
Лекция 3. САРАТОВСКОЕ ПОВОЛЖЬЕ В 
ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ 

(1914-1921).

1.Саратовский край в годы первой мировой 
войны.

2. Великая российская революция 1917 года в 
Саратовском Поволжье.

3. Гражданская война в Саратовской губернии 
и ее последствия.



Начало мобилизации в Саратовской губернии
• 19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила России войну. 

Начавшаяся война вызвала патриотический подъём в самых разных 
слоях населения. 

• В Саратове и губернии также состоялись монархо-патриотические 
манифестации и собрания. Губернское земство и Саратовская 
городская дума послали императору адрес, заявляя о готовности 
всеми средствами поддерживать войну и царя. 

• Газеты того времени рассказывали о многочисленных 
пожертвованиях. Так, колонисты Саратовской и Самарской губерний 
изъявили желание собрать до 50 тыс. рублей и на эти деньги 
оборудовать и содержать 100-коечный военный лазарет. Крестьяне 
Переездинской и Сластухинской волостей Аткарского уезда 
составили приговор об отдаче хлеба из общественных амбаров на 
нужды армии. 

• Однако в низах общества были сильны и антивоенные настроения. 
В связи с этим в конце июля Саратовская губерния была объявлена 
«на положении чрезвычайной охраны». По распоряжению полиции в 
Саратове закрылись все заведения, торговавшие спиртными 
напитками, были приостановлены государственные и общественные 
работы. 





Саратов фронту
• С началом военных действий Саратовское По- волжье превратилось 

в главную базу формиро- вания запасных воинских частей. Под 
войско- вые части занимались здания гимназий, училищ, 

• школ, в том числе и духовных учебных заведений. По приблизитель- 
ным подсчётам, на территории Саратовской губернии в 1917 г. нахо- 
дилось уже около 150 тыс. солдат и офицеров. Наиболее крупный 
гар- низон в 60 тыс. человек дислоцировался в Саратове. Воинские 
части располагались также во всех уездных городах, кроме 
Хвалынска. 

• В разные годы войны в Саратовском гарнизоне служили многие 
известные люди: солдаты, а впоследствии советские государствен- 
ные деятели T.С. Хвесин и Л.М. Каганович, вольноопределяющий- ся 
— поэт Велимир Хлебников; прапорщик, а в будущем народный 
артист СССР Б.В. Щукин. 

• Саратовский край имел немаловажное военно-экономическое 
значение. По его железным дорогам шли воинские эшелоны, здесь 
находились склады с оружием и снаряжением, местные заводы вы- 
полняли военные заказы.  В Саратове находилось 20 госпиталей на 
2183 койки.





Саратовцы на фронтах Первой мировой 
войны

• Уже в первые дни войны стало известно о решении группы профессоров 
Саратовского университета отправиться на театр военных действий в качестве 
консультантов. Одним из первых на Западный фронт в звании хирурга-
консультанта Красного Креста выехал профессор кафедры хирургической 
патологии, участник русско-японской войны С.Р. Миротворцев. К началу 
февраля 1915 г. медицинский факультет университета дал фронту около 200 
военных врачей. Только в Саратове к концу августа 1914 г. желание стать 
сёстрами милосердия изъявили свыше 100 саратовских женщин и девушек. 

• В действующую армию были призваны тысячи саратовцев. Среди них уроженец 
Балашовского уезда поэт А.И. Ходаков (Пришелец), чернорабочий Саратовского 
трамвайного депо С.А. Ковпак (будущий легендарный партизанский командир 
Великой Отечественной войны). 

• Осенью 1915 г. мобилизовали 1 в армию уроженца города Петровска И.В. 
Панфилова (будущего генерал-майора, командира 316-й, позднее 8-й 
гвардейской стрелковой дивизии, героя битвы за Москву). В мае 1916 г. на 
военную службу призвали уроженца села Шалаши (ныне Красная Речка 
Пугачёвского района) И.С. Кутякова (красного командира гражданской войны, 
преемника В.И. Чапаева на посту начдива 25-й дивизии). Участником войны был 
и сам легендарный начдив 25-й дивизии В.И. Чапаев. Его призвали в армию 
осенью 1914 г. К весне 1917 г. он стал обладателем полного Георгиевского банта. 

