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В.А. Жилкин СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
 ПАРТИИ  
 В ДНИ ПАДЕНИЯ 
 МОНАРХИИ В РОССИИ  
 (по материалам  Нижнего 
 Поволжья) 
 
 

1917 год стал переломным для России, 
«февральские дни» покончили с трехсотлетним правлением династии 
Романовых. Самодержавие прекратило свое существование. Сверши-
лось то, чего так долго ожидали революционеры. 

Для царской России быть революционером означало быть социали-
стом, а быть социалистом означало быть политически неблагонадежным 
в глазах существовавшего режима. Как должны были повести себя люди, 
уделом которых являлось подполье, ссылка, полицейский надзор? Как 
могли распорядиться они свободой, дарованной им революцией? 

В настоящей статье речь пойдет о действиях социалистов в первые 
дни Великой российской революции на Нижней Волге. Непродолжитель-
ный промежуток времени, умещающийся в хронологических рамках с 1 по 
15 марта 1917 г., от первых известий о событиях в столице до торжеств 
по случаю свержения самодержавия, был насыщен событиями. И эти 
важные события не могли произойти без деятельного участия в них ак-
тивных противников самодержавия. Главная задача состоит в обозначе-
нии основных направлений их деятельности, а также выявлении новых 
деталей событий тех лет. 

Нельзя сказать, что социалисты Нижнего Поволжья не изучались оте-
чественными историками. Однако длительное время приоритет отдавал-
ся большевикам. В меньшей степени изучались другие политические 
партии. Крах однопартийной системы в нашей стране и развитие реаль-
ной многопартийности заставили историков вернуться к изучению дея-
тельности политических партий начала XX в. К тому же выяснилось, что 
современные политические партии довольно слабы на региональном 
уровне. Вот почему обращение к истории региональных организаций, 
особенно на крутых поворотах отечественной истории новейшего време-
ни, вызывает определенный интерес. Избранный сюжет позволит более 
объемно посмотреть на действия социалистов в начале революции 1917 
года. 

1 марта в Саратове, Царицыне, Астрахани была получена телеграм-
ма В. В. Родзянко об образовании Временного Исполнительного Комите-
та Государственной Думы, которому переходили полномочия старого 
правительства. Первая реакция царских властей на местах выражалась 
попытками приостановить поступающую информацию. Так, например, по-
ступил астраханский губернатор И. Н.Соколовский, получивший сообще-
ние из столицы в пять часов вечера. Но слухи о революционных событи-
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ях в Петрограде распространились по городу. На следующий день мест-
ные газеты приступили к выпуску официальных телеграмм. Неожиданно 
поступившая информация стала тем запретным плодом, за которым по-
тянулись тысячи вывалившихся на улицы волжских городов людей. Так, 
например, было в Царицыне. Одна из местных газет отмечала: «На ули-
цах чувствовалось радостное, возбужденное настроение, еще большее, 
чем в начале настоящей войны»1. Местный пристав требовал от редакто-
ров газет прекращения выпуска полученных телеграмм, но ему в этом ка-
тегорически было отказано. 

В Саратове наблюдалось стечение населения к городской управе, где 
вечером должно было открыться заседание Думы с участием обществен-
ных организаций. В результате помещение городской управы оказалось 
переполненным. Из числа присутствовавших были и те, кого не обходило 
бдительное око полиции: народные социалисты Н. Н. Мясоедов и 
М. П. Овчинников, социалист-революционер Н. И. Ракитников и другие2. 
Здесь же оказались большевики В. П. Милютин и М. И. Васильев-Южин. 
Заседание городской Думы проходило в постоянном обмене мнениями. 
Речь шла о признании Временного Исполнительного Комитета Государ-
ственной Думы и образовании исполнительного комитета в Саратове. 
Новый орган был сформирован городской Думой 2 марта. Среди его чле-
нов были 4 народных социалиста, 2 меньшевика и 2 большевика. Общая 
численность Саратовского временного исполнительного комитета соста-
вила 18 человек. 

