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Глубокая и всесторонняя разработка истории Коммунистической пар
тии Советского Союза невозможна без научного обобщения опыта ра
боты ее местных организаций. Большой интерес в этой связи представ
ляет изучение истории партийной организации Баку, являющейся одним 
из старейших боевых отрядов КПСС.

Деятельность Бакинской партийной организации неразрывно связа
на с революционным движением российского пролетариата. Первые м ар
ксистские кружки в Б аку  были созданы русскими марксистами, сослан
ными сюда царскими властями из разных городов страны.

Необходимо отметить, что до недавнего времени история Бакинской 
большевистской организации подвергалась грубым искажениям и фаль
сификациям прежде всего в результате подрывной деятельности врагов 
партии Берия и Багирова, которые в своих карьеристских целях созна
тельно извращали славную историю революционного движения в Азер
байдж ане и Ео всем Закавказье.

В антипартийных книжонках Берия и Багирова совершенно зам ал
чивалась роль В. И. Ленина в социал-демократическом движении, в со
здании и упрочении закавказских марксистских организаций; зарождение 
и оформление социал-демократии в Закавказье, в частности в Баку, рас
сматривались вне связи с общим процессом образования Российской со
циал-демократической рабочей партии.

Настойчивая и последовательная борьба Коммунистической партии 
против чуждого марксизму-ленинизму культа личности и его последствий 
создала благоприятные условия для творческого развития общественных 
наук. Азербайджанские историки, вооруженные решениями XX съезда 
КПСС и XXI съезда Коммунистической партии А зербайджана, написали 
ряд ценных работ, правильно и глубоко освещающих историю партий
ных организаций республики, в том числе и Баку. К ним следует прежде 
всего отнести коллективный труд научных сотрудников Азербайджанско
го филиала Института марксизма-ленинизма при Ц К  КПСС «История 
Коммунистической партии Азербайджана», ч. 1 (1958). Однако вопрос 
о зарождении и оформлении марксистско-ленинской организации Баку в 
этом и других исследованиях не нашел еще достаточно полного освеще
ния. Н астоящ ая статья представляет собой попытку в известной мере 
восполнить этот пробел.

'к

Утверждение капиталистического способа производства в порефор
менной России оказало большое влияние на развитие капитализма в З а 
кавказье и особенно в Баку. Ж елезные дороги и морские пути связывали 
этот район с общероссийским! рынком. Богатые нефтью земли Апшероя- 
ского полуострова захватывались крупнейшими русскими и иностранны
ми предпринимателями, которые вкладывали свои капиталы в эт© при
быльное дело. Нефтяная промышленность Баку стала быстро развивать-
7. «Вопросы истории» № 8.
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ся: за период 1870— 1890 гг. добыча нефти возросла здесь с 1,7 млн. пуд. 
до 242,9 млн. пудов У

С пуском в эксплуатацию Закавказской железной дороги увеличился 
вывоз нефти в центральные районы страны и на мировой рынок. В 1883 г. 
после открытия железной дороги керосина было вывезено 2,4 млн. пуд., 
а через десять лет — 53 млн. пудов 2. В Б аку началось оживленное строи
тельство' нефтеперегонных заводов, фабрик, железнодорожных и судоре
монтных мастерских. Из небольшого городка он вырос в крупный про
мышленный центр. Только за двадцать лет (с 1880 по 1900 г.) его насе
ление увеличилось с 83 до  200 тыс. человек3.

Быстрый рост бакинской промышленности ускорил формирование 
прО'Летариата. Если в 1879 г. на промыслах работали 1 800 человек, то 
в 1902 г.— уж е 65 ты сяч 4. Степень концентрации производства и рабочей 
силы была здесь очень высока. Почти половина нефтепромышленных 
предприятий Баку имела более 500 рабочих каждое. В 1901 г. на шести 
крупнейших бакинских нефтяных предприятиях было сосредоточено 40% 
общего числа рабочих. Отличительная черта бакинского пролетариата 
состояла в том, что он по своему составу был многонационален. По дан 
ным 1903 г., среди рабочих Баку насчитывалось азербайджанцев 41,2%, 
русских — 20,3%, армян — 20,5%, л езги н — 12,5% и других националь
ностей — 5,5 % ®.

Основную массу квалифицированных рабочих нефтеперегонных за 
водов, механических мастерских и т. п. составляли русские. Многие из 
них прибыли в Баку  из промышленных центров России, имея за своими 
плечахми опыт революционной борьбы. Именно они принесли в среду ба
кинских пролетариев идеи освободительного движения и интернациональ
ной солидарности, подготовили почву для совместных выступлений ра
бочих всех национальностей Баку против самодержавия и капиталистов.

Экономическое положение бакинского пролетариата было хуже, чем 
в центральных районах страны. В погоне за высокой прибылью владель
цы предприятий нещадно эксплуатировали трудящ ихся: 14-часовый р а 
бочий день был обычным явлением на предприятиях нефтяной промыш
ленности в. З а  изнурительный труд в исключительно тяжелых условиях 
рабочие получали ничтожную плату, которой едва хватало на то, чтобы 
не умереть с голоду. Ж или они в казармах, в маленьких, темных и сырых 
комнатах по 20—40 человек. Голод, нищета, безработица, бесправие, ка
торжный труд — таков был удел пролетариев Баку.

Социальный и политический гнет толкал рабочих на борьбу против 
угнетателей. В 80-х годах XIX в. на ряде фабрик, заводов, нефтяных про
мыслов и мастерских Баку  произошли забастовки. В начале декабря 
1891 г. бакинские пролетарии были охвачены новыми массовыми волне
ниями 7.

Во второй половине 90-х годов имели место выступления рабочих 
в Сабунчах, на рыбных промыслах, медных рудниках в Кедабеке, про
мышленных предприятиях Елисаветполя (К ировабада), Нухи и других 
районов Азербайджана.

Эти выступления чаще всего носили стихийный характер; при этом
! См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 3, стр. 429.
2 Г. Е. С т а р ц е в .  Б аки н ская  неф тяная промыш ленность. Б аку . 1901, стр . 9.
3 Ц ентральны й государственны й исторический архив в Л енинграде (Ц Г И А Л ), 

ф. 1281, ед. хр. 451, л. 75.
4 Ц ентральны й государственны й исторический архив в М оскве (Ц Г И А М ), ф.

Д П  ОО, 1898 г., д. 5, ч. 71, л. 38.
6 К. А. П а ж и т н о в .  Очерки но истории бакинской нефтедобы ваю щ ей про

мышленности. М. 1940, стр. 78, 97.
6 См. Л . Б е р т е н с о н. Бакинские неф тяны е промыслы и заводы  в сани тарно

врачебном отношении. С П Б. 1897, стр. 44.
7 Ц ГИ А М , ф. Д П , 1891 г., д, 66, ч. 42, л. 20; ф. 102, 1891 г., оп. 168, ед. хр. 1, 

лл. 2—3.
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выдвигались лишь экономические требования. Уже тогда стали возни
кать первые рабочие организации. По данным ж андармерии, в 1888 г. 
в Б аку  существовал нелегальный кружок, организованный русским рабо- 
чим-токарем И. Чепурным 8. К сожалению, подробных сведений о соста
ве и деятельности этого круж ка не сохранилось.

Борьба, которую вел В. И. Ленин в конце XIX столетия по подготов
ке и созданию марксистской партии в России, деятельность ленинского 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса» оказали влияние и на 
Азербайджан. Во второй половине 90-х годов в Б аку появились первые 
марксистские кружки. «Местная социал-демократическая работа достиг
ла у нас уже довольно высокого развития. Семена социал-демократиче
ских идей заброшены уже повсюду в России; рабочие листки — эта пер
вая форма социал-демократической литературы — знакомы уже всем рус
ским рабочим, от Петербурга до Красноярска и от К авказа до Урала» 8,— 
писал В. И. Ленин в 1899 году.

Пропагандистами идей марксизма и организаторами первых социал- 
демократических кружков в Баку  явились сосланные сюда царским пра
вительством участники марксистских кружков Петербурга, Москвы и дру
гих городов России. В 1896— 1897 гг. в Баку  работали А. Сидоров на 
заводе «Молот», 3. Л авров-— на рисоочистительной мельнице «Слон», 
И. Вацек — на заводе «Нобель» в Черном городе, Лукашевич — на за 
воде «Вулкан», И. Богачев, А. Мазилкин, И. Ульянов, Г. Тидеман на 
других предприятиях 10.

