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СТАЛИНСКАЯ «БРДЗОЛА»

Г. Жвания

В борьбе за создание революционной марксистской партии рабочего 
класса первостепенное значение В. И. Ленин и И. В. Сталин придавали 
пролетарской прессе. Находясь ещё в далёкой сибирской ссылке, 
В. И. Ленин детально разработал план создания общерусской газеты 
революционных марксистов, газеты нового типа. «Достоинство этого 
плана,— указывает товарищ Сталин,— состояло в том, что он вполне 
отвечал русской действительности и мастерски обобщал организацион
ный опыт лучших практиков» '.

Создание газеты «Искра», боевого органа революционных маркси
стов, являлось, по определению товарища Сталина, основной задачей 
и основным звеном в той цепи задач и звеньев, которые тогда стояли 
перед партией, ибо «только через общерусскую нелегальную газету 
можно было при тогдашних условиях создать спевшееся ядро партии, 
способное связать воедино бесчисленные кружки и организации, подго
товить условия идейного и тактического единства и заложить, таким 
образом, фундамент для образования действительной партии»2.

Первый номер «Искры» вышел за границей в декабре 1900 года. 
Под заголовком газеты был помещён эпиграф «Из искры возгорится 
пламя». «И действительно, из зажженной Лениным «Искры» разгорелось 
впоследствии пламя великого революционного пожара, которое сожгло 
дотла дворянско-помещичью царскую монархию и буржуазную власть» 3,

На позиции ленинской «Искры» стала передовая часть русского 
пролетариата. Великий сподвижник Ленина и гениальный продолж а
тель его бессмертного дела И. В. Сталин сразу же увидел в лице орга
низатора «Искры», В. И. Ленина, создателя подлинной марксистской 
партии, руководителя высшего типа, смело ведущего партию вперёд 
по неизведанным путям русского революционного движения. Молодой 
Сталин проникся безграничной верой в революционный гений Ленина 
и пошёл по ленинскому пути.

Товарищ Сталин развернул кипучую деятельность по осуществле
нию ленинского плана создания революционной марксистской социал- 
демократической партии.

Товарищ Сталин, так же как и Ленин, решительно поставил важ 
нейшую задачу создания нелегальной, независимой от царской цензуры 
политической газеты.

В работе, посвящённой шестидесятилетию со дня рождения 
И. В. Сталина, М. И. Калинин писал: «Д ля товарища Сталина статьи 
«Искры», мне кажется, были не столько откровением, сколько автори
тетным подтверждением сложившихся уже у него взглядов на револю
ционное движение» 4.

‘ И. В. С т а л и  н. Соч. Т. 4, стр. 309.
2 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 6, стр. 164.
3 «И стория В К П (б ). К раткий курс», стр. 25.
4 М.  И.  К а л и н и н .  К ш естидесятилетию  со дня рож дения товарищ а С талина, 

стр. 8. Огиз. Госполитиздат. 1939.
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4 Г. Жвания

И. В. Сталин, так же как и В. И. Ленин, в создании нелегальной 
газеты видел единственную возможность в тогдашних условиях орга
низовать пропаганду и распространение марксизма и широкую полити
ческую агитацию в массах, поднять на политическую борьбу рабочий 
класс и построить настоящую марксистскую пролетарскую партию.

Разработку плана создания нелегальной политической газеты 
И. В. Сталин начал ещё в августе 1898 г., когда он вступил в первую 
в Закавказье грузинскую социал-демократическую организацию «Месаме- 
даси». В том же году товарищ Сталин совместно с Л. Кецховели и 
А. Цулукидзе создал внутри «М есаме-даси» революционную марксист
скую группу. « Э т а  г р у п п а  ( м е н ь ш и н с т в о  «М е с а м е-д а с и») 
п о с л у ж и л а  з а р о д ы ш е м  р е в о л ю ц и о н н о й  с о ц и а  л-д е м о -  
к р а т а и» 5.

Одна из важнейших задач, которую И. В. Сталин поставил перед 
революционным меньшинством «М есаме-даси», состояла в создании 
нелегальной политической газеты. Против создания нелегальной газеты 
выступило оппортунистическое большинство «М есаме-даси» во главе 
с Ж ордания. Оппортунисты были против пропаганды революционного 
марксизма, против соединения рабочего движения с социализмом и 
против создания боевой марксистской партии рабочего класса, воору
жённой ясной программой и революционной тактикой. Вот почему они 
были и против организации нелегальной, независимой от царской цен
зуры газеты. Большинство «Месаме-даси» требовало признания руко
водящими органами социал-демократии легальной, санкционированной 
царским правительством газеты «Квали» («Борозда») и журнала 
«Моамбе» («Вестник»), которые являлись рупором легальных маркси
стов, органом либерально-националистического направления.

В противоположность большинству «М есаме-даси» товарищ Сталин 
указывал, что интересы политической борьбы рабочего класса настоя
тельно требуют создания нелегальной газеты, свободной от царской 
цензуры и способной ввиду этого развернуть широкую пропаганду идей 
революционного марксизма. «Мы сочли бы за большую ошибку,— 
писал товарищ Сталин,— если бы кто-либо из рабочих считал легальную 
газету, в каких бы условиях она ни выходила, какого бы направления 
она ни была, выразительницей его, рабочего, интересов» 6.

Особые условия тифлисского полицейского надзора, решительное 
сопротивление оппортунистического большинства «М есаме-даси», а 
такж е отсутствие кадроз, владевших техникой печатного дела, отсут
ствие печатного станка, шрифта, бумаги, денежных средств и т. д. 
не дали возможности И. В. Сталину и его славным соратникам 
Л. Кецховели и А. Цулукидзе практически осуществить издание неле
гальной газеты в 1898— 1900 годах. Однако уже в этот период, по 
примеру петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего клас
са», И. В. Сталиным были организованы нелегальное печатание листовок 
и прокламаций и распространение их среди рабочих Тифлиса, а такж е в 
отдельных районах Закавказья.

К аж дая такая прокламация, листовка и обращение рассказывали 
рабочим всю правду об их тяжёлой жизни, об исключительно тяжёлых 
условиях труда и бесправном положении. Особенно широкое распростра
нение эти листовки получили в дни политической стачки в закавказских 
Главных железнодорожных мастерских, организованной И. В. Сталиным 
при активном участии М. И. Калинина в августе 1900 года. Тифлисская 
центральная партийная группа в эти дни отпечатала и распространила 
десятки прокламаций, листовок и обращений. В 1901 г. в связи с

5 Л.  Б е р и я .  К вопросу об истории больш евистских организаций в З ак авк азье , 
стр. 15. Огиз. Госполитиздат. 1941.

6 И. В. С т а л и н .  Соч. т .  ц  стр . 5.
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Сталинская «Брдзола» 5

ростом революционного рабочего движения в Закавказье издание про
кламаций значительно возросло.