Ликующие толпы народа запрудили улицы Астрахани. Утром 2 марта 
возникла инициативная группа астраханских социал-демократов и социа-
листов-революционеров. Она выработала конкретный план действий. 
Социалисты решили немедленно явиться на заседание городской Думы, 
придать ему политический характер, а затем добиться выборов времен-
ного исполнительного комитета. В создаваемый орган должны были вой-
ти 7 человек от инициативной группы и по столько же человек от общест-
венных организаций, гласных Думы, губернского земства3. Своими 
активными действиями меньшевики и эсеры способствовали образова-
нию временного исполнительного комитета на вечернем заседании Ду-
мы. Согласно решению астраханской Думы он формировался в количест-
ве 21 человека4. Городскую Думу представляли, в частности, эсер 
Н. И. Долгополов и меньшевик Ф. И. Кругликов. На следующий день вре-
менный исполнительный комитет пополнил свой состав представителями 
от рабочих, а к вечеру – представителями от воинских частей5. Однако 
попытки инициативной группы поставить на утверждение комитета во-
прос о немедленном аресте всех представителей старой власти и монар-

                                                           
1 Царицынский вестник. 1917. 2 марта. 
2 ГАСО, ф. 53, оп. 9, д. 368, л. 310. 
3 Из выступления представителя г. Астрахани тов. Заварзина на областном съезде 

Советов рабочих и солдатских депутатов 23 марта 1917 г. // Саратовский Совет рабо-
чих депутатов (1917–1918). М.;  Л., 1931. С. 62. 

4 См.: Астраханский вестник. 1917. 3 марта. 
5 Народная газета (Астрахань). 1917. 11 марта. 
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хической организации, замене полиции милицией не встретили понима-
ния со стороны представителей Думы и земства. 

Окончательное формирование временного исполнительного комитета 
произошло через некоторое время на собрании представителей от обще-
ственных организаций. Социалисты настаивали на включении в список 
для голосования трех своих представителей эсера Ю. И. Лурье, меньше-
виков Р. А. Аствацатурова и М. Г. Рафеса, ссылаясь на ту огромную ра-
боту, которую выполнили левые партии в достижении наступившей сво-
боды6. После голосования указанные социалисты оказались избранными. 

В Царицыне процесс формирования временного исполнительного ко-
митета прошел быстрее, чем в Саратове и Астрахани. Уже 1 марта со-
бралось частное совещание гласных городской Думы с участием пред-
ставителей от различных организаций и интеллигенции. Оно избрало 
временный орган власти в количестве 28 человек. В его состав вошли, в 
частности, шесть меньшевиков из рабочей группы военно-
промышленного комитета7. 

Как видно, городские Думы становились центрами политических со-
бытий на местах. Туда стекались представители различных партий, на-
ходившихся ранее вне легальной политической деятельности. Не без их 
активного участия городские Думы, по примеру IV Государственной Думы, 
сформировали временные исполнительные комитеты, которые взяли под 
свое управление состояние дел на местах. А после ареста губернаторов 
их обязанности возлагались на губернских комиссаров, институт которых 
был введен Временным правительством, образовавшимся 2 марта. В 
Саратове этот пост занял народный социалист Н. И. Семенов, в Астраха-
ни – казачий атаман И. А. Бирюков. 

Вместе с организацией временных органов управления на местах 
шло движение по созданию выборных органов революционной демокра-
тии – советов рабочих и солдатских депутатов, и социалисты приняли в 
нем самое деятельное участие. Дело в том, что с известием об образо-
вании Временного Исполнительного Комитета Государственной Думы по-
ступила и информация о возникновении Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов. Так, в воззвании к населению впервые наряду с 
подписью Временного Исполнительного Комитета Государственной Думы 
стояла подпись «Совет Рабочих Депутатов»8. Она стала ориентиром для 
социалистов, которые сразу же повели агитацию по выборам представи-
телей во вновь создаваемые Советы. Конечно, социалисты исходили из 
опыта первой русской революции, еще не зная, какая судьба будет уго-
товлена монархии в России. 