• Участниками Первой мировой войны были также саратовцы, будущие 
полководцы Великой Отечественной— генерал-лейтенант К.Д. Голубев, генерал 
армии Г.Ф. Захаров, командир бронетанковых войск Юго-Западного фронта П.В. 
Волох и другие. 

•  





Экономика Саратова в годы войны

• В годы войны в Саратов были эвакуированы предприятия из Риги и Ревеля (ныне 
Таллин). По переписи 1916 г., в городе стало 23 металлообрабатывающих и 
машиностроительных завода, 17 деревообрабатывающих предприятий, 11 
маслозаводов, 8 мельниц и многочисленные кирпичные, кожевенные, 
химические, текстильные и табачные предприятия. 

• Саратовская промышленность медленно перестраивалась на военный лад. На 
службу в армию ушло около трети рабочего класса Саратова, что привело к 
сокращению производства. В первой половине 1915 г. началось создание 
военно-промышленных комитетов (ВПК) с целью широкого привлечения 
различных предприятий к работе на нужды обороны. В середине года начал 
действовать областной комитет. В нём были созданы секции по видам 
производства. Комитет добивался организации промышленного производства 
для снабжения армии, распределял военные заказы. 

• Однако на полную мощность работали только заводы и фабрики, имевшие 
военные заказы. На остальных предприятиях количество рабочих мест 
сокращалось. 

• В декабре 1916 г. остановились все мельницы Саратова из-за отсутствия зерна. 
К началу 1917 г. положение ещё более ухудшилось. В губернии на 33 
предприятиях снизилось производство, на 56— прекратилось. В связи с 
отсутствием угля сильно уменьшилось число железнодорожных перевозок и 
сократился подвоз продуктов. 

• От войны пострадало и сельское хозяйство. В губернии за годы войны было 
призвано около половины трудоспособных мужчин, большей частью крестьян. 
Посевные площади в Саратовской губернии за первые два года войны 
сократились почти на 16%.





Рабочее и крестьянское движение в годы 
войны• Объявление войны вызвало прилив патриотических настроений, поэтому 

в первые годы не редкостью были рабочие манифестации в её 
поддержку. Вместе с тем в Царицыне рабочие бастовали в августе и в 
ноябре 1914 г., требуя повышения заработной платы. 

• С весны 1915 г. стачечное движение расширилось. В забастовках 
принимали участие рабочие Саратова, Вольска, Царицына. Если в 1914 г. 
на всех предприятиях Саратовской губернии бастовало 400 человек, то в 
1915 г. — 6,5 тыс., а в 1916 г. — 10 тыс. человек. Как правило, рабочие 
выдвигали экономические требования. 

• В годы войны ухудшилось положение крестьянства. Вследствие 
мобилизации в армию к 1917 г. 30,7% крестьянских хозяйств осталось без 
работников. Реквизиция лошадей приносила крестьянам убыток. 
Правительственные заготовки крупного рогатого скота так-же разоряли 
крестьянские семьи. Заготовки удовлетворяли спрос города и армии 
лишь на одну треть. Сократились посевные площади, которые некому и 
нечем стало обрабатывать. Кроме того, росла крестьянская 
задолженность по налогам, денежным и натуральным. 

• В 1916 г. 76% крестьянских хозяйств имели долги в среднем по 74 рубля на 
хозяйство. В губернии 83,6% хозяйств числились должниками по сдаче 
хлеба. В среднем на двор приходилось по 22,3 пуда долга. Правительство 
стало усиливать меры по его взысканию. Из назначенного в Саратовской 
губернии в 1915 г. к взысканию хлеба было получено менее 25%, в 1916 г. 
— и того меньше. Все это вызывало недовольство крестьянства, 
выливавшееся в вы- ступления против помещиков и царских властей. 
Ежедневный расход на войну превыша 50 млн рублей, что за все ее годы 
составило 26 млрд рублей.



