мянском языках как в виде отдельных книг («Микаэл Налбандян», «Социаль-
ное значение поэзии Ованеса Туманяна», «Армянские политические партии 
за рубежом», «О национальном вопросе», «Об эсерах», «Беспартийная кон-
ференция», «За партию» и др.), так и многочисленных статей в центральной 
и региональной печати [7].

А.Ф. Мясников погиб 22 марта 1925 г. в авиационной катастрофе вместе 
с Георгием Атарбековым (с 1921 г. – нарком почт и телеграфа Закавказья, 
заместитель наркома РКИ и член Президиума Закавказской партийной кон-
трольной комиссии) и Соломоном Могилевским (с 1922 г. – председатель За-
кавказского ГПУ). Ряд историков считают катастрофу не случайной. 

На Дону информацию о гибели известного общественного и политиче-
ского деятеля встретили с чувством горечи. В это время обсуждался вопрос о 
создании национального района на основе существовавшей с XVIII в. армян-
ской колонии, включавшей г. Новая Нахичевань и шесть сельских советов. В 
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октябре 1925 г. I Донское окружное совещание по советскому строительству 
приняло резолюцию «О работе среди национальных меньшинств», в которой 
признавалось необходимым вынести вопрос о национальном районе на об-
суждение широких слоев населения [8]. 

25-тысячное армянское население (без Нахичевани) однозначно выска-
залось за создание национального района. Обсуждение этого вопроса сре-
ди русского и казачьего населения также не выявило какого-либо сомнения. 
Здесь сказалось длительное мирное и дружное сожительство русского, ар-
мянского и других народов Дона. В марте 1926 г. большой президиум Дони-
сполкома принял решение об образовании армянского района на основе Боль-
ше-Сальского, Несвитайского, Султан-Сальского, Крымского, Чалтырского и 
Крестовоздвиженского сельсоветов и новых сел: Ленинакан, Красный Крым, 
Ленинаван и хутор Веселый. В начале мая 1926 г. пленум Донского исполко-
ма рассмотрел вопрос «Об образовании Армянского района» и вынес его на 
обсуждение I съезда советов района, открывшегося 10 мая в Новой Нахиче-
вани (до 1928 г. являвшейся административным центром района). Съезд по-
становил назвать район в честь своего земляка А.Ф. Мясникова [1]. 

За свою более чем 90-летнюю историю Мясниковский район Ростовской 
области и его жители демонстрируют высокие показатели в социально-эко-
номическом и культурном развитии, на деле проявляют любовь к России и 
своему Донскому краю, куда они прибыли из Крыма в соответствии с Грамо-
той, подписанной императрицей Екатериной II 14 декабря 1779 г.
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