Утром 2 марта саратовские социалисты образовали комитет рабочих 
депутатов, который сразу же решил провести выборы в городской Совет. 
С этой целью на предприятия и в учреждения города стали направляться 

                                                           
6 Астраханский вестник. 1917. 8 марта. 
7 Романов И., Соколов Н. Очерки истории революции 1917 года в Царицыне (Ста-

линграде). Саратов, 1932. С. 13. 
8 Морозов Ф. Февральская революция в Саратове // Февраль: Сборник воспомина-

ний о 1917 г. Кн. 1. Саратов, 1922. С. 25. 
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агитаторы. Например, в Саратовский университет была направлена груп-
па во главе с меньшевиком В. З. Дьяконовым. Во время встречи студенты 
бурно реагировали на предложение агитаторов выбрать своего предста-
вителя в Совет, обещая идти вместе с рабочими9. Работа агитаторов да-
ла положительные результаты. Уже вечером того же дня Саратовский 
Совет рабочих депутатов собрался на свое первое заседание. Предста-
вители рабочих коллективов избрали исполнительный комитет первона-
чально из восьми человек (4 большевика, 3 меньшевика, 1 эсер). Кроме 
избранных, депутаты решили отвести пять мест представителям партий и 
два места служащим железной дороги10. Председателем исполкома стал 
большевик В. П. Милютин. Преобладание большевиков в руководящем 
органе вовсе не означало, что им принадлежало большинство в Совете; 
из 127 человек Совета рабочих депутатов первого созыва только 23 были 
большевиками, возможно чуть больше, но не менее 30 человек, т. е. ме-
нее 25 %. Положение большевиков понизилось сразу после того, как об-
разовался объединенный Совет рабочих и солдатских депутатов, так как 
среди военных преобладающее влияние получили социалисты-
революционеры. 

Вопрос об образовании Совета в Царицыне обсуждался в рабочей 
группе военно-промышленного комитета 2 марта. В тот же день был 
опубликован «Призыв рабочей группы». Городские рабочие призывались 
немедленно приступить к устройству на заводах и фабриках собраний 
для обсуждения политической ситуации и избрания от каждого предпри-
ятия депутатов в городской Совет. В обращении говорилось, что «все из-
бранные составляют вместе с рабочей группой Совет рабочих депута-
тов»11. А на следующий день состоялось первое собрание Совета. 
Руководящую роль в нем сразу же заняли социал-демократы, прежде 
всего члены рабочей группы военно-промышленного комитета. Предсе-
дателем исполнительного бюро выбрали меньшевика С. Е. Шевченко, а 
заместителями председателя – меньшевика Д. В. Полуяна и социалиста-
революционера К. Я. Федотова12. 

4 марта проходили выборы представителей в Астраханский Совет 
рабочих депутатов13. Решающую роль в организации местного Совета 
сыграли меньшевики и социалисты-революционеры, которые вошли во 
все его руководящие органы. Председателем Совета стал лидер астра-
ханских меньшевиков Ф. И. Кругликов. 

Как видно, опыт революции 1905 года не пропал даром. Вторым на-
правлением деятельности социалистов Нижнего Поволжья стала органи-
зация Советов. Главным, пожалуй, являлось то, что в организации Сове-
тов приняли участие все социалисты. 
                                                           

9 Жилкин В. А. Политические партии и Саратовский университет в 1917 году: ма-
лоизвестные страницы истории // Университет в региональном пространстве. Саратов, 
2000. С. 20. 

