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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» И «РАБОЧАЯ ГАЗЕТА» В ЗАКАВКАЗЬЕ 

В истории пролетарского революционного движения в России неоце-
нимую роль сыграла нелегальная рабочая печать, в частности «Социал-
демократ» и «Рабочая газета»- Эта бесцензурная социал-демократиче-
ская печать являлась глашатаем свободы, подлинным выразителем ин-
тересов и чаяний трудящихся масс России, пропагандистом марксизма и 
организатором революционной борьбы. «Мы не забудем исторических 
уроков о значении бесцензурной печати»1,—писал В. И. Ленин в апреле 
1914 г. 

В данной статье мы останавливаемся на некоторых вопросах, харак-
теризующих роль этих газет в укреплении нелегальных социал-демокра-
тических организаций и развитии рабочего движения в годы нового рево-
люционного подъема. На основе архивных документов, главным образом 
фонда Особого отдела департамента полиции, хранящегося в ЦГАОРе 
СССР, и отчасти опубликованных источников делается попытка просле-
дить распространение «Социал-демократа» и «Рабочей газеты» в За-
кавказье, пути их поступления в край в 1910—1911 гг. Вопрос о распро-
странении этих газет в России не привлекал серьезного внимания иссле-
дователей. 

В отдельных работах имеются лишь упоминания о поступлении этих 
газет в Россию2. Между тем это интересная и важная проблема, рас-
крывающая всю сложность деятельности нашей партии-

) В. И. Л е н и н , Поли, собрание соч., т. 25, стр. 103. 
2 В «Очерках истории большевистских организаций на Урале» (стр. 165) сказано, 

что «регулярно поступали на Урал «Рабочая газета» и «Социал-демократ». В книге «Ра-
бочее движение во Владимирской губернии» (стр. 70) приводятся некоторые адреса для 
высылки литературы в губернию. В «Очерках истории Коммунистической партии Бело-
руссии» (Минск, 1961, стр. 158) упоминается адрес в Минске, по которому поступала 
газета «Пролетарий», и несколько адресов для высылки «Социал-демократа» в Минск, 
Бобруйск, Могилев. В книге Александрова по этому вопросу говорится: ЦК по настоя-
нию В. И. Ленина посылал в Россию необходимую партийную литературу; ее получали 
Л. М. Книпович, ряд студентов Коммерческого института, служащие правления Казан-
ской ж. д., Перовских вагонных мастерских и т. д. В Москву были присланы важней-
шие резолюции январского Пленума ЦК РСДРП 1910 г. «Пролетарий», «Социал-де-
мократ», «Рабочая газета» № 1, «Дискуссионный листок» № 1—2. Литература шла не 
только по частным адресам, но и в адрес некоторых учреждений (Ф. А л е к с а н д р о в , 
В годы нового революционного подъема, М.; 1960, стр. 51). 

Исключение составляет книга И. Кузнецова, С. Матвиенко, «Газета «Социал-де-
мократ» (М., 1960, стр. 168— 171), где уделено место транспортировке газеты «Социал-
демократ», а также книга автора «Рабочее движение в Закавказье в период нового 
революционного подъема (1910 — 1914 гг.)», М., Баку, 1963. 
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«Социал-демократ»3 и «Рабочая газета»4 Я В Л Я Л И С Ь центральными 
органами партии. Первая из них возникла как центральный орган 
РСДРП, в редакции которой до 1911 г. были представлены различные 
течения и организации Российской социал-демократии, вторая ж е с са-
мого начала являлась боевым органом заграничного большевистского 
центра, а после Пражской конференции, в январе 1912 г.—органом боль-
шевистской партии. Но и «Социал-демократ» до 1911 г. по существу яв-
лялся большевистским органом. Несмотря на некоторые колебания, свя-
занные с составом редакции, газета последовательно проводила линию 
революционной социал-демократии, получив одобрение шестой Всерос-
сийской (Пражской) конференции Р С Д Р П в 1912 г. Вместе с тем кон-
ференция выразила пожелание, чтобы в газете «больше уделялось вни-
мания статьям пропагандистского характера и чтобы статьи писались 
более популярно и доступно для рабочих»5. С января 1912 г. газета «Со-
циал-демократ» становится Центральным органом избранного Праж-
ской конференцией ЦК нашей партии. Конференция дала высокую оцен-
ку и «Рабочей газете», отметив, что она «решительно и последовательно 
стала на защиту партии и партийности и встречает полное сочувствие 
с.о стороны партийных работников на местах без различия фракции». 
Конференция признала «Рабочую газету» официальным органом Цент-
рального комитета партии6. Душой этих газет, их подлинным руководи-
телем был В. И. Ленин. Он был не только их редактором, но и автором 
множества статей. Только в «Социал-демократе» с января 1910 г. по де-
кабрь 1913 года7, т. е- в 23 номерах, из них 8 сдвоенных, было опубли-
ковано 49 ленинских статей, в том числе 7 передовых. Отдельные номера 
содержали по четыре и даже семь статей Ленина. В девяти номерах 
«Рабочей газеты» содержатся тринадцать ленинских статей8. На стра-
ницах газет выступали многие видные деятели нашей партии, а также 
передовые рабочие социал-демократы. Они живо откликались ,на самые 
злободневные вопросы и события современности, освещали жизнь и борь-
бу народных масс России: рабочих, крестьян, интеллигенции, солдат и 
моряков, деятельность местных социал-демократических организаций, 
профсоюзов и других легальных рабочих организаций, а также между-
народное рабочее и социалистическое движение. 