Вид Саратова в 1917 году



Власть и политические партии в Саратове
• 1917 год стал переломным для России. Февральский переворот в 

считанные дни покончил с трехсотлетним правлением династии 
Романовых. Быстрое падение царской власти в центре и на 
местах показало многим, какая пропасть разделяла царя и 
народ, какая неудовлетворенность самодержавием 
присутствовала в разных слоях общества. 

• С падением монархии традиционные устои жизни общества 
были нарушены. В судьбе страны считали себя правомочными 
принимать участие различные политические силы. Огромное 
большинство населения страны верило в скорое избавление от 
тягот войны, торжество демократии и социальной 
справедливости. Казалось, что внутренние распри ушли надолго. 
Однако упоение свободой первых дней Великой российской 
революции постепенно проходило и становилось очевидным, что 
общественное согласие явилось очень хрупким в достижении 
основных вопросов революции. 



Двоевластие в центре многовластие на 
местах• После «февральских дней» главным признаком, определявшим 

своеобразие политической обстановки в стране, было двоевластие в 
центре. На местах же возникло реальное многовластие. На власть 
претендовали различные организации и учреждения: общественные 
исполнительные комитеты, советы, комиссары Временного 
правительства, городские думы, земские управы и т. д. 

• В конце месяца в Саратове состоялся губернский съезд 
городских и уездных исполнительных комитетов, на котором 
присутствовало свыше 120 человек. Председателем Саратовского 
губернского исполнительного комитета был избран кадет А. А. 
Токарский. Одновременно создавались при активном участии 
представителей социалистических партий советы рабочих 
депутатов. Сначала они появились в Саратове, Царицыне, 
Балашове. Это объяснялось тем, что революционная волна сначала 
охватила крупные административные центры с определенной долей 
рабочего класса. Вскоре социальный состав советов изменился за 
счет солдат местных гарнизонов. По мере того как образовывались 
советы солдатских депутатов, происходило их объединение с 
советами рабочих депутатов. 

• Вслед за городами революционная волна докатилась до сел и 
деревень. Здесь крестьяне приступили к созданию своих советов





Потеря власти
• 5 марта глава правительства Г. Е. Львов отдал распоряжение об 

упразднении постов губернаторов и вице-губернаторов. 
Обязанности местной администрации возлагались на 
председателей губернских и уездных земских управ, 
получивших статус правительственных комиссаров. 

• Вместе с тем функции комиссаров не совсем вписывались в рамки 
деятельности бывших губернаторов. Они должны были выступать 
как посредники между центральной властью и учреждениями, 
появившимися в рамках непосредственной демократии. 

• Председатели земских управ к такой роли оказались 
неподготовленными, тогда как политический вес последних заметно 
стал подниматься. В результате власть стала переходить к 
партийным организациям. 

• В марте первым губернским комиссаром, вопреки распоряжению 
главы правительства, стал народный социалист Н. И. Семенов, а не 
председатель губернской земской управы К. Н. Гримм.



Партия эсеров

• Саратовская губерния по праву считалась центром 
партийной деятельности эсеров. В первые дни 
революционных событий они приступили к восстановлению 
своих партийных организаций. 

• Саратовские эсеры раньше других политических партий 
сформировали свою военную организацию, которая уже 
15 марта провела первое собрание.

•  В мае саратовские эсеры собрались на свой первый 
губернский съезд. К этому времени общая численность 
эсеров по губернии составила 10,5 тыс. человек. Эсеры 
значительно превосходили по численности остальные 
партийные организации. Саратовская «Земля и воля» была 
самой читаемой и распространяемой газетой среди 
городского населения. В мае саратовские эсеры 
собрались на свой первый губернский съезд. К этому 
времени общая численность эсеров по губернии составила 
10,5 тыс. человек. Эсеры значительно превосходили по 
численности остальные партийные организации. 
Саратовская «Земля и воля» была самой читаемой и 
распространяемой газетой среди городского населения.  



В.М. Чернов



Социал -демократы в Саратове
• 4 марта в Саратове был избран временный городской 

комитет большевиков. В него вошли М. И. Васильев-Южин, В. 
П. Милютин, К. И. Плаксин, Я. Г. Фенигштейн, М. И. Хрынин, А. М. 
Марцыновский, С. Я. Раппопорт. Комитет обратился к рабочим с 
призывом вступать в большевистскую партию и создавать ячейки 
на предприятиях. С 23 марта большевики начали выпускать 
газету «Социал-демократ». 