10 Саратовский вестник. 1917. 3 марта. 
11 Романов И., Соколов Н. Указ. соч. С. 15. 
12 Герасименко Г. А. Партийная борьба в Советах Нижнего Поволжья (1917 г.). Са-

ратов, 1966. С. 13. 
13 Народная газета (Астрахань). 1917. 11 марта. 
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3 марта слухи об отречении Николая II от престола подтвердились, а 
это означало, что время правления царских сановников на местах закон-
чилось. В Саратове были арестованы губернатор С. Д. Тверской и вице-
губернатор А. С. Римский-Корсаков. Они были доставлены в городскую 
Думу, куда тем же порядком доставлялись жандармские чины, а вслед за 
ними различного ранга полицейские чины. Одновременно происходило 
освобождение из городской тюрьмы политических заключенных. Это бы-
ло поручено сделать члену временного исполнительного комитета, при-
сяжному поверенному Саратовского окружного суда Н. Н. Мясоедову. Ос-
вобождено было около 60 человек. Толпа подхватывала политических 
узников, несла на руках, и некоторые из них пытались что-то сказать. Ка-
чали на руках и члена окружного суда. Пройдет немного времени, и 
Н. Н. Мясоедов возглавит Саратовскую судебную палату. 9 марта в пере-
полненном людьми Городском театре состоялось торжественное чество-
вание теперь уже бывших политических заключенных14. 

В Астрахани дом губернатора И. Н.Соколовского был оцеплен вой-
сками, перешедшими на сторону революционного народа. Около 30 горо-
довых, охранявших дом губернатора, были разоружены и отправлены в 
местный кремль. Сам губернатор был оставлен под домашним арестом. 
Вскоре в губернаторский дом был доставлен полицмейстер города. Поз-
же шли аресты по участкам приставов и полиции15. 

В Царицыне отношение к царской администрации определилось на 
заседании временного исполнительного комитета 2 марта. Его члены 
приняли решение – не входить в контакты с местной полицией, пока в 
распоряжении комитета не будет находиться реальная сила. Поддержку 
решили искать в воинских частях. Так, меньшевики Д. В.Полуян и 
М. Н. Пестряков присутствовали на собрании офицеров 155-го полка, 
зная, что некоторые из них заявили о своей готовности принять меры к 
обеспечению спокойствия в городе. Однако попытка установления кон-
такта с офицерами 141-го полка закончилась стихийным выступлением 
солдат этого полка. Разгромив свою гауптвахту, они двинулись в город. 
По дороге к ним присоединились жители, и вся масса отправилась к го-
родской тюрьме освобождать политических заключенных. Попытки 
меньшевиков В. В. Ивашкевича и Д. В. Полуяна повлиять как-то на бес-
форменную толпу ни к чему не привели. В результате стихийного разгро-
ма тюрьмы выпустили на свободу не только политических заключенных, 
но и уголовников. Затем солдаты и примкнувшие к ним горожане аресто-
вывали жандармов и полицейских без всякого на то решения временного 
исполнительного комитета16. 

С устранением царской администрации на местах социалисты полу-
чили возможность для легальной деятельности, они занялись вопросами 
своего партийного строительства. Наиболее плодотворно этот процесс 
протекал у социалистов-революционеров. В первые дни революции сара-
товские эсеры избрали из своей среды временный организационный ко-
                                                           

14 Морозов Ф. Указ. соч. С. 31. 
15 Астраханский вестник. 1917. 4 марта. 
16 См.: Романов И., Соколов Н. Указ. соч. С. 13–15. 
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митет, которому поручили приступить немедленно к действиям по вос-
становлению организации в Саратовской губернии. Комитет выделил из 
своего состава бюро, председателем которого стал Н. И. Ракитников17. 7 
марта временный организационный комитет опубликовал воззвание, в 
котором саратовские эсеры просили «всех товарищей, утративших связь 
с партией, и всех лиц, сочувствующих и желающих оказывать услуги пар-
тии, являться во временное бюро комитета…»18.  