Они вели социал-демократическую пропаганду среди передовых ра
бочих нефтяных промыслов, механических и нефтеперегонных заводов. 
В 1898 г. в Б аку  были созданы первые социал-демократические кружки. 
Эту дату и следует считать моментом зарождения Бакинской социал-де
мократической организации.

Вначале марксистские кружки объединяли рабочих нескольких пред
приятий. Так, в один из них входили рабочие ‘-заводов «Вулкан», «Но
бель», Хатисова, табачной фабрики М ирзабекянца и рисоочистительной 
мельницы «Слон». С развитием социал-демократического движения стали 
появляться рабочие кружки на отдельных заводах и фабриках. Такой 
кружок возник, например, в 1898 г. на заводе «Нобель» в Черном городе. 
В числе его организаторов был И. Вацек. Еще в 1889 г., будучи учеником 
слесаря в г. Ковно, он вступил в революционное движение. З а  органи
зацию забастовки ковенских рабочих его уволили с завода. Скрываясь 
от преследования полиции, И. Вацек в 1890 г. приехал в Баку. Здесь он 
сблизился с передовым московским рабочим Поповым. В 1898 г. Попов 
и Вацек создали на заводе «Нобель» социал-демократический кружок, 
в который вошли братья Мазилкины, И. Ульянов, И. Конушкин, братья 
Блиновы и другие — всего 9 человек Попов, скрываясь от преследова
ния полиции, через три месяца вынужден был уехать из Баку. Но крепко 
сплоченный кружок продолжал свою работу. Под руководством И. Ваце- 
ка возник социал-демократический кружок и на заводе «Н адежда». По
сле увольнения с этого завода И. Вацек поступил на строительство- па
ровой мельницы Кулиева, где организовал забастовку рабочих.

Революционная деятельность развернулась и на заводе Ш ибаева 
в Белом городе, где в это время работали высланные из Центральной 
России И. Новосильцев и С. Горобченко 12.

8 «Обзор важ нейш их дознаний, производивш ихся ж андарм ским  управлением  с 
1 января 1888 г. по 1 ян варя  1889 г.». Т. X V III, стр. 23.

9 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 4, стр. 196.
10 «25 лет Бакинской больш евистской организации». Б аку . 1927, стр. 9.
11 «Д еятели револю ционного движ ения в России». Библиограф ический словарь. 

Т. V. М. 1933, стр. 714.
12 «25 лет Б акинской организации больш евиков. Основные моменты развития 

Б акинской организации». Б аку . 1924, стр. 100.
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В создании первых марксистских рабочих кружков в Баку видную 
роль сыграл социал-демократ Н. П. Козеренко. З а  участие в революцион
ном движении на Украине он был сослан в Сибирь. По возвращении из 
ссылки, во время своего пребывания в Нижнем Новгороде, Н. П. Козе
ренко сблизился с местными революционерами, которые привлекли его 
к участию в социал-демократическом движении. В конце 1892 г. он вы
ехал в Ш вейцарию, где познакомился с Г. В. Плехановым и под его влия
нием стал марксистом. В середине 90-х годов Н. П. Козеренко жил в Тиф
лисе и Кутаиси, будучи под негласным надзором полиции. В 1897 г. он 
познакомился с Г. Франчески, О. Коганом, И. Лузиным и совместно с 
ними затем вел революционную работу в Грузии. Н. Козеренко, И. Л у
зин, Г. Франчески принимали активнее участие в организации перевода 
на грузинский язык в 1897 г. гениального труда К. М аркса и Ф. Энгельса 
«Манифест Коммунистической партии» 13.

В начале 1898 г. Н. П. Козеренко прибыл в Баку, где заведовал неф
тяным отделом в редакции газеты «Каспий». Н а ее страницах он рас
сказы вал о тяжелых условиях труда и быта тружеников нефтяных пред
приятий. Вскоре ему удалось установить связь с передовыми бакинскими 
рабочими и вовлечь их в марксистские кружки. Он написал проект про
граммы для социал-демократических кружков Баку, в основу которого 
лег «Манифест Коммунистической партии». Этот проект определял об
щие задачи борьбы марксистов не только в Баку, но и во всем! З ак ав 
казье 14.

Заклады вая фундамент Бакинской социал-демократической органит 
зации, ее основатели стремились привлекать к участию в революционном 
движении прежде всего передовых рабочих из коренного азербайдж ан
ского населения. В первые марксистские кружки входили рабочие-азер
байджанцы М амед М амедьяров, Б ала Ами Д адаш ев, Мир Башир 
Касумов и другие, сыгравшие большую роль в развитии революционного 
движения в Азербайджане.

М амед М амедьяров с 15 лет был чернорабочим на промыслах «К ас
пийского товарищества» в Балаханах. Его классовое самосознание про
будилось благодаря общению и дружбе с русскими рабочими — социал- 
демократами К В своей автобиографии М амедьяров отмечал: «В течение 
8 лет моей работы в 1890-х годах на промысле служащий промысла Ти
мофей часто вызывал меня к себе на квартиру, вел со мной беседы о ре
волюционном движении, об улучшении положения рабочих. Н а промысле 
тогда была частная русская школа, куда Тимофей послал меня к учи
тельнице и просил выучить меня грамоте... Мой первый вдохновитель, 
первый политический наставник тов. Тимофей сделал меня ярым револю
ционером» 1в. В 1898 г. М. Мам1едьяров вступил в социал-демократиче
ский кр у ж о к17.

Мир Башир Касумов родился в семье крестьянина-б'едняка. 16-лет- 
ним подростком он отправился на заработки. В 1896 г. М. Б. Касумов 
приехал в Баку и поступил на нефтяной промысел «Каспийского това
рищества», а через некоторое время стал работать молотобойцем в ко
тельной мастерской Тумаева в Балаханах. В 1897 г. он впервые принял 
участие в трехдневяой забастовке, за что был уволен. Поступив в 1898 г. 
на завод «Молот», М. Б. Касумов познакомился там с социал-демокра-

13 «Очерки истории Коммунистической партии Грузии». Ч. 1. И зд-во  Ц К  КП 
Грузии. 1957, стр. 38.

14 Архив Грузинского ф илиала И нститута м арксизм а-ленинизм а, ф. 31, д. 167, 
л. 343.

15 «М амед М ам едьяров». Б аку . 1952, стр. 6— 8.
16 Ц ентральны й партийны й архив И н ститута  м арксизм а-ленинизм а при ЦК 

КПСС (Ц П А  И М Л ), ф. 124, ед. хр. 1194, л . 5.
17 «Труды» А зербайдж анского  ф илиала И М Л  при Ц К  К П СС. Т. XV. Баку. 

1949, стр. 46.
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том П. Качамазо'вым! и по его заданию вел агитационную работу среди 
рабочих-азербайджанцев 18. В том же году он был принят в марксистский 
кружок.

Б ала Ами Д адаш ев поступил на нефтяные промыслы чернорабочим. 
Здесь он завязал связи с революционными рабочими и приобщился к со
циал-демократическому движению.

В те же годы в революционную деятельность включались и предста
вители интеллигенции. Мешади Азизбеков, будучи студентом Технологи
ческого института в Петербурге, начал изучать произведения М аркса и 
Энгельса, занимался в социал-демократических кружках, участвовал 
в политических демонстрациях против царизма. В 1898 г. он вступил 
в члены РС Д РП . П риезж ая на каникулы в Баку, М. Азизбеков поддер
живал тесную связь с местными социал-демократами п.

В марте 1899 г. в Б аку  имелось шесть социал-демократических круж
ков: три в нефтепромышленном Балахано-Сабунчинском районе, два — 
в городском районе и о д и н — в железнодорожном д еп о 20. Эти кружки 
стали основными ячейками Бакинской марксистской организации. Их 
члены регулярно собирались на занятия, где руководители кружков разъ
ясняли причины тяжелого положения рабочих, указывали на необходи
мость организованной борьбы против царизма и капиталистов.

