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Е. Халеян 

А р м я н с к а я б о л ь ш е в и с т с к а я печать в г о д ы первой 
р у с с к о й р е в о л ю ц и и 1905—1907 гг. 

Большевистская печать прошла славный путь в годы первой рус-
ской революции 1905—1907 гг. 

В первой русской революции в борьбе против царизма н бур-
жуазии почетную роль сыграла также армянская социал-демократи-
ческая большевистская печать — органическая и неотделимая часть 
всероссийской и закавказской большевистской печати. 

Революционные социал-демократические организации Закавказья, 
как и местная большевистская печать, были основаны последователь-
ными учениками Ленина —И. В. Сталиным, С. Шаумяном, С. Спан-
даряном, М. Цхакая, В. Кнунянцем, В. Кецховели, А. Цулукидзе и 
другими, 

В 1898—1900 годах был создан руководящий центр Тифлисской 
революционной социал-демократической организации, который в сво-
ей дея-1 ельности неуклонно следовал примеру „Союза борьбы за ос-
вобождение рабочего класса", возглавляемого Лениным. Эта группа 
развернула широкую пропагандистскую и организационную работу. 
Сразу же после выхода в свет „Искры" она твердо встала на ее по-
зиции и в 1901—1902 годах организовала Тифлисский, Бакинский и 
Батумский комитеты РСДРП ленинско-искровского направления. Эти 
комитеты вывели закавказское рабочее движение из узких рамок 
кружковой пропаганды и поставили его на путь массовой политиче-
ской агитации, на путь открытой политической борьбы. Конкретным 
результатом этого перехода явились мощные политические демон-
страции и забастовки тифлисского, бакинского и батумского проле-
тариата в 1900—1902 годах. 

Именно в этот период, в соответствии с неотложными требова-
ниями рабочего социал-демократического движения, родилась и высту-
пила на арену закавказская социал-демократическая местная ^печать 
ленинско-искровского направления, в том числе и выходившие на ар-
мянском языке социал-демократические газеты. В 1902—1907 годах в 
Закавказье на армянском языке выходили следующие газеты: .Про-
летариат*, „Пролетариата крив" („Борьба пролетариата"), „Пролета-
риата крви тертик" („Листок борьбы пролетариата"), „Банворидзайн" 
(„Голос рабочего"), „Кайц" („Искра"), „Нор хоск" („Новое слово"), 
•Коч-Девет" („Призыв"), „Орер" („Дни") и другие. 

Первой революционной социал-демократической газетой ленинско-
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искровского направления, вышедшей в Закавказье на армянском 
языке, была газета „Пролетариат", первый номер которой вышел в 
свет I октября 1902 года в Тифлисе по инициативе Тифлисского 
комитета РСДРП, под непосредственным руководством и при актив-
ном участии преданных учеников В. И. Ленина —Ст. Шаумяна, В. Кну-
нянца, искусных конспираторов типографского дела А. Хумаряна и 
других. 

Газета .Пролетариат" начала издаваться как нелегальный о'ргаи 
основанного с весны 1902 года в Тифлисе „Союза армянских социал-
демократов" и поддерживала тесные связи с нелегальной грузинской 
газетой тифлисской социал-демократической группы „Брдзола" („Борь-
ба") , издававшейся под редакцией И. В. Сталина и В. Кецховели. 
Газеты „Брдзола" и „Пролетариат" последовательно защищали и про-
пагандировали ленинско-искровские принципы в Закавказье. 

Газета „Пролетариат" была связана с ленинской „Искрой" как 
идейно, так и организационно, вела упорную борьбу против эконо-
мистов и буржуазных националистов, последовательно защищала и 
пропагандировала интернациональный принцип построения партии, от-
стаивала необходимость тесной связи рабочих всех национальностей 
России и Закавказья при ведущей роли русского революционного про-
летариата. 

Газета „Пролетариат" в передовой статье „Манифест Союза ар-
мянских социал-демократов", с позиций ленинской „Искры" нанося 
сокрушительные удары по экономистам и бернштейнианству, излагает 
требования из программы-максимум и программы-минимум РСДРП, 
подчеркивая, что социализма невозможно достигнуть „частичными 
социальными и политическими реформами, но лишь посредством ко-
ренного переворота, посредством социалистически революции, не-
обходимым началом которой должно быть завоевание политической 
власти (диктатуры — Е. X.) пролетариата". С этой целью, говорится в 
передовой, „наше молодое движение своей ближайшей задачей имеет 
развитие в наших рабочих массах сознания необходимости полити-
ческой борьбы, объединить их и вовлечь в общероссийское движение 
для ниспровержения самодержавия" 1 . 

В. И. Ленин в феврале 1903 года в известной статье „О мани-
фесте армянских социал-демократов", опубликованной в 33-м номере 
„Искры", тепло приветствовал и высоко оценил создание Союза ар-
мянских социал-демократов и издание газеты „Пролетариат". „На Кав-
казе появилась новая социал-демократическая организация: „Союз 
армянских социал-демократов". Союз этот,— пишет В. И. Ленин,—... 
имеет уже свой орган на армянском языке. Нами получен № 1 этого 
органа, называемого „Пролетариат" и помеченного в заголовке: „Рос-
сийская социал-демократическая рабочая партия". 