Сразу же обнаружился численный рост партийной организации эсе-
ров. По свидетельствам временного бюро комитета, ежедневно являлось 
для записи не менее 100 человек. Среди них преобладали крестьяне, ра-
бочие, солдаты. Воззвание стало как бы ориентиром для ссыльных со-
циалистов-революционеров. Например, из Черного Яра группа эсеров 
прислала в адрес комитета телеграмму, в которой они передавали при-
вет товарищам по партии и сообщали о своем возвращении в Саратов19. 
8 марта эсеры собрались на свою первую конференцию, на которой об-
судили политическое положение в стране и решили некоторые организа-
ционные вопросы. Результатом стало принятие общей резолюции. Кон-
ференция высказалась, в частности, за немедленное устранение на 
местах представителей старых органов власти, пресечение беспорядков 
и уничтожение насилия над физическими лицами. Расширяя свою соци-
альную базу, социалисты-революционеры приглашали своих сторонников 
принять энергичное участие в организации сельских и городских трудо-
вых масс под флагом партии20. Конференция отложила выборы постоян-
ного партийного комитета, ввиду еще недостаточного ознакомления чле-
нов организации друг с другом21. 12 марта вышел первый номер 
партийной газеты «Земля и воля». 

Восстановление астраханской организации социалистов-
революционеров началось с деятельности инициативной группы эсеров и 
социал-демократов, которая образовалась 2 марта. С этого момента 
можно вести отсчет деятельности астраханских социалистов-
революционеров. Возглавляло группу эсеров бюро под председательст-
вом Д. Г. Чернобаева22. Если в Саратове действовал принцип массовой 
записи в партийные ряды новых членов, что сразу сказалось на росте ор-
ганизации, то в Астрахани запись в члены группы производилась по ре-
комендации двух членов партии23.  

Через две недели после начала революции астраханские эсеры про-
вели свое первое собрание. На нем они заслушали доклады партийного 
бюро и группы пропагандистов. Выяснилось, что организация испытывает 
недостаток в партийной литературе, что было очень важно для объеди-
                                                           

17 Земля и воля (Саратов). 1917. 12 марта. 
18 Саратовский вестник. 1917. 7 марта. 
19 Там же. 8 марта. 
20 Жилкин В. А. Образование губернского комитета у саратовских эсеров (из исто-

рии партийной организации 1917 года) // Историк и историография. Саратов, 1999. 
С. 221. 

21 Земля и воля (Саратов). 1917. 12 марта. 
22 ГАРФ, ф. р-9598, оп. 1, д. 33, л. 55. 
23 Астраханский вестник. 1917. 17 марта. 
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нения вокруг партии трудящихся города (ловцов, печатников, заводских 
рабочих и т. д.). Поэтому решили отправить за ней своих представителей 
в Саратов или в Москву24. В отличие от своих саратовских коллег астра-
ханские эсеры первый номер газеты «Голос революции» выпустили толь-
ко в середине апреля 1917 года. 

В Царицыне, тогда уездном городе Саратовской губернии, процесс 
организации социалистов-революционеров протекал медленнее, чем в 
Саратове и Астрахани. Несмотря на то что местные эсеры сразу же 
включились в деятельность временного исполнительного комитета, про-
фессиональных организаций и прочих, оставался открытым вопрос о вос-
становлении в городе партийной организации. 12 марта состоялось за-
крытое совещание царицынских эсеров. Признав невозможным 
проведение широкой работы из-за своей малочисленности, эсеры реши-
ли ограничиться поиском своих сторонников и привлечением их в партий-
ную организацию. Совещание избрало временное бюро, которому вме-
нялось завязать партийные отношения с другими организациями, 
выписать партийную литературу и направлять в целом дальнейшую ра-
боту городской организации25. К концу месяца восстановление партийной 
организации царицынских эсеров завершилось. Ее возглавили 
К. Я. Федотов, И. А. Баранов, В. П. Кочетовский26. 

Приступили к восстановлению партийных организаций и социал-
демократы Нижнего Поволжья. Здесь проявилась одна особенность пар-
тийного строительства. Она состояла в том, что в Астрахани и Царицыне 
первоначально возникли объединенные социал-демократические органи-
зации. 