Начальник бакинского жандармского управления, характеризуя про
пагандистскую деятельность местных социал-демократов, писал в 
в секретном! донесении, что на занятиях марксистских кружков «нередко 
происходили беседы, служившие отголоском современного рабочего дви
жения в России и вообще в духе противоправительственном, появились 
такж е некоторые издания в том же направлении, которые с крайней 
осторожностью и, по-видимому, в ограниченном количестве стали ходить 
из рук в руки. Эти кружки охватывали рабочих механической мастерской 
Мусы Нагиева в Сабунчах, завода «Ватан», промыслов «Вишау» и др.» 21.

Условия труда и жизни рабочих были крайне тяжелыми; социалисти
ческие идеи находили в их среде живой отклик. Д аж е царская охранка 
вынуждена была признать, «что революционной пропаганде представля
лась слишком удобная почва» 22.

Бакинские марксисты систематически поддерживали тесную связь с 
социал-демократическими организациями Петербурга, Москвы, Тифлиса, 
Ростова и других городов. Через высланного царскими властями в Тиф
лис социал-демократа Ф. Е. Афанасьева и других русских революционе
ров бакинские марксисты получали от петербургского «Союза борьбы» 
издаваемую им литературу23. В частности, Союз обеспечил их прокла
мацией «Отпраздновать день 1 М ая» 24.

Бакинские социал-демократы постоянно общались такж е с тифлис
скими марксистами. По поручению социал-демократической организации 
Тифлиса И. Ф. Стуруа дваж ды  (в 1898 и 1899 гг.) привозил в Баку не
легальную литературу и имел явку у Н. П. Козеренко 25. Летом 1898 г. 
на революционную работу в Б аку  направили двух членов своей органи
зации социал-демократы Ростова-на-Дону 26.

Развертыванию деятельности Бакинской социал-демократической ор
ганизации содействовало и то обстоятельство, что сюда приезжали не

18 Ц П А  Н М Л , ф. 456, оп. 6, д. 62, л. 9.
19 Ц ентральны й государственны й исторический архив А зербайдж анской  С С Р 

(Ц Г И А  А зС С Р ), ф. 342, on. 1, д. 43, л. 84.
20 «25 лет Бакинской организации больш евиков», стр. 9.
2> Ц ГИ А М , ф. 63, 1901 г., оп. 11, д. 1088, лл. 2—4.
22 Там ж е, ф. Д П  0 0 ,  1898 г., д. 4, ч. 50, л. 16.
23 Архив Грузинского ф илиала Н М Л , ф. 31, д . 166, л. 135.
24 Ц Г И А Л , ф. 1405, 1899 г., оп. 521, д. 450, л. 240.
25 Г азета  «Бакинский рабочий», 28 апреля 1924 года.
26 «Воспоминания Е. В. Торгуевой (Бы стрицкой) к двадцатипятилетию  первого 

съезда  партии (1898— 1923 гг.)» . М. 1923, стр. 143.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



102 И. Ю. Исаев

только передовые рабочие, но и такие образованные и опытные социал- 
демократы, как В. 3. Кецховели и JL Б. Красин.

Последний прибыл в Баку  в 1900 г. по приглашению руководителя 
строительством электростанции акционерного общества «Электросила», 
одного из участников первых марксистских кружков в Петербурге, 
Р. Э. Классона 2?. Здесь он познакомился с местными революционерами 
и развернул среди них активную работу. «Леонид Борисович,— писал 
Г. М. Кржижановский,— продолжал и в этот период своих бакинских 
работ ту подпольную марксистскую работу, которую он начал в кружках 
Питера вместе с тт. Бруоневым и Цивинским и др.» 28.

Важный вклад в революционную деятельность среди бакинских рабо
чих внес пламенный революционер В. 3. Кецховели. С 1898 по 1899 г. 
он находился в Тифлисе и являлся одним из руководителей местной со
циал-демократической организации. Преследуемый полицией за организа
цию забастовки рабочих Тифлисской городской конно-железной дороги, 
В. Кецховели переехал в Б а к у 29. Здесь он стал наиболее активным дея
телем бакинского рабочего движения.

В 1900 г. в Б аку  имелась довольно большая группа социал-демокра
тов, в которую входили В. 3. Кецховели, Н. П. Козеренко, Л . Б. Красин, 
М. М амедьяров, М. Б. Касумов, И. Вацек, Б ала Ами Д адаш ев, В. Стуруа 
и другие. Они способствовали оживлению работы существовавших мар
ксистских кружков и созданию новых. В это времм регулярно действова
ли кружки на заводах «Надежда», «Нобель» в Черном городе, «Молот» 
и в мастерской «Нобель» в Балаханах, на электростанции «Электроси
ла» в Баилово-Биби-Эйбатском районе, на нефтяном промысле Ротшиль
да и на предприятиях «Вишау», Ш ибаева в Белогородском районе и др.30. 
Марксистские организации существовали тогда и в некоторых учебных 
заведениях города ".

В кружках изучалась революционная литература, обсуждались за 
дачи борьбы против царизма и капиталистов, непосредственные эконо
мические нужды рабочих, и в первую очередь вопрос о том, как добиться 
увеличения заработной платы и уменьшения рабочего дня 32.

По мере роста числа марксистских кружков возникла необходимость 
в их объединении. Созданный В. И. Лениным петербургский «Союз борь
бы за  освобождение рабочего класса» являлся образцом и для бакинских 
социал-демократов. В 1900 г. они начали собирать революционные мар
ксистские кружки в единую организацию со строго конспиративным ру
ководящим! центром 33. Этот центр сыграл важнейшую роль в образовании 
Бакинской социал-демократической организации и переходе от узкой, 
кружковой пропаганды к массовой агитации и открытой политической 
борьбе. Он направлял деятельность отдельных марксистских кружков, 
создавал новые кружки, обеспечивал их литературой.

Члены кружков распространяли среди рабочих предприятий и про
мыслов нелегальные листовки в прокламации. На заводе «Н адежда», 
вспоминал И. Вацек, революционную литературу часто клали в рабочие 
ящики.

За городом устраивались общие собрания членов нескольких круж-

27 См. «Л енинский сборник» V III , стр. 148.
28 «П равда» , 25 ноября 1926 года.
29 С. Я. А л л и л у е в .  Пройденный путь. М. 1956, стр. 62.
30 «И з прош лого» (С татьи и воспоминания из истории больш евистской о ргани за

ции). Б аку . 1923, стр. 148.
31 Ц ентральны й государственны й исторический архив Грузинской С С Р (Ц ГИ А  

Г р у зС С Р ), ф. 39, on. 1, ед. хр. 467, л. 5.
32 А. Г у л  и е в. М уж ественны й борец за  коммунизм  Л ад о  Кецховели. Б аку  

1953, стр. 19.
33 «25 лет Б акинской организации больш евиков», стр. 10; ж урнал  «П ролетарская 

револю ция», 1933, №  2, стр. 82.
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ков, на которых обсуждались наиболее важные вопросы рабочего дви
жения.

Ленинская «Искра», характеризуя социал-демократическое движение 
в Баку, писала: «В это время (1900— 1901 гг.) в главных цент
рах России началась уличная агитация, и революционное движение, до
толе скрываемое под спудом, выступило на свет божий. Гул революци
онной борьбы донесся и до  Баку, и под влиянием толчков жизни бакин
цы на этот раз стали прислушиваться к ним с интересом и вниманием. 
Студенческие бюллетени, листовки и вообще нелегальная литература ста
ла сильно циркулировать по городу. В это же время началась и более 
правильная социал-демократическая пропаганда среди здешних ра
бочих» 34.

В переходе от кружковой работы к политической агитации бакин
ским! марксистам оказал большую помощь М. И. Калинин, который за 
революционную деятельность весной 1900 г. был выслан царским прави
тельством из Петербурга на Кавказ. По пути к месту ссылки Михаил 
Иванович заехал и в Баку, где выступил на нелегальных собраниях ра
бочих ■— социал-демократов в Балаханах. «Товарищ Калинин явился к 
нам посланцем Ленина,— вспоминал М. Б. Касумов.— С какой теплотой 
он говорил с рабочими русскими, азербайджанцами, армянами. Как про
сто и доходчиво' рассказывал М. И. Калинин о  ленинских идеях, о том, 
как надо бороться за  свое освобождение. В сердце каж дого из нас сло
ва товарищ а Калинина оставили неизгладимый след, зажгли ненависть 
к врагам рабочего класса» 35.