«Социал-демократ» и «Рабочая газета» систематически печатали 
корреспонденции из многих городов и населенных пунктов России, в том 

3 Центральный орган РСДРП, издавался с февраля 1908 по 1917 гг. Первый номер 
вышел в России, последующие—в Париже, а с ноября 1914 г. в Женеве. Вышло всего 
58 номеров. 

4 Издавалась в Париже с 30 октября (12 ноября) 1910 г. по 30 июля (12 августа) 
1912 г. Вышло всего 9 номеров. 

6 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумом ЦК, ч. 1, 
издание седьмое, М., 1953, стр. 284. 

8 Там же. 
7 Последующие номера стали выходить во время войны. 
8 В. И. Л е и и и, Поли. собр. соч., тт. 19, 20, 21, 22, 23. 
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числе и Закавказья. Эти газеты были тесно связаны с передовыми про 
летариями России, социал-демократическими организациями и группа-
ми, направляли их работу. 

Газеты уделяли много места борьбе против ликвидаторов, троцки-
стов и других антипартийных течений. В одном из своих номеров, сооб-
щая о раскольнической деятельности так называемого «Закавказского 
областного комитета» и «Тифлисского комитета» меньшевиков, газета 
справедливо указывала, что эти органы выступали «ярыми адвокатами 
дезорганизаторского и ликвидаторского заграничного бюро ЦК»9. В 
другом номере газеты говорилось о безуспешных действиях Троцкого 
привлечь на свою сторону социал-демократические организации Закав-
казья- С. Г. Шаумян писал, что «большевики и меньшевики-партий-
цы дали отпор агенту Троцкого, который должен был удалиться из Ба-
ку»10. По этому поводу 15 августа 1911 г. Г. К. Орджоникидзе сообщал 
в «Организационную комиссию» по созыву общепартийной конференции, 
что «они (т. е. бакинские большевики и меньшевики-партийцы.—Г. А.), 
вероятно, бесцеремонным образом- выпроводили представителя дезорга-
низаторов»11. Деятельность бакинской большевистской организации бы-
ла высоко оценена «Социал-демократом», отметившим, что «Бакинский 
комитет принадлежит бесспорно к самым живым и деятельным органи-
зациям партии»12. Газета указывала, что борьба бакинцев с ликвидато-
рами является законной и здоровой13. Одобрив решение Бакинского 
комитета большевиков, первым в России выступившим с требованием 
созыва всероссийской конференции, «Социал-демократ» в то же время 
отметил ошибочность одного пункта постановления БК, который, не учи-
тывая реальное положение во многих с.-д. организациях России, выс-
казался «против особого представительства от групп, работающих в ле-
гальных организациях»14. 

«Социал-демократ» и «Рабочая газета» неослабно отстаивали пар-
тийность, способствовали собиранию разрозненных социал-демократи-
ческих групп и кружков, восстановлению местных большевистских 
организаций и созыву Пражской всероссийской конференции РСДРП. 
Они широко освещали работу РОК (Российской организационной ко-
миссии) по созыву всероссийской конференции и отношение к ней мест-
ных организаций. В одном из своих номеров «Социал-демократ», одо-
брив решение большевиков и меньшевиков-партийцев Ростова н/Д о под-
держке РОК, писала, что «настаивая на необходимости одной конферен-
ции, созванной одной организационной комиссией, ростовская группа, 
как и все противники ликвидаторства, мы надеемся, приложат все ста-
рания, чтобы ослабить вред от «деятельности», создаваемой (или сти-

э «Рабочая газета», № 6 от 22 сентября (5 октября) 1911 г. 
ю Там же, № 7 от 22 декабря 1911 г. (4 января 1912 г.). 
и ЦПА ИМЛ, ф. 37, оп. 2, д. 35716. 
>2 «Социал-демократ», № 12 от 23 марта (5 апреля) 1910 г. 
13 Там же. 
и Там же. 
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мулируемой) для срыва общепартийной конференции второй комиссии 
ликвидаторов»15. 