...Мы от всей души приветствуем Манифест „Союза армянских 
социал-демократов" и особенно замечательную попытку его дать пра-

1 «Пролетариат", № 1, 1902 (подчеркнуто нами — Е . X.). 



пильную постановку по национальному вопросу. Было бы весьма же-
лательно, чтобы эта попытка была доведена до конца"1 . 

В марте 1903 года в Тифлисе был созван первый съезд кавказ-
ских социал-демократических организаций, на котором был создан 
Кавказский Союз РСДРП и был избран Кавказский Союзный Коми-
тет. В числе ряда важных вопросов был специально рассмотрен и поп-
рос создания объединенного печатного органа на трех языках. По ре-
шению съезда были объединены грузинская газета „Брдзола" и ар-
мянская газета „Пролетариат". Вместо них был создан один нелегаль-
ный объединенный орган Кавказского Союзного Комитета РСДРП -
„Борьба пролетариата" („Пролетариати крив" на армянском языке и 
„Пролетариатис брдзола"—на грузинском). С 1 июля !905 года 
„Борьба пролетариата" начала издаваться и на русском языке. 

Нелегальный орган Кавказского Союза РСДРП „Борьба про-
летариата" издавалась с марта —апреля 1903 года до октября 1905 
года (12 номеров было выпущено на грузинском языке, включая и 4 
номера „Брдзолы", 9—на армянском языке, считая и первый номер 
„Пролетариата", и 3 номера — на русском языке). Параллельно с га-
зетой издавалось и приложение—„Листки", которые с третьего номера 
(с ноября 1903 года) стали самостоятельным органом под единым назва-
нием „Пролетариати крви тертик" на армянском языке, „Пролетариатис 
брдзолис пурцели"—на грузинском и „Листок борьбы пролетариата" — 
на русском языке. Вышло всего 14 номеров с весны 1903 года до 
ноября 1904 года. 

Первые номера газеты „Борьба пролетариата" и ее „Листков" 
были подготовлены к печати членами Кавказского Союзного Комите-
та РСДРП М. Цхакая, В. Кнунянцем, М. Бочоридзе и другими. Эти 
первые номера печатались в различных местах, так как Кавказ-
ский Союз РСДРП не имел подходящей типографии. Например, пер-
вые армянские номера „Борьбы пролетариата" и ее „Листков" были 
отпечатаны в бакинской подпольной типографии, благодаря активным 
усилиям передового рабочего - наборщика Ашота Хумаряна, члена 
партии с 1898 года. 

С ноября 1903 года, после ввода в действие известной Авлабар-
ской нелегальной типографии Кавказского Союзного Комитета РСДРП, 
которая являла собой выдающийся образец большевистской подполь-
ной техники, здесь начали печататься орган Кавказского Союза газета 
«Листок борьбы пролетариата" и другая литература. В 1904 году Кав-
казский Союзный Комитет технически совершенствует и переоснаща-
ет Авлабарскую типографию, пополняет его кадры опытными работ-
никами. В 1903—1906 годах в разное время в этой типографии рабо-
тали искусные наборщики — революционные печатники: Гиго Лелашви-
ли, Чичико Каландадзе, „хозяйка" типографии Вабе Бочоридзе и дру-
гие. 

1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 6. стр. 291—293. 



Создается возможность продолжать издавать большим тиражом, 
с богатым содержанием также прерванный выпуском на некоторое 
время основной орган Кавказского Союза РСДРП, газету „Борьба 
пролетариата"; издание брошюр, прокламаций тоже получает неви-
данный размах. 

Органы Кавказского Союза и огромная нелегальная литература ре-
дактировались и подготавливались к печати члейами Кавказского Союзно-
го Комитета И. В.Сталиным, Ст. Шаумяном, М. Цхакая, А.Цулукид-
зе, В. Бобровским, Ф. Махарадзе, С. Ханояном. Активную помощь им 
оказывали М. Бочоридзе, Н. Аладжалова и другие. 

Посредством этих изданий Кавказский Союзный Комитет, не-
уклонно осуществляя директивы В. И. Ленина, разворачивает борьбу 
за созыв III съезда РСДРП, сплачивает большевистские организации 
Закавказья, руководит их идейной и политической работой. 

В 1904—1905 годах издание „Борьбы пролетариата" и „Листков" 
на армянском языке также сосредоточивается в Авлабарской типогра-
фии. Состав печатников пополняется армянскими наборщиками. С ию-
ля 1904 года здесь начинает работать наборщиком один из бывших 
питомцев Нерсисяновской школы Тигран Вахтангов, которого при-
вел в Авлабарскую типографию легендарный революционер А. Тер-
Петросян (Камо). 