В 1900 г. под руководством социал-демократов в Баку впервые было 
проведено празднование 1 Мая. Участники марксистских кружков неле
гально собирались близ села Сабунчи, у горы Степана Разина. На этой 
массовке произносились речи о значении международного пролетарского 
праздника. Это было первое, хотя и немногочисленное политическое вы
ступление бакинских рабочих — социал-демократов.

В начале 900-х годов -в связи с промышленным кризисом в России 
положение бакинских рабочих еще более ухудшилось. «Ужасные усло
вия, в которых находился пролетариат,— вынуждена была признать ж ан
дармская охранка,— дали возможность революционной пропаганде охва
тить широкие слои местных рабочих, а агитаторам пользоваться популяр
ностью и вниманием» 36. С 1901 г. бакинские марксисты стали системати
чески проводить совместные собрания участников нескольких социал-де
мократических кружков. «Под предлогом прогулок на «Hap-ген» и «Зых» 
мы устраивали общие собрания»37,— писал С. Черногородский (Гороб- 
ченко), член революционного рабочего кружка на заводе «Нобель». На 
этих собраниях выступали руководители кружков и передовые рабочие, 
читалась марксистская литература, обсуждались планы работы, пропа
гандировалась идея открытых революционных выступлений бакинского 
пролетариата против царизма и капиталистов. В одном из жандармских 
донесений сообщалось, что путем устной пропаганды и распространения 
марксистской литературы бакинские социал-демократы «постепенно до
вели до сознания рабочих необходимость, с целью достижения общего 
благосостояния, государственного переворота, средствами к чему назы ва
лись забастовки, стачки, уличные демонстрации, манифестации и пр.» 38.

Большое число участников привлекло празднование 1 М ая в 
1901 году. Около 200 бакинских рабочих собрались двумя группами вбли
зи города и в Балаханах, стремясь соединиться друг с другом. О н и ш ли  с

34 «И скра» №  24, 1 сентября 1902 года.
35 «Бакинский рабочий», 5 июня 1946 года.
36 Ц Г И А  Г рузС С Р, ф. 1 с, д. 65, л. 32.
37 «И з прош лого». Б аку . 1923, стр 148.
33 Ц ГИ А М , ф. Д П  ОО, 1898 г., д. 395, ч. 10, л. 26.
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красными флагами и пением революционных песен. Д ля подавления пер
вомайской демонстрации были брошены крупные полицейские си лы зэ.

Руководящий центр бакинских социал-демократов вел агитационную 
работу непосредственно на предприятиях. На промыслы и заводы в это 
время была послана группа агитаторов-революционеров. Бакинский по
лицмейстер доносил губернатору, что «на заводах появились какие-то 
неизвестные молодые люди, которые склоняют рабочих к забастовкам» 40.

Под влиянием усилившегося общероссийского рабочего движения и 
социал-демократической пропаганды на ряде предприятий Б аку  в 1901 г. 
прошли забастовки. В январе бастовали рабочие табачной фабрики Тер- 
Григорьева, в марте — механической мастерской «Ремонт», в ию не— 
механической мастерской Л ю барского4'1, 7 августа проходила стачка ра
бочих депо Елисаветпольской железнодорожной станции 42, в декабре — 
железнодорожников станции Тауз и другие. Наиболее организованно про
шла забастовка 18—20 сентября на механическом заводе Хатисова. Р а 
бочие этого завода добились удовлетворения ряда своих требований, как, 
например, увеличения заработной платы, улучшения бытовых условий43.

К этому времени в социал-демократических кружках Б аку состояло 
«до 150 стойких и выдержанных товарищей, кружков же (ячеек) было 
около пятнадцати. Они располагались,— писал Вано Стуруа,— в центре 
города, на окраинах и за городом, в Балаханах и Сураханах» 44.

Действия бакинских социал-демократов были неразрывно связаны 
с деятельностью В. И. Ленина, направленной на создание марксистской 
партии рабочего класса. «Тов. Ленин,— говорил впоследствии С. М. Ки
ров,— находясь далеко от нефтяных закоптелых вышек, прекрасно учиты
вал, какую мощную твердыню революции может представлять Баку с его 
пролетариатом, и поэтому с первых дней своей широкой работы не оста
вил без своего отеческого внимания и бакинских рабочих» 43.

Эта связь зародилась еще в феврале — марте 1901 года. В. И. Ленин 
в письмах В. 3. Кецховели, Л. Б. Красину, Л. Е. Гальперину и Н. П. Ко- 
зеренко давал ценнейшие указания и советы о проведении социал-демо
кратической работы в Б аку  и, в частности, об организации легальной или 
нелегальной типографии для размножения «Искры» в России 46.

Выполняя ленинские указания, бакинские социал-демократы оживи
ли свою деятельность. Тогда же их ряды пополнились новыми силами. 
В Баку  прибыл Б. М. Кнунянц, исключенный за революционную работу 
из Петербургского технологического института. Он поддерживал тесный 
контакт с «Искрой», на страницах которой печатались его статьи. Б. Кну
нянц часто выступал перед рабочими 47.

Преследуемый полицией рабочий социал-демократ С. Я. Аллилуев 
вынужден был переехать из Тифлиса в Баку, где продолжал вести рево
люционную р аб о ту 48. Вместе с ними активную деятельность вели рабо
чие Г. Нинуа, Г. Ртвеладзе и др. В эти же годы приняли активное уча
стие в революционном движении В. Ф. Тронов, И. Т. Фиолетов, 
М. С. Эфендиев, А. Ахундов, М. Г. (Сеид) Мовсумов и другие.

Центром революционной работы в Баку являлась электростанция

39 «25 лет Бакинской организации больш евиков», стр. 12.
40 Ф онд Бакинского ф илиала Ц ентрального Музея В. И. Л енина, д. 9550.
41 Ц Г И А  А зС С Р, ф. 509, on. 1, д. 5, л. 3; ф. 39, д . 2582, л. 1; д. 515, л. 1.
42 Ц ГИ А М , ф. Д П  ОО, 1898 г., д. 4, ч. 31 л-А, л. 4.
43 Т ам  ж е, ч. 50, л. 1.
44 «Бакинский рабочий», 28 апреля 1924 года.
45 «X III общ епартийная конференция АКП ». С тенографический отчет. Б аку .

1924, стр. 103.
46 См. В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 34, стр. 49— 51; «Ленинский сборник» V III. 

стр. 145, 162; ж у р н ал  «К расны й архив», 1934, №  1, стр. 149.
47 «25 лет Бакинской организации больш евиков», стр. 144— 145.
48 С. Я. А л л и л у е в .  Указ. соч., стр. 84.
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«Электросила». Здесь служили Л. Красин — помощником директора, 
Н. Козеренко— бухгалтером, Л. Гальперин — статистиком, С. Аллилуев— 
старшим кочегаром, Т. Дондуров — сторожем 49, М. М еликянц— маляром, 
а такж е социал-демократы П. Коростылев, А. Кохоновский, Н. Кириллов, 

тА Селищев б0. Электростанцию часто посещал В. Кецховели.
В результате большой подготовительной работы появилась возмож

ность организационно оформить социал-демократическое движение в Б а 
ку. Весной 1901 г. был создан Бакинский комитет Р С Д Р П  ленинско- 
искровского направления. В его состав в разное время входили М. Азиз- 
беков, Л. Е. Гальперин, В. 3. Кецховели, Б. М. Кнунянц, М. Меликянц, 
И. Стуруа, В. Шелгунов и другие. По указанию В. И. Ленина Бакинский 
комитет наладил доставку газеты «Искра» и искровских изданий из-за » 
границы в Б аку  и распространение их в России. Одним из маршрутов, 
по которому шел поток нелегальных изданий, являлся путь Берлин — 
Вена — Тавриз — Баку. Из Тавриза в Баку литература перевозилась 
на лошадях, и, видимо, поэтому Бакинская организация Р С Д Р П  в пере
писке с редакцией «Искры» получила конспиративное название «Ло
шади». Н аряду с этим маршрутом бакинские искровцы искали и другие 
пути транспортировки революционной литературы. Так, в письме в ре
дакцию «Искры» от 23 мая 1901 г. они сообщали об имевшейся тогда 
возможности использовать для доставки литературы иностранные па
роходы, заходившие в Черноморские порты Закавказья и. В своем ответе 
бакинцам В. И. Ленин писал: «Относительно восточного берега Черного 
моря ищите путей непременно. Особенно налегайте на французские па
роходы — мы надеемся найти к ним ход отсю да»58. Таким образом был 
налажен второй путь транспортировки литературы: М арсель — Б ату
ми — Баку.