Большое место в этих газетах заняла пропаганда решений Пражской 
конференции. Они отмечали историческую важность этого события, воз-
родившего революционную пролетарскую партию, изгнав из нее мень-
шевиков-ликвидаторов и создав боеспособный центральный комитет. 

«Рабочая газета» и «Социал-демократ» сообщали, что решения 
конференции были одобрены большевистскими организациями Петер-
бурга, Киева, Баку, Тифлиса, Николаева и других городов16. Велика 
роль «Социал-демократа» и «Рабочей газеты» в развитии и руковод-
стве революционного движения в России. Они вселяли уверенность в про-
летарские массы в неминуемый новый революционный подъем, поднима-
ли боевой дух рабочего класса, способствовали его сплочению и органи-
зованности. 

Еще в начале 1910 г. газета «Социал-демократ» отметила сдвиги 
в революционном движении. Она писала, что есть основание считать 
январь «началом конца той дезорганизации революционных сил, на ко-
торую обрекло их поступательное шествие неслыханно кровавой, неслы-
ханно жестокой и истребительной контрреволюции»17. В конце апреля 
1910 г- газета отмечала, что «в настоящее время замечается сильное 
стремление к забастовкам, конечно, оборонительным»18. А в ноябре в 
статье «Не начало ли поворота?», помещенной в «Социал-демократе», 
Ленин указывал, что в России начался демократический подъем19. В де-
кабре 1910 г. в «Рабочей газете» была опубликована статья В. И. Лени-
на «Начало демонстрации». В ней вождь партии с полным основанием 
констатировал, что с лета 1910 г. «...полоса полного господства черносотен-
ной реакции кончилась. Начинается полоса нового подъема... Россия 
идет навстречу новой революции»20. Это положение подчеркивается и в 
последующих номерах газет. Анализируя летние стачки 1911 г., «Рабочая 
газета» правильно подчеркивала, что они «обещают стать исходным 
пунктом нового мощного движения»21. Через месяц, в октябре 1911 г., 
В. И. Ленин писал, что «Россия идет к революционному кризису...»22- И 
действительно, революционное движение неуклонно шло в гору- Пово-
дом для его резкого подъема явился ленский расстрел. «Социал-демо-
крат» и «Рабочая газета» горячо приветствовали разгоревшееся в Рос-
сии революционное движение, призывая рабочих к усилению натиска 

15 «Социал-демократ», № 24 от 18 (31) октября 1911 г. 
16 «Рабочая газета», № 8 от 17 марта 1912 г., «Социал-демократ», № 26 от 25 апреля 

<8 мая) 1912 г. 
17 «Социал-демократ», № 10 от 24 января (6 февраля) 1910 г. 1 

18 «Социал-демократ», № 13 от 26 апреля (9 мая) 1910 г. 
19 Там же, № 18 от 16 (29) ноября 1910 г. 
20 «Рабочая газета», № 2 от 18 (31) декабря 1910 г.; См. В. И. Л е и и и. Поли. собр. 

соч., т. 20, стр. 74. 
21 «Рабочая газета», № 6 от 22 ноября 1911 г. 
22 «Социал-демократ», № 24 от 18 (31) октября 1911 г; См. В. И. Л е н и н , Поли, 

собр. Ооч., т. 17, стр. 249. 
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против царизма и буржуазии. «Россия охвачена волной политических 
стачек и демонстраций»,—писала газета «Социал-демократ», провоз-
глашая «Да здравствует политическая стачка в России! Да здравствует 
1-е мая»23. Следующий номер газеты главным образом был посвящен 
развернувшемуся массовому революционному движению в России. По 
этому вопросу здесь было помещено несколько статей В. И. Ленина: 
«Революционный подъем», «Лозунги всероссийской конференции 
РСДРП в январе 1912 г. и майское движение», «Ликвидаторы против 
революционной массовой стачки». Кроме того, в номере были опубли-
кованы и две другие статьи: «Апрельско-майские дни» и «Либерализм и 
демократия перед лицом новой революции»24. В этих статьях анализи-
ровался новый революционный подъем, характеризовались его особен-
ности и давалось направление его дальнейшему движению. В статьях 
подчеркивалось, что вопреки пророчеству и противодействию ликвида-
торов объективно-историческое развитие рабочего движения пошло 
вперед. 