Ст. Шаумян, принимая активное участие в общем редактировании 
изданий Союзного Комитета, одновременно вместе с С. Ханояном берет 
на себя руководство изданием „Борьбы пролетариата", „Листка борьбы 
пролетариата" на армянском языке и другими армянскими изданиями. 
Шаумян успешно применял свое публицистическое мастерство, при-
обретенное в годы работы под руководством В. И. Ленина за гра-
ницей, поддерживал связи с армянскими районами, подготавливал 
корреспондентов, собирал материалы, вместе с С. Ханояном переводил 
статьи В. И. Ленина и И. В. Сталина, редактировал сделанные для газе-
ты армянские переводы их статей. „Я много раз носил рукописи Сталина 
к Шаумяну и другим для перевода на армянский язык",— пишет пе-
редовой рабочий Арменак Умбриев1. Шаумян вовлек в эту работу 
из армянских интеллигентов Ашота Туманяна, пролетарского поэта 
Акопа Акопяна и других. 

В 1903—1905 годах нелегальные газеты „Борьба пролетариата" и 
•Листок борьбы пролетариата" явились одним из тех звеньев, по-
средством которых Кавказский Союзный Комитет поддерживал тес-
ную связь с В. И. Лениным, с заграничным большевистским центром 
и центральными органами печати. 

В ноябре 1904 года, в тяжелые дни внутрипартийного кризиса, 
конференция Кавказского Союза приняла резолюцию о созыве III съез-
да РСДРП и отправила эту резолюцию Ленину. Конференция, ис-
ходя из текущего момента, постановила выпускать „Борьбу пролета-

1 См. Архив Грузинского филиала ИМЭЛС, ф. 27, п. 21, л. 275. 



риата" не реже одного раза в месяц, а „Листок борьбы пролетариата"— 
один раз в 2—3 недели. От имени Кавказского Союзного Комитета 
„Борьба пролетариата" тепло приветствовала издание ленинской газеты 
.Вперед", образовала из членов редакции специальную „Литературную 
группу" для содействия газете „Вперед" и одновременно просила 
В. И. Ленина и членов редакции „Вперед" давать корреспонденцию 
для „Борьбы пролетариата". 

„Борьба пролетариата" постоянно перепечатывала статьа из 
ленинской „Искры", газе:ы „Вперед", а впоследствии и из центрального 
органа—газеты „Пролетарий". В 1905 году почти в каждом номере пе-
чатались статьи В. И. Ленина. В свою очередь центральные органы 
перепечатывали статьи и материалы из „Борьбы пролетариата* и дру-
гих изданий Кавказского Союза. 

В 1903—1905 годах „Борьба пролетариата" напечатала на своих 
страницах в переводе на армянский язык следующие статьи: „Само-
державие колеблется", „Извещение об образовании „Организационно-
го Комитета", „Третий съезд", „Демократические задачи революцион-
ного пролетариата", „Резолюция III съезда по поводу событий на Кав-
казе". В 1905 году на армянском языке отдельными брошюрами выш-
ли в свет: „Революционно-демократическая диктатура пролетариата и 
крестьянства", „Извещение о III съезде РСДРП", листовка „Три кон-
ституции или три порядка государственного устройства" и др. 

Здесь публиковались также статьи Г. В. Плеханова. В. Воров-
ского и других, перепечатываемые из ленинской „Искры", из централь-
ных партийных органов печати. Публиковались материалы из трудом 
великих вождей пролетариата Карла Маркса, Фридриха Энгельса, а так-
же Августа Бебеля. В пропагандистских целях помещались очерки и 
отрывки из сочинений В. Гюго, Э. Потье, основателя пролетарской 
литературы М. Горького. Было напечатано также большое стихотво-
рение армянского пролетарского поэта Акопа Акопяна „Хотя и рабо-
чий он, но он царь*. 

И. В. Сталин, Сг. Шаумян, А. Цулукидзе были руководителями 
газеты „Борьба пролетариата*. Несмотря на яростное преследование 
жандармерии, на перегруженность практической партийной работой, они 
успешно сплачивали вокруг газеты рабочих, крестьян, учащуюся мо-
лодежь и солдат, редактировали газету. 

Статьи В. И. Ленина и его последовательных учеников была 
посвящены защите и пропаганде идеологических, организационных, 
тактических и теоретических основ марксистской партии. Как накану-
не, так и на протяжении всего периода подъема первой русской ре-
волюции, ведя борьбу за большевистскую марксистскую партию, за 
расширение и укрепление большевистских организаций, они беспощад-
но разоблачали организационный и тактический оппортунизм меньше-
виков, контрреволюционную деятельность либералов, дашнаков п 
федералистов. „Борьба пролетариата* непрестанно воспитывала в рабо-



чих сознание их руководящей роли в революции, необходимости сою-
за с крестьянством, учила крестьянство выступать в революционной 
борьбе против помещиков и царизма вместе с рабочим классом, под 
его руководством, что знаменосцем этой борьбы является авангард 
рабочего класса — революционная социал-демократия. Касаясь этих 
вопросов, В. И. Ленин в статье „Третий съезд' , армянский перевод ко-
торой был опубликован на страницах „Борьбы пролетариата", писал: 
„Россия приближается к развязке вековой борьбы всех прогрес-
сивных народных сил против самодержавия. Никто уже не сомневает-
ся теперь в том, что самое энергичное участие в этой борьбе примет 
пролетариат и что именно его участие в борьбе решит исход револю-
ции в России. Нам, социал-демократам, предстоит теперь оказаться 
достойными представителями и руководителями самого революцион-
ного класса, помочь ему добиться самой широкой свободы,— залога 
победоносного шествия к социализму"1. 