Астраханская объединенная организация РСДРП выросла из инициа-
тивной группы, которая образовалась в первых числах марта. Наиболее 
активные члены инициативной группы составили Астраханский комитет 
РСДРП, который приступил к объединению сторонников и всех сочувст-
вующих социал-демократии. В мартовские дни местная организация 
включала в себя около 70 меньшевиков и примерно 10–12 большевиков. 
Возглавлялась объединенная организация меньшевиками Р. А. Аства-
цатуровым, В. Н. Сарабьяновым, Ф. И. Кругликовым и другими. Астрахан-
ский комитет развернул работу среди рабочих по созданию профессио-
нальных союзов и по приему в члены партийной организации27. 

В основе образования социал-демократической организации Цари-
цына лежала инициатива местных рабочих-большевиков. 4 марта на 
квартире И. К. Преснякова, выпущенного из тюрьмы солдатами 141-го 
полка, собралось около 25 человек. Они решили созвать всех социал-
демократов Царицына и избрать комитет. В местной газете было сделано 
объявление о том, что 12 марта состоится собрание, на котором будет 
избран партийный комитет для идейного руководства социалистическим 
                                                           

24 Там же. 
25 Земля и воля (Саратов). 1917. 16 апр. 
26 См.: Царицынский вестник. 1917. 7 апр. 
27 Жилкин В. А. Восстановление партийных организаций меньшевиков Нижнего 

Поволжья весной 1917 года // Саратовское Поволжье: история и современность. Сара-
тов, 1999. С. 115. 
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движением в городе. В указанный день состоялось первое публичное со-
брание царицынских социал-демократов. На него с небольшим опозда-
нием прибыли меньшевики С. Е. Шевченко, Д. В. Полуян, В. В. Ивашкевич 
и Н. И. Цицианов. Они выступили на собрании, призывая к единению в 
партийной работе. Меньшевики сумели повлиять на ход проведения соб-
рания, поэтому большевики вынуждены были отложить выборы комитета 
до следующего собрания28. 

Однако запланированное на 19 марта организационное собрание 
обернулось в действительности митингом в помещении цирка. Разумеет-
ся, никакие решения не были приняты. И только 24 марта на очередном 
организационном собрании был избран Царицынский городской комитет 
РСДРП. В его состав вошли 6 большевиков и 4 меньшевика 
(В. В. Ивашкевич, Д. В. Полуян, Д. А.Сагирашвили, В. И. Изюминский). 
Председателем комитета стал большевик С. К. Минин, присланный из 
«центра» для усиления позиций своих сторонников. С этого времени на-
чала действовать Царицынская объединенная организация РСДРП29. По-
явление объединенных организаций РСДРП на Нижней Волге не явля-
лось чем-то необычным, скорее, отражало общероссийскую тенденцию. 
Хорошо известно, что на Всероссийском совещании социал-демократов 
(27 марта – 2 апреля 1917 г.) были представлены 70 партийных органи-
заций, из которых 30 были объединенными. К их числу относились неко-
торое время Астраханская и Царицынская организации РСДРП. 

Восстановление социал-демократических организаций в Саратове 
происходило совершенно иначе. Здесь 4 марта был избран временный 
городской комитет саратовских большевиков, что подействовало на ме-
стных меньшевиков. В городе находились крупные деятели меньшевиз-
ма: Л. Е. Майзель, Б. Н. Гутерман, Д. К. Чертков, М. Е. Розенблюм и дру-
гие. Они обратились к большевикам с предложением о совместной 
работе. В случае отказа меньшевики заявляли, что пойдут на образова-
ние собственной организации. Заявление меньшевиков обсуждалось на 
специальном заседании временного городского комитета большевиков. 
Часть большевиков, главным образом интеллигенты, соглашалась с 
предложением меньшевиков, указывая на недостаточные интеллигент-
ские силы в организации. Другая часть, преимущественно рабочие, резко 
возражала им, указывая, что в подполье приходилось работать почти без 
интеллигенции, и справились. В результате предложение меньшевиков 
было отвергнуто. 