Распространение прокламаций приняло ещё более широкий размах 
в 1902 г., в частности во время забастовок, в январе и феврале, орга
низованных товарищем Сталиным на заводах М анташ ева и Ротшильда, 
и 9 марта, во время организованной товарищем Сталиным грандиозной 
демонстрации батумских рабочих заводов Ротшильда, М анташева, 
порта, железной дороги и других предприятий. К ак писала ленинская 
«Искра», в это время в Закавказье «издавались прекрасно написанные 
прокламации На русском, грузинском и армянском языках и распро
странялись по всем участкам »7. Они оказывали огромное влияние на 
пролетариат Закавказья, они разоблачали сущность царизма и призы
вали к решительной борьбе против самодержавия и буржуазии.

Д аж е наместник К авказа князь Голицын и его жандармский аппа
рат, полиция и цензура вынуждены были признать исключительное 
влияние на рабочих Закавказья прокламаций, издаваемых под руковод
ством товарища Сталина. Власти были крайне обеспокоены потоком 
революционных прокламаций и делали всё возможное для того, чтобы 
обнаружить их источник. Несмотря на это, издание листовок принимало 
всё более широкий разм ах; их влияние и популярность среди пролета
риата Закавказья неуклонно возрастали.

Однако для товарищ а Сталина было ясно, что эта форма печатного 
слова уже недостаточна для социал-демократического движения, что 
при всех условиях она не могла заменить нелегальную газету. Поэтому 
в конце 1900 г. товарищ Сталин выдвинул перед руководящ ей централь
ной группой Тифлисской организации РС Д РП  в качестве неотложной 
задачи издание нелегальной газеты.

Было ясно, что в Тифлисе, где полицейский режим царизма был 
особенно суровым, организовать издание нелегальной газеты не удастся. 
По плану И. В. Сталина газета должна была издаваться в Баку. 
Сталинский план предусматривал превращение Баку в базу по изданию 
нелегальной партийной литературы не только для Закавказья, ко и для 
других районов России.

По предложению товарища Сталина тифлисская центральная 
партийная группа поручила осуществление издания газеты Л адо Кец- 
ховели, который знал издательское дело и превосходно владел техникой 
конспирации. Ему же было поручено руководство оеволюциокной борь
бой бакинских рабочих и создание социал-демократических организаций 
в Баху.

По приезде в Баку Л. Кецхсвели со всей энергией приступил к осу
ществлению сталинского плана издания газеты. В этом ему пришлось 
встретиться с целым рядом трудностей. Исключительно сложно было 
оборудовать нелегальную типографию. Л. Б. Красин писал: «Не было 
никакой возможности купить типографскую машину и систематически 
покупать бумагу, краску, шрифт и т. д., не имея губернаторского свиде
тельства на право открытия типографии. Тов. Л адо очень просто вышел 
из этого затруднения. Он составил на своё имя удостоверение от имени 
елисаветпольского губернатора ка право открытия типографии, перепи
сал это удостоверение на полученном заранее бланке с губернаторским 
титулом, и затем сам подписал этот документ за губернатора... снял 
копию с подложного удостоверения и, засвидетельствовавши эту копию 
у бакинского нотариуса, получил таким образом документ, на котором 
не было уже ни одной подложной подписи. С этим документом Ладо 
благополучно приобрел необходимую машину и материалы, и подпольная 
техника Р С Д РП  начала работу в Баку...» 8.

7 «И скра» от 15 сентября 1902 года.
8 Цит, по книге Л . Б е р и я  «Л адо Кецховели», стр. 15. П арти здат  Ц К  В К П (б ).
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6 Г. Жвания

К середине 1901 г. Л адо  Кецховели удалось организовать нелегаль
ную типографию. «Бакинская типография, организованная Л. Кецхо
вели,— пишет Л. Берия —...имела крупнейшее значение не только для 
кавказской социал-демократии, но и в целом для всей российской рево
люционной социал-демократии» 9.

Повседневную помощь Л. Кецховели в организации бесперебойной 
работы типографии оказывала тифлисская партийная группа во главе 
с товарищем Сталиным. Она обеспечивала типографию деньгами, 
а также шрифтом, красками и другим издательским оборудованием. 
Из числа тифлисских рабочих в бакинскую центральную партийную 
типографию были направлены два наборщика социал-демократа. В конце 
сентября 1901 г. бакинская типография выпустила первый номер неле
гальной социал-демократической газеты «Брдзола» («Борьба»), лучшей 
после «Искры» марксистской газеты в России.

Выход в свет газеты «Брдзола» был крупнейшим событием в жизни 
закавказской ленинско-искровской организации, в жизни всей россий
ской социал-демократии и революционного пролетариата России. Сталин
скую «Брдзолу» горячо приветствовала «Искра», которая отметила выход 
первой грузинской революционной газеты как событие' большого значе
ния, подчеркнув принципиальный характер статей, помещённых на её 
страницах.

Первый номер «Брдзолы» открывался программной статьёй 
И. В. Сталина «От редакции». В этой статье, которая по своему содер
жанию примыкает к ленинским произведениям «Задачи русских социал- 
демократов» и «С чего начать?», товарищ Сталин всесторонне разработал 
программу и принципы нелегальной марксистской газеты.

По определению И. В. Сталина, боевая социал-демократическая 
газета нового типа должна возглавлять рабочее движение, показывать 
ему дорогу, предупреждать его от ошибок. «Словом,— писал товарищ 
Сталин,— первейшая обязанность газеты — стоять возможно ближе 
к рабочей массе, иметь возможность постоянно влиять на неё, быть 
сознательным и руководящим её центром» 10.

Далее товарищ Сталин указывал, что нелегальная газета должна 
уделять внимание не только пролетарскому революционному движению, 
но и движению против царизма и буржуазного строя среди .других 
социальных слоёв, прежде всего крестьянскому движению. Газета, писал 
И. В. Сталин, «должна разъяснять каждое общественное явление'и  тем 
самым влиять на каждого борющегося за свободу» ц .

Учитывая, что большинство грузинских рабочих-читагелей не вла
дело тогда русским языком и не могло поэтому свободно читать 
«Искру», товарищ Сталин считал, что новая газета обязана знакомить 
своих читателей со всеми принципиальными теоретическими и такти
ческими вопросами жизни пролетарской партии, Поэтому, писал 
И. В. Сталин, «грузинская газета должна играть одновременно роль 
общепартийного и районного, местного органа» 12.

Важнейшей задачей газеты «Брдзола» товарищ Сталин считал ши
роко и своевременно осведомлять своих читателей о борьбе передового 
русского пролетариата, а также «о том, как живут рабочие в других стра
нах, что и как делают они для улучшения своего положения, и своевре
менно призывать грузинских рабочих к выступлению на поле борьбы» 1S.

