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В ленинском плане издания общерусской 
политической газеты  большое место зани
мали вопросы печатания и распространения 
нелегальной литературы. П реследования ре
волюционеров царскими ж андарм ами не 
позволяли и думать о постановке такого 
издания в России. Редакция «И скры » обос
новалась за  границей. П реодолевая множ е
ство препятствий, искровцы переносили, пе
ревозили, пересылали через границы Р о с
сийской империи литературу для социал- 
демократических организаций.

В. И. Ленин не переставал мечтать о со
здании нелегальной типографии в самой 
России. Т акая  типография могла бы пере
печаты вать газету  с изготовляемых за  гр а
ницей матриц, транспортировать которые 
было удобнее и безопаснее. П роекты во з
никали один за  другим, но полностью осу
щ ествились только два: были созданы типо
графии в Кишиневе и Баку. Кишиневская 
типография просущ ествовала очень недол
го. Бакинская ж е сы грала большую роль в 
распространении искровской литературы на 
юге России. Бакинская типография была 
связан а с группами и агентами «И скры » в 
Тифлисе, Астрахани, Самаре, Одессе, Кие
ве, П олтаве, Екатеринославе и д аж е в М о
скве, куда по указанию  редакции пересыла

лась из Б аку  нелегальная литература. Ти
пография в Баку, пути транспортировки ли
тературы  из-за границы в Баку  и Батум , 
конспиративные клички бакинцев и других 
искровцев упоминаются более чем в сорока 
письмах В. И. Ленина, Н. К. Крупской и 
агентов «И скры » за  эти годы. И з этих пи
сем только д ва включены в четвертое и зд а
ние Собрания сочинений В. И. Ленина. 
Остальные были частью опубликованы до 
1930 г., частью не опубликованы до сих пор.

Весной 1900 г., вскоре после возвр ащ е
ния из Сибири, В. И. Ленин во время свое
го нелегального посещения Москвы бесе
довал  с И. X. Л алаянцем  о средствах для 
подпольной типографии. Л алаянц, извест
ный Ленину еще по нелегальным марксист
ским круж кам в К азани и С ам аре, был тог
да членом Екатеринославского комитета 
Р С Д Р П  и представителем редакции газеты  
«Ю жный р абоч и й »'. Н елегальная типогра
фия была очень нужна и для этой газеты. 
Встреча произошла в Художественном те ат
ре, и Владимир Ильич позднее неоднократ-

1 «Ю жный рабочий», газета Екатерино- 
славской социал-демократической группы, 
и здавалась с января 1900 по апрель 1903 го
да. В состав ее первой редакции входили 
И. X. Л алаянц и И. В. Бабушкин.
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но вспоминал о ней в своих письмах. Было 
ли тогда уж е определено место будущей 
типографии в Баку, установить трудно.

Приступая к организации издания общ е
русской политической газеты , Владимир 
Ильич Ленин старался привлечь к этой р а 
боте всех известных ему товарищ ей —  рево
люционеров или сочувствующ их социал-де
мократическим идеям. Со многими он встре
чался лично во время своих разъ езд ов по 
России весною и летом 1900 г., с другими 
переписывался.

П ервоначальная связь  редакции «И скры » 
с Б аку  ш ла через Л . М. Книпович, нахо
дившуюся в Астрахани на положении 
ссыльной. В 1900— 1901 гт. в Б аку  жили 
социал-демократы, связанные с В. И. Лени
ным революционной работой еще в П етер
бурге, в первых марксистских круж ках.

Н а бакинских нефтяных промыслах строи
лась электростанция акционерного общ ества 
«Электросила». Руководил строительством 
Р. Э. Классон, один из участников круж ка 
петербургских технологов-марксистов. По 
приглашению Классона для работы  на 
строительстве электростанции в 1900 г. в 
Б аку  приехал Л. Б. Красин. Последний на
чал свою революционную деятельность в 
П етербурге еще в 1890 г., в круж ке Брусне- 
ва, был арестован, выслан в 1895 г. в В о 
сточную Сибирь и после ссылки окончил 
Харьковский технический институт. 
Л . Б. Красин (по конспиративной кличке в 
переписке с «И скрой» — «Л ош адь», потом 
«С о б ак а» и «Никитич») «заведы вал  в Рос
сии денежными связями, партийной техни
кой (типографиями), печатанием «И скры » 
с пересылаемых из-за границы матриц, 
снабжением комитетов «И скрой» и другой 
печатаемой в России ли тературой »2. Он-то 
и возглавил бакинскую группу «И скры».

В мае 1901 г. в Баку  приехал Л . Е . Г ал ь
перин, связанный с Л. М. Книпович по 
Астрахани. Через Гальперина и Книпович в 
основном ш ла переписка бакинской груп
пы с редакцией «И скры ». Так, первое из
вестное нам письмо В. И. Ленина и 
Н. К. Крупской по поводу устройства ти 
пографии — о них речь ниже — было адре
совано Л . М. Книпович для передачи б а 
кинской группе, второе — непосредственно 
Л . Е. Гальперину в Баку.

