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Февральско-мартовские дни 1917 года в Таганроге 
 

А. Пушкаренко 
 

Сегодня исполняется 40 лет со дня победоносного окончания Февральской буржуаз-

но-демократической революции в России, освободившей трудящихся, нашей страны от гнета 

царского самодержавия. 

Февральская революция, как указывал Ленин, «не только смела всю Царскую монар-

хию, не только передала всю власть буржуазии, но и дошла вплотную до революционно-

демократической диктатуры пролетариата и крестьянства». (Сочинения, том 24, стр. 40). 

Организатором Февральской буржуазно-демократической революции явился рабочий 

класс России. Отмечая решающую роль пролетариата в Февральской революции, Ленин пи-

сал: «Революцию совершил пролетариат, он проявил героизм, он проливал кровь, он увлек за 

собой самые широкие массы трудящегося и беднейшего населения». (Том 23, стр. 303). Во 

главе боевого союза рабочих и трудящихся крестьян стояла большевистская партия, руково-

димая великим Лениным, закаленная и испытанная во многих революционных схватках. 

Февральская буржуазно-демократическая революция, устранив царскую монархию и 

поставив лицом к лицу рабочий класс и буржуазию, создала объективные предпосылки для 

пролетарской революции. 

Февральская революция имела большое международное значение; она способствовала 

подъему рабочего движения в странах Европы, среди солдат воюющих армий, усилила анти-

военное настроение в мире. 

Начавшись в старейших пролетарских центрах — Петербурге и Москве, Февральская 

буржуазно-демократическая революция вскоре распространилась по всей стране. Деятельное 

участие в революции приняли трудящиеся Дона, Таганрога. 

Пролетариат Таганрога зарекомендовал себя как один из передовых отрядов рабочего 

класса юга России еще в годы первой русской буржуазно-демократической революции 1905-

1907 годов. 

Массовые репрессии, которые предпринимала царская охранка против рабочих Та-

ганрога и их авангарда — таганрогской организации большевиков, не смогли сломить их во-

лю к борьбе в самое тяжелое время отступления первой русской революции. Несмотря на 

свирепый террор царизма, большевики Таганрога продолжали напряженную работу по под-

готовке масс к новой борьбе с самодержавием. 

В годы нового промышленного подъема и всеобщего оживления рабочего движения в 

России пролетариат Таганрога не остался в стороне. 

В1912 году в Таганроге дважды бастовали рабочие котельного завода, забастовки ра-

бочих были и на других предприятиях города. 

Мощные забастовки прокатились в Таганроге 1 мая 1913 года — в день международ-

ного праздника трудящихся. Вслед за рабочими котельного завода на работу не вышли мно-

гие рабочие завода Кебера, металлургического завода и других предприятий Таганрога. 

Еще шире развернулось забастовочное движение в 1914 году. Наряду с экономиче-

скими требованиями рабочие все чаще выдвигали требования политические. Демонстрируя 

классовую солидарность, пролетариат Таганрога в апреле 1914 года провел сбор средств в 

пользу рабочих газет, а в начале июля — в пользу бастующих рабочих Баку. Огромное рево-

люционизирующее влияние на пролетариев Таганрога оказала большевистская газета «Прав-

да». 

Деятельность большевистских организаций на предприятиях Таганрога росла из ме-

сяца в месяц, и к концу 1915 года, по сведениям помощника начальника Донского жан-

дармского управления по Таганрогскому округу, большевистские организации имелись уже 
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на всех заводах и фабриках города. 

В конце декабря 1915 года большевистская организация металлургического завода ор-

ганизовала большую забастовку, длившуюся семь дней. 

В  1916 году таганрогский пролетариат и большевистская организация города значи-

тельно пополнились за счет рабочих Русско-Балтийского . завода, переведенного в Таганрог 

из Ревеля. Старые кадровые рабочие Русско-Балтийского завода — участники революцион-

ного движения в Петрограде, Москве, на Урале вскоре стали во главе революционного дви-

жения в городе и округе. На этом заводе была организована значительная подпольная боль-

шевистская организация, которую возглавили В. С. Смирнов, Г. В. Шаблиевский, Жарков, 

Рябиков, Верстак и другие. Большевики вели большую работу среди рабочих завода, разъяс-

няя им смысл происходящих событий и призывая бороться против самодержавия и войны. В 

частности, т. Верстак организовал читки газет о войне, о работе Государственной думы, объ-

яснял, в чьих интересах ведется война. 