Программная статья товарища Сталина «От редакции» определила 
идейно-политическую линию «Брдзолы». Товарищ Сталин был идейным 
и практическим руководителем газеты. В славную историю болыневист-

9 Там  же, стр. 16. •
10 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 1, стр. 8.
п Т а м  ж  е.
12 Т а м ж е ,  стр. 7.
13 Т а м ж е ,  стр. 9.
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ской печати газета «Брдзола» вошла с именем её творца — с именем 
И. В. Сталина.

По плану товарища Сталина «Брдзола» должна была выходить 
регулярно, но условия полицейского режима в Закавказье сделали невоз* 
можным регулярный выпуск газеты. Именно этим был вызван тот факт, 
что №  2—3 «Брдзолы» вышел с опозданием на два месяца, а последний, 
№  4, вышел в декабре 1902 г., почти через год после выхода №  2—3. 
В это время товарищ Сталин—организатор и вдохновитель «Брдзолы»— 
находился в батумской тюрьме, а славный соратник Ленина и Сталина — 
Л адо Кецховели — томился в Метехском тюремном замке.

★
Вместе с «Искрой» сталинская «Брдзола» с первого же номера 

решительно защищала и развивала ленинскую идею гегемонии пролета
риата в российском революционном движении. В статье «Российская 
социал-демократическая партия и её ближайшие задачи» И. В. Сталин 
писал: «Буржуазия находится в постоянном страхе перед «красным 
призраком» коммунизма и во всех революциях старается кончить дело 
там, где оно лишь только начинается. Получив незначительную выгод
ную ей уступку, она, запуганная рабочими, протягивает власти руку 
примирения и бесстыдно продаёт дело свободы. Только рабочий класс 
является надёжной опорой подлинной демократии. Только он не может 
пойти на соглашение с самодержавием из-за какой-нибудь уступки и 
не даст усыпить себя, когда ему начнут сладко петь под звуки консти
туционной лютни» и.

Такая лее оценка передовой роли пролетариата дана в редакцион
ной статье «Политическая борьба», помещённой в первом номере газеты 
«Брдзола»: «Достаточно окинуть взором общественную жизнь России, 
посмотреть на взаимоотношения между ее различными классами, чтобы 
убедиться в том, что главнейшей силой в России является объединенная 
мощь революционного пролетариата. Буржуазия, господствующая бла
годаря своему бездонному карману, отлично чувствует себя под ски
петром самодержавия... Пролетариат — вот та стойкая сила, которая 
должна сокрушить самодержавие» 15.

Отсюда товарищ Сталин делал вывод, что в руках рабочего класса 
находятся судьбы демократического движения и для успешного осу
ществления его руководящей роли пролетариат должен организоваться 
в самостоятельную политическую партию.

Газета «Брдзола», писал Л. П. Берия, сделала своим руководящим 
принципом «идею газеты «Искра» об организации единой революцион
ной партии, на основе широкой политической агитации и пропаганды 
идей революционного марксизма» 1в.

В «Заявлении редакции «Искры» В. И. Ленин, указывая на необхо
димость создания партии пролетариата, писал, что русские социал- 
демократы «должны сплотиться и направить все усилия на образование 
крепкой партии, борющейся под единым знаменем революционной со
циал-демократии» 17.

Ленинскую идею создания единой марксистской партии полностью 
поддерживал товарищ Сталин. В статье «Российская социал-демокра
тическая партия и её ближайшие задачи», опубликованной в №  2—3 
«Брдзолы» за ноябрь—декабрь 1901 г., товарищ Сталин писал: «Социал- 
демократии необходима сильная и тесно сплочённая организация,

14 Т а м ж е ,  стр. 30.
15 «Б рдзола» №  1.
16 Л. Б е р и я. К вопросу об истории больш евистских организаций в З а к а в 

казье, стр. 34.
17 В. И. Л е н и  н. Ооч. Т. 4, стр. 328. 4-е изд.
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8 Г. Жвания

а именно — о р г а н и з а ц и я  п а р т и и ,  которая будет сплочена не 
только по названию, но и по своим основным принципам и тактическим 
взглядам. Н аш а задача — работать над созданием такой сильной партии, 
которая будет вооружена твёрдыми принципами и несокрушимой 
конспирацией» 13.

На пути реализации ленинско-сталинского плана построения боевой 
марксистской партии — партии нового типа — стояли враги рабочего 
класса, верные слуги буржуазии — «экономисты» и «легальные мар
ксисты». Они стремились отвлечь пролетариат от политической борьбы, 
подчинить его буржуазии, идейно разоружить рабочий класс.

Вслед за ленинской «Искрой» сталинская «Брдзола» с самого начала 
своего существования со всей остротой поставила вопрос о решительной 
борьбе против «экономистов» и «легальных марксистов». В номере первом 
товарищ Сталин писал: «Мы только не должны забывать здесь социал- 
демократических принципов и революционных способов борьбы. Если 
мы будем измерять каж дое движение этой меркой, мы будем свободны 
от всяких бернштейнианских бредней» 1в.

Сокрушительный удар по «экономистам» товарищ Сталин нанёс 
в статье «Российская социал-демократическая партия и её ближайшие 
задачи». Товарищ Сталин указывал, что «экономисты» вместо того, чтобы 
руководить стихийным движением, внедрять в сознание масс социал- 
демократические идеи и направлять эти массы к конечной цели рабочего 
класса — к коммунизму, сами превратились в «слепое орудие самого 
движения» 20. «Экономисты», указывал товарищ Сталин, издевались над 
рабочими, предавали их коренные интересы, бесстыдно заявляя, что 
«политическая свобода (свобода стачек, союзов, слова и т. д.) совме
стима с ц а р и з м о м ,  и поэтому особая политическая борьба, борьба 
за свержение самодержавия, является совершенно излишней, ибо для 
достижения цели достаточно, оказывается, одной экономической 
борьбы...»21.

Товарищ Сталин показал, как рабочее движение в эпоху империа
лизма выросло в могучую силу и вопреки желанию «экономистов» 
закономерно переходило от экономической борьбы к политической. 
«Таким образом,— писал И. В. Сталин,— перед нами открывается 
период п р е и м у щ е с т в е н н о  п о л и т и ч е с к о й  б о р ь б ы » 22.

Борьба товарища Сталина против «экономизма» имела огромное 
значение. Она была неразрывно связана с борьбой против ревизионистов 
в западноевропейских социал-демократических партиях, против сторон
ников оппортуниста Бернштейна. Вместе с тем эта борьба привела к 
разоблачению и полному идейному разгрому грузинских «легальных 
марксистов».

В статье «Российская социал-демократическая партия и её ближай
шие задачи» И. В. Сталин всесторонне развил ленинскую идею о со
единении социализма со стихийным рабочим движением. Своё дальней
шее развитие эта идея получила в работе И. В. Сталина «Коротко о 
партийных разногласиях».