Конспиративная кличка Гальперина была 
«К он яга». П о приезде в Б аку  он был сразу  
ж е устроен Л . Б. Красиным на работу с та

2 «Ленинский сборник». Т. V II, стр. 100,
примечания.

тистика в «Электросиле». Н а строительстве 
электростанции было очень удобно сгруппи
ровать всех искровцев. Бухгалтером здесь 
работал социал-демократ Н. П. Козеренко, 
находившийся в ссылке на К авказе , где 
распространял идеи марксизма. Н. П. К о
зеренко в начале 90-х годов находился в 
Тифлисе, где познакомился с учеником 
Тифлисской духовной семинарии В . 3 . (Л а 
до) Кецховели, активным участником пер
вых марксистских круж ков и читателем 
нелегальной библиотеки, организованной в 
Тифлисе Ф. А фанасьевым. В 1900 г., по 
приезде Л адо Кецховели в Баку, он встре
тился с Н. П. Козеренко.

Позднее, когда уж е была создана под
польная типография, на той ж е электро
станции «Э лектросила» при помощи 
Л. Б. Красина устраивались на работу и 
другие искровцы. Так, чертежником р аб о 
тал А. Енукидзе — участник нелегального 
марксистского круж ка в Тифлисской ду
ховной семинарии, руководимого К ецхове
ли, монтером — С. Аллилуев, член социал- 
демократических кружков рабочих в Тиф
лисе в 1903 г., В. Ш елгунов, известный 
Красину еще по кружку Бруснева в П е
тербурге.

Л . Б. Красин в своих воспоминаниях 
рассказы вает о товарищ ах, работавш их 
вместе с ним в бакинской группе и типо
графии «И скры »: «Я  назову Н. Козеренко, 
Л . Гальперина (по кличке «К он яга»), 
т. Кнуньянц (кличка «Р убен »), безвремен
но умерший Л ад о  Кецховели (гениальный 
организатор подпольных типографий), 
С. Аллилуев, В . А. Ш елгунов, С. Енукидзе 
(ныне управляющий Гознаком ), А. Енукид
зе (ныне секретарь союзного Ц И К ). Н аез
ж ал И. Радченко («К асьян »), П. К раси
ков («И гнат») и др.

У Н. К. Ульяновой в ее Ж еневской к ар 
тотеке, мы, бакинцы, были известны под 
названием «лош адей»» 3.

«Гениальный организатор подпольных ти
пографий» В. 3 . (Л адо) Кецховели 
начал революционную работу еще юношей. 
В 1893 г. он был исключен из Тифлисской 
духовной семинарии за  организацию за б а 
стовки семинаристов и находился под не
гласным надзором тифлисской полиции. 
Устроившись в 1894 г. в Киевскую д ухов
ную семинарию, он работал  в организации 
киевских социал-демократов, был аресто
ван и в 1896 г. выслан на родину под глас-

3 Л. Б. К р а с и н .  Д ел а давно минувших 
дней. И зд-во «М олодая гвардия», 193Q 
стр. 15— 16.
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ный яадзо-р полиции. В 1897 г. Кецховели 
скрылся от надзора полиции и проживал 
нелегально в Тифлисе. Он стал профессио
нальным революционером.

Чтобы иметь возмож ность печатать неле
гальную литературу, Кецховели специально 
изучал типографское дело. Р аботая  (под 
именем Д еметраш вили) заведую щ им про
изводством в типографии Х еладзе, он пе
ревел на грузинский язык и издал брошюру 
В. К урнатовского «Рабочий день», книжку 
Дикштейна «К то чем ж и вет?» (по-грузин
ски «И стория куска хлеба») и др. Кецхо
вели установил обширные связи с рабочи
ми легальных типографий, создал  среди 
них социал-демократические кружки. Этот 
опыт и связи  очень пригодились ему впо
следствии.

В начале 1900 г. Кецховели, скры ваясь от 
преследований полиции после организован
ной им стачки рабочих тифлисской конки, 
переехал в Баку. Здесь он стал одним из 
наиболее активных работников социал-де
мократических организаций и создал  пер
вую нелегальную типографию. П о замы слу 
Кецховели, в Баку  предполагалось создать 
хотя бы маленькую типографию для печа
тания листовок и прокламаций. Но и для 
ее организации средств не было. Чтобы  д о
стать деньги, Л ад о  пустился на хитрость. 
Он написал брату, ж ивш ем у на границе 
Персии, что решил оставить свою револю 
ционную деятельность, причинившую уже 
немало хлопот и горя семье, и хочет про
долж ать свое образование, для чего нуж 
дается в деньгах. Обрадованный брат при
слал 200 рублей. Но этой суммы не хватало 
д аж е на то, чтобы выкупить заказанны й в 
мастерской по самодельным чертежам ст а 
нок.