Получив отказ, меньшевики приступили к образованию своей органи-
зации. 6 марта они сформировали комитет и избрали исполнительное 
бюро в количестве 5 человек. Членами бюро стали Д. А. Топуридзе, 
И. А. Скворцов, К. А. Ткачев, Д. К. Чертков, М. И. Судачков. Но только че-
рез две недели комитет меньшевиков выпустит объявление, в котором 
будет говориться о начале приема в члены партии. Реагируя на отказ 
большевиков, меньшевики будут особо подчеркивать, что в новых рево-
люционных условиях будет найдена почва для полного объединения 
                                                           

28 Там же. С. 115–116. 
29 Там же. С. 116. 
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обеих организаций. А 29 марта выйдет печатный орган саратовских 
меньшевиков – газета «Пролетарий Поволжья», которая станет одним из 
крупнейших социалистических изданий на Нижней Волге30. Таким обра-
зом, в Саратове возникла самостоятельная организация меньшевиков, 
хотя они пытались договориться с большевиками о восстановлении объ-
единенной партийной организации. 

Как видно, после ликвидации царской администрации на местах воз-
ник необходимый политический климат для самоидентификации социа-
листов. Они приступили к восстановлению своих партийных организаций. 
Это стало третьим основным направлением в деятельности социалистов, 
обретших политическую свободу. 

Неделю спустя, после отречения российского самодержца от престо-
ла, одна из саратовских газет отразила произошедшие перемены сле-
дующим образом: «… В государственном строе и укладе действительно 
произошла пертурбация, поставившая все вверх дном: точно разрази-
лась пучина, и все, что внизу, поднялось на вершину, а все составлявшее 
государственные верхи низринулось в бездонную пропасть»31. В после-
дующие дни жизнь населения на Нижней Волге шла уже в непривычном 
ритме. Согласно решению Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов 10 марта объявлялось праздничным днем по случаю сверже-
ния монархии в России. В указанный день торжества прошли в Астрахани 
и Царицыне, а 15 марта – в Саратове. Они сопровождались парадами 
войск местных гарнизонов и демонстрациями горожан. Центрами меро-
приятий стали Покровская площадь в Астрахани, Скорбященская – в Ца-
рицыне, Театральная – в Саратове. Везде замечалось активное присут-
ствие представителей социалистических партий. 

С раннего утра жители Астрахани спешили к кремлю на организован-
ный сбор. Прибывали делегации от городских и земских учреждений, об-
щественных организаций и заводов, партийных групп и различных демо-
кратических организаций. В общей массе собравшихся жителей города 
выделялись знамена социалистов-революционеров и социал-
демократов. От стен кремля десятки тысяч человек двинулись по улицам 
города к Покровской площади. Впереди шли казаки, за ними социалисты-
революционеры и социал-демократы, а вслед им многочисленные деле-
гации от рабочих союзов, партии народной свободы, учительских органи-
заций и пр. На Покровской площади собралось громадное количество на-
рода. Люди разбились по интересам. В разных концах площади 
выступали члены Совета: эсеры О. М. Михайлов, П. И. Якиманский, 
Д. Г. Чернобаев, меньшевики В. Н. Сарабьянов, М. Г. Рафес, 
Р. А. Аствацатуров, П. В. Заварзин. Выступавшие говорили о значении 
свершившегося великого события, вспоминали павших товарищей в 
борьбе за свободу, призывали население защищать добытые права. Од-
новременно членами партийных организаций раздавались летучие лист-

                                                           
30 Жилкин В. А. Восстановление партийных организаций меньшевиков Нижнего 

Поволжья весной 1917 года. С. 116–117. 
31 Саратовский листок. 1917. 9 марта. 
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ки, разбрасывались прокламации, а также тексты революционных пе-
сен32. 

Солнечный и теплый день поднимал и без того радостное настроение 
жителей Царицына. Все спешили на Скорбященскую площадь. С 9 часов 
утра здесь выстроилась революционная милиция. Отовсюду слышалась 
музыка и революционные песни, с которыми прибывали на площадь го-
рожане. Непременным атрибутом торжеств являлся красный цвет. Он 
присутствовал в виде бантиков на шинелях и пальто, флагов и знамен с 
надписями «Да здравствует свобода!», «Вечная память павшим борцам 
за свободу». Общее ликование вызывали воинские части, прибывавшие 
со своими развернутыми знаменами и полковыми оркестрами. Солдат-
ские шапки были украшены красными султанами. Выставив оцепление и 
выстроившись, воинские части были готовы к параду. После торжествен-
ного молебна, поздравления частей начальником гарнизона с праздником 
Свободы началась манифестация. Военные и горожане уходили с пло-
щади, растекаясь отдельными группами по улицам города33. 