«Что такое научный социализм б е з  р а б о ч е г о  д в и ж е н и я ?  — 
Компас, который, будучи оставлен без применения, может лишь зар ж а
веть, и тогда пришлось бы его выбросить за борт. Что такое рабочее 
движение б е з  с о ц и а л и з м а ?  — пишет далее товарищ Сталин,— Ко
рабль без компаса, который и так пристанет к другому берегу, но, 
будь у него компас, он достиг бы берега гораздо скорее и встретил бы 
меньше опасностей. Соедините то и другое вместе, и вы получите пре-

18 И. В. С т а л и  н. Соч. Т. 1, стр. 28.
19 Т а м ж е ,  стр. 9.
!В Т а м  ж е ,  стр. 17.
51 Т а  м ж е ,  стр. 18— 19.
22 Т а м  ж е ,  стр. 29.
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красный корабль, который прямо понесётся к другому берегу и невре
димым достигнет пристани. Соедините рабочее движение с социализмом, 
и вы получите социал-демократическое движение, которое прямым пу- 

;тём устремится к «обетованной зем ле» 23.
Задачу соединения социализма со стихийным рабочим движением 

товарищ Сталин осуществлял с самого начала своей революционной дея
тельности. В этом отношении «его революционные действия в Тифлисе 
вполне совпадали с политическими установками петербургского «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса» при ленинском руководстве»24.

Неоценимая роль в деле соединения социализма со стихийным рабо
чим движением принадлежит газете «Брдзола».;★

Товарищ Сталин в статье «Российская социал-демократическая пар
тия и её ближайшие задачи» выдвинул важнейшее теоретическое поло
жение — о роли буржуазного государства, которое всем своим аппара
том — армией, судом, полицией, жандармерией, тюрьмами — активно за 
щищает капиталистический базис. Исходя из этого, товарищ Сталин 
даёт оценку лозунга «Долой самодержавие!». Этот лозунг, в котором 
сжато и ясно были сформулированы ближайшие цели борьбы рабочего 
класса, он оценивает как лозунг борьбы народа за свободу, за демокра
тическую конституцию.

И здесь же товарищ Сталин переходит к практике революционной 
борьбы, освещая вопрос о роли и значении уличных демонстраций как 
мощного средства в борьбе рабочего класса с царизмом и собирания 
революционных сил вокруг пролетариата:

«Уличная демонстрация интересна тем, что она быстро вовлекает в 
движение большую массу населения, сразу знакомит её с нашими тре
бованиями и создаёт ту благоприятную широкую почву, на которой мы 
смело можем сеять семена социалистических идей и политической сво
боды. Уличная демонстрация создаёт уличную агитацию, влиянию ко
торой не может не поддаться отсталая и робкая часть общ ества»25.

Оценка товарищем Сталиным значения и роли политических демон
страций целиком совпадает с оценкой роли и значения политических 
демонстраций, данной Лениным в его замечательных статьях «Предисло
вие к брошюре «Майские дни в Харькове», «Новое побоище» и др.

Товарищ Сталин не только гениально определил огромное значение 
политических демонстраций, но под его личным руководством проводи
лись все политические демонстрации в Закавказье, которые приняли ши
рокий размах ещё до первой русской революции 1905— 1907 годов.

Отстаивая принцип массовой революционной борьбы рабочего клас
са, «Брдзола» провела большую работу по разоблачению эсеровской 
авантюристической тактики. Вслед за «Искрой», опубликовавшей 1 ав
густа 1902 г. ленинскую статью «Революционный авантюризм», в кото
рой был показан вред индивидуального террора для революционного ра
бочего движения, сталинская «Брдзола» развернула непримиримую 
борьбу против эсеров по вопросу об индивидуальном терроре. Ленин
ской оценке индивидуального террора «Брдзола» посвятила специальную 
статью «Как смотрим мы на террор?», которая была опубликована в 
четвёртом номере газеты. В этой статье индивидуальный террор был су
рово осуждён как ошибочное и непригодное средство для разрешения 
социальных вопросов. «Мы никоим образом не можем его оправдать, 
никак не можем ему сочувствовать,— говорилось в статье.— Ошибается 
тот, кто думает, что террор может пробудить якобы уснувшее классовое

23 Т а м ж е ,  стр. 102— 103.
24 М. И. К а л и н и н .  К ш естидесятилетию  со дня рож дения товарищ а С талина, 

стр. 10.
25 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 1, сто. 26.
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самосознание рабочих. Кто рассуждает подобным образом, тот забывает 
ту простую психологическую истину, что раз вспыхнувший классовый 
антагонизм уже ничто не может потушить, этот антагонизм постепенно 
растет. А террор в этом отношении совершенно бесполезен и неуме
стен — он никого не пробудит, так как все бодрствуют, он взялся за то, 
что и без него осуществлено»26.

«Смело можем сказать, что манифестация 22 апреля (в Тифлисе) 27 
имеет более глубокое значение и больше приближает нас к конечной це
ли, нежели убийство какого-нибудь министра. Почему же это так? Пото
му, что здесь народ, а там отдельная личность, первое — неиссякаемый 
источник, второе — лишь временное; одно — взволнованное море, море 
могучее и ужас наводящее, другое — горный ручей — разольется и 
исчезнет»28.

Критика реакционных идей эсеров, особенно по вопросу об индиви
дуальном терроре, на страницах газеты «Брдзола» имела исключительно 
важное значение для укрепления единства рабочего- класса в его борьбе 
против царизма и буржуазии.

Разоблачая оппортунизм русских «экономистов» и большинства 
«Месаме-даси», товарищ Сталин в передовой статье «От редакции», а 
затем в статье «Российская социал-демократическая партия и её бли
жайшие задачи» поставил перед «Брдзолой» задачу пропаганды идеи 
политической борьбы. «Брдзола» внедряла в сознание рабочего класса 
веру в свои силы. Она высмеивала тех, кто считал самодержавие непобе
димым, кто скептически относился к успехам пролетариата в его борьбе 
против самодержавия. Она бичевала тех, кто старался посеять неверие 
в возможность победы рабочего класса. Особое внимание обращала га
зета на выработку правильных принципов классовой борьбы пролета
риата. Статьи, напечатанные на страницах «Брдзолы», были направлены 
на дальнейшее развитие и защиту ленинских принципов. В статье «Рос
сийская социал-демократическая партия и её ближайшие задачи» 
товарищ Сталин со всей ясностью изложил основные принципы тактики 
партии, развитые им впоследствии в многочисленных трудах, написан
ных в годы первой русской революции.

★
«Брдзола» была тесно связана с пролетариатом Закавказья, она 

выражала его интересы, его революционные стремления и нужды. Особое 
внимание газета уделяла вопросам развития революционного рабочего 
движения. Эти вопросы получили всестороннее и глубокое освещение в 
статье товарища Сталина «'Российская социал-демократическая партия 
и её ближайшие задачи».