Тогда по поручению Кецховели А. Ену- 
кидзе поехал в Тифлис. Рабочие типогра
ф и й — товарищ и Л адо — собрали по его 
просьбе около трех пулов шрифта, который 
Енукидзе привез навалом, прямо в к ав к аз
ской переметной суме — хурджине. Несколь
ко ночей Кецховели вместе с Енукидзе р а з
бирали этот шрифт и расклады вали его по 
бум аж кам  взамен наборных касс. В Тифли
се Енукидзе встретился с Сильвестром 
Д ж ибладзе и Иосифом Д ж угаш вили— С та
линым. От имени Кецховели Енукидзе про
сил их помочь в организации типографии. 
«С начала они отказали  в средствах на том 
основании, что тифлисская организация 
ж елала, чтобы все дело печатания находи
лось под ее контролем и руководством. 
Иначе, сказали  они, нельзя рискнуть из

скудных средств Тифлисского комитета 
теми 100— 150 рублями, которые я просил». 
Кецховели, узнав об этих условиях, сказал, 
что никакого контроля Тифлисской органи
зации быть не должно, «если они доверя
ют, пусть дадут средства, если ж е нет, 
обойдемся без н и х »4. Через некоторое 
время, узнав, что типография все ж е со
здается, те ж е товарищ и дали 100 рублей, 
рукопись прокламации и, кроме того, по
слали наборщика Васо Ц уладзе.

И зготовив ручной станок и получив 
шрифт, Кецховели подобрал подходящ ее 
помещение на Балаханской улице, и там  
были отпечатаны первые листовки на рус
ском и грузинском язы ках. Но Кецховели 
мечтал о большем. Он собирал шрифты на 
русском, азербайдж анском, грузинском и 
армянском язы ках. Он стремился к со зд а
нию большой, настоящей типографии со сте
реотипным станком и типографской м а
шиной.

Кецховели связался  с Красиным и летом 
1901 г. получил от него деньги; это дало 
возмож ность осущ ествить мечты о большой 
типографии. Кецховели снял новое прекрас
но законспирированное помещение на Во- 
ронцовской улице (даж е хозяин дома не 
знал, что за  предприятие работает у него) 
и приобрел в Тифлисе типографскую м аш и
ну. О том, как создавал ась типография в 
Баку, писал в своих воспоминаниях и Л . Б. 
Красин: «Бакинская типография была з а 
думана в 1901 г. безвременно скончавшимся 
грузинским нашим товарищ ем Л адо Кецхо
вели. Некоторые средства мы уж е тогда 
могли предоставить в его распоряжение, но 
не было никакой возмож ности купить ти 
пографскую машину и систематически по
купать бумагу, шрифт и т. п., не имея гу
бернаторского свидетельства на право о т 
крытия типографии. Товарищ  Л ад о  очень 
просто вышел из этого затруднения. Он 
составил на свое имя удостоверение от име
ни елисаветпольского губернатора на праве 
открытия типографии, переписал это удо
стоверение на полученном заранее бланке с 
губернаторским титулом и затем  подписал 
этот документ з а  губернатора. К огда мы 
стали сомневаться в возмож ности что-либо 
сделать по этому бесспорно подложному до
кументу, он и тут вышел из затруднения и 
через несколько дней, торж ествуя, показал 
нам бумагу с печатью и заверениями. Он

4 См. А. Е н у к и д з е .  Наши подпольные 
типографии. Д оклад, прочитанный в клубе 
стары х большевиков 14 мая 1923 года. М. 
1925. стр. 5, 11— 12.
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снял копию с подложного документа и, з а 
свидетельствовавш и эту копию у бакинско
го нотариуса, получил, таким образом, до
кумент, на котором уж е не было ни одной 
подложной подписи»5.

Типография, организованная Кецховели 
по заданию бакинской группы «И скры», и 
была использована для печатания газеты. 
Переписка по поводу этой типографии на
чинается письмом из Баку в редакцию 
«И с ф ы »  17 мая 1901 г. о неудачном при
езде кого-то (без указания имени) в Б ер
лин. Обратный адрес в этом письме дан 
на имя Гальперина. Первые письма
В. И. Ленина и Н. К. Крупской отвечают 
на чьи-то сообщения о путях посылки ли
тературы , о работе типографии и личных 
связях. 28 мая 1901 г. Н. К. Крупская 
писала Л . М. Книпович в А страхань — 
для передачи группе «И скры » в Баку, что 
в Персию послана литература из Берлина 
четырьмя посылками. Л итературу рекомен
довалось отправить в П олтаву. Это свиде
тельствует о том, что Баку  уже в это вре
мя являлся передаточным пунктом для 
распространения искровской литературы в 
России. В этом ж е письме говорилось: 
«Ч то  касается до возмож ности устроить 
правильное печатание «И скры » в достаточ
ном количестве и в Р[осени], то это, конеч
но, было бы превосходно, мы и мечтаем 
о подобной постановке дела, д аж е затевали  
нечто подобное, но беда в том, что это тре
бует серьезных затрат, а сейчас у нас фи
нансы очень плохи, так как кое-какие фин
ан совы е] перспективы ухнули...