В связи с мощным рабочим движением «Социал-демократ» всяче-
ски популяризовал массовую революционную стачку, которая привле-
кала к себе широкие трудящиеся массы, придавая борьбе пролетариата 
общенародный характер. Этому вопросу были посвящены статьи 
В. И. Ленина «Развитие революционной стачки и уличных демонстра-
ций»25, «Маевка революционного пролетариата»26. «Политический кри-
зис общенационального масштаба в России налицо, — писал Ленин, — и 
притом это — кризис такой, который касается именно основ государст-

венного устройства, а вовсе не каких-либо частностей его, касается фун-
дамента здания...»27. Материалы, публикуемые в этих газетах, нередко 

•перепечатывались на местах полностью или частично. К этому призы-
вали сами газеты. Так, издав первомайскую прокламацию 10-тысячным 
тиражом, «Социал-демократ» призывала: «Товарищи, распространяйте 
настоящее воззвание, перечитывайте его всеми доступными путями»28. 
Эта листовка получила широкое распространение в России. Причем, 
в некоторых местах она была перепечатана полностью, а в ряде мест на 
•ее основе выпущены собственные первомайские листки, например: в 
Петербурге, Баку, Тифлисе, Киеве, Сормове, Чите, Ярославле, Коломне, 
Вологде и других городах- Большевистская газета «Тифлисский проле-
тарий» полностью перепечатала передовую статью, помещенную в деся-
том номере «Социал-демократа»29. Естественно, что спрос на «Социал-
лемократ» и «Рабочую газету» был велик. 

«Мы получили,—писал Степан Шаумян,—140 экземпляров № 1 и 

23 «Социал-демократ», № 26 от 25 апреля (8 мая) 1912 г. 
24 Там же, № 27 от 4 (17) апреля 1912 г. 
25 Там же, № 30 от 12(25) января 1913 г. 
26 Там же, № 31 от 15 (28) апреля 1913 г. 
27 Там же; См. В. И. Л е н и н, Соч., т. 19, стр. 195. 
28 «Социал-демократ», № 13 от 26 апреля (9 мая) 1910 г. 
-2.9 «Тифлисский пролетарий», № 2 от 1 марта 1910 г. 
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№ 2 «Рабочей газеты» и с радостью распространили, просим увеличить 
количество присылаемого»30. 

«Социал-демократ» и «Рабочая газета» имели огромное влияние на 
рабочие массы. Их читали с большим интересом. 

Понятно, почему В. И. Ленин и заграничный большевистский центр 
придавали столь важное значение организации транспортировки неле-
гальной литературы в Россию. Это рассматривалось как важнейшая за-
дача партии. Ее решение требовало огромных усилий и больших жертв-
Н. К. Крупская, непосредственно руководившая распространением боль-
шевистских изданий, отмечала, что «заграничные нелегальные газеты 
доходили до России из рук вон плохо... заграница и Россия были насы-
щены провокаторами, из-за которых все проваливалось»34. 

В письме к Е. Б. Бош, она указывала, что «транспорт и правильная 
рассылка литературы... дело весьма мудреное, зависящее больше, чем: 
что-либо, от независящих обстоятельств. Тут нужен очень дельный прак-
тик, а также участие и помощь местных организаций. Последнее очень. 
хромает...»32. 

Для доставки и распространения с.-д- газет и нелегальной литера-
туры заграничным центром партии была выделена особая транспортная: 
комиссия. Ее представитель—И. А. Пятницкий (партийная кличка Аль-
берт) находился в Лейпциге. Один из них, известный под кличкой 
Матвей или Петунников (Брендинский), оказался провокатором, 
сотрудником московской охранки33. Уже в первые месяцы после начала 
деятельности транспортной комиссии значительная часть литературы 
«таинственно» пропадала на границе, арестовывались транспортеры34. 
Подобное положение не могло не вызвать беспокойства заграничного 
большевистского центра. Пятницкий вызвал за границу Брендинского и 
предупредил, что. если литература не будет регулярно и без провалов 
доставляться адресатам, это будет означать неспособность Брендинского. 
и всего его аппарата находиться на таком важном посту35-

В декабре 1910 г. помощником русского представителя Центральной 
транспортной комиссии был назначен В. И. Залежский (Валериан). 

3 0 «Рабочая газета», № 4 — 5 от 15 (28) апреля 1911 г. 
31 Н. К. К р у п с к а я , Воспоминания о Ленине, М., 1957, стр. 174. 
32 Большевики Украины в период между первой и второй, буржуазно-демократи-

ческими революциями в России (июнь 1907 — февраль 1917 г. Сборник документов и ма-
териалов, Киев, 1960, стр. 385). 