1898— 1901 годы представляют в высшей степени богатый событиями 
период в истории революционного движения в Закавказье. 1899 год озна
меновался рабочей маёвкой, 1900 — маёвкой и грандиозной стачкой рабо
чих тифлисских железнодорожных мастерских и депо, а 1901— прове
дением первомайской рабочей демонстрации в центре Тифлиса. Таких 
событий ещё не знала предшествующая история рабочего движения 
Закавказья. В эти годы под руководством революционного меньшинства 
во главе с И. В. Сталиным был осуществлён переход рабочего движения 
Закавказья от узкой кружковой пропаганды к массовой политической 
агитации. Тем самым и на Кавказе по примеру петербургского «Союза 
борьбы» стало проводиться в жизнь соединение социализма с рабочим 
движением.

26 «Б рдзола»  №  4.
27 Речь идёт о первомайской дем онстрации тифлисских рабочих, которая была 

проведена под непосредственным руководством товарищ а С талина 22 апреля (по ста 
рому стилю ) 1901 года.

28 «Б рдзола» №  4.
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Этот важнейший этап в развитии рабочего движения в Закавказье 
был освещён «Брдзолой» в статье «Рабочее движение на Кавказе в 
1899— 1901 годах»29.

Оценивая значение маёвки 19 апреля 1899 г., сталинская «Брдзола» 
писала: «Таким путем положено было у нас начало агитации, таким 
образом та тактика, которая до сих пор опиралась только на пропаган
ду, встала на путь агитации» 30.

Маёвку 22 апреля 1900 г. «Брдзола» оценивает как событие, «рас
ширившее движение тифлисских рабочих почти в десять раз».

В следующем, 1901 г. рабочие Тифлиса провели маёвку в ещё 
более широком масштабе и не за городом, а в центре города, на глазах 
у царского наместника князя Голицына. Сталинская «Брдзола» дала вы
сокую оценку этой демонстрации, рассматривая её как историческое 
явление, подобного которому не знал Кавказ за всю свою историю. Газе
та поместила замечательное стихотворение «22 апреля», посвящённое 
этой демонстрации. Автор — революционный поэт Ладо Яшв-или — воспе
вает борцов, которые, не устрашившись тиранов, подняли знамя единства 
и свободы.

В первом номере газеты рассказывалось о рабочих стачках второй 
половины 1900 г. и первой половины 1901 г., в частности о стачках на 
механических фабриках Руксиса, Яралова, Гауфе, на заводах Бозард- 
жянца, Сафарова, Бутулова, Читахова и др. Как указывалось в газете, 
руководителем стачек на этих фабриках и заводах являлся Тифлисский 
комитет РСД РП.

Подводя итоги стачечного движения на тифлисских фабриках и за 
водах за указанный период, «Брдзола» писала: «В Тифлисе никогда не 
бывало такого движения, как в этом году. Пока что не закончена прошло
годняя забастовка железнодорожных рабочих, а новые забастовки сле
дуют одна за другой. Рабочее движение достигло высшей своей точки, а 
22 апреля движение вышло на улицу».

В отделе «Хроника» подробно рассказывалось и о мерах, которые 
правительство принимало для подавления рабочих стачек.

Рабочие высоко ценили «Брдзолу». В газете «Брдзола», писал в 
своих воспоминаниях один рабочий-революционер, «каждое слово было 
близким и дорогим, как будто оно выражало наши мысли. По нескольку 
раз перечитывали письма, и каждый раз они пополняли наши силы» 33

Таким образом, «Брдзола» превосходно осуществляла поставленную 
перед ней её организатором и руководителем товарищем Сталиным зада
чу — «стоять возможно ближе к рабочей массе, иметь возможность по
стоянно влиять на неё, быть сознательным и руководящим её центром» 32.

«Брдзола» печатала материалы, освещавшие не только положение 
рабочих Закавказья, но и вопросы революционного движения рабочего 
класса во всех основных промышленных районах России. Она учила и 
воспитывала пролетариат Закавказья на примерах борьбы русского про
летариата.

«Еще до издания «Брдзолы»,— пишет в своих воспоминаниях 
Г. Нинуа 33,— мы часто задавали своим пропагандистам вопросы, как 
живут и борются рабочие в России и за границей. Мы следили за каждым 
шагом русского пролетариата, как бы ждали сигнала от него. И когда 
в Петербурге, Москве или в других городах России начинались заба
стовки, стачки, демонстрации, мы радовались этому и быстро откли
кались, поддерживали своих братьев. Революционная газета в этом

29 «Брдзола» №  2—3.
" Т а м  ж е .
31 Газета «Коммуниста» от 27 сентября 1946 г. (на грузинском язы ке), 

статья «Н аш  первенец».
32 И. В. С т а л и  н. Соч. Т. 1, стр. 8.
33 Георгий Н инуа — рабочий-револю ционер. См. о нём И. В. С т а л и н .  Соч. 

Т. 8, стр. 174, а такж е  Л. Б е р и я ,  Указ. соч., стр. 23.
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12 Г. Жвания

отношении нам очень помогала, подробно знакомила с российским дви
жением» 34.

О том, как откликалась «Брдзола» на важнейшие события рабочего 
движения в России, наглядно говорит один из многочисленных фактов: 
з  ноябре 1902 г. в Ростове-на-Дону произошла большая стачка, вско
лыхнувшая всех рабочих страны. «Брдзола» немедленно отозвалась на 
это важное явление в революционном рабочем движении России. В боль
шой корреспонденции были описаны события, происходившие в Ростове 
в дни выступления рабочих. Было рассказано также, с какой жесто
костью подавило правительство эту стачку.

★
В крестьянском вопросе сталинская «Брдзола» с самого начала з а 

няла позицию, противоположную позиции оппортунистического большин
ства группы «М есаме-даси» и её органа «Квали». Подобно ленинской 
«Искре» «Брдзола» рассматривала крестьянство как союзника проле
тариата. В статьях по вопросам крестьянского движения подчёркива
лось, что крестьянство только в том случае сможет освободиться от по
рабощения помещиками и буржуазией, если оно пойдёт за рабочими, 
если оно примкнёт к рабочему движению.

«Брдзола» уделяла большое внимание освещению крестьянского 
движения, которое под влиянием революционной борьбы рабочего клас
са с особой силой развернулось в 1902 г. как в южных районах России, 
так и в Закавказье. Особенно острый характер крестьянские восстания при
няли в Гурии и Горийском уезде. Н а страницах «Брдзолы» большое место 
уделялось положению крестьян и крестьянскому движению в различных 
районах России. В частности, в отделе «Внутреннее обозрение» (№  4 га
зеты) описывались яркие факты крестьянских восстаний, происходивших 
весной и осенью 1902 г. в южных районах России.