П рилагаю  письмо к Классону — может, и 
удастся с него что заполучить» 6.

Письмо В. И. Ленина к Р. Э. Классону 
содерж ало просьбу от имени группы, и зда
ющей и редактирующей «И скру» и «З арю », 
ок азать денежную поддержку их делу. 
К письму Крупской в адрес Л. М. Книпо
вич от 28 мая 1901 г. была сделана припис
ка В. И. Ленина, в которой он спраш ивал: 
«К аким образом  думаете Вы поставить 
Искру в России? В тайной типографии 
или в легальной? Если последнее, то н а
пишите немедленно, имеете ли определен
ные виды: мы готовы бы обеими руками 
ухватиться за  этот план (возможный, как 
нас уверяли, на К авк азе) и средств он по
требовал бы не м н ого»7. Речь ш ла пока 
о попытках использовать связи с легальны 

5 Л . Б. К р а с и н .  У каз. соч., стр. 88.
6 «Ленинский сборник». Т. V III, 

стр. 145— 146, 148.
7 Т а м ж  е, стр. 146— 148.

ми типографиями для перепечатки «И скры » 
с матриц. Однако уж е 5 июня 1901 г. в 
письме Гальперина из Баку запраш ивается 
мнение редакции «И скры» «о проекте Нины 
з д е с ь » 8. Впервые типография фигурирует 
под конспиративной кличкой «Н ина». В 
этом ж е письме Гальперин предлагал попы
таться наладить транспортировку литерату
ры через восточный берег Черного моря.

Второе письмо Ленина по вопросу о ти
пографии было отправлено из М юнхена в 
Б аку  после 18 июня 1901 г. уж е прямо Л . Е. 
Гальперину. Владимир Ильич снова интере
совался подробностями плана организации 
типографии, напоминал о весеннем разгово
ре в театре и одобрял попытку наладить 
транспорт через Черное м о р е 9. Интересно 
еще одно письмо в адрес Л . Е. Гальперина, 
написанное В. И. Лениным и Н. К. К руп
ской меж ду 31 июня и 12 августа 1901 года. 
Это черновик ответа на извещение о том, 
что типография готова, и на предложение 
«приехать для переговоров о д еталях». В 
черновике сказано, что «мы послали теле
грамму,— смысл ее понятен— согласие». 
Рукою В. И. Ленина вписано: «П ри езж ать 
для переговоров о деталях... нет надоб
ности*.; затем  следует вопрос: есть ли опыт
ный печатник? Если да, то можно пользо
ваться матрицами. Владимир Ильич вновь 
перечисляет все преимущ ества этого спо
соба 10.

И так, типография «Н ина» начала свое 
сущ ествование летом 1901 года. В ней р а 
ботала группа поистине самоотверж енны х 
революционеров. М есяцами не выходя из 
помещения, лишенные дневного света, Л адо 
Кецховели и его товарищ и делали все, что
бы свободное слово могло дойти до рабо
чих. «И скра» перепечаты валась в Баку  с 
матриц, присылаемых из-за границы. Бакин
ская группа «И скры » заним алась и транс
портировкой литературы из-за границы, и 
вопросами работы типографии, и развозкой 
литературы по России. Эту группу назы ва
ли «Л ош ади», вероятно, потому, что лите
ратуру из Персии перевозили на лош адях.

«Н ина» приступила к печатанию «И скры», 
повидимому, в сентябре 1901 года. В письме 
Крупской, написанном позднее, 10 (23) сен
т я б р я — ранее октября 1901 г., сообщ ается: 
«П исьмо В аш е от 6 /IX  получено... матрицы 
будем присылать ...Н абирается уж е 9-й и 
он будет тотчас ж е переверстан, так  чтобы

8 «Ленинский сборник», Т. V III, стр. 155.
9 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 34, стр. 51.
10 См. «Ленинский сборник». Т. V III, стр. 
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из одной теперешней матрицы выходило две 
(так ведь ладно будет?) и переслан Вам. 
В  М арсель человек уж е послан... В Тавр, 
посылается 8-й номер» п . К ак  видно из это 
го письма, первые матрицы «И скры » в Б а 
ку пошли начиная с 9-го номера. Это письмо, 
подтверж дает, что в сентябре 1901 г. дей
ствовал  транспортный путь — через М ар 
сель.