• Саратовские меньшевики обратились к большевикам с 
предложением о совместной работе, но получили отказ. 
Тогда меньшевики 6 марта сформировали свой комитет и 
избрали исполнительное бюро, в состав которого вошли Д. А. 
Топуридзе, И. А. Скворцов, К. А. Ткачев, Д. К. Чертков, М. И. 
Судачков. Через две недели комитет меньшевиков выпустил 
объявление, в котором говорилось о приеме в члены партии. С 29 
марта начал выходить печатный орган саратовских меньшевиков 
— газета «Пролетарий Поволжья», ставшая одним из крупнейших 
социалистических изданий на Нижней Волге. 



М.И Васильев-Южин



Партийное строительство у социал-
демократов

• Общегородская партийная конференция, проходившая в апреле 1917 
г., приняла резолюцию, в которой отмечалось, что никакого единения 
между большевиками и меньшевикамибыть не может. 

• Большевики приступили к образованию своей военной группы в 
гарнизоне, внося тем самым раскол среди социал-демократов из числа 
военнослужащих. К середине мая саратовский гарнизон пополнился 
новыми воинскими частями, прибывшими из других районов страны. 
Солдаты многих частей уже были охвачены большевистской пропагандой. 
Военная группа большевиков разрослась до военной организации, 
численность которой превысила 100 человек. На первом собрании 
военной организации большевиков ее председателем был избран Л. М. 
Каганович. 

• В уездных центрах возникновение социал-демократических организаций 
шло медленно. Лишь в середине апреля появилась меньшевистская 
организация в Камышине. Через месяц она насчитывала в своих рядах до 
150 членов. В конце апреля образовался комитет РСДРП в Вольске, 
который опубликовал объявление с предложением записываться в 
организацию, В мае образовалась меньшевистская организация в 
Аткарске. Партийное строительство социал-демократических 
организаций по губернии только начиналось, и по количеству организаций 
меньшевики опережали большевиков. Меньшевики уступали им в 
численности состава. Большевики имели перевес за счет организаций 
Саратова и Царицына. 



Кадеты (или партия народной свободы)

• Довольно активную деятельность развернули в городах 
губернии кадеты. Они сохранили свои позиции в 
органах местного самоуправления. Их представители 
заняли ключевые посты в губернском и уездных 
общественных исполнительных комитетах. Несмотря 
на то что они не были популярны в широких народных 
массах, печать кадетов оказывала заметное влияние на 
формирование общественного мнения. Большой 
постоянный тираж, бесперебойный выход номеров 
позволяли кадетам обеспечить широкое 
распространение своих газет, ежедневно сотни 
номеров бесплатно выделялись для «просвещения» 
солдат и крестьян. 

• Органом партийной организации саратовских кадетов 
стала газета «Саратовский листок». Ее редактором 
являлся С. П. Красников, а издателем — А. А. Никонов. 



П.Н. Милюков



Отношение политических партий к 
существующей власти

• По мере восстановления и расширения сферы 
легальной деятельности политические партии давали 
свою оценку основным вопросам революции. Они 
определяли ход общественно-политической жизни через 
органы и учреждения непосредственной демократии. 

• Партийные организации эсеров, меньшевиков, кадетов 
выступили в поддержку Временного правительства, 
считая его центром, вокруг которого должны сплотиться 
все слои русского общества. За советами же ими 
оставлялись функции контроля и даже давления на 
правительство с целью осуществления им широких 
демократических преобразований. 



Первое Временное правительство



Отношение политических партий к войне
• В вопросе о войне эсеры и меньшевики сходились во 
мнении, что после свержения самодержавия характер 
войны со стороны России полностью изменился и она 
носит оборонительный характер. Народ защищает «не 
царя и карманы царских опричников», а кровью 
завоеванную свободу». 

• Вместе с тем они подчеркивали, что главная задача 
социалистов — достижение мира без аннексий и 
контрибуций и восстановление всех народностей в их 
этнографических границах. 

