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				Эта страница не была вычитана

участках раздавали погромщикам оружие, и казачьи и полицейские отряды участвовали в грабежах и насилиях. Только энергичное вмешательство всех местных революционных организаций, в особенности Бакинского комитета РС-ДРП (б), развернувших широкую агитацию и сорганизовавших рабочие отряды, обезоруживавшие погромщиков, положило 9 февраля конец резне. Возмущенные погромом рабочие массы широко откликнулись на призыв Бакинского комитета (большевиков) к забастовке протеста. 12—14 февраля бастовали все промысла, фабрики и заводы. Многотысячные митинги и демонстрации были широко использованы Бакинским комитетом (большевиков) для агитации против царизма.

Накашидзе был убит в том же 1905 году.

БАКИНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ (конспиративное название «Нина»), работала в Баку с 1901 по 1905. Создание нелегальной печатной техники с. — д. организациями в России в начале 900  — х годов было вызвано бурным ростом рабочего движения, принимавшим в это время уже характер широкого политического движения. Потребность в политической литературе, своевременно реагирующей на события и запросы рабочих масс, стала настоятельной. Кроме того, выход газеты «Искра» (см.), освещавшей вопросы объединения российского с. — д. движения и основные принципиальные и тактические вопросы, выдвигал необходимость в широком переиздании газеты в России. Из-за границы литература не могла доставляться в требуемом количестве и всегда своевременно.

Инициатором и организатором Б. т. был Кецховели Владимир (см.). Местом для типографии был выбран Баку, и именно мусульманская часть этого города, гл. обр., потому, что благодаря замкнутости образа жизни мусульманского населения можно было рассчитывать на бблыпую, чем гделибо, безопасность. Вскоре после своей организации Б. т. установила связь с газетой «Искра» и перешла к обслуживанию сначала российских искровских групп, а затем исключительно заграничной организации «Искра». В 1903 Б. т. была переоборудована. Путем искусной конспирации из-за границы была получена усовершенствованная машина, давшая возможность сильно увеличить размах работы. В это время руководителем Б. т. стал Т. Т. Енукидзе (см.) («Семен»). Большой размах работы заставил искать таких условий, к-рые давали бы максимальную гарантию ограждения от ареста. С этой целью был проделан подземный ход в закрытое со всех сторон помещение, замкнутое внутри строения на соседнем дворе (вследствие того, что дверь, когда-то в нем имевшаяся, была заделана) и непосредственно примыкавшее к типографии, куда и была перенесена машина.

Подземный ход был скрыт замаскированной подвижной плитой из толстых досок.

Дисциплина и конспирация в типографии были доведены до необычайных пределов.

Работникам, жившим в квартире без прописки, разрешалось выходить по очереди раз в неделю под условием вернуться непозже определенного часа. Через известный промежуток давался отдых, к-рый обязательно было проводить вне Баку. Никто из посторонних не допускался в квартиру, исключение за все время существования типографии было сделано для 2—3 представителей ЦК. Ни одной из нелегальных типографий не удалось достигнуть ни в отношении техники, ни в отношении конспиративности той высоты, к-рой достигла Б. т.

Б. т. стала образцом подпольной печатной техники. После раскола партии на 2-м съезде (в 1903) типография осталась в руках большевиков, т. к. основная и ббльшая часть работников стала на сторону большевиков. Общее руководство и финансирование перешли к ЦК, представителем к-рого был Л. Б. Красин (см.). За время своего существования в Баку Б. т. издала свыше 1 милл. экземпляров разной литературы, пересланной по организациям в количестве 548 пудов, из к-рых только 32 пуда попало в руки полиции.

Наряду с газетой «Искра» Б. т. издала брошюры Ленина («К деревенской бедноте», «Что делать»); «Коммунистический манифест» и «Эрфуртскую программу»; статьи из «Искры» и прокламации; газеты: «Брдзола» на грузинском яз. и «Крив» на армянском. — В 1905, в связи с организацией в Москве в середине лета (по образцу бакинской) нелегальной типографии, перенявшей основную работу Б. т., последняя в январе 1906 была перевезена в Петербург для печатания газеты «Новая Жизнь».

В 1906, после разгона 1 Государственной думы, типография была перевезена в Выборг для печатания «Социал-Демократа».

Все время, с начала и до ликвидации Б. т. в Баку, в ней работали И. Болквадзе, В.

Думбадзе, С. Тодриа, К. Джоша, И. Стуруа и А. Енукидзе (см.).

Лит,: Техника большевистского подполья, второе издание, ГИЗ, Москва, 1925; 25 лет Бакинской организации, издание «Бакинский Рабочий», Баку, 1924; Прошлое Бакинской организации, Баку, 1924.

Л. ДубрОвиНСКая, БАКИНСКАЯ ЯРМАРКА, впервые была

открыта в 1922. Организация Б. я. преследовала, гл. обр., задачу расширения товарообмена между СССР и близлежащими вост, странами, в частности Персией, торговля с к-рой играла до войны не малую роль для России — как по ввозу промышленного сырья и съестных припасов, так и по вывозу промышленных фабрикатов. Географическое положение Баку и его давнишнее значение крупного центра в торговле с Персией, Бухарой, Туркестаном делают этот город наиболее подходящим местом для организации подобной ярмарки. Льготные условия для ярмарочной торговли заключаются в предоставлении ярмарке скидок с тарифов по ж. — д. и водным перевозкам, в освобождении от налогового обложения ярмарочных торговцев^ расширении круга допускаемых к свободному ввозу из восточных стран и вывозу в них товаров и т. д.

За 1922—26 Б. я. обнаружила значительный рост. Количество выступавших на ярмарке фирм-продавцов составило в 1922—95, в 1925—198В эти цифры не включены организации, производившие на ярмарке
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