33 Н. К. К р у п с к а я , Воспоминания о Ленине, стр. 181. 
34 В своем докладе департаменту полиции от 26 декабря 1913 г. Брендинский пи-

сал: «Громадные средства, затрачиваемые партией на доставку нелегальной литературы-
в Россию, пропадали даром, так как она или гнила на границе, или же доставлялась в. 
петербургское и московское охранные отделения, и лишь самая незначительная часть, 
рассылалась по местам, причем адреса получателей служили путеводной нитью для рас-
крытия местных организаций». См. М. А. Ц я в л о в с к и й , Большевики, Документы по 
истории большевизма с 1903 по 1916 год, бывш. московского охранного отделения, 
М„ 1918, стр. XIX—XX. 

38 В. Н. 3 а л е ж с к и й, В годы реакции, «Пролетарская революция», 1923, № 2(14) „ 
стр. 375. 
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Фактически транспортировка литературы оказалась почти полностью 
в руках Залежского, и это парализовало предательскую деятельность 
провокатора. 

Литература направлялась в Россию различными путями. В. Н. За-
лежский пишет, что литература, доставляемая в Лейпциг Пятницкому, 
запаковывалась им «в клеенку и холст, тюками весом два пуда каждый,, 
в виде прямоугольника размера емкости среднего чемодана. Отсюда 
этот тюк посылался в Тильзит. Здесь доверенное лицо передавало ли-
тературу контрабандистам, которые и доставляли ее через границу на 
русскую территорию в деревню Рачки. Местные крестьяне на лощадж 
переправляли ее в деревню Лоссно Сувалкской губ. (в трех верстах от 
Гродно) местному литовцу Карасевичу36, который передавал ее Залеж 
скому, а последний рассылал ее по различным пунктам России»37. 

Значительная часть заграничной большевистской литературы шла 
через Персию в Баку38 и отсюда в глубь России. 

Непосредственным организатором переброски литературы в Рос-
сию через Персию был Серго Орджоникидзе, который жил в Персии 
с осени 1909 г.39 

В письме В. И. Ленину из Решта от 4 июня 1910 г. Серго Орджони-
кидзе сообщал о получении литературы из-за границы для России40. 

В одном из секретных донесений в департамент полиции от 30 октя-
бря 1910 г. говорилось, что «через Волочиск проходит в большом коли-
честве революционная литература транзитной бандеролью в персидские 
пограничные таможни»41. 

36 В. И. 3 а л е ж с к и й, В годы реакции, «Пролетарская революция», 1923, № 2 
(14); стр. 376; М. А. Ц я й л о в с к и й , указ, соч., стр. 82. 

37 в агентурной записке московского охранного отделения и прилагаемой к ней 
схеме поступлений и распространения литературы, составленных на основе сведений, 
полученных от провокатора Брендинского, указывается 16 пунктов: Петербург, Москва. 
Киев, Белая церковь, Екатеринбург, Баку, Тифлис, Екатеринослав, Чита, Новозыбков, 
Нижний Новгород, станица Николаевская Донецкой обл., Гомель, Ростов-на-Дону; 
М. А. Ц я в л о в с к и й , указ. соч., стр. 82. 

38 Московское охранное отделение отмечало, что «Баку и Кавказ получают лите-
ратуру самостоятельно через Персию. Из Парижа посылается в Персию почтовая по-
сылка транзитом через Россию. Из Персии же она пересылается в Баку с оказией». См. 
М. А. Ц я в л о в с к и й , указ. соч., стр. 84. . 

39 (X О р д ж о н и к и д з е , Путь большевика, М., 1956, стр. 82 — 87. 31 марта 1910 
года Серго писал в заграничный большевистский центр: «Ваше письмо получил. Теперь 
об организации продажи нашей литературы в Персии. Ездил в Энзели (портовый го-
род, пароходы идут из Баку), там есть наша публика... берутся с удовольствием. По-
сылаю переданные ими 50 франков на 15 экземпляров. Они же обещаются распростра-
нять среди матросов». ЦП А ИМЛ, ф. 85, оп. 3, ед. хр. 26, л. 1; В. С. К и р и л л о в и 
А. Я. С в е р д л о в , Григорий Константинович Орджоникидзе. Биография, М., 1962, стр. 
43. 

40 Г. К. О р д ж о н и к и д з е , Статьи и речи, т. 1 (1910—1926), М., 1956, стр. 1—2. 
41 ЦГАОР СССР, ф. ДП, ОО, 1910, д. 5, т. 3, л. 225. 
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22 февраля 1910 г. полицией был перехвачен пакет, адресованный 
из Парижа в Решт на имя Галстиана для Сергея42 с вложением газе-
ты «Социал-демократ»43. 