Большевики Таганрога поддерживали тесную связь с большевистской организацией 

города Ростова-на-Дону. Огромную помощь таганрогским большевикам в поддержании свя-

зи с Петроградским комитетам оказывал Тихон Михайлович Руденко —один из активней-

ших участников революции 1905-1907 годов в Таганроге. Оказавшись в годы войны в Пет-

рограде, Руденко, установил связь с Петроградским комитетом большевиков и, получая от-

туда руководящие директивы, передавал их в Таганрог. Из Петрограда большевики Таганро-

га получали единственный легальный большевистский журнал «Вопросы страхования». 

Предприниматели Таганрога после начала воины, используя военную обстановку, еще 

более усилили наступление на рабочих, добиваясь дальнейшего снижения заработной платы, 

увеличения продолжительности рабочего дня, широко используя женский и детский труд. 

Как и прежде, пролетариат Таганрога, руководимый большевиками, ответил на наступление 

предпринимателей усилением революционной борьбы. Особенно значительный размах эта 

борьба приняла в 1916 году. Буржуазия, стремясь обмануть рабочих, отвлечь их от револю-

ционной борьбы, попыталась втащить их в так называемые «рабочие группы» при военно-

промышленных комитетах, созданных в годы войны для обеспечения фронта вооружением, 

боеприпасами, а по существу для дальнейшего обогащения буржуазии. Буржуазии деятельно 

помогали меньшевики и эсеры. 

Большевики Таганрога провели среди рабочих города большую разъяснительную ра-

боту, вскрывая подлинный смысл этих хитростей буржуазии. По призыву большевиков ра-

бочие Русско-Балтийского завода сорвали в декабре 1916 года выборы в рабочую группу во-

енно-промышленного комитета. 

Значительное место в работе таганрогских большевиков в годы войны занимал вы-

пуск листовок, разъяснявших цели большевистской партии. Большевики Русско-Балтийского 

завода имели подпольную типографию, помещавшуюся на квартире В. С. Смирнова, в кото-

рой, в частности, в конце 1916 года была отпечатана листовка «Долой войну!». В 1916 году 

большевиками Русско-Балтийского завода была организована забастовка в знак солидарно-

сти с забастовавшими в это время рабочими Петрограда и Москвы. Наряду с экономически-

ми требованиями, забастовщики выдвинули много политических требований.  

* * * 

1917 год по всей стране, в том числе и в Таганроге, начался с массовых революцион-

ных выступлений трудящихся против самодержавия. Забастовки и демонстрации охватили 

кроме Петрограда и Москвы многие другие города страны, в том числе Нижний Новгород, 

Тулу, Екатеринослав, Горловку, Ростов-на-Дону. 

3 января рабочие инструментального цеха Русско-Балтийского завода предъявили ад-

министрации требование о повышении зарплаты и улучшении условий труда. Ад-

министрация выполнить требование рабочих отказалась и уволила трех из них. В ответ на 

произвол администрации 5 января забастовка прокатилась по всему заводу. Забастовка рабо-

чих завода вызвала среди городских властей большой переполох. На завод были направлены 

усиленные наряды полиции, забастовщикам грозили немедленной отправкой на фронт. По-
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сле упорного сопротивления эта забастовка была сломлена, но она не прошла бесследно. Она 

нашла живой отклик и на других предприятиях города. На металлургическом заводе забас-

товкой руководил П. Москатов. 

Не было спокойно в Таганроге, как и во всей Донской области, и в последующие дни 

января и февраля. Пролетариат, крестьянство Дона продолжали непрерывно волноваться. То 

здесь, то там вспыхивали забастовки рабочих, крестьянские волнения. Большевистские орга-

низации Дона готовили массы к предстоящей схватке с царизмом. 

Между тем события в стране продолжали развиваться со все возрастающей быстро-

той. Центром их был Петроград. 

18 февраля началась забастовка рабочих, Путиловского завода, а 24 февраля в Петро-

граде бастовало уже 200 тысяч человек. Всей деятельностью забастовщиков руководили Рус-

ское бюро ЦК РСДРП и Петроградский комитет большевиков. 26 февраля в городе начались 

открытые бои, а 27 февраля войска петроградского гарнизона начали массовый переход на 

сторону рабочих, К вечеру столица была уже в руках восставших. 

Вскоре Николай Второй отрекся от престола. Усилиями рабочего класса и солдат, ру-

ководимых большевиками, самодержавие в России пало: 

Вслед за Петроградом восставший народ одержал победу и в других городах страны. 

* * * 

В конце февраля вести о восстании в Петрограде стали доходить до населения Дона. 