Однако доставляемые в небольшом количестве из-за границы искров
ские издания не могли обеспечить растущие потребности в литературе 
местных марксистских организаций. Необходимо было создать подполь- 

» ную типографию «а месте, в которой перепечатывалась бы ленинская 
«Искра».

Следуя советам В. И. Ленина и опираясь на помощь тифлисских 
искровцев, бакинские социал-демократы летом 1901 г. создали в Баку 
подпольную типографию «Нина», где печаталась «Искра» и другая рево
люционная л и тература53. Бакинская типография имела большое значе
ние для развития революционного движения в стране. К ак писала 
Н. К. Крупская, «Баку... был опорным! пунктом искровской организации. 
Бакинская типография снабж ала чуть ли не всю Россию «Искрой» б4.

Бакинский комитет Р С Д Р П  развернул энергичную деятельность по 
изучению и распространению искровской литературы среди бакинских 
рабочих. Члены кружков читали работу В. И. Ленина «Новый фаб
ричный зак о н » 55, знакомились с брошюрами «Речь Петра Алексеева», 
«Что нужно знать и понимать каждому рабочему», «Труд и капитал» 56, 
«Обуховская оборона» и д р .57.

О распространении газеты «Искра» и нелегальной марксистской ли-

49 «Л еонид Борисович К расин». Сборник воспоминаний и статей . ГоСполитиздат. 
1928, стр. 41, 197.

50 С. Я- А л л и л у в ч В .  Указ. соч., стр. 62.
51 См. «Ленинский сборник» V III, стр. 155.
52 В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 34, стр. 51.
63 П одробно о типографии «Нина» см. А. И. Аренштейн. Типограф ия ленинской

«Искры» в Б аку . «Вопросы истории», 1956, №  11.
54 См. А. Гулиев. У каз. соч., стр. 35.
33 Ц ГИ А М , ф. 63, 1901 г., оп. 11, д. 1088, л. 3; ф. Д П , дел-во III , д. 1, ч. 29, л-А;

1902 г., ч. 11.
56 О тчеты  сенатора К узм инского о ревизии в г. Б ак у  и Б акинской губернии, 

стр. 39.
Ц П  А И М Л , ф. 278, оп. 14, ед. хр. 37032.
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тературы на предприятиях Баку свидетельствуют архивные документы, 
воспоминания старых социал-демократов, сведения жандармерии и дру
гие источники. Так, начальник бакинского жандармского управления в 
донесении от 2 января 1902 г. докладывал, что во время одного обыска 
среди революционной литературы были 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11-й номера га*  
зеты «Искра» 58. В начале того же года в доме рабочего Согорова поли
ция обнаружила, свыше 300 таких революционных изданий, как «Заря», 
«Искра» и д р .59. В сентябре только в одной квартире полицией было 
изъято более пуда нелегальной литературы, в tom i числе несколько номе
ров «Искры» и «Зари» ео. 5 ноября 1902 г. в Сабунчах на промысле « Б а
кинского общества русской нефти» были задерж аны двое рабочих, у  ко- 

'  торых находились нелегальные издания «противоправительственного со
держания... Среди этих изданий были: ■№№ 10, 22 и 17 1902 года газеты 
«Искра»» ®\ Во время ареста П. В. Монтина в августе 1903 г. полицией 
было найдено 59 экземпляров прокламаций, изданных Бакинским коми
тетом, и 38-й номер «Искры» 62.

«Искра» распространялась не только в Баку, но и в других городах, 
а такж е в деревнях Азербайджана. В донесении жандармского управле
ния Тифлисской губернии от 16 мая 1902 г. сообщалось, что «посланные 
из Лейпцига в город Ш ушу 2 экземпляра 19-го номера «Искры», отпе
чатанные 1 апреля 1902 г., обнаружены в конторе почты »63. Последний, 
51-й номер ленинской «Искры», посланный в Елисаветполь, полиция за 
держ ала на границе. 7 ноября 1903 г. в Самаре были обнаружены ящики, 
в которых находилась газета «Искра». Ящики были адресованы на стан
цию Тауз и в село Михайловку, Казахского уезда, Андрею К орневу64. 
В 1902 г. «Искра» и иная социал-демократическая литература имели хож
дение на железнодорожной станции и в самом городе Елисаветполе, а 
такж е в других уездах Азербайджана.

Росту популярности «Искры» способствовало то обстоятельство, что 
на ее страницах широко освещ алась жизнь трудящихся России, в том: 
числе рабочих Б а к у 65. Призывы газеты к решительной борьбе против 
царизма и капитализма встречали глубокое сочувствие. Как только при
бывал свежий номер газеты, рабочие с большим интересом читали его и 
передавали из рук в руки. ««Искра» здесь (в Баку.— И. И.) читается и 
нравится»66,— сообщалось в одной из многочисленных корреспонденций 
из Баку в редакцию «Искры». «Рабочие, читая «Искру», говорили: «Ага! 
Это про нашего брата, за нас заступаются!» 67.

Вместе с русскими марксистами бакинские социал-демократы реш и
тельно выступали против «легальных марксистов», «экономистов» и дру
гих оппортунистов. «Экономисты» командировали в Б аку  своего предста
вителя А. Богораза и пытались захватить в свои руки руководство Б а 
кинской социал-демократической организацией88. Однако эта попытка 
провалилась. Бакинские социал-демократы остались верны идеям рево
люционного марксизма. Весной 1901 г., вспоминал Л. Е. Гальперин, 
в Баку приехал «экономист», который выступил с докладом, направлен
ным против «Искры». «Я не присутствовал на докладе,— писал Гальпе
рин,— но Л адо (Кецховели.— И. И.) рассказывал мне об этом и сооб-

5« Ц Г И А М , ф. Д П , 1902 г., V II дел-.во, д. 286, л. 18.
59 Ц Г И А Л , ф. 1405, 1904 г., оп. 521, д. 458, л. 169
60 Д Г И А М , ф. 102, 1902 г., оп. 168, д. 84, лл. 129— 130. 
s' Ц Г И А  А зС С Р, ф. 185, on. 1, д . 286, лл. 59— 60.
62 Ц ГИ А М , ф. Д П , 1903 г. I I I  дел-во, д. 1, ч. 9 Л -А , л. 9. 
и  Ц Г И А  Г рузС С Р, ф. 23, д. 25, л. 57.
64 Там  ж е, ф. 7с, ед. хр. 459, л . 46; ед. хр. 481, л. 56.
65 В ленинской «И скре» в 14 ном ерах (из 51) помещены м атериалы , освещ аю 

щие ж изнь и борьбу рабочих Б аку.
69 «И скра» №  19, 1 апреля 1902 года.
67 «К расная быль». Кн. 2, 1923, стр. 19.
68 Ц Г И А Л , ф. 1405, 1899 г., оп. 521, ед. хр. 450, л. 240.
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щид, что доклад никакого успеха не имел и докладчик ни с чем уехал 
из Баку» 69.

Чтобы парализовать растущее влияние «Искры», «рабочедельцы» 
хотели созвать партийную конференцию. В письме социал-демократиче
ским комитетам В. И. Ленин решительно возраж ал против этой затеи. 
Он указывал, что созыв конференции в условиях, когда «экономизм» еще 
до конца не был разоблачен, не мог дать положительных результатов. 
Бакинские социал-демократы выполнили указание Ленина.

В идейном разгроме «экономизма» важнейшую роль сыграла рабо
та В. И. Ленина «Что делать?». Эта книга вскоре после ее выхода в свет 
была послана в Баку. «Появление книги не вызвало никаких расколов 
и разногласий среди бакинских социал-демократов, и Бакинский комитет 
в основных принципах был согласен с ней и по мере сил осуществлял 
выставленную програм м у»70,— говорилось в письме бакинских социал- 
демократов в редакцию «Искры». Работу «Что делать?» изучали все: 
члены Бакинского и районных комитетов, а такж е рабочие — социал-де
мократы.