С приподнятым настроением шли на Театральную площадь жители 
Саратова. Здесь возле Городского театра была воздвигнута трибуна, ко-
торую солдаты украсили красными флагами и штандартами. Среди них 
особенно выделялись три штандарта: Военного комитета, Совета рабо-
чих и солдатских депутатов, социалистов-революционеров. К 10 часам 
утра на трибуну поднялись члены Общественного исполнительного коми-
тета, Военного комитета, Совета рабочих и солдатских депутатов, а так-
же представители прессы. 

Торжества начались с построения войск гарнизона. Разумеется, пер-
вое слово было предоставлено начальнику гарнизона. При склоненных 
знаменах и с обнаженными головами войска почтили память тех, кто по-
гиб за свободу в борьбе с самодержавием. А когда траурный марш сме-
нился звуками «Марсельезы», войска начали движение от Гостиного дво-
ра. За ними устремились горожане. Очевидец писал: «Блеск целого леса 
штыков на красном фоне реющих в воздухе знамен смешался в этой не-
забвенной чудной панораме с пестротой костюмов: серых – солдатских, 
черных – штатских и разноцветных – женских»34. Впереди шла школа 
прапорщиков с флагом «Привет Свободе». Вслед за ними ковыляли ра-
неные из лазарета, встречаемые многочисленными приветствиями горо-
жан. Под громогласное «ура» проходили перед трибуной попеременно 
колонны солдат и жителей города. На флагах, которые они несли, были 
надписи: «Да здравствует демократическая республика!», «Да здравству-
ет Учредительное собрание!», «В борьбе обретешь ты право свое» и дру-
гие35. К трем часам дня процессия закончилась, но еще долго на улицах 
города слышались революционные песни. 

                                                           
32 См.: Астраханский вестник. 1917. 12 марта; Народная газета (Астрахань). 1917. 

16 марта. 
33 См.: Царицынский вестник. 1917. 12 марта. 
34 Саратовский листок. 1917. 17 марта. 
35 Саратовский листок. 1917. 17 марта. 
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Торжества по случаю свержения монархии в России, состоявшиеся в 
крупнейших административных центрах Нижнего Поволжья, как бы под-
вели черту первым дням революции. 

Итак, революция в считанные дни распространилась по необъятным 
просторам бывшей Российской империи. Известия о революционных со-
бытиях в Петрограде доходили до каждой губернии, становясь достояни-
ем широких кругов общественности. Социалисты сразу же заявили о се-
бе. В их действиях обозначились три основных направления: активное 
участие в формировании временных органов управления на местах, вос-
создание советов как органов революционной демократии, восстановле-
ние партийных организаций. Осознанные действия социалистов не про-
тиворечили стихийному ходу событий, а, наоборот, сочетались с ним. 
Важнейшим условием для этого являлось обретение политической сво-
боды социалистическими партиями. 

Революция, устранившая царское самодержавие и его администра-
цию на местах, объединила в общедемократических задачах все соци-
альные слои населения, все те общественно-политические силы, которые 
находились в той или иной мере в оппозиции к старому строю. Поэтому 
власть на местах сконцентрировалась первоначально в руках временных 
исполнительных комитетов, куда входили представители органов само-
управления, советов, общественных организаций и военных. Характер-
ным показателем единства политических сил являлись торжества на 
Нижней Волге по случаю свержения самодержавия. 

За «февральскими днями» наступало время неопределенной полити-
ческой жизни, в круговороте которой недавним противникам царизма 
предстояло оценить произошедшее и сделать свой выбор. 

 
 