• Когда разразился апрельский политический кризис, один 
из лидеров саратовских эсеров А. А. Минин в ответ на 
ноту министра иностранных дел П. Н. Милюкова заявил, 
что при всех демонстрациях должен подниматься лозунг 
«Долой захваты!»



Солдаты Первой Мировой



Аграрный вопрос
• В аграрном вопросе политические партии имели разные 
подходы, что объяснялось различиями в программных 
положениях. Первый губернский крестьянский съезда 
(7-8 апреля) высказался по земельному вопросу в русле 
программных установок социалистов- революционеров. 
Земля должна была передаваться крестьянам без 
выкупа, пользоваться ею могли лишь те, кто ее 
обрабатывал личным трудом. До Учредительного 
собрания захват земли не допускался . 

• Саратовские эсеры и меньшевики, так же как их 
Центральные Комитеты, сразу же выступили с призывом 
к гражданскому согласию. Они исходили из признания 
общенародного, общенационального характера 
революции, заявляли о необходимости забвения 
социальных распрей в условиях войны. Их листовки 
провозглашали: «Долой классовую вражду перед лицом 
внешнего врага»



Отношение политических партий к 
революции

• По мере восстановления и расширения сферы 
легальной деятельности политические партии 
давали свою оценку основным вопросам 
революции. Они определяли ход общественно-
политической жизни через органы и учреждения 
непосредственной демократии. 

• Партийные организации эсеров, меньшевиков, 
кадетов выступили в поддержку Временного 
правительства, считая его центром, вокруг которого 
должны сплотиться все слои русского общества. За 
советами же ими оставлялись функции контроля и 
даже давления на правительство с целью 
осуществления им широких демократических 
преобразований. 



Изменение позиции саратовских 
большевиков

• Позиция саратовских большевиков первоначально мало чем 
отличалась от позиции других социалистических партий, что 
предопределялось линией ЦК, возглавляемого Л. Б. Каменевым, 
И. В. Сталиным и др. Положение изменилось с возвращением В. 
И. Ленина в Россию и с выходом его «Апрельских тезисов». В них 
провозглашался переход от первого этапа революции ко 
второму, который должен был «дать власть в руки пролетариата 
и беднейших слоев крестьянства». Война, в которой участвовала 
Россия, характеризовалась по-прежнему как 
империалистическая, отношение к Временному правительству 
определялось формулировкой «никакой поддержки», а создание 
парламентской республики объявлялось «шагом назад». Ленин 
высказался однозначно в пользу республики Советов «снизу 
доверху» и только по образцу «государства-коммуны». Эти 
тезисы не были такими уж «утопичными», как казалось многим 
социалистам со стажем. Откладывание основных вопросов 
революции до созыва Учредительного собрания, в том числе и 
по государственному устройству, давало большевикам 
перспективу борьбы за власть. 



Вооруженное выступление большевиков в 
Саратове

• После получения известия о вооруженном 
восстании в столице саратовские 
большевики образовали военный совет для 
руководства вооруженными силами 
гарнизона, которые стали готовиться к 
вооруженному штурму Думы. Попытки 
сопротивления думцев были подавлены 
после первых артиллерийских залпов. 

• 29 октября власть перешла к исполкому 
Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Защитники Думы были отпущены. Вскоре 
советская власть победила во всей губернии. 





Распространение советской власти по 
губернии

• Саратов - 29 октября 1917 г.
• Царицын - 4 ноября
• Камышин - 9 ноября
• Балашов – 19 ноября

12-13 ноября 1917 г.
выборы в учредительное собрание в 
Саратове:

• большевики -37,7%; кадеты – 19,9%; эсеры – 
14,5%; меньшевики – 8%.
 выборы в учредительное собрание в 
губернии:

• большевики -24%; кадеты – 2,5%; эсеры – 56%; 
меньшевики – 1,4%.



Борцам социалистической революции



Специфика Гражданской войны в губернии
• Гражданская война явилась величайшей трагедией для народов 

России в ХХ веке. В жестокой братоубийственной схватке 
противоборствующих сторон погибли миллионы людей. Война 
потребовала от страны колоссального напряжения сил, поскольку в 
нее было вовлечено прямо или косвенно почти все население. 
Хозяйственно-экономическая жизнь России оказалась полностью 
расстроенной. В упадок пришли системы образования и 
здравоохранения, обнищание народа достигло запредельного 
уровня. Черное крыло гражданской войны коснулось всех 
российских регионов, в том числе Саратовского Поволжья. 