Соглашательскую позицию заняла тогда группа «Южный рабочий», 
пытавш аяся подчинить себе марксистские организации на юге страны. 
Ф ормально признавая «Искру» руководящим органом, южнорабоченцы 
вели себя неустойчиво, а впоследствии почти все стали меньшевиками. 
Группе «Южный рабочий» удалось перепечатать в бакинской типогра
фии «Нина» 5, 7 и 8-й номера своего органа ” . Узнав об этом!, В. И. Ленин 
потребовал от бакинских социал-демократов порвать с оппортунистиче
скими элементами, группировавшимися, вокруг «Ю жного рабочего». «Мы 
советуем «Нине»,— писал В. И. Ленин,— порвать всякие сношения с 
«Женей» («Ю жным рабочим».— Я. Я .) и прочно связаться с «Катей» 
(«Искрой».— Я. И .)» ’’2. Выполняя указания В. И. Ленина, работники 
типографии «Нина» перестали печатать материалы группы «Ю жного р а
бочего». Л. -М. Книпович сообщила в редакцию «Искры» в июле 1902 г.: 
«Теперь можно уже с уверенностью сказать, что «Нину» не сватаю т ни 
за какого, а отдают нам» 73.

Бакинские революционеры вели такж е энергичную борьбу против 
буржуазных националистов, панисламистов, дашнаков и др. Буржуазные 
националисты стремились при помощи националистических лозунгов за
тушевать классовую борьбу, примирить рабочий класс с капиталистами. 
Они хотели отравить сознание трудящихся ядом буржуазного национа
лизма, привить им чувства межнациональной розни. Разоблачая врагов 
пролетариата, бакинские социал-демократы высоко подняли знамя про
летарского интернационализма. В листовке Бакинского комитета Р С Д Р П  
от 18 апреля 1902 г. говорилось: «Борьба с эксплуатацией является де
лом всех трудящихся без различия национальностей, так как  все они оди
наково страдают, у них общий враг — самодержавие, правительство, ка
питалисты, помещики» ” .

Огромное значение для революционного воспитания пролетариата 
имело то, что партийные организации Баку, как и всего Закавказья, 
строились по интернациональному принципу. «С самого начала своего 
появления (начало 90-х годов) организации на Кавказе,— писал 
И. В. Сталин,— носили строго интернациональный характер. Единая ор
ганизация грузинских, русских, армянских и мусульманских рабочих,

69 Ц П А  И М Л , ф. 124, ед. хр. 629, on. 1.
70 Там ж е, ф. 278, on. 1, ед. хр. 37032.
71 «Техника больш евистского подполья». Сборник статей и воспоминаний. 

Вып. II. М .-Л . 1924, стр. 63.
72 См. «П ролетарская  револю ция», 1923, №  2 (1 4 ), стр. 117.
73 И . В. С т р и г у н о в .  П олож ение и борьба бакинского пролетариата до 

1901 г. К ан д и д атская  диссертация. Б аку . 1955, стр. 368.
74 Архив А зербайдж анского  ф илиала И М Л , ф. 276, on. 1, св. 2, ед. хр. 2а.
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ведущих дружную борьбу с врагами — такова была картина партийной 
жизни» 75. Интернациональный принцип построения партийных организа
ций в Баку, в Закавказье В. И. Ленин рассматривал как «пролетар
ское решение национального вопроса» 76.

Как известно', В. И. Ленин с н а ч а л а  своей революционной деятель
ности поставил задачу создать в России партию, отличающуюся от со
циал-демократических партий Запада. Ленин добивался организации 
марксистской партии нового типа, способной возглавить победоносную 
борьбу рабочего класса против царского самодержавия, помещиков и ка
питалистов.

Претворяя в жизнь план построения марксистской партии, разрабо
танный В. И. Лениным, бакинские социал-демократы занимали одно из 
первых мест среди социал-демократов в России. В конце 1902 г. при Ба- »
кинскО'М комитете Р С Д Р П  было создано пять районных комитетов: Бала- 
ханский, Черяогородский, Белогородский, Биби-Эйбатский и Город
ской 77. Районные комитеты работали под руководством Бакинского ко
митета. Они направляли деятельность кружков на предприятиях, выпу
скали и распространяли листовки, прокламации и другую революцион
ную литературу, производили сборы членских взносов, обеспечивали явку 
рабочих своего' района на общегородские сходки, демонстрации и т. п. 
Партийные организации обличали варварские порядки на промыслах, за
водах и фабриках, выдвигали требования об улучшении положения рабо
чих, призывали трудящихся к забастовкам, к борьбе с буржуазией и ца
ризмом.

К каждому районному комитету был прикреплен один из членов Б а 
кинского комитета Р С Д Р П , осуществлявший тесную связь между руко
водящим центром и местными организациями 78.

Бакинский комитет развернул интенсивную деятельность по расш и
рению сети социал-демократических кружков. Они создавались почти на 
всех заводах, нефтяных промыслах, в железнодорожных мастерских и дру
гих предприятиях города.

Существовало три типа кружков: пропагандистские, совместного чте
ния, для начинающих. Пропагандистские кружки объединяли наиболее 
передовых, сознательных рабочих,, готовили будущих членов районных 
комитетов, пропагандистов, агитаторов и организаторов рабочего дви
жения. Здесь читались лекции по политической экономии, истории рабо
чего движения в России и на Западе, о сущности научного социализма 
и т. д. Бакинский комитет за 9 месяцев организовал шесть таких круж 
ков. Кружки совместного чтения охватили преимущественно рабочих, не
давно начавших принимать участие в революционной борьбе. Здесь чи
талась и обсуж далась нелегальная марксистская литература. В кружки 
для начинающих входили рабочие, впервые приобщавшиеся к социал- 
демократическому движению 79.

С апреля 1902 г. Бакинский комитет стал регулярно' издавать свои 
прокламации и листовки, в которых излагал цели и задачи марксистов.
«Мы прежде всего признаем,— говорилось в прокламации от 18 апреля 
1902 г.,— что весь существующий строй, основанный на господстве част
ной собственности, на эксплуатации труда капиталом, на высасывании, 
из трудящихся масс их последних жизненных соков, совершенно не соот
ветствует интересам этих Miacc. Поэтому уничтожение всего существую*

75 И. В. С т а л  и н. Соч. Т. 2, стр. 287.
76 В. И. Л е н и  н. Соч. Т. 35, стр. 58.
77 Ц ГИ А М , ф. Д П  0 0 ,  1898 г., д. 5, че 71, лл. 67— 68; Бакинский ф илиал Ц ент

рального м узея В. И. Л енина, д. 9854. С ледует отметить, что Ф. М ах ар ад зе  непра
вильно утверж дал , будто районные комитеты  при Бакинском  комитете Р С Д Р П  были 
созданы  в 1904 г. (Ом. «П ролетарская  револю ция», 1933, №  2, стр. 82)

™ Ц Г И А М , ф. Д П  ОО, 1898 г., д. 5, ч. 71, л. 53.
79 Ц П  А Н М Л , ф. 278, ап. 1-я, д. 37032.
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щего строя, передача всех орудий производства в руки народа или, как 
выразился великий учитель К. Маркс, «обобществление орудий произ
водства» является нашей конечной целью» 80.

В своих листовках и прокламациях Бакинский комитет, разъясняя 
историческую роль пролетариата >в революционном движении, указывал, 
что лишь тесный союз, совместная борьба рабочего класса и крестьян
ства дадут возможность свергнуть ненавистное царское самодержавие 
и обеспечат построение социалистического общества. В прокламациях 
подчеркивалось, что борьба за освобождение от национального гнета не
отделима от общей борьбы пролетариата за свержение царизма, за со
циализм. «Только единый союз борцов за свободу России, к какой бы 
нации или вере они ни принадлежали,— говорилось в одной из листо
вок,— сломит самодержавие, и на обломках трона царя-тирана воздвиг- 
нется'здание народной свободы и братства н а р о д о в »  si.