С самого начала подъема волны русской революции .Борьба про-
летариата", разоблачая предательство меньшевиков, их отказ от воо-
руженного восстания, их реформистскую линию в проведении консти-
туционной кампании, последовательно отстаивает и пропагандирует 
боевые решения III съезда РСДРП, ленинскую теорию революции» 
ленинский тактический план революции, призывает рабочих Закав-
казья к вооруженному восстанию за свержение царизма, установле-
ние демократической республики, за социализм. 

Касаясь этого вопроса, И. В. Сталин в статье „Вооруженное вос-
стание и наша тактика", опубликованной в „Борьбе пролетариата" 
1 июля 1905 года, пишет: „Техническое руководство и организацион-
ная подготовка всероссийского восстания составляют ту новую за-
дачу, которую жизнь поставила перед пролетариато,м" („Борьба про-
летариата* на армянском языке, № 7)*. 

„Не карточный домик Мартова, — пишет И. В. Сталин в статье 
„Реакция усиливается", — а всеобщее восстание — вот что нам нуж-
но" (.Борьба пролетариата" на армянском языке, № 9)8. 

В условиях подъема революции царское правительство для по-
давления революционных сил Закавказья еще больше усилило нацио-
нально-колониальное угнетение и спровоцировало братоубийствен-
ную армяно-азербайджанскую резню. В роли пособников этой по-
литики царизма выступали помещики и буржуазия, буржуазные на-
ционалисты— дашнаки и панисламисты. „Борьба пролетариата" высту-
пала с боевыми статьями, в которых до конца разоблачала национали-
стическую политику царизма и буржуазии, контреволюционную дея-
тельность буржуазно-националистических партий, направленную на 
разобщение народов. Газета обстоятельно разъясняла и пропагандиро 
вала марксистско-ленинские взгляды по национальному вопросу. Она 

1 В. И. Ленин, Сочинения, т. 8, стр. 415. 
1 И. В. Сталин, Сочинения, т. 1, стр. 13. 
3 Таи же, стр. 178. 



крепила интернациональное единство армянских, азербайджанских, 
грузинских, русских рабочих и рабочих других национальностей З а -
кавказья. Как известно, все это привело к тому, что в ряде мест 
Закавказья в 1905 г. были предотвращены межнациональные столкно-
вения. Газета указывала, что недалек час решительной атаки против 
царизма и что „пролетариат Кавказа будет не на последнем месте 
среди наступающих колонн® („Борьба пролетариата", № 5, 1905 г.) , 

„Борьба пролетариата" опубликовала много материалов и кор-
респонденций об аграрных движениях в селах Грузии, Армении, Азер-
байджана. В статьях разоблачались Булыгинская дума и колониальная 
политика царизма. В этом отношении, после программной статьи 
В. И. Сталина „Как понимает социал-демократия национальный во-
прос", к числу важнейших статей следует отнести редакционную 
статью „Наш ответ" , вызвавшую большой отклик в армянской дей-
ствительности. 

Как известно, в начале XX века дашнаки и другие национа-
листы, напуганные ростом влияния социал-демократов в армянской 
действительности, помимо совершения террористических актов, распро-
страняли клеветнические измышления о социал-демократах, что якобы 
они против борьбы турецких армян за освобождение от султанского 
ига. „Борьба пролетариата", в своем ответе дав отпор этой провока-
ции, писала: „Посылая свой социалистический привет сражающимся в 
Турецкой Армении братьям, мы открыто объявляем наше сочувствие 
многострадальному армянскому народу и наше искреннее пожелание,, 
чтобы эта свобода наступила как можно раньше" 1 . 

По этому поводу редакция газеты печатает переведенное с не-
мецкого языка известное письмо Ф. Энгельса от 23 ноября 1894 года 
студенту Штутгардского университета, армянину из Эривани, сделав-
шему перевод „Коммунистического манифеста". В этом письме Эн-
гельс с гениальной прозорливостью связывал освобождение армян-
ского народа, страдавшего под игом султанского и царского режима, 
со свержением царизма и победой русской революции. 

Другая статья, принадлежащая перу Ст. Шаумяна, — „Из армян-
ской действительности",—опубликованная в № 12—13 „Листка борьбы 
пролетариата", посвящена анализу всенародного антиправительствен-
ного движения армян, вызванного конфискацией имущества армянских 
церквей царскими властями в июне 1903 г. В то время как социал-де-
мократы стремились объединить это движение с общероссийским рево-
люционным движением против царизма, дашнаки, наоборот, придали 
ему узко-национальный характер, возбуждая шовинистические 
страсти. Шаумян указывал, что в промышленных центрах Закавказья 
влияние дашнаков сильно подорвано, растущие в армянских районах 
социал-демократические организации ведут упорную борьбу против 
дашнаков. „Эта борьба,— пишет Ст. Ш а у м я н , — у ж е принесла много 

1 «Борьба пролетариата" , № 2—3, 1903 г. 