• Специфика ситуации, в которой оказалась Саратовская губерния в 
годы Гражданской войны, определилась двумя обстоятельствами: 
во-первых, на всем её протяжении (за исключением 1920 г.) 
губерния имела для большевистского режима большое оборонное 
значение, являлась ближайшим фронтовым тылом для советских 
армий Восточного и Южного фронтов; во-вторых, в эти годы она 
оказалась в числе важнейших производящих губерний на 
подконтрольных большевикам территориях, что предопределило ее 
особое значение в продовольственном отношении: губерния в 
течение двух лет войны была одной из главных житниц Советской 
республики. 



Президиум саратовского исполкома 1918 г.



От добровольческой к регулярной армии
• Уже в ходе установления советской власти саратовские большевики, 

организовывавшие этот процесс, столкнулись с необходимостью 
формирования местных вооруженных сил. В начале приказом 
исполкома Саратовского Совета (ноябрь 1917г.) ответственность за 
обеспечение «революционного порядка» в городе и губернии была 
возложена на Саратовский гарнизон. Однако затем старая армия 
перестала отвечать интересам новой власти. 

• Дальнейшее развитие событий, вызванных активизацией различных 
групп антибольшевистской оппозиции, требовало иных принципов 
организации вооруженных сил. Особую актуальность эта проблема 
приобрела для саратовских властей в связи с процессом 
оформления вооруженных сил антибольшевистской оппозиции на 
юге России. В качестве реальной рассматривалась и угроза со 
стороны астраханского и уральского казачества. 

• В соответствии с декретом Совнаркома от 5 января 1918 г. в 
Саратовском губисполкоме создается специальный военный отдел 
организации добровольческих частей Красной Армии. Но 
добровольцы имели склонность к митингованию и не отличались 
особой дисциплиной.



Красноармейцы перед отправкой на фронт 
против Деникина. Саратов, июнь, 1918 г.



Создание «Восточной армии»
• В январе 1918 г. Саратов стал центром формирования так 

называемой «Восточной армии», создававшейся для борьбы с 
антибольшевистски настроенным астраханским казачеством. 
Численность этого формирования была около 2 тысяч человек. 
Командующим «Восточной армией» был назначен бывший 
подпоручик С.И Загуменный, начальником штаба Б. Молдавский. 
Проблема угрозы со стороны Астрахани возникла в связи с 
мятежом, произошедшим в Астрахани в ночь с 11 по 12 января. 
Выступление казаков застало врасплох астраханские власти. 
Астраханский гарнизон и красногвардейские отряды частично были 
перебиты или разоружены.

• Выступление астраханских казаков произошло не без участия 
эсеров, которые планировали создать в Поволжье единый 
антибольшевистский фронт под общим лозунгом восстановления 
полномочий Учредительного собрания. Предполагалось, что после 
окончательной ликвидации большевистской власти в Астрахани 
казачьи части двинутся на Саратов совместно с уральскими 
частями генерала Дутова. 

• Для общего руководства военными операциями в Саратове был 
создан Военно-революционный штаб.



Царицын в 1920-е годы



Разгром астраханского и донского 
казачества • После наступления «Восточной армии» астраханские казаки 

потеряли важнейшие железнодорожные станции: Палласовка, 
Кайсацкая. Эльтон, Джаныбек, Сайхин и оказались в сложной 
ситуации. 25 января 1918 г. большевистские отряды Астрахани 
подавили волнения в городе. Угроза Саратову была окончательно 
ликвидирована, и Восточная армия по распоряжению Совета была 
отозвана в Саратов. 

• Примерно в это же время саратовские добровольческие части 
принимают участие в боях с донскими формированиями, которые 
пытались прорваться к Царицыну. Эту цель донцам реализовать не 
удалось, и в конце февраля 1918 г. саратовские части вместе с 
формированиями других советских губерний вступили в Ростов и 
Новочеркасск. Чуть раньше, поддавшись пессимистическим 
настроениям, один из виднейших деятелей антибольшевистской 
оппозиции, стоявший у истоков организации вооруженной борьбы 
против большевистской власти на юге России, донской атаман 
генерал Каледин покончил с собой. 