Листовки, прокламации и воззвания Бакинского и районных коми
тетов Р С Д Р П  широко распространялись среди местных рабочих. Так, с 
декабря 1902 по май 1903 г. Бакинским! комитетом было выпущено и рас
пространено 33 070 экземпляров проклам аций8г. Их читали рабочие и 
в других городах и уездах Азербайджана. В конце марта 1903 г. из раз
бросанных на железнодорожной станции Елисаветполь прокламаций Б а 
кинского комитета Р С Д Р П  под заголовком «Граждане!» 34 экземпляра 
были обнаружены полицией. 27 апреля 1903 г. на улицах и площадях 
было подобрано 39 экземпляров прокламации, называвшейся «Первое 
М а я » 83. В тот же день в районе расположения 261-го пехотного резерв
ного Ш амахинского полка были найдены 8 экземпляров этой прокла
мации 84.

По мере роста революционного движения Бакинский комитет все ча
ще организовывал собрания, сходки, массовки рабочих. Сходки часто 
устраивались в районе Волчьих ворот, на острове Нарген, в Баилове и 
других местах города 85. Они сыграли огромную роль в революционном 
воспитании бакинского пролетариата и в его подготовке к открытым по
литическим выступлениям.

Деятельность бакинских ленинцев вызывала тревогу царских вла
стей. Бакинский губернатор вынужден был признать, что «сам город 
Баку и прилегающие к нему нефтяные промыслы являются по преимуще
ству очагом революционной деятельности» 86. Местные органы власти при
нимали самые крутые меры для борьбы с социал-демократическим дви
жением. Но, несмотря ни на какие репрессии, оно росло и ширилось. Зн а
чительный отклик получили в Баку такие события, как героическая Обу
ховская оборона в Петербурге в 1901 г., ростовская стачка и политиче
ская демонстрация батумских рабочих.

В марте 1902 г. вспыхнули забастовки на заводах Бартдорфа, М ель
никова, на табачной фабрике М ирзабвкянца и других предприятиях го
рода. Предприниматели были вынуждены частично удовлетворить тре
бования рабочих87.

Огромное значение в истории революционной борьбы бакинского 
пролетариата имело празднование 1 М ая в 1902 году. Оно вылилось 
в грандиозную политическую демонстрацию. Подготовка к первомайско
му празднику началась в Баку еще в конце 1901 года. Бакинский и рай
онные партийные комитеты развернули активную агитационно-массовую

50 Архив А зербайдж анского  ф илиала И М Л , ф. 276, on. 1, св. 2, д. 2-а.
s' Ц Г И А  Г рузС С Р, ф. 23с, д. 107, л. 3.
“  Ц П А  И М Л , ф. 278, on. 1 н.. д. 37032.
83 Ц Г И А  Г рузС С Р, ф. 7с, д. 3615, лл. 206, 257.
84 Там ж е, л. 274.
85 Ц ГИ А М , ф. Д П , 1903 г., V II дел-во, д. 2092, л. 9.
86 Там ж е, ф. Д П  ОО, 1898 г., д. 5, ч. 71, л. 31.
87 Ц П А  И М Л , ф. 278, оп. 1н, д. 37032.
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и организационную работу «а предприятиях, выпускали и распростра
няли листовки, прокламации и воззвания, разъяснявшие цели и задачи 
первомайской демонстрации и призывавшие рабочих к политической борь
бе против царского правительства и капиталистов.

В прокламации, выпущенной 18 апреля 1902 'г., Бакинский комитет 
указывал местным рабочим на необходимость выразить солидарность с 
русским и мировым пролетариатом, выступить на совместную борьбу 
против общего врага. «Покажем же, товарищи, нашим врагам, как все
могущ объединенный пролетариат, как должен рухнуть под его напором 
всякий произвол»88. Начальник бакинского жандармского управления 
в донесении департаменту полиции сообщал, что «19 и 20 апреля 1902 г. 
в Баку  были разбросаны и разосланы гектографированные воззвания 
социал-демократов под заглавием «Кавказской интеллигенции» и «Граж 
дане», призывавшие выйти на демонстрацию 1 М ая » S8.

Бакинским! комитетом был тщательно разработан план демонстра
ции. Д ля ее подготовки и проведения все члены Бакинского и районных 
комитетов прикреплялись к определенным предприятиям. Передовым ра
бочим — социал-демократам было поручено руководить отдельными 
группами демонстрантов, охранять шествие от нападения полиции и 
войск и т. д.

Вопрос о проведении первомайской демонстрации рассматривался 
в партийных организациях и на рабочих собраниях. Бакинский комитет 
провел в Кишлах собрание рабочих активистов всех близлежащих рай
онов города, на котором обсуждались характер и форма этого высту
пления 90.

По данному вопросу у бакинских социал-демократов было два мне
ния. Некоторые из них считали, что первомайский праздник надо про
вести за городом и притом тайно. Бакинский комитет и большинство 
партийного актива стояли за открытое празднование 1 М ая и в самом 
городе. Было принято второе предложение.

Демонстрация началась 21 апреля (4 мая) 1902 г. в 11 час. утра на 
площади Парапет, где уж е к этому времени собралось большое число 
рабочих. Вскоре со всех улиц, выходящих на Парапет, появились груп
пы демонстрантов по нескольку сот человек. По установленному сигна
лу на площади был поднят красный флаг и в толпе раздались воз
гласы: «Ура!», «Да здравствует свобода!», «Да здравствует 8-ми часовой 
рабочий день!», «Долой царское правительство!». Начальник бакинского 
жандармского управления сообщал, что во время демонстрации «разбра
сывались гектографированные воззвания с надписями: «Да здравствует 
социализм!», «Да здравствует 8-ми часовой рабочий день!», «Долой са
модержавие!», «Да здравствует политическая свобода!»91.

Власти пытались разогнать рабочих, но тщетно. Демонстранты на
правились в сторону Торговой улицы, и шествие по городу продолжалось 
около двух часов. В нем принимала участие и учащ аяся молодежь. «На 
крышах и балконах кричали: «Долой самодержавие!», «Да здравствует 
свобода!» и т. д .— читаем в «Искре» о событиях в Баку.— Н ароду было 
около 5 000 человек, так что крики могли бы поднять и мертвых» 92.

Выступление 21 апреля было первой открытой политической демон
страцией бакинского пролетариата. По призыву социал-демократов не
сколько- тысяч рабочих вышли на улицу, открыто потребовали уничтоже
ния самодержавия, введения 8-часового- рабочего дня и провозгласили 
лозунг «Д а здравствует социализм!». Демонстрация способствовала р-о-

88 Архив А зербайдж анского  ф илиала И М Л , ф. 276, on. 1, св. 2, ед. хр. 2а. 
88 Ц ГИ А М , ф. Д П  ОО, 1898 г., д. 5, ч. 71, л. 6.
88 Ц П А  И М Л , ф. 278, с т . 1н, д. 37032, л. 7.
91 Ц ГИ А М , ф. Д П , 1903 г., I l l  дел-во, д. 1, ч. 9, л-А, л. 8.
92 «И скра» №  22, июль 1902 года.
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сту классового сознания бакинских рабочих и их сплочению вокруг мар
ксистской организации. Б аку  становился одним из крупных очагов обще
российского революционного пролетарского движения.

В марте 1903 г. Бакинский комитет провел новую рабочую демон
страцию. Ж андармы  и полицейские знали, что готовится демонстрация, 
и приняли все меры для ее срыва. В ночь на 1 марта были арестованы 
17 активных работников Бакинской организации, в том числе Б. Кнунянц, 
Н. Козеренко, М. Данюшевекая. Но репрессии не смогли остановить со
бытий. Выступление состоялось 2 марта 1903 года. На центральных ули
цах города, между Парапетом и Молоканским садом, собралась значи
тельная группа демонстрантов, которая по условному сигналу подняла 
красный флаг и, разбрасывая прокламации, двинулась на Петровскую 
набережную ”3. В шествии участвовало свыше 2 тыс. рабочих. «Цель те
перешней демонстрации,— сообщал Бакинский комитет в газету 
«Искра»,— была: ясно и открыто заявить, насколько политически созрел 
наш пролетариат и как он готов в любой момент по первому призыву 
комитета выйти на улицу и под красным революционным знаменем со
циализма бросить открытый вызов самодержавию» 94.

Полиция и казаки напали на демонстрантов, рабочие встретили их 
палками и градом камней. Во время схватки с обеих сторон имелись 
раненые, среди которых был бакинский вице-губернатор Лилеев 95.