Разоблачая беспощадную эксплуатацию и бесправие крестьян, 
«Брдзола» оказывала большое революционизирующее влияние на кре
стьян Закавказья, вносила в их сознание идеи политической борьбы про
тив эксплуататоров.

Газета «Брдзола» пользовалась у крестьян огромным авторитетом, 
и любовью. Георгий Нинуа писал: «Часто носил номера «Брдзолы» в на
шу деревню, читал крестьянам, которые с большим воодушевлением отзы
вались об этой боевой газете. В газете «Брдзола» они, как и мы, находили 
защитницу своих интересов и были готовы оказать ей всестороннюю по
мощь» 35.

Под влиянием «Брдзолы» местные социал-демократические органи
зации усиливали своё внимание к вопросам крестьянского движения. 
Местные социал-демократические организации, особенно в Гурии, Го
рийском уезде и Мегрелии, усиленно распространяли среди крестьян 
прокламации, листовки и обращения, издававшиеся как местным, так и 
Тифлисским и Батумским комитетами РС Д РП . Листовки призывали кре
стьян к борьбе против помещиков и буржуазии совместно с пролетариа
том и под его руководством. Крестьянское движение в Гурии, Горийском 
уезде и Мегрелии особенно усилилось в 1901, 1902 и 1903 гг., а также 
в годы первой русской революции именно под влиянием этой про
паганды.

«Брдзола» быстро откликалась на все явления общественно-полити
ческой жизни как Закавказья, так и России. Подобно ленинской «Искре» 
значительное внимание уделяла газета студенческому движению.

В первом номере была напечатана статья «Студенческое движение». 
В ней подробно описывалась всеобщая студенческая стачка 1901 г., прове-

34 «Заря Востока» от 12 апреля 1946 года.
35 Г азета «Коммуниста» от 27 сентября 1946 г. (на грузинском язы ке).
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Сталинская «Брдзола» 13

дённая в знак протеста против правительственных репрессий. Эта статья 
начиналась следующими словами: «Русское самодержавие встретило 
начало XX века объявлением войны студенчеству: правительство решило 
ликвидировать всякое движение среди студенчества и превратить уни
верситеты в казармы, а самих студентов — в послушных рабов» 36.

В № 2—3 газеты студенческие волнения были освещены в отделе 
«Россия». Здесь давалась резкая критика свирепого режима, установ
ленного в высших учебных заведениях царской России: «В настоящих 
условиях храм науки — только тюрьма для учащихся, где жестоко пре
следуется свободная мысль и наука; профессоры должны быть факелами 
храма, а на самом деле сегодня они превращены в управляющих чинов
ников, а науку продали за ордена и хорошие доходы» зт.

Всесторонняя оценка значения студенческого движения была дана в 
статье И. В. Сталина «Российская социал-демократическая партия и её 
ближайшие задачи». В этой статье И. В. Сталин (так ж е как Ленин в 
своей известной статье «Отдача в солдаты 183-х студентов») указывал, 
что необходимо, чтобы студенческое движение возглавили рабочие: 
«Конечно, студенчество своими силами не может вести эту грандиозную 
борьбу, его слабые руки не смогут держ ать это тяжёлое знамя. Д ля 
того, чтобы держать его, нужны руки более сильные, и в нынешних 
условиях такой силой является лишь объединённая сила рабочего на
рода. Следовательно, рабочий класс должен взять из слабых рук сту
денчества знамя всей России и, написав на нём: «Долой самодержавие! 
Д а здравствует демократическая конституция!»,— повести русский на
род к свободе. Студентам же мы должны быть благодарны за препо
данный ими нам урок: они показали, какое большое значение имеет по
литическая демонстрация в революционной борьбе» 38.

Большое место уделяла сталинская «Брдзола» национальному вопро
су. В газете была напечатана теоретическая статья «Национализм и со
циализм». В очередном номере «Брдзола» предполагала опубликовать 
продолжение статьи, осветив в нём вопрос на конкретных примерах 
исторической действительности Грузии. В связи с этим в примечании к 
этой статье говорилось: «Ввиду того, что мы спешили скорее издать и так 
очень запоздавший очередной номер, мы вынуждены отложить печатание 
окончания этой статьи до следующего номера. Эти же обстоятельства 
вынудили нас сократить во многом и первую часть. Но ввиду того, что 
этот вопрос мы считаем очень интересным, мы к нему неоднократно вер
немся и в дальнейшем и более подробно разъясним высказанные мысли 
по данному вопросу» 39.

И хотя издание четвёртого номера газеты задерж алось больше чем 
на год и редакция не сумела осуществить своё намерение, «Брдзоле» 
принадлежит неоценимая заслуга в деле укрепления дружбы закавказ
ских народов, воспитания их в духе интернационализма и классовой со
лидарности рабочих. Она считала классовую солидарность той силой, ко
торую «не пугают острые штыки, жестокость озверевших полицейских, 
коварная, неумолимая тирания жандармов, золото фабрикантов, чины и 
эполеты агентов правительства» 40.

Подлую политику царизма — политику разжигания национальной 
розни среди народов Закавказья — «Брдзола» считала одним из важ 
нейших препятствий на пути развития революционного рабочего дви
жения. Д ля развития революции, писала газета, «очень большим 
препятствием является то обстоятельство, что наш рабочий народ со
стоит из многих национальных элементов — грузин, армян, русских, та-

36 «Б рдзола»  №  1.
37 «Б рдзола»  №  2—3.
38 И В. С т а л и н .  Соч. Т. 1, стр. 25—26.
39 «Б рдзола» №  2—3.
40 «Б рдзола» №  !.
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14 Г. Жвания

тар, осетин и др.,— которые часто друг друга не понимают» 41. Решаю
щим условием успеха в борьбе против царизма и буржуазии «Брдзола» 
считала укрепление солидарности между пролетариями различных на
ций: «Рабочий класс только в том случае может победить в борьбе за 
свободу, когда он осознает солидарность рабочих всех наций, независи
мо от того, армянин будет он или грузин» 42.

Особое внимание уделяла сталинская «Брдзола» делу укрепле
ния дружбы с великим русским народом. Она воспитывала в народах 
Закавказья безграничную любовь к великому русскому народу. Газета 
была призвана, по определению И. В. Сталина, «связывать и объединять 
грузинских и русских борющихся рабочих» 43.

★

Так же, как и Ленин, товарищ Сталин считал, что должная поста
новка работы газеты и превращение её в орудие революционной борьбы 
невозможны без помощи со стороны читателей. «Для того, чтобы газе
та,— писал И. В. Сталин,— была поставлена должным образом, необхо
дима помощь со стороны самих читателей и сочувствующих» 44. В статье 
«От редакции» товарищ Сталин призывал грузинских социал-демократов 
принять горячее участие в газете «Брдзола», оказать всяческое содей
ствие в её издании и распространении.

