
АРМЯНСКАЯ ГАЗЕТА В О Д Е С С Е 

Настоящая заметка преследует очень 
скромную цель. Мы хотим привлечь внима-
ние читателей к одному периодическому 
изданию, которое, как нам представляется, 
не лишено некоторого значения как источ-

ник по истории армянского народа в годы 
гражданской войны в СССР. 

Речь идет о газете «Вестник Армении», 
выходившей в Одессе в 1919—1920 гг. Пол-
ный ее комплект хранится в Одесской госу-
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царственной научной библиотеке им. Горы 
•кого. Поскольку в указанное время были 
•почти полностью нарушены связи между 
•отдельными районами страны, эта газета 
•осталась, очевидно, незамеченной и, сколь-
ко мы знаем, нигде больше не сохранилось 

.ее номеров. 

Всего вышло двадцать семь номеров 
газеты, большинство в четыре страницы 
нормального размера ( 4 5 x 2 8 см) . В 1919 г. 
вышло двадцать четыре номера, в 1920 г.— 
три. С первого по последний номер газета 
имела подзаголовок: «Еженедельная об-
щественно-политическая и литературная 
демократическая газета» 1 . Этот орган пе-
чати, как указывалось в анонсе редакции, 
являлся первой газетой в России, посвя-
щенной Армении и армянскому вопросу 
(очевидно, имелось в виду издание армян-

ской газеты на русском языке) . Издание 
газеты было делом небольшой группы ар-
мян-интеллигентов, постоянно проживаю-
щих в Одессе. Ее неизменным редактором 
был Яков Карпович Багдасарянц, популяр-
ный в Одессе педагог (преподаватель рус-
ского языка и литературы, впоследствии 
доцент Одесского педагогического инсти-
т у т а 2 , трагически погибший в 1938 г.) . 

Издание «Вестника Армении» осуще-
ствлялось в исключительно сложной исто-
рической обстановке. Первые четыре но-
мера — № 1 (15 марта 1919 г . ) — № 4 (5 
апреля 1919 г . ) — в ы х о д и л и в то время, 
когда Одесса была занята антантовскими 
интервентами. Следующие три номера — 
№ 5 (17 апреля 1919 г . )—№ 7 (3 мая 

1 Подробное формально-библиографи-
ческое описание см. «Одеська перюдична 
преса рок1в революци та громадянсько! 
В1ЙНИ». Одесса, 1929, стр. 21. 

2 Я- К. Багдасарянц был активным 
участником различных научных и педаго-
гических обществ, в том числе Одесской 
пушкинской комиссии, в трудах которой 
опубликовал небольшое исследование («К 
истории текста «Египетских даочей»— сб. 
«Пушкин. Статьи и материалы», вып. 2. 
Одесса, 1926). По сообщению его друзей, 
он много лет трудился над стихотворным 
переводом на армянский язык «Евгения 

Онегина». Рукопись перевода, очевидно, не 
сохранилась. 

1919 г.) — вышли при Советской власти; 
остальные номера: № 8—24 за 1919 г. 
(8 сентября—18 декабря 1919 г.) и № 1—3 
(1—15 января 1920 г.) публиковались во 
время хозяйничанья деникинцев. 

То обстоятельство, что издание газеты 
осуществлялось при столь различных поли-
тических режимах, является необычным 
фактом, и это объясняется прежде всего 
специфическими задачами газеты. Эти за-
дачи редакция сформулировала в первом 
номере следующими словами: « Н а ш орган 
рождается на заре новой исторической жиз-
ни армянского народа, когда так необходи-
ма творческая напряженная работа для 
строительства, как никогда, и этим опреде-
ляется — в самых общих чертах — роль и 
задачи «Вестника Армении». Наш основной 
лозунг — свободное самоопределение наро-
дов по заветам великой русской революции. 
...Мы не имеем иной платформы, мы не 
чертим узких границ для направления на-
шего органа; он возникает усилиями трудо-
вой интеллигенции одесской армянской ко-
лонии, и он должен быть органом армян-
ской демократии юга России... Что пред-
ставляет собою армянский народ и его ро-
дина в настоящее время? Голод, болезни, 
смерть, бесконечные слезы, бесчисленные 
страдания, вереницы блуждающих, беспри-
ютных теней, разрушение, разорение и се-
дой пепел сожженных деревень и городов. 
Таково наше настоящее! Но мы верим, что 
не иссякли духовные силы и бодрость это-
го народа-мученика, народа-борца. К вере, 
бодрости и труду призываем мы сынов на-
шего многострадального народа во имя его 
светлого будущего». 