• Однако успехи советских войск на юге России оказались 
временными. Недальновидная политика большевистских властей на 
Дону вызвала новую волну антибольшевистских настроений, что 
осложнило для советской власти ситуацию на юге России. 



Красноармейцы на фронте под Царицыном



Мятеж эсеров на Урале
• Весной 1918 г. губернские власти, выполняя распоряжения центра об 

усилении военного строительства в связи обострением ситуации на 
окраинах России, активизируют процесс формирования местных 
вооруженных сил. 23 марта 1918 г. Саратовский Совет принял декрет 
о всеобщей рабочей красногвардейской повинности, который 
задолго до перехода на новые принципы комплектования армии на 
основе обязательной военной повинности вводил этот принцип по 
отношению к рабочим слоям населения Саратовской губернии. Этот 
декрет устанавливал, что каждый рабочий в возрасте от 18 до 40 лет, 
работающий на местных предприятиях, обязан вступать в ряды 
Саратовской Красной Армии и подчиняться всем требованиям, 
изложенным в уставе. 

• В конце марта 1918 г. Саратовский Совет получил распоряжение 
Совнаркома об организации сил для борьбы с уральским 
казачеством, которое 29 марта подняло мятеж, арестовало 
Уральский Совет и создало Войсковое правительство во главе с 
членами эсеровской партии Михеевым, Кирпичёвым и Фомичевым . 
Руководство борьбой с мятежными уральцами было поручено 
Саратовскому Совету. В этой связи  в Саратове создается «Особая 
Саратовская Красная Армия».



Красная кавалерия в наступлении 



Первый поход на Уральск
• «Особая армия» насчитывала в своем составе около 2 тысяч 600 

человек. Вскоре в «Особую армию» влились и красногвардейские 
отряды Николаевского и Новоузенского уездов Самарской губернии, 
в том числе отряд В.И. Чапаева, насчитывавший 600 штыков при двух 
орудиях. 

• Разработанный штабом «Особой армии» план предусматривал 
захват железной дороги Саратов-Уральск с последующим выходом к 
г. Уральску и его взятие. Наступление началось 1 мая 1918 г. из 
района Озинок в направлении станции Семиглавый Мар. Поначалу 
события развивались успешно для советских войск. 2 мая отряд В.И. 
Чапаева ворвался на станцию и взял ее.Однако вскоре ситуация 
стала меняться. В тылу, на территории Николаевского и 
Новоузенского уездов, вспыхнули крестьянские восстания, 
направленные против прибывших в деревню наводить 
«революционный порядок» красногвардейцев. Этот поход против 
Уральского войскового правительства закончился полным провалом. 

• В разгар событий на Уральском фронте в Саратове произошел 
антисоветский мятеж, а по ряду уездов губернии прокатилась волна 
крестьянских выступлений. К тому времени советская власть успела 
себя серьезно скомпрометировать в глазах крестьян. 



Красный бронепоезд в районе Самары



Мятеж Чехословацкого корпуса
• Формирование на территории России чехословацких частей из 
военнопленных австро-венгерской армии, эмигрантов-
добровольцев и чешских колонистов произошло еще при 
царском и Временном правительствах. Страны Антанты 
намеревались использовать эти войска в войне против 
Германии. После заключения Брест-Литовского мирного 
договора советское правительство разрешило эвакуировать 
чехословацкий корпус через Сибирь и Дальний Восток. По 
соглашению с центральными властями чехословаки должны 
были разоружиться, но отказались это сделать и подняли мятеж. 
Таким образом, от Пензы до Владивостока стала двигаться 
мобильная вооруженная армия, в которую вливались на всем 
пути следования белогвардейские силы. 