блестящих побед. Она одержит победу и над свирепствующей ныне 
армянской реакцией"1. 

.Борьба пролетариата" беспощадно разоблачала буржуазно-на-
ционалистические партии, стремилась отсечь их от революционных 
масс. Эта борьба большевиков явилась залогом успеха революции в 
Закавказье. 

„Борьба пролетариата" пользовалась широкой популярностью, не-
легально распространялась среди рабочих и крестьян Грузии, Армении, 
Азербайджана. Экземпляры газеты достигали Северного Кавказа, Сред-
ней Азии, южных областей России, посылались за границу—Ленину, 
большевистскому Центральному Комитету. 

Такова славная деятельность „Борьбы пролетариата" в 1903— 
1905 годах в Закавказье и в армянской действительности. В. И. Ленин 
в своих статьях и письмах выражал восхищение марксистской твер-
достью и прекрасными литературными качествами газеты „Борьба 
пролетариата". „Нам еще придется вернуться к содержанию этой ин-
тересной газеты,— пишет газета „Пролетарий" в № 12 в связи с вы-
ходом в свет в июле 1905 года „Борьбы пролетариата" № 1 на рус-
ском языке.—Горячо приветствуем расширение издательской деятель-
ности Кавказского Союза и желаем ему дальнейших успехов в деле 
восстановления партийности на Кавказе"2. 

Таким образом, „Борьба пролетариата" в годы подъема первой 
русской революции, после газет „Вперед" и „Пролетарий", стала од-, 
ной из лучших и самых крупных газет в России. Она сыграла решаю-
щую роль в распространении марксизма, в защите позиций больше-
визма, в пропаганде ленинских идей в Закавказье и в армянской дей-
ствительности. Армянские и грузинские трудящиеся Закавказья впер-
вые на своем родном языке прочли на страницах этой газеты произ-
ведения великого вождя пролетариата В. И.Ленина и статьи его после-
довательных учеников И. В. Сталина, Ст. Шаумяна, А. Цулукидзе и 
других. Эти работы воспитывали трудящихся Закавказья, сплачивали 
их, укрепляли их интернациональное единство, поднимали на массово-
политическую борьбу против царизма и буржуазии. 

После октября 1905 года, когда в результате революционного 
подъема немного смягчились жестокие преследования печати со сто-
роны царской цензуры, появились легальные рабочие большевистские 
газеты. Огкрытая рабочая печать,— отмечал В. И. Ленин,—появлялась 
во все три периода подъема и сравнительной „свободы": и осенью 
1905 года, и весной 1906 года, и весной 1907 года. 

История армянской легальной печати начинаетса с двухдневной 
газеты „Кайц" („Искра"), первый номер которой вышел в свет в Тиф-
лисе 1 (14) апреля 1906 года под редакцией Ст. Шаумяна. Вокруг 
редакции сплотилось крепкое ядро большевиков-публицистов в 

1 Ст. Шаумян, Избранные сочинения (на арм. языке), Ереван, 1948, стр. 26. 
2 См. И. В. Сталин, Сочинения, т. 1, стр. 400. 



лице С. Спандаряна, А. Мравяна, А. Меликяна, А. Кариняна, С. Ха-
нояна, С. Касьяна и других. 

Газета „Кайц" начала издаваться в тот период революции, когда 
массовые революционные движения охватили также армянские про-
винции. „Наш орган,— писал Ст. Шаумян в передовице первого номера 
газеты,— в меру своих сил будет стараться служить интересам армян-
ских рабочих и их друга и союзника — беднейшего армянского кре-
стьянства" („Кайц")1. 

В мае 1906 года членом редакционной коллегии газеты „Кайц" 
избирается пламенный большевик, последовательный ученик Ленина — 
Сурен Спандарян, который становится одним из ее редакторов. В 
дни опубликования первого номера газеты Ст. Шаумян, как делегат 
Эриванской социал-демократической организации, уезжает за границу, 
для участия в работах IV „объединительного" съезда РСДРП. Отдель-
ные меньшевики, пробравшиеся в редакцию „Кайца", делают попытку 
захватить в свои руки руководство газетой, но благодаря решитель-
ным ответным действиям С. Спандаряна и работающих в редакции 
большевиков план меньшевиков терпит крах. „Кайц", верная боль-
шевистским принципам, продолжает на своих страницах отстаивать и 
пропагандировать организационные и тактические большевистские по-
ложения и линию на ниспровержение царизма и образование демо-
кратической республики. 

В мае 1906 года Шаумян возвращается со съезда и выступает с 
отчетным докладом на нелегальном собрании Эриванской большевист-
ской организации, расширяет и укрепляет ее, готовит корреспондентов 
для газеты „Кайц". В Тифлисе Шаумян выступает в газете со статьями 
об итогах съезда, отстаивая ленинскую позицию на съезде, пригвож-
дает к позорному столбу закавказских меньшевиков, разоблачая их 
подлую демагогию, направленную против большевиков. 