Ранее считалось, что литература и матри
цы «И скры » доставлялись бакинской группе 
марш рутом Вена — Т авриз — Баку и толь
ко после провала посылки 31 декабря 1901 г. 
на бакинской там ож не в начале 1902 г. стал 
действовать другой марш рут: М арсель — 
Б атум  — Баку. Однако дело обстояло ина
че. Вопрос о втором пути— через М арсель— 
был одобрен В. И. Лениным еще в мае 
1901 года. Уж е осенью из М арселя регу
лярно отправлялись посылки с литературой 
для «Л ош адей» в Батум . В беседе с автором 
настоящей статьи (в 1937 г.) Сильвестр То- 
дрия, работавш ий в бакинской типографии 
уж е после гибели Кецховели, рассказы вал 
об этой сложной технике. Л адо Кецховели 
специально приезж ал в Б атум  и поручал 
ему вы езж ать на лодке к определенным па
роходам, приходившим из М арселя, и при
нимать завернутый в клеенку груз, который 
спускали с борта парохода в лодку, а ино
гда и прямо в море; в последнем случае 
груз обнаруживали по специально прикре
пленному к нему поплавку. М. И. Калинин, 
работавш ий в Ревеле под кличкой «Август», 
пересылал в редакцию «И скры » адреса для 
связи с французскими пароходами. Об этом 
способе транспорта писал и П. Г. Смидо- 
вич в письме от 7 декабря 1901 года: 
«П лан лошади очень хорош... Я просил так 
ж е предупреждать заранее, минимум за  не
делю до отхода парохода, если это будет 
новый пароход. П ока ж е действует первый, 
и об этом незачем заранее предупреждать, 
т. к. лош адь уже сам а будет знать, когда 
ж дать п а р о х о д »12. Следовательно, осенью 
1901 г. оба марш рута транспортировки ли
тературы действовали одновременно.

Тесная организационная связь  между 
редакцией «И скры » и бакинской типогра
фией хорошо освещ ена в письмах 
Н. К. Крупской, Л. Е . Гальперина и других 
искровцев. Эти письма отраж али  заботу 
редакции о типографии и транспорте лите
ратуры («П утем  ваш им очень дорожим и

11 Архив Института марксизма-лениниз
ма, ф. 24, сп. 4 н., д. 1696.

12 Там же, сп. 5 н., д. 1721.

хлопочем о н е м »13); они свидетельствовали 
о связи типографии с другими искровскими 
организациями («Л ош ади  привезут в Киев 
две тысячи «М орозовской стачки» и столько 
ж е [«речи П етра А лексеева»]. Недурно 
было бы, если бы в [Киеве] заплатили бы 
за э т о » и. В письмах говорилось так ж е  о 
взаимных расчетах по отпечатанной в Баку 
литературе.

И з всего сказанного видно, что инициа
тива создания искровской типографии, 
финансовая помощь и задания этой типо
графии исходили от редакции «И скры » и 
лично В. И. Ленина. В письмах, воспоми
наниях и других документах того времени 
мы не встречаем ни одного указания на 
участие в этом деле И. В. Сталина или 
тифлисской руководящей партийной группы. 
Н ет никаких оснований для утверждения, 
что бакинская типография была создана 
В. 3 . Кецховели по инициативе И. В. С та
лина, как это пишут авторы примечаний 
к 4-му изданию Сочинений В. И. Ленина !5. 
Больш ая Советская Энциклопедия в статье 
о Б аку  необоснованно подчеркивает руко
водящ ую  роль Сталина, «пославш его» в 
1901 г. в Б аку  Л ад о  Кецховели 1б. Не соот
ветствую т действительности заявления, что 
бакинская подпольная типография была 
создана тифлисской руководящей группой 
под руководством И. В. Сталина, что Л адо 
Кецховели изучал (в 1897 г.) типографское 
дело по указанию И. В. Сталина и по его 
ж е указанию установил связь с В. И. Л е 
ниным. Кецховели не мог быть учеником 
Сталина. Он был в те времена одним из 
признанных руководящ их деятелей социал- 
демократов Тифлиса и Баку, а Сталии 
только начинал свою революционную дея
тельность.

Неверно, будто бакинская типография 
«Н ина» создавалась как типография тиф
лисской партийной группы для печатания 
нелегальной литературы и издания газеты  
«Б рд зола», а потом уже была использована 
для перепечатки «И скры ». Л адо Кецховели 
действительно решил выпускать нелегаль
ную газету  на грузинском языке.

В сентябре 1901 г., то есть когда типо
графия «Н ина» была уже оборудована на 
средства «И скры » и готовилась к приему 
первых матриц, Кецховели выпустил пер-

13 Там же, сп. 4 н., д. 1693, письмо
Н. К. Крупской.

14 «Период Искры» (1901— 1903)». «К р ас
ный архив», 1934, №  1, стр. 148.

15 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 6,
стр. 501.

16 БСЭ. Т. 4, стр. 90.
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вый номер газеты  «Б рд зол а» и свою статью  
по поводу столетия присоединения Грузии 
к России («К  грузинским рабочим»), отпе
чатанную з  виде отдельной прокламации. 
В «И скре» появилась зам етка с приветстви
ем новой социал-демократической газеты 
в России. В ноябре 1901 г. вышел второй — 
третий (сдвоенный) номер «Б рдзолы »; чет
вертый номер был выпущен Тифлисским 
Комитетом Р С Д Р П  в 1903 году уже после 
ареста Кецховели.