Мартовские события нашли горячий отклик у рабочих нефтяных 
промыслов Балахано-Сабунчинского района. Двухтысячная толпа демон
странтов стройными рядами с красным знаменем впереди вышла на ули
цу. Они пели революционные песни, слышались возгласы: «Долой само
державие!».

В демонстрации 2 марта 1903 г. приняли участие широкие массы ба
кинского пролетариата. Здесь были рабочие различных национально
стей — русские, азербайджанцы, армяне, осетины и др. Демонстрация на
несла серьезный удар по буржуазно-националистическим элементам.

Выступления бакинского пролетариата 1902— 1903 гг. проходили под 
руководством социал-демократов и содействовали росту их авторитета. 
Многие рабочие Баку обращались с просьбой принять их в марксистские 
организации. Так, после майской демонстрации 1902 г. 60 рабочих-азер- 
байджанцев заявили о своем желании вступить в социал-демократиче
ский кружок ".

Завоевание «Искрой» на свою сторону подавляющего большинства 
партийных организаций России со всей очевидностью показывало, что 
появилась возможность для действительного объединения разрозненных, 
марксистских организаций в единую партию.

В ноябре 1902 г. был создан Организационный комитет по созыву 
II съезд Р С Д Р П . Тотчас же по указанию В. И. Ленина в Баку был на
правлен член этого комитета И. И. Радченко. Он познакомил бакинских 
социал-демократов с ленинским планом практической подготовки созыва 
II съезда. Бакинские районные комитеты, твердо стоявшие на ленинских 
позициях, одобрили эти организационные мероприятия. Типография «Ни
на» стала обслуживать Организационный комитет: для него печатались 
листовки и брошюры. В начале 1903 г. Н. К. Крупская в одном из своих 
писем сообщала, что «из Баку получено письмо. Просят заказов и де
нег ■— мы им уже писали, что предлагаем им обратиться в О. К. ...Типогра
фию можно использовать для листков О. К. и брош ю р»97. В мае 1903 г. 
в конспиративном! письме Л. М. Книпович Н. К. Крупская писала: «Луч-

93 Ц Г И А Л , ф. «Отчеты о состоянии Бакинской губернии за  1898— 1904 гг.», on. 1, 
ед. хр. 6, л. 257.

94 «И скра» №  37. 1 апреля 1903 года.
93 Ц ГИ А М , ф. Д П  ОО, 1898 г., д. 4, ч. 50, л. 9.
99 Ц П А  И М Л , ф. 278, оп. 1н, д. 37032.
97 «Ленинский сборник» V III, стр. 337.
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шая подруга «Нины» — Ольга Константиновна ", она человек опытный, 
дает нужные указания, поможет деньгами и проч. «Нину» всецело пору
чаем ей» ". Бакинский комитет, выполняя это поручение, развернул боль
шую работу по изданию литературы ко II съезду. Были перепечатаны 
«Извещение об образовании Организационного комитета», проект про
граммы РС Д РП , «Извещение о втором очередном съезде РС Д РП » 10°, 
листовки Организационного комитета и др.

15—20 марта 1903 г. в Тифлисе состоялся первый съезд кавказских 
социал-демократических организаций, на котором присутствовали пред
ставители Тифлисского, Бакинского и Батумского комитетов, марксист
ских организаций Кутаиси, Гори, Хашури и Чиатури. Съезд одобрил ли
нию ленинской «Искры» и принял программу, подготовленную ею и « З а
рей» как основу политической деятельности социал-демократических 
организаций Закавказья. Съезд постановил создать Кавказский союз 
РС Д РП , утвердил его программу и организационный устав, избрал ру
ководящий орган — Кавказский союзный комитет. В его состав вошли 
9 человек: М. Бочоридзе, Б. Кнунянц, Ф. М ахарадзе, И. Сталин, М. Цха- 
кая, А. Цулукидзе и другие. В разное время в работе комитета прини
мали участие А. Д ж апаридзе, С. Ш аумян, В. С. Бобровский, Н. Аджа- 
лова и др. Съезд постановил подготовить открытую первомайскую демон
страцию рабочих одновременно в Баку, Тифлисе и Батуми.

Значение первого съезда Кавказского союза Р С Д Р П  заключается 
в том, что он объединил социал-демократические организации Закавка
зья, положив в основу этого объединения принцип пролетарского ин
тернационализма. В. Й. Ленин высоко оценил роль социал-демократи
ческих организаций Закавказья: «особые условия социально-политиче
ской жизни К авказа благоприятствовали созданию там наиболее боевых 
организаций нашей партии» ш .

Накануне II съезда Р С Д Р П  революционное движение бакинского 
пролетариата приняло еще более широкий размах. В июле 1903 г. Б а 
кинским! комитетом была подготовлена и успешно проведена грандиоз
ная забастовка рабочих города.

Н ачало положила стачка 1 июля 1903 г. в механической мастерской 
Хатисова (на Биби-Эйбате). Она состоялась из-за того, что администра
ция отказалась удовлетворить требование рабочих о повышении зар а
ботной платы. Эта стачка послужила сигналом для массовой забастовки 
рабочих всех заводов, фабрик, железнодорожных мастерских, нефтяных 
промыслов, типографии и других предприятий Баку. Общее число ба
стовавших достигло 50 тысяч.

Бакинский комитет, руководя забастовкой, придал ей политический 
характер. В дни забастовки он выпускал большими тиражами листовки и 
прокламации с призывами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует по
литическая свобода!», «Д а здравствует социализм!».

Бакинский комитет Р С Д Р П  организовал стачечный комитет, в д ея
тельности которого принимали активное участие И. Фиолетов, М. Азизбе- 
ков, П. Монтин, М. Мовсумов, М. М амедьяров, М. Меликянц, М. Касумов, 
И. Вацек, А. Ахундов и другие.

Всеобщая стачка бакинского пролетариата вызвала переполох мест
ной буржуазии и царских властей. Министр внутренних дел 6 июля сроч
но, отправил телеграмму на имя наместника на Кавказе: «Прошу Ваше 
превосходительство предоставить в распоряжение бакинского губернато-

98 К онспиративное название  О рганизационного ком итета по созы ву II съезда 
Р С Д Р П .

99 «Красны й архив», 1940, №  6/103, стр. 16.
100 «П ротоколы  III  съ езда  Р С Д Р П » . М. 1937, стр. 445; «Бакинский рабочий», 

14 м арта 1923 года.
101 В. И. JI е я и  н. Соч. Т. 8, стр. 391.
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ра достаточную военную силу и побудить ее к более энергичным дей
ствиям по восстановлению п орядка»102. 6 июля из различных пунктов 
Кавказского военного округа двинулись в Баку царские войска 103.

Но бакинцы не сдавались. По призыву Кавказского союзного коми
тета Р С Д Р П  в знак солидарности с бакинским пролетариатом поднялись 
рабочие других городов Закавказья. 14 июля забастовали рабочие Тиф
лиса, затем Батуми и Чиатури. К ним присоединились работники З акав 
казской железной дороги, трудящиеся Одессы, Киева и ряда других го
родов юга России 104. Однако многочисленным отрядам солдат, казаков, 
полицейских удалось 22 июля подавить выступление бакинского1 проле
тариата.

Июльская всеобщая стачка была одним из крупнейших событий 
в истории революционного движения России. Она показала, какой гроз
ной силой для царизма и капитализма являлся организованный проле
тариат, руководимый революционными марксистами. Значение этой стач
ки состояло также в том, что она продемонстрировала интернациональ
ное единство, классовую солидарность и сплоченность многонациональ
ного бакинского пролетариата в борьбе против самодержавия и бур
жуазии.

Бакинская ленинско-искровская организация за время своей дея
тельности сумела сплотить под знаменем революционной социал-демо
кратии пролетариат Баку и вывести его на путь открытой борьбы против 
царского' самодержавия и буржуазии. К историческому II съезду РС Д РП  
(1903 г.) она пришла как одна из боевых организаций партии.

>°2 Ц Г И А  А зС С Р, ф. 486/10, оп. 2, д. 1, стр. 16. '
юз Ц Г И А Л , ф. «Отчет бакинского губернатора за  1903 г.», on. 1, ед. хр. 6, л. 259.
1°4 Ц Г И А Л , библиотечный фонд, II отд., on. 1, ед. хр. 6, л. 259.

8. «Вопросы истории» № 8.
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