Шаг за шагом следя за русским революционным движением и 
руководствуясь указаниями В. И. Ленина, Ст. Шаумян и С. Спанда-
рян выступают на страницах „Кайца" со статьями, насыщенными 
глубоким теоретическим и политическим анализом, разоблачающими 
царское правительство и контрреволюционную буржуазию. К числу 
этих статей относятся: „Правительство и дума", „Поднимается волна 
революции", „Самодержавие и крестьянство", „Кадеты и социал-де-
мократия", „Национальный вопрос и социал-демократия" и др. В этих 
статьях, разоблачая царскую и кадетскую думу, назначение которой 
состояло в том, чтобы обмануть народ и отвести его от революцион-
ного пути, Спандарян писал (в статье „Поднимается волна револю-
ции"): „Два мира стоят друг против друга, и ни „кадеты", ни наша 
франкфуртская говорильня не могут разрешить их спора... Этот спор 
будет разрешен вне думы, на улице, где гегемония борьбы принад-

Ст. Шаумян, Избр. сочинения, стр. 81. 



лежит сознательному пролетариату и революционному крестьянству" 
(„Кайц", № 20)1. 

Газета с помощью своих корреспондентов разносторонне освещала 
революционные рабочие движения России, Закавказья, Армении, руко-
водила работой местных социал-демократических организаций. С вос-
торгом отмечает газета успехи социал-демократических организаций 
Эривани, Александрополя (ныне Ленинакан), Алаверди, Карса и дру-
гих районов. „Мы призываем наши организаций, работающие в про-
винциях, наших товарищей, — пишет Ст. Шаумян в своей статье „На-
до спешить", — напрячь все свои силы, не жалеть нечего, чтобы не 
остаться безучастными в той священной борьбе, которая ведется про-
тив преступного русского самодержавия" („Кайц*, № 38, 1906 г.)"2. 

„Кайц" получала материалы из Тифлиса, Баку, Елизаветполя, Ба-
тума, почти со всех районов Армении. Редакция газеты выдвигала 
большое количество корреспондентов и агентов из среды рабочих, 
крестьян, студентов и солдат, которые помогали в распространении 
тиража газеты и литературы. Корреспондентами и агентами газеты в 
Эривани были А. Малхасян, А. Мравян, Миракян (рабочий „Шант"), 
А. Шушанян, Г. Ягубян, в Алаверди и Санаине—С. Эвоян, А. Кахоян 
(банвор Хечо), в Александрополе—Тиратурян, А. Шагинян, в Баку— 
А. Каринян (Брутян), М. Меликян, С. Мартикян, М. Саркисян и дру-
гие. Большое количество тиража газеты распространялось, в част-
ности, среди ремесленников и солдат. 

На страницах „Кайца" широко освещалось также положение 
в деревне. Почти в каждом номере можно встретить корреспонденции 
из Лори, Ахалциха, Зангезура, Шамшадина, Дилижана, Апарана, 
Ганджи, Карабаха и других мест. Газета систематически освещала 
отголоски первой русской революции в странах Вострка и в иранской 
революции. Газета публиковала также интересные обзоры печати. 

За короткий период „Кайц" стала самой любимой, массовой газе-
той армянских рабочих и крестьян. Трудящиеся с любовью поддер-
живали газету своей подпиской и сборами денежных средств. 

На страницах „Кайца" Ст. Шаумян и С. Спандарян вели острую 
борьбу против партии дашнакцутюн, которая своими вооруженными 
разбойничьми отрядами, судами и экзекуциями стала настоящим злом 
для армянского пролетариата и крестьянства. Эта партия выполняла 
не менее палаческую роль, чем карская жандармерия, участвовала в 
подавлении забастовок, в разжигании межнациональных конфликтов га-
зета „Кайц*, обстоятельно вскрывая буржуазную сущность дашнаков, 
разоблачала перед массами их лжереволюционную „социалистическую" 
фразеологию. Дашнаки бцли настолько озлоблены действиями газеты 
,,Кайц", что несколько раз совершали террористические акты над ре-
дакторами газеты, избивали разносчиков ,,Кайца", препятствовали ее 
распространению. 

1 С. Спандарян, Статьи, письма, документы, Ереван, 1940, стр. 20. 
Ст. Шаумян, Избр. сочинения, стр. 181—182. 



.Но тщетны усилия дашнакцутюн,— пророчески писал С. Спан-
дарян.— День победы демократизма будет последним днем дашнак-
цутюн" („Кайц", № 25)1. 

Газете „Кайц" не суждено было, однако, иметь долгую жизнь. 
Царская цензура непрестанно конфисковывала номера газеты, подвер-
гала ее жестоким преследованиям. В августе 1906 года, по распоря-
жению тифлисского градоначальника, „Кайц" ^была закрыта. Вышло 
всего 47 номеров газеты; несколько последних номеров фактически 
было издано нелегально. В 47-м номере, в статье „Столыпин дей-
ствует", Ст. Шаумян писал: „К каким бы усилиям ни прибегала 
преступная бюрократия, неумолимый суд истории приговорил нена-
вистное самодержавие к смерти, и оно умрет"2. 

После закрытия „Кайца" С. Спандарян и Ст. Шаумяне 18 (31) 
августа 1906 г. начали издавать в Тифлисе легальную трехдневную 
газету „Нор хоск" („Новое слово"), которая фактически явилась пре-
емником „Кайца". 