Конечно, неправильным было бы гово-
рить, что издатели газеты заняли четкую 
политическую позицию, что для них были 
ясны пути' исторического развития. Но 
ссылка на «заветы великой русской рево-
люции» в дни англо-французской оккупа-
ции и разгула реакции говорит о многом. 
Правда , в этой ж е статье мы встречаем 
фразу о России, «вступившей в полосу 
большевизма и анархии». Но это было ска-
зано вскользь. Тут ж е надо подчеркнуть, 
что во всех номерах газеты, включая и те, 
которые выходили во время владычества 
деникинцев, мы не встречаем никаких вы-
падов против большевиков, против Совет-
ской власти. 
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Очень показательны номера 5—7 газеты, 
которые, как уже сказано, вышли в период 
временного восстановления Советской вла-
сти в Одессе (т. е. после изгнания антан-
товских оккупантов и до захвата Одессы 
деникинцами). Знаменателен уже самый 
факт выхода в это время нескольких номе-
ров газеты, начавшей свое существование 
в совершенно иной политической обстанов-
ке. Очень интересно и содержание этих 
трех номеров. В них мы находим не только 
обычную информацию о положении дел в 
армянских землях, но и редакционные за-
явления и материалы, свидетельствующие 
о стремлении подойти с новых позиций к 
армянской проблеме. Хотя и для этого вре-
мени было бы ошибочным отождествлять 
позицию редакции с позицией коммунисти-
ческой партии в армянском вопросе — все 
же видно, что редакция в значительной ме-
ре утратила мелкобуржуазные иллюзии и 
стала ближе к последовательно-револю-
ционной позиции в национальном, в т. ч. и 
армянском, вопросе. 

В № 5 (17 апреля 1919 г.) в редакцион-
ной статье «Новые задачи» читаем: «Наш 
лозунг—самоопределение народов по заве-
там великой русской революции — остается 
тот же... Но мы теперь, свободные от цен-
зурных уз и необходимости считаться с 
требованиями дипломатической деликатно-
сти, можем более определенно проводить 
принцип самоопределения народов и осве-
тить все вопросы общественно-националь-
ного и общеполитического характера с точ-
ки зрения интересов трудящихся масс ар-
мянского народа. Кроме того, мы ныне име-
ем возможность и можем познакомить на-
ших читателей с весьма существенным во-
просом о том, как понимает ^ К П право 
народов на самоопределение, в частности и 
армянский вопрос». 

Интересны соображения, которые вы-
сказывались редакцией в связи с предсто-
явшими мирными переговорами между 
странами Антанты и Турцией, на которых, 
как тогда представлялось, должен был ре-
шиться и армянский вопрос. «Решение на-
шей судьбы мы ждем, наравне с другими 
народами, от мирной конференции. Мы, 
однако, прекрасно понимаем, что на этой 
конференции судьбы народов будут решены 
согласно организованной воле народов по-
стольку, поскольку последняя совпадает с 

империалистическими интересами вершите-
лей судеб народов... Но армянский трудо-
вой народ должен знать, что истинную 
свободу и полную гарантию творить свою 
волю он получит лишь тогда, когда судьбы 
народов будут решать не их правительства, 
а сами народы, трудящиеся массы; други-
ми словами, наш народ может окончательно 
достигнуть своей цели лишь через гряду-
щую всемирную революцию». 

№ 6 (26 апреля 1919 г.) открывался 
статьей «Империализм и армянский вопрос». 
Из статьи видно, что редакция еще не пол-
ностью отрешилась от иллюзии, будто стра-
ны Антанты выполнят свое обещание со-
здать на территории побежденной Турец-
кой империи армянское государство. В 
статье говорится, что в «независимую» Ар-
мению неизбежно «потянутся цепкие руки 
империалистов Европы и Америки. Пусть! 
Нам не страшны эти узы, ибо мы живем 
той непоколебимой верой, что час осво-
бождения мирового пролетариата будет и 
часом освобождения и трудящегося армян-
ского народа, который лишь тогда будет 
свободно творить свою волю на развалинах 
не только турецкого деспотизма, но и ми-
рового империализма и капитализма». 

Значительная часть этого номера вышла 
под общим заголовком: «Коммунизм и на-
циональная проблема». Здесь были поме-
щены отрывки из «Манифеста Коммуни-
стического интернационала», а также ма-
териалы VIII съезда РКП (б) по националь-
ному вопросу, в том числе большой отры-
вок из выступления В. И. Ленина. 

№ 5—7 содержат также весьма инте-
ресную информацию о новых явлениях в 
общественной жизни одесских армян — о 
создании Одесского армянского комисса-
риата, целью которого было обслуживание 
армянских беженцев и военнопленных, пе-
реотправка армян на родину и культурное 
обслуживание армянского населения. 15 
апреля 1919 г. было совещание у уполно-
моченного по национальным делам, в ко-
тором приняли участие и представители 
армян. В № б мы находим информацию о-
деятельности Одесского армянского комис-
сариата, причем сообщается, что ожидается 
приезд в Одессу из Киева двух армян-ком-
мунистов (Маркаряна и Константиняна) 
для урегулирования дел упомянутого ко-
миссариата. В № 7 говорится, что «армя-
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не, находящиеся на Украине, имеют воз-
можность в настоящее время дать пример 
революционной сплоченности и приступить 
к активной деятельности». Д а л е е в статье 
подчеркивается необходимость установле-
ния более тесных связей с коммунистами. 