Газету единодушно поддержали широкие слои рабочих. Вокруг неё 
сплотились передовые рабочие, они писали в газету, пропагандировали 
её идеи и помогали ей материально. С первого же номера газеты рабо
чие увидели, что сталинская «Брдзола» в корне отличается от оппорту
нистической легальной газеты большинства «Месаме-даси» — «Квали» — 
и от всех других легальных изданий. «Мы встретили газету «Брдзола» с 
большим удовлетворением,— вспоминает Г. Нинуа,— потому что все в 
ней резко отличалось от обычных легальных газет. И сам заголовок 
«Брдзола» («Борьба») ясно выражал направление газеты, то, к чему 
она призывала рабочих» 45.

Д ля  редакции газеты «Брдзола» исключительные трудности пред
ставляло установление непосредственной связи с рабочими. "Единственным 
адресом для писем и корреспонденций, который она могла открыто ука
зать читателям, был адрес издательства Дитца в Штутгарте. «Брдзола» 
не случайно указала этот адрес. Именно это издательство выпускало рус
ский марксистский журнал «Заря», там же был издан и труд В. И. Ленина 
«Что делать?». Корреспонденция для ленинской «Искры» из России также 
направлялась по этому адресу. Таким образом, указание «Брдзолой» 
адреса издательства Дитца ещё раз подтверждало, что она выступает 
убеждённой представительницей ленинско-искровского направления.

«Брдзола» была тесно связана с трудящимися массами, со своими 
многочисленными читателями. Обычно корреспонденции для «Брдзолы» 
рабочие авторы передавали пропагандистам и агитаторам, которые затем 
передавали их агентам «Брдзолы». Таким путём газета получала коррес
понденции из различных промышленных центров Грузии и Закавказья. 
Через своих корреспондентов «Брдзола» была связана и со всеми основ
ными районами России.

Ещё большие трудности, чем издание газеты «Брдзола», вызывали 
её распространение в Грузии, доставка её в рабочие кружки, по месту 
назначения. Путь к читателям преграждала целая орава жандармов и 
полицейских. Читатели газеты подвергались строгому преследованию.

41 «Б рдзола»  №  2—3.
42 «Брдзолис пурцели» («Л исток борьбы» — выходил как дополнение к газете 

«Брдзола») №  2, стр. 6 (на грузинском язы ке).
43 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 1, стр. 7.
44 Т а м ж е ,  стр. 10.
45 « З а р я  Востока» от 12 апреля 1946 года
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В рапортах жандармов и полиции об отдельных рабочих указывалось: 
«Подозревается в распространении газеты», «Обнаружено несколько 
экземпляров газеты «Брдзола» и т. д. Рабочих, которым предъ
являлись такие обвинения, наказывали особенно жестоко. Немалые 
препятствия распространению «Брдзолы» чинило оппортунистическое 
большинство «Месаме-даси». Оппортунисты всеми средствами стремились 
помешать распространению газеты и работе её агентов. Несмотря на эти 
трудности, распространение газеты «Брдзола» в Грузии было поставлено 
образцово благодаря прикреплённым к ней профессиональным револю
ционерам. Среди агентов «Брдзолы» были Вано Стуруа, Г. Телия, Г. Ле- 
лашвили, Г. Нинуа, 3. Чодришвили и др. Агенты «Брдзолы» одновремен
но были и агентами ленинской «Искры». Они так же самоотверженно 
распространяли в Грузии «Искру», как П. Н. Лепешинский, М. И. Улья
нова, М. И. Калинин, Р. С. Землячка, Г. М. Кржижановский, Н. Э. Б ау
ман, И. В. Бабушкин и другие в России.

Работа типографии «Брдзолы» с самого же начала получила исклю
чительно большой размах. С помощью И. В. Сталина Ладо Кецховели 
обеспечил максимальную загрузку нелегальной бакинской типографии. 
Отпечатанная в этой типографии в количестве более миллиона экземпля
ров разнообразная политическая литература распространялась не только 
в Закавказье, но и во всех южных городах России. В типографии в боль
шом количестве печатались написанные И. В. Сталиным и его соратни
ками прокламации, листовки и обращения. Следует отметить, что тираж 
некоторых печатавшихся здесь прокламаций достигал 80— 100 тыс. 
экземпляров. Кроме газеты и прокламаций, печатались отдельными 
брошюрами произведения Маркса, Энгельса и Ленина.

В бакинской типографии перепечатывались также отдельные номера 
ленинской «Искры», что значительно облегчало её распространение.

«Искра» для Закавказья имела такое же большое значение, как и 
для России. Она являлась единственной нелегальной марксистской га
зетой как до выхода сталинской «Брдзолы», так и после её закрытия. 
На страницах «Искры» систематически освещалась революционная рабо
та ленинско-искровских организаций Закавказья. По инициативе Ленина 
в «Искре» было напечатано более 80 корреспонденций о Закавказье. 
Трудящиеся Закавказья получали на страницах «Искры» ответы на инте
ресовавшие их вопросы. Поэтому ленинская «Искра» была самой же
ланной, самой любимой газетой для партийных организаций и трудящих
ся Закавказья.

Товарищ Сталин совместно с Ладо Кецховели практически осуще
ствлял в Закавказье распространение «Искры». Перепечатывание от
дельных её номеров составляло важную часть сталинского плана изда
ния нелегальной газеты.

Ленин придавал большое значение существованию бакинской неле
гальной типографии. Он установил переписку с бакинским комитетом, в 
частности, с Ладо Кецховели. В своих письмах в целях конспирации 
Ленин называл бакинскую нелегальную типографию «Ниной», а её орга
низатора и руководителя «отцом Нины». Часто на страницах «Искры» 
Ленин помещал письма в адрес Ладо Кецховели. В одном из писем, опу
бликованном в «Искре» и адресованном Л. Кецховели, говорилось: «От
цу Нины. Письмо получено. Дайте адрес для писем, старый не го
дится» 47.

Ленин живо интересовался бакинской* нелегальной типографией, все
ми деталями этого важного партийного дела. Он интересовался, есть ли 
опытный печатник, просил сообщить, какого формата машина, можно ли 
печатать в формате «Искры», просил прислать образец работы типогра 
фии и в заключение ставил задачу: «Если техника у вас налажена, по-

47 «И скра» №  18 от 10 м арта 1902 года.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



16 Г. Жвания

старайтесь к| aJк можно скорее издать целиком хоть один номер 
Искры» 48.

Переиздание номеров «Искры» в Баку было делом исключительно 
трудным: техническое оборудование бакинской типографии было недо
статочным для издания «Искры»; исключительную сложность представ
ляла транспортировка «Искры» и искровской литературы из-за границы. 
«Весь гвоздь нашего дела теперь — перевозка, перевозка и перевозка,— 
писал В. И. Ленин.— Кто хочет нам помочь, пусть в с е ц е л о  наляжет 
на это» 49.