З а  первый период своего сущ ествования— 
С 'сентября 1901 по март 1902 г.— типогра
фия «Н ина» отпечатала несколько номеров 
«И скры » и брошюры: В. Либкнехта «Пауки 
и мухи», Дикштейна «К то  чем ж ивет?», 
«Речь П етра Алексеева», «Д есятилетие Мо- 
розовской стачки» и т. д .17.

Р абота искровской типографии не могла 
остаться не замеченной царскими властя
ми. В ж андармских донесениях имеется со
общение о том, что еще зимой 1901 г. тиф
лисской типографией грузинского издатель
ского товарищ есгва был продан стереотип
ный станок якобы для типографии Промыш- 
лянского в Баку. Станок был отвезен к  б а 
кинскому вокзалу, далее его след ж ан д ар
мами был потерян. Промышлянсиий же з а 
явил, что никому подобных поручений не 
давал . В этом ж е донесении перечисляются 
изданные типографией «Н ина» проклама
ции и добавляется, что агентура настой
чиво указы вает, что с а м а  г а з е т а  
« И с к р а »  (эти слова подчеркиваются в 
документе дваж ды ) 18 печатается в городе 
Баку. В донесениях начальников тифлис
ского и бакинского ж андармских управле
ний, а такж е в донесении ротмистра Руни- 
ча, который вел дело Кецховели в 1902— 
1903 гг., приведен перечень литературы, 
номеров «И скры » и «Ю жного рабочего», а 
такж е прокламаций и листовок («Речь П ет
ра Алексеева», «Д есятилетие М орозовской 
стачки», «К ак  министры заботятся о рабо
чих» и т. д .), изданных бакинской типо
графией, указы вается,, что на проклам а
циях и листовках стояли пометки «типогра
фия «И скры » или «м естная организация 
«И скры».

В донесении ротмистра Рунича основным 
обвинением против Кецховели служило то, 
что «Кецховели сумел совершенно безн ака
занно переезж ать несколько раз русскую

17 «Д оклад  ко II съезду  «организации 
«И скры ». Ж урнал «П ролетарская револю
ция», 1928, №  1, стр. 152.

18 См. Сборник «Л ад о  Кецховели». П арт- 
издат. 1937, стр. 71.

границу и скрытно прожить в течение у ка
занного промежутка времени в таких срав
нительно больших центрах, как  Тифлис и 
Баку, и сорганизовать такое сложное и рис
кованное предприятие, как тайную типогра
фию, функционировавшую в течение почти 
двух лет, часть коей так  и осталась необна
руженной...» 19. Ж андармы  оказались бес
сильны. Им так и не удалось обнаружить 
всю типографию, был взят только найден
ный при арестах шрифт. 31 декабря 1901 г. 
на бакинской тамож не рассы пался чемодан, 
присланный по адресу зубного врача Софьи 
Гинсбург. Выпали бумаж ные клише 9—■ 
12 номеров «И скры» и приложение к номеру 
9 брошюры «В  защ иту иваново-вознесен- 
ских рабочих». Чтобы спасти типографию, 
Кецховели и Красин временно приостанови
ли ее работу. П рервалась и переписка с ре
дакцией «И скры».

Письма из редакции «И скры » относитель
но бакинской типографии возобновились 
весной 1902 года. 6 мая в приписке к пись
му В. И. Ленина к К рж ижановскому в С а 
мару Н. К. Крупская писала: «Л ош ади ото
звались. Типография... цела, но не работает 
пока. Ее владелец (Кецховели.— А. А.) по
ехал в Россию для переговоров. Боюсь, что 
он заключит договор с Ю жным Рабочим 
(№  7 Ю жного Рабочего напечатан в их ти
пографии). Я дала лошадям ваш  адрес, 
ключ к ним «Д у м а» Лермонтова... С отцом 
Нины (Кецховели.— А. А.) постарайтесь по
видаться и сговори ться»20. 23 мая 1902 г. в 
письме к Ленгнику в С ам ару Н. К. Круп
ская писала: «...3) Типография цела, но 
работать не может, так  как все работавш ие 
в ней арестованы, нет денег и пр. Остался 
лишь один человек. Его мы направляем к 
Вам . Н азовется он «отцом Н и н ы »2t. В пе
реписке с редакцией «И скры » Г. М. К рж и
жановский сообщ ал в Лондон 29 июля 
1902 г.: «Бы л у нас на-днях отец Нины 
(В. 3 . К ецховели). Сообщ аем В ам  следую 
щ ее: высылайте в Б атум  3— 5 пудов лите
ратуры, заверните по 1 пуду в брезент, что
бы в случае надобности можно было бро
сить в море». В последующем Г. М. К рж и
жановский и 3 . П. К рж иж ановская писали 
из С ам ары , что дваж ды  посылали «л ош а
дям» деньги, но от Кецховели не имеют 
больше известий («к ак  в воду канул») 22

19 Сборник «Л ад о  Кецховели». Соцэкгиз. 
1941, стр. 38—53.