Несмотря на попытки официальных царских властей на Дону воспрепятствовать распро-

странению известий о революции в столице, они прокладывали себе дорогу. 

Под влиянием известия о революции росло возбуждение среди рабочих Дона, в том 

числе и Таганрога. По воспоминаниям участников Февральский революции в Таганроге, в 

последние дни февраля на Русско-Балтийском, металлургическом, котельном, кожевенном 

заводах, железной дороге, на других предприятиях города среди рабочих царило необы-

чайное оживление. Собираясь на заводских дворах, в цехах, у проходной, рабочие жадно 

расспрашивали друг друга о новостях, оживленно обсуждали их. Рабочие открыто вы-

сказывали свою ненависть к самодержавию. Большевистские лозунги: «Долой самодержа-

вие!», «Долой войну!» находили в массе трудящихся города широкий отклик. Боль-

шевистская организация Русско-Балтийского завода, руководимая Владимиром Смирновым, 

М. Питериной, Г. Шаблиевским и другими товарищами, готовила массы к поддержке своих 

питерских товарищей. Такое положение было и на других предприятиях города. 

Неспокойно было и среди солдат 274-го, 275-го и Заамурского полков, расквартиро-

ванных в Таганроге. Несмотря на запрещение офицеров, солдаты оживленно обсуждали вес-

ти о петроградских событиях. 

Сообщение о свержении самодержавия вызвало неописуемое ликование населения 

Дона. На улицы Ростова, Александрово-Грушевска и других городов вышли огромные массы 

народа, радостно приветствовавшие свержение царизма. 

Бурные дни переживал в то время и Таганрог. Уже 2(15) марта на Петровской и дру-

гих улицах города состоялись многотысячные демонстрации, во время которых население 

радостно отметило падение царизма. Такие же демонстрации, митинги состоялись на пред-

приятиях города. Рабочие вышли на улицы с красными флагами. Народное ликование в Та-

ганроге продолжалось и в последующие дни. 

Местные донские власти поспешили принять все зависящие от них меры, чтобы не 

дать народной волне перехлестнуть через край, чтобы сдержать революционный порыв масс. 

Войсковой наказной атаман граф Граббе выступил с обращением к населению Донской об-

ласти, призывая его «сохранить общественный порядок, спокойствие и строгое подчинение 

властям». 

Буржуазия Дона, как и всей страны, поспешила воспользоваться плодами завоеваний 

народа, чтобы самой захватить власть. Уже к вечеру 2 марта в Ростове был создан так назы-

ваемый «Гражданский комитет», который попытался захватить в свои руки всю полноту вла-

сти. Аналогичные буржуазные органы власти возникли и в других городах Дона. 



ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
Ех
ов
а

Узнав о событиях в Петрограде, таганрогские городские власти, буржуазия города по-

спешили образовать «Общественный комитет порядка и спокойствия», объявивший себя ор-

ганом городского управления. Активную помощь буржуазии оказывали таганрогские мень-

шевики и эсеры. Проводя предательскую политику, они дошли до того, что выделили в рас-

порядительный комитет при Общественном комитете своих представителей. 

Одновременно с возникновением буржуазных органов власти в Петрограде и других 

городах страны возникли органы рабоче-крестьянской власти — Советы рабочих и солдат-

ских депутатов. 

Идея Советов глубоко запала в сознание пролетариата Таганрога еще со времени ре-

волюции 1905 года, когда в Таганроге революционное творчество масс создало Совет рабо-

чих депутатов. Несмотря на короткий срок своего существования, Совет рабочих депутатов 

Таганрога сумел в декабре 1905 года осуществить ряд важнейших мероприятий в интересах 

трудящихся. 

Однако, в силу ряда обстоятельств, в Совете рабочих депутатов Таганрога в 1917 го-

ду, как и во многих других городах страны, большинство мест получили меньшевики. 

Возник в марте 191/ года и Совет солдатских депутатов. 

Таким образом, в Таганроге, как и повсюду, установилось двоевластие. 

Отмечая эту особенность Февральской революции, В. И. Ленин писал: «В высшей 

степени замечательное своеобразие нашей революции состоит в том, что она создала двое-

властие... В чем состоит двоевластие? В том, что рядом с Временным правительством, пра-

вительством буржуазии, сложилось еще слабое, зачаточное, но все-таки несомненно су-

ществующее на деле и растущее другое правительство: Советы рабочих и солдатских депу-

татов. (Том 24, стр. 19). 