14 декабря 1910 г. на пограничном пункте Волочиск железнодорож-
ной жандармерией было захвачено 100 экз. «Рабочей газеты», которые 
были отправлены бандеролью из Парижа в Энзели на имя Баласана 
Мкртичяна44- На его же имя были посланы из Парижа другие 100 экз. 
«Рабочей газеты», которые были задержаны жандармами 28 декабря 
1910 г. Отправителем бандероли был Ульянов45, по всей вероятности 
В. И. Ленин. В Энзели в адрес Б. Мкртичяна «Социал-демократ» по-

ступала из-за границы также через Одессу- В начале октября 1910 г. 
•одесская охранка перехватила три бандероли на его имя с газетой «Со-
циал-демократ»46. 

Часто проваливалась и транспортировка нелегальной литературы из 
Знзели в Баку, подрываемая провокатором47. Это был главный путь пе-
ресылки нелегальной литературы из-за границы в Закавказье. 

Большое количество газет посылалось в Россию по почте из различ-
ных западноевропейских городов: Парижа, Орлеана, Монте-Карло, Нан-
си, Брюсселя, Льежа, Берна, Давос-Дорфа, Женевы, Лозанны, Цюриха, 
Лондона, Бирмингама, Вены, Будапешта, Кракова, Львова, Берлина, 
Карлсруэ, Лейпцига, Копенгагена, Рима, Неаполя и др. 

По нашим подсчетам, в 1910—1911 гг. «Социал-демократ» и «Рабо-
чая газета» поступали из-за границы в 125 пунктов России, по 356 адре-
сам, не включая Прибалтику и Польшу. 

В Закавказье насчитывалось более 20 адресов, на имя которых по-
ступали названные газеты из более чем 10 западноевропейских городов. 
Вот адреса, по которым поступали в Закавказье «Социал-демократ» и 
«Рабочая газета». 

42 Сергей—бакинский большевик, эмигрировавший в Персию (см. ЦПА НМЛ, 
ф. 377, оп. 13, д. 31540, л. 3). 

43 ЦГАОР СССР, ф. ДП, ОО, 1910, д. 5, т. 3, л. 223. 
44 Там же, т. 102, лит. А, л. 2. 
45 Там же, л. 3. 
б̂ ЦГАОР СССР, ф. ДП, ОО, 1910, д. 5, ч. 51, лит. А, лл. 13—13. Департамент по-

лиции отмечал, что «т. к. таковые адресованы в пограничный с Россией г. Энзели в Пер-
сии, то есть основание предполагать, что газеты распространялись в пределах России, 
в соседнем с Энзели... Баку, Ленкорани...». 

47 Как теперь известно, провокатором был Юсуф Меликов. См. С. Т. Б е л я к о в, 
Ф. К. Л и м о н о в , За правдивое освещение фактов, «Вопросы истории КПСС», 1961, № 2, 
стр. 154—155. В предписании департамента полиции начальнику бакинского охранного 
отделения от 4 августа 1911 г. говорилось; «Ввиду данного 14 июля с. г. начальнику 
Бакинского губернского жандармского управления Юсуф Меликовым показания, ко-
пия коего препровождена вам, о транспортировке газеты «Социал-демократ» из Эн-
зели в Баку, департамент полиции просит... принять меры к выяснению лиц, получаю-
щих транспорты этой газеты, к ликвидации их деятельности, по возможности, в не-
продолжительном времени». См. ЦГАОР, ф. ДП, ОО, 1911, д. 5, ч. 6, лит. А, л. 27. 



№№ Откуда Куда и кому отправлено 
пп отправлено 

Куда и кому отправлено 

1. Париж Баку, женская гимназия, Е. А. Кучковской43. 
2. Париж Баку, Черный город, контора бр. Нобель, товар-

ный отдел, Л. Калюжному49. 
3. Париж Баку, Русское т-во «Нефть», телефонисту Алек-

сандрову50. 
4. Париж Баку, Биби-Эйбат, з-д Ротшильда, рабочему Ки-

таеву51. 
5. Берлин Баку, контора нотариуса Циммермана, И. П. 

ТурКСу52. 
6. Вена Баку, Биби-Эйбат, нефтяной промысел о-ва А. И. 