• В течение конца мая — начала июня 1918 г. чехословацкому 
корпусу удалось захватить почти все крупнейшие города и 
железнодорожные узлы на Волге, Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Совместно с чехословаками выступили вышедшие из 
подполья офицерские организации, эсеровские боевые 
дружины, поднялись казаки. Пожалуй, впервые с октября 1917 г. 
большевистский режим стоял перед угрозой такого масштаба. 
Не случайно большинство историков именно эти события 
считают началом широкомасштабной Гражданской войны. 



Балашов в 1921 году



Активизация военных действий летом 1918 г.
• 30 мая 1918 г. началось наступление пензенской группы 

чехословацкого корпуса под командование С. Чечека на Самару. 8 
июня объединенными усилиями белого движения, чехословацких 
частей и «демократической оппозиции» советская власть в Самаре 
была свергнута. 

• В конце июня 1918 г. Народная армия и чехословаки взяли Балаково, 
а 1 июля был захвачен Вольск, где накануне произошло восстание 
местного кадетского корпуса и гимназистов. В занятых населенных 
пунктах войска Самарского правительства учинили расправу над 
большевиками и советскими активистами.  В августе 1918 г. 
чехословацкие легионеры и Народная армия взяли Хвалынск. 
Только в середине сентября 1918 г. саратовские власти, 
сконцентрировав в этом районе значительные силы, окончательно 
отбили у противника Вольск и Хвалынск. 

• Отражая попытки чехословаков и войск Комуча прорваться к 
Саратову, местные советские власти по-прежнему были вынуждены 
решать проблему борьбы с повстанческим движением уральского 
казачества.

• Во второй половине 1918 г. на юге Саратовской области начинается 
наступление Донской армии генерала П.Н. Краснова на Царицын, 
Камышин, Воронеж. 22 сентября саратовская губерния объявляется 
на военном положении. 



Крестьянские восстания



В кольце фронтов

• Весной 1919 г. основная угроза для Советской России стала 
исходить с Восточного фронта. Захватив Стерлитамак, 
Белебей, Сарапул, Бугульму, части армии А.В. Колчака в марте 
1919 г. вышли в район Казани и Самары. В колчаковской ставке 
уже обсуждался план соединения с войсками 
Добровольческой армии в районе Саратова с последующим 
развитием наступления на Московском направлении. С целью 
стабилизации положения саратовские власти идут на 
компромисс с крестьянством. 

• 28 апреля 1919 г. войска Восточного фронта под 
командованием М.В. Фрунзе разгромили армию Колчака. 
Однако 30 июня 1919 г. пал Царицын. Добровольческая, 
Донская и Кавказская армии (Деникина, Краснова, Врангеля) 
продолжили наступление на Саратов. 4 июля 1919 года 
деникинцы захватили Балашов.

• В течение октября 1919 г. войска Юго-Восточного фронта вели 
тяжелые оборонительные бои. В ноябре-декабре 1919 г. 
войскам Красной армии удалось провести Хоперско-Донскую 
операцию, в ходе которой были взяты Новохоперск, Урюпинск, 
Калач. 3 января 1920 г. после ожесточенных боев красные 
вошли в Царицын, отбросив Кавказскую армию за реку Сал. 



Николаевск (Пугачев) в 1921 году.



Итоги гражданской войны
• Разруха в промышленном секторе экономики губернии и 

нарастающий сельскохозяйственный кризис крайне обострили к 
концу гражданской войны социально-политическую ситуацию в 
городе.

• Прямым следствием обозначенной ситуации была и более высокая 
смертность горожан по сравнению с сельским населением. Так, по 
данным губернской статистики на 1921 год, смертность в уездах 
определялась цифрой в 29,1 чел. на каждую тысячу жителей, в то 
время как в городе она достигала цифры 63,9 человека.

• В отчете о политическом положении в Саратовской губернии, 
подготовленном в 1921 г. для центральных властей, отмечается 
катастрофический характер обнищания городского населения к 
концу гражданской войны. В связи с закрытием большинства 
промышленных предприятий и резким ухудшением 
продовольственного снабжения в городе, многие рабочие 
вынуждены были просить милостыню, ... так как купить не в силу... но 
такой кризис хлеба, что мало подают. Отмечается и процесс 
сокращения численности рабочих, связанный с оттоком рабочего 
населения городов в сельскую местность, а также за пределы 
губернии. 



В.И. Чапаев