В результате победы революции в России установились такие демократические сво-

боды, каких в то время не было ни в одной стране мира. Естественно, что широким массам 

вначале очень трудно было разобраться в империалистической сути политики буржуазии. На 

некоторое время народные массы оказались в плену у Временного правительства и соглаша-

тельских партий. 

Однако Временное правительство и его местные органы в силу своей классовой при-

роды не хотели и не могли разрешить ни один из важнейших вопросов революции. 

Большевикам было ясно, что практическая деятельность Временного правительства, 

направленная против интересов народа в области внешней и внутренней политики, должна 

была положить конец доверчивому отношению масс к нему. Перед большевиками после 

Февральской революции встала важнейшая задача — разъяснить массам истинный смысл 

политики Временного правительства, империалистической войны, помочь им разобраться в 

происходящих событиях. 

Большевики города показывали трудящимся Таганрога на жизненных примерах 

контрреволюционный характер внутренней и внешней политики Временного правительства, 

показывали, что меньшевики и эсеры своей соглашательской политикой совершали преда-

тельство, отдавая завоевания революции в руки злейшего врага пролетариата – буржуазии. 

Большевики Таганрога возглавили борьбу трудящихся города за 8-часовой рабочий 

день. Сразу же после Февральской революции рабочие Русско-Балтийского, металлургиче-

ского и других заводов выступили с требованием о 8-часовом рабочем дне. На заводах со-

стоялись многолюдные митинги, участники которых принимали резолюции о немедленном 

осуществлении этот требования. 

Совет рабочих депутатов Таганрога, где засели меньшевики и эсеры, с самого начала 

своей деятельности занял оппортунистическую соглашательскую политику. Вместе с члена-

ми «Общественного комитета порядка и спокойствия» меньшевики и эсеры Таганрога угова-

ривали рабочих подождать с осуществлением 8-часового рабочего дня до Учредительного 

собрания, а тех, кто не соглашался с этим, обвиняли в предательстве Родины. Однако под 

давлением заводских комитетов и Совета старост, под давлением большевистских депутатов, 

Совет вынужден был вынести решение о введении в Таганроге явочным порядком 8-
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часового рабочего дня. 

Кампания за введение 8-часового рабочего дня во многом помогла большевикам Та-

ганрога в борьбе за массы. Своими глазами рабочие Таганрога убедились в том, что меньше-

вики и эсеры ведут антинародную, предательскую политику, что они не заботятся о корен-

ных интересах народа. Рабочие увидели, что только большевики являются подлинными за-

щитниками их интересов. 

Участвуя в деятельности  Совета, большевики Таганрога сосредоточили основное 

внимание на работе в промышленных предприятиях города. Большое внимание они уделяли, 

созданию фабрично-заводских комитетов. В марте 1917 года в Таганроге, как и по всей стра-

не, впервые в истории международного рабочего движения были созданы фабрично-

заводские комитеты, сыгравшие огромную роль в борьбе за осуществление экономических и 

политических требований трудящихся. 

Укрепившись в завкомах, большевики умело использовали эти позиции для дальней-

шего развертывания агитационно-пропагандистской работы, направленной на разоблачение 

контрреволюционной политики Временного правительства и его приспешников, на изоля-

цию меньшевиков и эсеров от рабочих. 

Завкомы Таганрога явились серьезной силой, оказавшей значительное влияние на 

жизнь в городе. Они деятельно вмешивались в вопросы снабжения предприятий сырьем, уча-

ствовали в регулировании заработной платы, следили за снабжением рабочих продовольст-

вием, в различной степени осуществляли рабочий контроль за деятельностью админи-

страции. Такую же роль сыграл созданный ранее по инициативе большевиков Русско-

Балтийского завода Совет старост. 

Под давлением рабочих, руководимых большевиками, Совет рабочих депутатов Та-

ганрога вынужден был организовать специальные комиссии из представителей Совета, Сове-

та старост, профсоюзов, которым было предоставлено право следования и наблюдения за 

деятельностью предприятий по вопросам, касающимся производства, положения рабочих. 

Большевики России ощущали острую необходимость в программном документе, в ко-

тором был бы изложен план дальнейших действий партии и народа.  

Таким    документом, внесшим предельную ясность в основные вопросы революции, 

явились исторические Апрельские    тезисы В. И. Ленина,  в которых великий вождь    

революции' наметил гениальный    план    борьбы партии за переход от   первого, буржуазно-

демократического этапа революции ко второму ее этапу — социалистической революции. 

Вооруженная учением В. И. Ленина, Коммунистическая партия привела в октябре 

1917 года народы России к победе социалистической революции, открывшей новую эру в 

истории человечества. 

 

 

 