Газета писала об участии армянских тру-
дящихся в первомайских празднествах. В 
ней т а к ж е был опубликован список книг на 
армянском языке, изданных в Москве в 
1918—19 гг. культурно-просветительной сек-
цией Комиссариата по делам армян. 

Мы не знаем, по каким причинам после 
№ 7 временно прекратилось издание «Ве-
стника Армении». В № 8 (от 8 сентября 
1919 г.) редакция сообщала о своем «че-
тырехмесячном невольном молчании». Но 
знаменательно, что в этом номере, вышед-
шем во время господства деникинцев, нет 
ни упоминаний, ни намеков на запрещение 
газеты органами Советской власти или о 
каких-либо испытанных ею гонениях. Ско-
рее всего временное прекращение издания 
было вызвано необыкновенно трудными 
экономическими условиями, которые тогда 
сложились в городе в самый острый мо-
мент периода гражданской войны. 

Последующие номера «Вестника Арме-
нии» заметно меняют свое лицо. В них пол-
ностью исчезает оригинальный материал, 
попытки самостоятельной оценки происхо-
дивших событий. Страницы газеты полно-
стью используются для перепечатки мате-
риалов о положении дел в Армении и За-
кавказье, извлекаемых из случайно попа-
дающих в распоряжение редакции отдель-
ных номеров армянских и иностранных га-
зет. Такие газеты доходили тогда до Одес-
сы очень нерегулярно и не могли дать 
полного представления о происходивших 
событиях. Но и тот материал, который про-
сачивался на страницы «Вестника Арме-
нии», достаточно ясно говорил о трагедии 
армянского народа. « Н а с предали и прода-
ли» — так была озаглавлена одна из ста-
тей, перепечатанных из армянской газеты. 
Так оценивали их авторы отношение Ан-
танты к армянскому вопросу и бесстыдное 
нарушение ею торжественных обещаний, 
взятых по отношению к армянам. Ясно, что 
к этому времени редакция «Вестника Ар-
мении» полностью отрешилась от послед-
них иллюзий в этом отношении. Как уже 

сказано, в этих номерах мы не находим аб-
солютно никаких упоминаний о большеви-
ках, о Советской власти. Это, конечно, го-
ворит о многом, поскольку речь идет о но-
мерах, вышедших при деникинцах. 

Газета , особенно в начале ее существо-
вания, уделяла некоторое место вопроса м 
культуры армянского народа. 

В № 3 (за 1919 г.) была напечатана ста-
тья известного русского поэта Сергея Го-
родецкого «Рго А г т е ш а » . С глубоким 
уважением, сочувствием и любовью гово-
рилось в ней об Армении, ее древней и бо-
гатой культуре, о трагической судьбе, вы-
павшей на долю армянского народа. В этом 
же номере С. Городецкий поместил стихо-
творение «Армении» (посвященное Ов. Т у -
маняну), в котором читаем: 

«Узнать тебя, понять тебя, обнять 
любовью, • 

Друг другу золотые двери отворить! 
Армения, звенящая огнем и кровью, 
Армения, тебя хочу я полюбить. 
Я голову пред древностью твоей 

склоняю, 
Я красоту твою целую в алые уста. 
Как странно мне, что я тебя еще 

не знаю, 
Страна—кремень, страна—алмаз , 

страна—мечта». 

№ 4 в своей значительной части был по-
священ. юбилею Ов. Туманяна. Кроме ин-
формации о юбилейных торжествах, в нем 
была напечатана статья «Певец народа» 
(автор — А. Багдасарянц) . В № 1 (за 
1920 г.) было напечатано стихотворение 
Ов. Туманяна — «Поэтам Грузии» (в пере-
воде С. Городецкого), а в Л? 2 (за 
1920 г.) — перевод поэмы Даниела Вару-
жана, трагически погибшего в султанской 
Турции в годы первой мировой войны, 
«Первый грех» (тоже в переводе С. Горо-
децкого) . 

В заключение этой заметки мы хотим 
обратить внимание библиографов на то, что 
в нескольких номерах газеты (№ 2—3, а 
т акже в № 5, вышедшем при Советской 
власти) мы встречаем упоминание об из-
дававшейся тогда в Одессе газете на армян-
ском языке «ОСАНК». К сожалению, нам 
не удалось обнаружить ни одного номер» 
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атой газеты3. Конечно, было бы очень за-
манчиво найти это издание и определить 
его общественно-политическую позицию. 
Возможно, что оно не зарегистрировано 

.армянскими библиографами. Кстати, для 
одесских книговедов это издание тоже 

з Отметим, что в образцовом по своей 
полноте, уже упомянутом выше библиогра-
фическом труде «Одеська перюдична преса 
,рок1в революци та громадянсько! вжни», в 

представило бы специфический интерес, так 
как до сих пор им не было известно мест-
ных изданий на армянском языке. 

Проф. С. БОРОВОЙ (Одесса) 

котором описаны издания на четырнадцати 
языках,— нет никакого упоминания об этом 
издании. Очевидно, уже в середине 20-х го-
дов его нельзя было обнаружить ни в одной 
из одесских библиотек. 