Однако и это препятствие, как и технические трудности, было пре
одолено. По плану Ленина и Сталина матрицы «Искры» бакинский ко
митет должен был получать через Батум, через посредство французско
го пароходного общества «Паке».

Благодаря усилиям Ладо Кецховели и руководству И. В. Сталина 
бакинская типография превратилась в крупнейшую базу издательства 
нелегальной литературы, из которой российские и закавказские ленинско- 
искровские организации могли получать партийные издания в нужном 
количестве.

Исключительно высокую оценку работе бакинской нелегальной ти
пографии дал III съезд РС Д РП , в резолюции которого было сказано: 
«Третий съезд РС Д РП , выслушав доклад Ц К  о постановке партийных 
типографий в России и принимая во внимание в частности деятельность 
товарищей, работающих в главной типографии Ц К  в России с 1901 г., 
шлет свой привет названным товарищам и выражает надежду в неда
леком будущем видеть их в числе тех товарищей, которые войдут в пер
вую открытую легальную типографию РС Д РП » 51.

По инициативе товарища Сталина вместе с «Брдзолой» в декабре 
1902 г. начала выходить на армянском языке нелегальная газета «Про
летариат». К ак было указано в передовой статье первого номера, газе
та ставила перед собой ближайшей задачей «политическое воспитание 
армянского пролетариата и приобщение его к борьбе всего российского 
пролетариата для свержения царского самодержавия» в2.

К ак и ленинская «Искра», сталинская «Брдзола» подвергалась ж е
сточайшим преследованиям со стороны жандармерии. В тот период в 
Закавказье, в Тифлисе и Баку агенты царской охранки никого так 
не разыскивали, как типографию «Брдзолы» и её создателя Л адо Кецхо
вели. Они разыскивали их не только в Тифлисе и Баку, но и в Самаре, 
Петербурге, Киеве и в других городах страны. Царским ищейкам не уда
лось бы найти типографию, если бы не случай 31 декабря 1901 г., когда 
в бакинской таможне при переброске был раздавлен ящик с двойным 
дном, откуда выпало 19 матриц номеров «Искры» за октябрь, ноябрь и 
декабрь. После этого жандармы поняли, что подпольная типография на
ходится в Баку, и начали её усердно разыскивать б3. Агентам тифлисского 
жандармского управления удалось установить, что руководство всей из
дательской работой в Баку принадлежит Тифлисскому комитету РС Д РП .

В начале января 1902 г. тифлисское жандармское управление спе
циально направило в Баку агентов охранки во главе с известным поли
цейским сыщиком ротмистром Лавровым. «Идиоту Лаврову», как его 
с ненавистью называл Ладо Кехцовели, специально было поручено обна
ружить типографию «Брдзолы» и её организатора Ладо Кецховели. Но 
Кецховели и его типография были настолько умело законспирированы,

48 См. Л енинский сборник V III, стр. 188— 189.
49 Там  же, стр. 149.
81 «В К П (б) в резолю циях и реш ениях съездов, конференций и пленумов ЦК». 

Ч. I, стр. 51. VI изд.
52 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 6, стр. 292.
53 См. М. Б  а г и р о в. И з истории больш евистской организации Б ак у  и А зербай

дж ана, стр. 31. Госполитиздат. 1949.
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что старания тифлисской и бакинской жандармерии разыскать типогра
фию не имели успеха.

Н а имя департамента полиции в докладной записке от 30 марта 
1902 г. начальник тифлисского губернского жандармского управления ге
нерал-майор Дебиль писал: «Все прокламации, грузинский подпольный 
журнал «Брдзола»... и даж е с а м а  г а з е т а  « И с к р а »  печатаются в 
городе Баку. Что же касается того вопроса, где именно помещается в 
Баку нелегальная типография, по этому поводу пока что убедительного 
ничего сказать нельзя» si.

2 сентября 1902 г. Ладо Кецховели был схвачен жандармами. После 
нескольких дней заключения, 22 сентября, под суровой охраной Ладо 
Кецховели был отправлен в Тифлис и посажен в Метехскую тюрьму. 
Ж андармерия торжествовала. Она считала теперь, что ей удастся от
крыть бакинскую нелегальную типографию. Но её торжество оказалось 
преждевременным. Несмотря на нечеловеческие пытки, жандармерия не 
смогла добиться от Л адо Кецховели сведений о местонахождении типо
графии. Видя, что ей не удаётся сломить стойкость Кецховели, она ре
шила принять против него «особые меры», расправиться с этим опасным 
для самодержавия революционером. 30 августа 1903 г. Л адо Кецховели 
был убит в тюремной камере выстрелом в окно, 

л .  Спустя примерно два месяца после злодейского убийства Л адо Кец- 
Ч ^ в е л и  выслали на три года в Восточную Сибирь товарища Сталина, 

^н аход и вш егося  с 5 апреля 1902 г. в заключении сначала в батумской, 
/ а  затем в кутаисской тюрьме.

Ссылка товарища Сталина и зверское убийство Л адо Кецховели — 
А, такова была месть царизма за славную деятельность сталинской газеты 
Г у  «Брдзола» и всей закавказской революционной организации.
\  Несмотря на жесточайшие преследования, революционным социал-

'  демократам Закавказья удалось в декабре 1902 г. выпустить четвёртый 
номер «Брдзолы». В марте 1903 г. по решению первого съезда кавказ
ских социал-демократических организаций «Брдзола» была объединена 
с выходившей на армянском языке газетой «Пролетариат». Созданная 
съездом новая сталинская газета «Пролетариатис Брдзола» — орган 
Кавказского союза Р С Д Р П  — продолжала славные традиции «Брдзолы» 
и сыграла решающую роль в защите и укреплении позиций большевиз
ма на Кавказе.

★
Сталинская «Брдзола», рождённая 50 лет назад, была самым вер

ным и последовательным борцом за революционные идеи как в Закав
казье, так и во всей России. Совместно с ленинской «Искрой» сталин
ская «Брдзола» подготовляла создание партии нового типа, великой 
партии Ленина — Сталина; совместно с «Искрой» она разрабатывала 
идеологические, организационные, тактические и теоретические основы 
большевизма, важнейшие вопросы идеологии и политики ленинизма. 
Подобно ленинской «Искре» «Брдзола» явилась революционным знаме
нем пролетариата и крестьянства России. «Брдзола» помогла партии и её 
вождям В. И. Ленину и И. В. Сталину превратить пролетариат Грузии 
и Закавказья в один из передовых отрядов рабочего класса России 
в борьбе против царизма и буржуазии. Эту благородную историческую 
задачу «Брдзола» смогла осуществить благодаря мудрому руководству 
великого соратника и друга Ленина, гениального продолжателя его 
бессмертного дела И. В. Сталина.

54 «Л адо  Кецховели». Сборник, стр. 87. Тбилиси. 1938 (яа  грузинском язы ке).

2. «Вопросы истории» № 9.
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