Манташева и К°, Петру Шанскому53. 
7. Париж Баку, Персидское консульство, Мухамеду Га-

шиму54. 
8. Довос Баку, Сухумская ул., д. 33, доктору Кострэлян 

Хачатуру55. 
9. Рим Баку, Черный город, контора бр. Нобель, товар-

ный отдел, Л. Калюжному56. 
10. Брюссель Тифлис, Михайловский проспект, аптека Шней-

дер, М. Н. Шварцу57. 
11. Краков Тифлис, по тому же адресу58. 
12. Брюссель Тифлис, Кирпичная ул.. Первый мировой судеб-

ный отдел Феофилу Качакмадзе59. 
13. Льеж Тифлис, каравансарай, магазин Нерсесовабо. 
14. Англия Эривань, почтово-телеграфная контора, Сергею 

Петровичу Карауловуб!. 
15. Львов Чиатури, баня Чибурданидзе62. 
16. Льеж Чиатури, по тому же адресу63. 
17. Краков Чиатури, по тому же адресу64. 
18. Париж Поти, женская гимназия, Людмиле Константинов-

не Тавзарашвили65. 
19. Льеж Кутаиси, Зеленый базар, торговцу В. Купрашви-

либб. 
20. Берлин Сухум, княжне Туркия (урож. княжна Чичуа)б7. 

48 ЦГАОР СССР, ф. ДП, ОО, 1910, д. 5, т. 3, л. 175. 
49 Там же, лл. 127, 139, 164. 
50 ЦГАОР СССР, ф. ДП, ОО, 1910, д. 5, т. 3, л. 127. 
51 Там же, л. 174. 
52 Там же, д. 5, ч. 79, лит. А, л. 5. 
53 Там же, 1911, д. 5, ч. 6, лит. А, л. 31. Петр, Шанский — партийная кличка боль-

шевика с 1906 г. Иоаннисиани (Иоаннисяна) Григория Зиновьевича. 
54 Там же, 1911, д. 5, ч. 6, лит. А, л. 5. 
55 Там же, л. "9. 
56 Там же, д. 5, ч. 92, лит. А, л. I. 
57 Там же, 1910, д. 5, лит. А, л. 14. 
58 Там же, д. 6, т. 3, л„ 164. 
59 Там же, д. 5, ч. 79, лит. А, л. 75. 
80 Там же, д. 5, т. 3, л. 245. 
61 Там же, д. 5, т. 3, л. 245. 
62 Там же, л. 302. 
63 Там же, д. 5, ч. 79, лит. А, л. 82. 
64 Там же, лл. 72—73. 
65 Там же, д. 5, т. 3, л. 174. 
86 Там же, д. 5, ч. 39, лит. А, л. 1. 
6 7 Там же, д. 5, ч. 79, лит. А, л. 10. 
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Д л я связи с заграницей пользовались любыми возможностями, по-
рою самыми неожиданными. Так, например, тифлисские большевики 
использовали для связи с заграницей швейцарскую миссию в Тифлисе, 
где работал один из сослуживцев Акопа Акопяна68 . Дипломатическими 
каналами, видимо, пользовались и бакинские большевики. В частности, 
известно, что в адрес персидского консульства в Баку на имя Мухамеда 
Гашима из П а р и ж а поступала газета «Социал-демократ»6 9 . 

В целях конспирации адресатами газет в основном были подстав-
ные лица. Нередко это были торговцы, жены богачей, местных чинов-
ников, редакции буржуазных газет и т. п. Так, например, в Кутаиси га-
зета «Социал-демократ» поступала по адресу торговца Купрашвили7 0 , а 
в Тифлис — по адресу магазина Нерсесова71- Один из активных деятелей 
бакинской большевистской организации А. 3. Вартанов вспоминает, что 
по поручению С. Г. Шаумяна он рекомендовал несколько доверенных 
лиц, в адрес которых поступала литература для Балаханской районной 
организации РСДРП 7 2 - Приходилось прибегать и к такого рода приемам, 
как отправка газет по адресам умерших и вымышленных лиц. Это обсто-
ятельство подчеркивается в многочисленных документах департамента 
полиции73 

Таким образом, в силу конспирации действительные получатели га-
зет оставались неизвестными департаменту полиции. Но зачастую и ре-
дакции газет не знали своих адресатов. Вот почему Н. К- Крупская в 
письме Кобецкому в Копенгаген от 26 сентября 1909 г. отмечала, что 
«...мы часто не знаем адресов наших адресатов»74 . 

За редким исключением газеты из-за границы непосредственно по-
ступали на имя более или менее известных большевиков. Одним из них 
был Иван Васильевич Малыгин (1888—1918), живший в Петровске (ны-
не Махачкала ) . Он получал нелегальную литературу не только из-за 
границы, но и из Петербурга. Эта литература предназначалась для Пет-
ровска и Грозного75. 

Петербург снабжал нелегальной с.-д. литературой многие города 
страны. Так, например, в январе 1911 г. тифлисская с.-д. организация 
получила 200 экз. прокламаций, посвященных 9 января7 6 . 

Видимо, «Социал-демократ» и «Рабочая газета» посылались в 
Россию бесплатно. В просмотренных нами документах нет упоминания 
о стоимости газет и необходимости перевести редакциям определенную 
сумму. 