„Нор хоск" публиковала на своих страницах интересные статьи о 
рабочем движении, а также о крестьянских движениях в Армении. Га-
зета, по примеру „Кайца", часто печатала критические обзоры даш-
накской, либеральной и клерикальной печати. Печатались большие 
выдержки из центральной большевистской печати, из статей В. И. 
Ленина, печатались сообщения о его работах и выступлениях и т.д. 

Важнейшими статьями Ст. Шаумяна, опубликованными в „Нор 
хоске", являются: „Напрасные усилия", „Текущий момент и наша так-
тика", „Съезд дашнакцутюн в Эчмиадзине", „Письмо Гучкова" „Чер-
ная армия организуется" и другие. Важнейшими статьями С. Спанда-
ряна являются: „Школьный вопрос и социал-демократия", „Наша роль 
в деревне" и другие. 

Ст. Шаумян в статье „Напрасные усилия", говоря об аграрном 
вопросе, как о главной задаче первой русской революции, пишет: 
„Крестьянин может получить необходимую для него землю только 
тогда, когда будет разбита вся система остатков крепостничества и 
деспотических порядков" („Нор хоск", № 8)3. 

Газета посвятила большие статьи идеологическим вопросам, за-
щите теоретических основ большевизма. Эти вопросы, как известно, 
в условиях реакции были в кругу неотложных задач партии. 

В данном аспекте особое место в истории армянской марксист-
ской мысли занимает цикл статей С. Спандаряна „Школьный вопрос и 
социал-демократия", в которых автор отстаивает идеи статьи В. И. 
Ленина „Партийная организация и партийная литература'. Критикуя 
буржуазный объективизм, фальшь буржуазной культуры, образования 
и воспитания, Спандарян, как и Шаумян, явились первыми в армян-

1 С. Спандарян, Статьи, письма, документы, стр. 26. 
2 Ст. Шг.умяНу Избр. сочинения, стр.202. 
3 Там же, стр. 211. 



ской большевистской литературе, которые глубоко осветили ленин-
ские, большевистские взгляды по вопросам культуры, школы, обра-
зования, искусства и литературы. 

Кроме Шаумяна и Спандаряна, в газете „Нор хоск" со статьями 
выступали также С. Касьян, Борис Легран (по вопросам тактики), 
А. Мравян, А. Каринян и другие. В сентябре 1906 года по распоря-
жению тифлисского губернатора „Нор хоск" была закрыта „за опасное 
направление". Было выпущено всего 14 номеров. 

С 19 марта (1 апреля) 1906 года в Баку начала выходить неле-
гальная армянская большевистская газета „Банвори дзайн" („Голос 
рабочего") под редакцией С. Касьяна, при активном участии Люд-
вига Кнунянца, Симона Султаняна, Серго Мартикяна, Мехака Ара-
келяна (псевдоним—„Инженер") и других. 

В передовой статье отмечается, что после поражения москов-
ского декабрьского вооруженного восстания реакция усилилась и на 
Кавказе. Вновь перешла на нелегальное положение революционная пе-
чать. Потребность в печатном органе испытывали также армянские 
рабочие Баку. Стояла задача пропагандировать среди них марксизм, 
оградить их от тлетворного влияния антипролетарских партий. Газета 
освещала на своих страницах программу РСДРП по национальному 
вопросу, отмечая, что эта программа полностью „отвечает освободи-
тельным стремлениям угнетенных наций, сохраняя за каждой нацией 
право на самоопределение". 

Было выпущено всего два номера газеты „Банвори дзайн*. Вто-
рой номер был конфискован жандармерией вместе с подпольной ти-
пографией и уничтожен. В типографии во время работы были арес-
тованы печатники Симон Султанян и Мехак Аракелян („Инженер"). С 
точки зрения партийных интересов в эти дни необходимо было хотя 
бы до суда освободить товарищей из-под ареста; царские судебные 
органы требовали залог недвижимого имущества. В этом деле пришел 
на помощь член Бакинского комитета виднейший большевик Мешади 
Азизбеков. Он заложил свой собственный, полученный цо наследству 
дом и освободил товарищей из-под ареста. 

По инициативе Бакинского комитета 26 мая 1906 года удалось 
наладить выпуск легальной интернациональной газеты „Коч-Девет", 
органа действующих при комитете армянской и азербайджанской сек-
ций. Две страницы газеты были на азербайджанском языке, две — на 
армянском, с одинаковым содержанием. О создании подобной интер-
национальной газеты было принято решение еще в ноябре 1905 года 
на конференции Кавказского Союза. 

Организаторами и идейными вдохновителями „Коч-Девета" были 
А. Джапаридзе, М. Азизбеков; руководящую помощь из Тифлиса ока-
зывал газете Ст. Шаумян. Активными сотрудниками газеты являлись 
Людвиг Кнунянц, Петрос Мнацаканян („Пиер"), передовые армянские и 
азербайджанские писатели Сеид Мусиев, Шамиль, Сурен Тарвердян, 
а также большое число корреспондентов из рабочих и крестьян. 