20 «Ленинский сборник». Т. V III, стр. 233.
21 Там  же, стр. 239.
22 «И з переписки «И скры » с местными 

организациями». «П ролетарская револю
ция». 1928, №  6— 7, стр. 149, 161.
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Еще ранее, в №  18 «И скры », для связи с 
типографией был использован «почтовый 
ящик». В нем есть зам етка: «О тцу Нины. 
Письмо получено. Д айте адрес для денег, 
старый недействителен».

И з письма Н. К- Крупской от 6 мая 
1902 г. видно, что редакция «И скры » полу
чила извещение о провале транспорта и 
приостановке работы типографии и о поезд
ке Кецховели в Россию. Очевидно, бакин
ская группа «И скры » вынесла решение о 
перенесении типографии в другое место. 
И звестно, что в это время газета  «Ю жный 
рабочий», 7-й и 8-й номера которой печата
лись в бакинской типографии, претендовала 
на роль особого центра российской социал- 
демократии. Ряд номеров «Ю жного рабоче
го» выходил с подзаголовком «О рган рабо
чего движения юга России». В. И. Ленин 
решительно выступал против издания в про
тивовес «И скре» особого органа в России. 
Он писал: «Всякий план издания какого бы 
то ни было районного или местного органа 
российской организацией «И скры» мы счи
таем безусловно неправильным и вред
н ы м »23. Бакинцы твердо стояли на ленин
ско-искровских позициях. Л . Книпович в 
одном из своих писем сообщ ала редакции, 
что «сватовство  «Нины» не опасно».

Всю весну и лето 1902 г. Кецховели про
вел в поисках нового места для типогра
фии, вы езж ал  в Киев, С ам ару  и другие го
рода. М ожно предполагать, что он побывал 
и в редакции «И скры», за  границей. В  ан
кете, заполненной им в бакинском ж ан 
дармском управлении после ареста, есть 
ф раза о том, что он был за границей — в 
Бельгии, Ш вейцарии, Германии, но когда 
именно, сказать  не ж елает. Это согласует
ся и с донесением ротмистра Рунича, обви
нявшего Кецховели в нелегальном переходе 
границы. При аресте у Л адо вместе с дру
гими документами был отобран паспорт на 
имя бельгийского подданного Альфреда Ба- 
ртьянна, визированный в Брюсселе 23 апре
ля 1902 г., то есть за несколько дней до 
отправки писем Ленина и Крупской в С а 
мару. Н а паспорте — турецкая виза в Кон
стантинополе 21 июня 1902 г. и карантин
ная пометка в Феодосии 30 июня. В Сам аре 
ж е Кецховели был в июле 1902 года. 
Осенью того ж е года он вернулся в Баку, 
не найдя нигде подходящ его места для ти
пографии. Кецховели решил перевезти обо
рудование на другую квартиру. Ч асть 
шрифта в наборах перевозил машинист

23 «Ленинский сборник». Т. V III, стр. 185.

Виктор Бакрадзе. Н а станции Адж икабул 
шрифт рассыпался, и Б акрад зе  был аресто
ван. Вслед за  ним на квартире у его одно
фамильца Дмитрия Б акрад зе  был арестован 
и Л ад о  Кецховели. Но типография не была 
обнаруж ена, она продолж ала работать.

В письме от 6 июля 1902 г. Крупская 
сообщ ала Радченко в П етербург: « ...лош а
ди все наладили... Вам  привезут матрицы 
в коробках, переплетах и пр. Сохраните их 
временно у себя, чтобы потом по первому 
требованию отправить лошадям. К ак и где 
они устроились с техникой — не знаю ...» 24. 
14 сентября 1802 г. Крупская писала, что 
литературу из М арселя отправляет спе
циальный человек (П . Г. Смидович под 
кличкой «М атрен а»). В другом письме го
ворилось, что «матрицы 22-го и 23-го номе
ра должны были быть посланы из Берлина 
19-го специальным человеком. Получены- 
л и ? » Е5. 27 сентября Крупская писала К р а 
сину в Баку о транспорте «И скры», кото
рый будет сброшен в море около Батум а. 
Это ответ на письмо Красина, где он пред
лагал  сбрасы вать в море по 4— 5 пуд., 3— 
4 р а за  в месяц. Крупская сообщ ает, что это 
письмо получено и что «М атрена очень с та
рательно возится с упаковкой. П остараем 
ся доставлять по 15 п у д о в »26.