68 ЦПА НМЛ, ф. 70. оп. 3, д. 365, л. 17. 
6 9 ЦГАОР СССР, ф. ДП, ОО, 1911, д. 5, ч. 6. лит. А, л. 5. 
70 ЦГАОР СССР, ф. ДП, ОО, 1910, д. 5, ч. 39, лит. А, л. 1. 
71 Там же, д. 5, т. 3, л. 245. 
72 ЦПА НМЛ, ф. 124, оп. 1, д. 306, л. 24. 
73 См. ЦГАОР СССР, ф. ДП, ОО, 1910, д. 5, ч. 32, лит. А, лл. 45, 47, 50, 52, д. 5„ 

ч. 27, лит. Б, ч. 1, л. 84; д. 5, ч. 20, лит. А, лл. 1-а-1. 
74 Журнал «Исторический архив», 1959, № 1, стр. 47. 
75 ЦГАОР СССР, ф. ДП, ОО, 1910, д. 5, ч 6 л 4 
76 ЦГИА Груз. ССР, ф. 7, д. 2599, д. 523. 
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Местные большевистские организации в меру своих возможностей 
материально поддерживали редакции газет, переводили деньги в их ад-
рес. С 29 июля по 6 августа 1911 г., т. е. в течение 8 дней, бакинские 
большевики вручили находившемуся в Баку Г. К. Орджоникидзе соб-
ранные в пользу «Рабочей газеты» 33 руб. 90 коп., а по данным Смолен-
ского губернского жандармского управления от 3 мая 1910 г. в Смолен-
ске «по указанию из Москвы» было собрано для газеты «Социал-демо-
крат» более 60 руб.77 • 

Несмотря на полицейские препоны «Социал-демократ» и «Рабочая 
газета» широко распространялись в стране. Достаточно сказать, что 
только за 1910 г- жандармско-полицейскими органами было перехва-
чено 3623 экз. газет, из ни* 3345 экз. «Социал-демократа» и 263 экз. 
«Рабочей газеты». Причем, в это число не входят газеты, захваченные 
при обыске и аресте лиц, при выявлении нелегальных библиотек и т. п.78 

По свидетельству В. Н. Залежского, только с февраля по ноябрь 
1911 г. им было получено и распределено 32 пуда нелегальной литерату-
ры, напечатанной на папиросной бумаге79. 

По данным отчета транспортной группы при Ц К Р С Д Р П , за время 
с января по август 1911 г- было доставлено в Россию 21 '/2 пуда неле-
гальной социал-демократической литературы, в том числе 18 088 экз. 
«Социал-демократа», «Рабочей газеты», а также приложений и оттисков 
газеты80. 

Но это далеко не все. К сожалению, не представляется возможным 
установить общее количество нелегальной с.-д. литературы, поступав-
шей в Россию. Не поддается учету и литература, поступавшая в Закав-
казье. 

Насколько значительным был поток нелегальной с.-д. литературы в 
Закавказье, можно судить хотя бы по тому, что только в 1911 г. Бакин-
ская большевистская организация получила 5000 экз. первомайских ли-
стовок81. В захваченной в 1910 г. тифлисской охранкой записной книж-
ке неизвестного лица, судя по всему, большевика, помечено, что из-за 
границы получено литературы в общей сложности 40 900 экз., в том чис-
ле 200 экз. газеты «Социал-демократ»82. Но получаемая литература дале-
ко не удовлетворяла спрос на нее, потребность в которой с ростом поли-
тического самосознания пролетариата и подъемом революционного дви-
жения резко росла. И в этом—заслуга нелегальной рабочей печати. Она 
политически просвещала и организовывала пролетарские массы, из ко-
торой вышли многие замечательные представители ленинской гвардии. 

77 ЦПА ИМЛ, ф. 37, оп. 2, д. 35716. См. письмо Серго Орджоникидзе от 29 июля 
и 6 августа 1911 г., ЦГАОР СССР, ф. ДП, ОО, 1910, д. 5, ч. 51, лит. А, л. 12; ч. 71, 
лит. Б, л. 17. 

78 ЦГАОР СССР, ф. ДП, ОО, 1910, д. 5, лит. А, л. 6. 
79 В. Н. З а л е ж е к и й, В годы реакций, «Пролетарская революция», 1923, №2(14) , 

стр. 379. 
80 Газета «Социал-демократ», № 24, 18 (31) 'октября 1911 г. 
81 «Рабочая газета», № 6 от 22 сентября 1911 г. 
82 ЦГАОР СССР, ф. ДП, ОО, 1910, д. 5, ч. 79, лл. 24—25. 