„Коч-Девет" сыграл очень важную роль в деле воспитания клас-
сового» политического сознания азербайджанских и армянских рабо-
чих, в деле упрочения их братской солидарности. С первого своего 
номера она выступила с лозунгом о национальном мире: „Мир во имя 
победной борьбы угнетенных масс против своих угнетателей и экс-
плуататоров". Газета сумела организовать живую пропаганду лозун-
гов национальной политики большевистской партии. 

Вышло всего 19 номеров „Коч-Девета". Она была запрещена 
в конце июля 1906 года по распоряжению бакинского генерал-губер-
натора, тоже „за опасное направление". Газета выходила также на рус-
ском языке под названием „Призыв", к сотрудничеству в которой были 
приглашены В. И. Ленин, И. В Сталин, Ст. Шаумян, А. Луначарский, 
Ольминский, Цхакая, Б. Кнунянц, Шелгунов и другие. 

2 (15) февраля 1907 года в Баку начала издаваться легальная 
армянская газета „Орер" („Дни*) под редакцией Ст. Шаумяна и 
С.]Спандаряна. Руководящими и активными сотрудниками газеты явля-
лись также С. Касьян, Бено Саакян, Р. Даштоян и др. 

Издание газеты „Орер" совпало с периодом бурной предвыбор-
ной кампании 2-й государственной думы. Большевики, принимая 
участие в выборах, выступили со своей самостоятельной платформой, 
целью которой было использовать думскую трибуну для организации 
дальнейшей борьбы рабочих и крестьян против царизма и буржуазии. 

В редакционной статье „Наша газета и текущий момент* газета 
показывала массам, что Государственная дума — это говорильня, 
посредством которой царское правительство пытается обмануть на-
род, ввести его в заблуждение и задушить революцию. „Орер", по-
следовательно отстаивая тактику большевиков, считая недопустимым 
образование какого-либо блока с кадетами, подвергает беспощадной 
критике тактику меньшевиков, плетущихся в хвосте у кадетов. 

Газета публиковала также материалы против анархистов и даш-
наков, которые, пользуясь возникшим в стране вследствие реакции 
политическим и экономическим кризисом, активизировали свою деятель-
ность и пропаганду своих авантюристических идей. В статье „Орга-
низация или насилие" С. Спандарян, с марксистско-ленинских пози-
ций нанося сокрушительный удар по анархизму, требует оказать 
помощь армянским рабочим, оградить от вредного влияния анархист-
ских идей, мешающих рабочему движению. 

Газета „Орер" в 1907 году была единственной армянской боль-
шевистской газетой, издававшейся в Закавказье. 

Было выпущено всего 8 номеров „Орера". 10 февраля 1907 
года большевики ушли из редакции газеты вследствие принципиаль-
ных разногласий с подставным редактором-издателем. Как известно, 
в эти годы настоящими идейными руководителями большевистских 
газет являлись виднейшие большевики. В условиях царской цензуры 
они не могли подписывать газету. В целях конспирации, газеты под-
писывались малоизвестными лицами, большей частью подставными 



редакторами-издателями, на имя которых и получалось разрешение на 
издание газеты. Об этом уже стали догадываться царские цензоры. 
В донесении тифлисского цензурного комитета, посланном главному 
управлению печати, указывалось, что взамен одной запрещенной га-
зеты сразу появляются другие газеты с новыми названиями, за под-
писью новых редакторов, продолжающих ту же пропаганду, и 
одновременно отмечалось: „Характерным явлением смутного времени 
являются подставные редакторы. Случалось, что редакторами газет 
оказывались люди из крестьян, полуграмотные, по профессии повара, 
парикмахеры, стрелочники и т. д."1. 

Газетами „Кайц", „Нор хоск", „Орер" издавалась также „Рабо-
чая библиотека". По линии этого издания в 1906—1907 годах было 
подготовлено к печати и выпущено на армянском языке много пере-
водных и оригинальных книг и брошюр — „Наемный , труд и ка-
питал" К. Маркса, „Манифест коммунистической партии" К. Маркса и 
Ф. Энгельса (перевод Ст. Шаумяна), „Социалистическое общество" 
А. Бебеля, „Развитие социализма от утопии к науке" Ф. Энгельса, 
„Коммунизм и экономическая эволюция" П. Лафарга, „Национальный 
вопрос и социал-демократия" Ст. Шаумяна и др. Этой работой руко-
водил Ст. Шаумян; его активными помощниками были А. Акопян и 
Р. Даштоян. Переводы с немецкого языка делал также и Г. Азатян. 

После газеты „Орер" большевики в годы реакции не имели боль-
ше возможности издавать газету на армянском языке. Новые ар-
мянские газеты появились лишь в период на растания революцион-
ной волны. 

Таким образом, в годы первой русской революции в армянской 
действительности огромную роль в деле распространения идей марк-
сизма-ленинизма, идейного и практического руководства борьбой ра-
бочих и крестьян против царизма и буржуазии сыграла армянская 
большевистская печать— органическая и неотделимая часть всероссий-
ской и закавказской большевистской печати. 

1 Журн. „Историк-марксист-, кн. III, 1937, стр. !27. 