Об аресте Кецховели редакция «И скры » 
узнала из доклада о положении на местах 
в искровских организациях в ноябре 1902 
года. «О тец Нины взят... Нина в плену у 
хозяина квартиры, который не хочет ее вы
пускать...» 27. Хозяин дома, где помещ алась 
типография, не знал ее подлинного назн а
чения: так  хорошо она была законспири
рована. После ареста Кецховели хозяин 
воспротивился попыткам перевезти обору
дование в другое место. Красину, Енукидзе, 
Стуруа и другим с большим трудом у д а
лось выручить типографию. В дальнейшем 
бакинцы получили новую кличку— «со б а
ки». Упоминание о «со б ак ах» и «Н ине» 
имеется в ряде писем, направленных «И ск
рой» в С ам ару  — 26 апреля 1902 г., в 
Х арьков, редакции газеты  «Ю жный рабо
чи й»,— 10 января 1903 г., в Бюро русской 
организации «И скры » — 27 января 1903 г. 
и т. д. Ленин и Крупская заботились о ти
пографии, просили с нею связаться , помочь 
людьми, деньгами. Крупская писала, что

24 «И з переписки «И скры » с местными 
организациями». «П ролетарская револю 
ция», 1928, №  6— 7, стр. 96—97.

25 «Ленинский сборник». Т. V III, стр. 279.
26 Там  же, стр. 290.
27 Архив И М Л , ф. 24. сп. 4 н., д. 1428.
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типографию можно использовать для бро
шюр и зак азо в  ОК (Организационного ко
митета по созы ву II съезда партии) 28. В о д 
ном из писем К рж иж ановскому сообщ ается, 
что «Н ина» работает вовсю. В феврале — 
марте 1903 г. бакинцы снова замолкаю т, и 
Крупская обменивается с Кржижановским 
мнениями по поводу нового молчания «со 
бак».

В тетрадке из архива Н. К. Крупской, 
датированной 28 октября (8 ноября) — 15 
(28) мая, есть копия письма бакинцев от 
30 марта с оказией. «Писали много раз по 
адресам, оставленным «К асья н о м »29, но 
безрезультатно... У нас все восстановлено и 
поэтому немедленно ждем заказов , русских 
адресов для посылки литературы и денег, 
пока издали речи нижегородцев, ростовскую 
стачку «К о всем граж данам », издаем статьи 
«Зари », направленные в защ иту марксиз
м а .. .» 30.

Е сть ряд сведений, что в период подго
товки ко II съезду  Р С Д Р П  бакинская ти
пография печатала отдельные статьи из но
меров «И скры » и «Зари ». Она опубликовала 
извещение об образовании О рганизацион
ного комитета, речи нижегородских рабо
чих на суде, проект программы Р С Д Р П , 
выработанный редакцией «И скры», «И зве 
щение о II съезде Р С Д Р П » и т. д. Из 
письма, отправленного в А страхань в мае

28 «И з переписки «И скры » с местными 
организациями». «П ролетарская револю
ция», 1928, №  6—7, стр. 155 и далее; Архив 
ИМ Л, ф. 24, сп., 3 н., д. 1344.

29 И. И. Радченко, агент «И скры».
30 Архив И М Л, ф. 24, сп. 3 н., д. 1344.

1903 г., следует, что типография «Н ина» 
была передана Организационному комитету 
по созы ву II съезда Р С Д Р П  — «Ольге Кон
стантиновне»: «Л учш ая подруга для Ни
ны — Ольга Константиновна, она человек 
опытный, даст нужные указания, поможет 
деньгами и проч. «Н ину» всецело поручаем 
ей» 3|.

После II съезда Р С Д Р П  типография бы 
ла переоборудована и переведена в другое 
помещение. «Н ина» стала центральной пар
тийной типографией, работавш ей по зад а 
ниям Ц К. В ней перепечатывались «Ч то 
д ел ать?» и другие работы В. И. Ленина.

С удьба «отца Нины» была трагической. 
18 (31) августа 1903 г. в М етехской тю рь
ме через окно камеры выстрелом часового 
был убит смелый сокол революции Л адо 
Кецховели. В грозном молчании стояли под 
стенами М етеха толпы рабочих, собравш их
ся при вести о трагической гибели Ладо. 
Ж андарм ы  стянули к тюрьме воинские час
ти. А в бакинской типографии, которая 
продолжала работать, наборщики — учени
ки и товарищи Л адо К ец ховел и — горестно 
печатали слова последнего прощания с «о т 
цом Нины» — траурные листовки Бакинско
го и Тифлисского комитетов Р С Д Р П . По у с
ловиям конспирации, в них глухо указы ва
лось, что бакинская типография была со
здана Л адо Кецховели, и совсем не говори
лось о то-м, что она была организована по 
заданию В. И. Ленина и редакции «И ск
ры» для распространения искровской лите
ратуры в З акавказье  и на юге России.

31 «К  40-летию «И скры», «Красный ар 
хив». 1940, №  6, стр. 16,
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