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Рабочий класс Украины выступил в классовых битвах 1905— 1907 гг. 
как один из передовых отрядов российского пролетариата. Наиболее 
ярким примером классовой солидарности и совместной борьбы русских 
и украинских рабочих явилось вооруженное восстание на Екатеринослав- 
щине, вспыхнувшее в непосредственной связи с событиями, развернув
шимися в М оскве в декабре 1905 года. По своему размаху, силе и мас
совости оно занимает второе место после московского вооруженного вос
стания.

К началу первой русской революции Екатеринославская губерния, в 
состав которой входила большая часть Донецкого бассейна, представляла 
собой один из крупнейших индустриальных районов Украины и России. 
Возникновение крупной капиталистической промышленности в Екатерино- 
славской губернии было вызвано быстрым развитием южного района 
горнозаводской промышленности. Этому развитию способствовала по
стройка в 1884 г. Екатерининской железной дороги, соединившей Донец
кий каменноугольный бассейн с Криворожским рудным бассейном и д ав
шей выход донецкому углю на юго-западные дороги, а криворожской 
руде — на восток. В 80-х и 90-х годах в Екатеринославской губернии был 
построен ряд крупных металлургических и машиностроительных заводов: 
Брянский, Днепровский, Петровский, Донецко-Юрьевский (Дю мо),Друж - 
ковский, Никополь-Мариупольский, Русский-Провиданс, Гартмана, Гор- 
ловский, Дебальцевский и др. С развитием металлургической промыш
ленности резко возросла добыча каменного угля и топлива. В  Екатери
нославской губернии был создан и ряд других отраслей промышленно
сти. В 1899 г. в ней было 1 387 различных предприятий, в том числе 
31 крупных металлургических заводов, 171 каменноугольная шахта и 
24 железорудных и марганцевых рудника Г Наряду с Екатеринославом 
выросли и такие крупные промышленные центры, как Луганск, Александ- 
ровск, Ю зовка, Горловка и другие.

Особенности капиталистического развития Юга предопределили и ха
рактер формирующегося здесь пролетариата. На заводы, фабрики и 
шахты Екатеринославщины потянулась огромная масса рабочего люда — 
тысячи квалифицированных рабочих из старых крупных промышленных 
центров России, десятки тысяч разорившихся крестьян из русских и укра
инских губерний. В 1899 г. на предприятиях Екатеринославщины работа
ло 108 311 рабочих2. Основными и наиболее многочисленными отрядами 
пролетариата были металлисты, железнодорожники и шахтеры, сосредо
точенные в своем подавляющем большинстве на крупных промышленных 
предприятиях. Положение этих рабочих было очень тяжелым. Они под
вергались жестокой эксплуатации отечественного и иностранного капита
ла. Пожалуй, нигде в России рабочие не эксплуатировались так, как 
на Юге, особенно в Донбассе.

1 «Екатеринославская губерния. Выпуск первый. Памятная книжка и адрес-кален
дарь на 1900 г.». Екатерииослав. 1899, стр. 132— 133.

2 Там же, стр. 132.
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Рабочие Екатеринославщины, как и всей страны, не мирились с экс
плуатацией и насилием и поднимались на борьбу сначала стихийно, а 
затем все более и более сознательно. В 90-х годах на Екатеринославщине 
возникли первые марксистские кружки и группы. Под руководством со
циал-демократов из среды передовых екатеринославоких рабочих вышли 
замечательные рабочие-революционеры Г. И. Петровский, И. Е. З аха
ренко, Е. П. М атлахов, П. Воеводин и другие. Екатеринославская социал- 
демократическая организация пришла ко II съезду РС Д РП  как ленин
ско-искровская организация, а после II съезда превратилась в один из 
опорных пунктов большевизма на юге России.

События 9 января, всколыхнув всю страну, вызвали волну стачеч
ного движения и в Екатеринославской губернии. По далеко не полным 
данным официальной статистики, в Екатеринославской губернии в 1905 г. 
было 288 стачек, в которых приняло участие 40 884 рабочих, тогда как за 
предыдущие 10 лет (1895— 1904 гг.) было всего лишь 40 стачек с участи
ем 10 592 забастовщиков 3.

Революционную борьбу рабочих Екатеринославщины возглавляли 
большевики. Екатеринославский комитет «большинства» распространял 
свое влияние не только на рабочих самого губернского центра, но и на 
другие промышленные районы губернии. Влияние Донецкого союза, руко
водимого меньшевиками, непрерывно падало. В  конце апреля в письме 
к В. И. Ленину и Н. К. Крупской екатеринославские большевики сооб
щали: «Дорогие товарищи! Не раз мы вам уже писали о положении дел 
у нас, они идут прекрасно, заводятся все новые и новые связи, проникли 
в район Горнозаводского союза, Л уганск уже наш ...»4.

Большевики укрепили свое влияние и на Екатерининской железной 
дороге. В июне 1905 г. на этой дороге был создан социал-демократический 
союз железнодорожных служащих, работавший под непосредственным ру
ководством Екатеринославского большевистского комитета.

Екатеринославская и Луганская большевистские организации вели 
решительную борьбу против меньшевиков в Донбассе. В  противовес мень
шевистскому Донецкому союзу они решили создать общедонецкую орга
низацию большевистского направления — «Рудничный союз РСД РП ». 
В мае Екатеринославским комитетом РС Д РП  было создано оргбюро Руд
ничного союза. Оно напечатало и широко распространило на шахтах и 
заводах Донбасса листовки, в которых разъяснялись цели и задачи Руд
ничного союза 5.

На Донецко-Юрьевском и Петровском заводах, на станциях Гри
шино, Авдеевка, на Вознесенском и Карповском рудниках и в ряде дру
гих предприятий и районов Донбасса возникли большевистские группы.

Быстрый рост влияния Екатеринославского комитета большевиков в 
городе и во всей губернии отмечал в своем донесении департаменту поли
ции начальник екатеринославского охранного отделения: «Последнее вре
мя в г. Екатеринославе усилилась группа «большинства», ставившая 
своей задачей привлечение на свою сторону рабочей массы, объединение 
обеих фракций в одну группу, широкую пропаганду среди крестьян и за 
тем организацию вооруженного восстания. В целях более успешного веде
ния пропаганды группа «большинства» оборудовала тайную типографию, 
поместив ее в расположенном верстах в 10 от Екатеринослава вниз по 
течению реки Днепра селе Игрень» ®.

Наиболее крупными событиями на Екатеринославщине в первые ме
сяцы революции были: всеобщая политическая стачка рабочих Луганска

3 В. Е. В а р з а р. Статистика стачек рабочих на фабриках и заводах за 1905 г. 
СПБ. 1908. Приложения, стр. 5; е г о  ж е . Статистические сведения о стачках рабочих на 
фабриках и заводах за десятилетие 1895— 1904 гг. СПБ. 1905. Сводная таблица 
№ 1, стр. 3.

4 Журнал «Пролетарская революция». 1926, № 4/51/, стр. 20.
5 Библиотека ИМЭЛС, Листовка № Ц-31969.
6 Журнал «Красный архив», 1940, № 5/102/, стр. 98—99.
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во второй половине февраля, возглавлявшаяся К. Е. Ворошиловым, и 
июньская всеобщая политическая стачка рабочих Екатеринослава, про
шедшая под руководством большевистского комитета. Следуя решениям 
Ш  съезда РС Д РП , екатеринославские большевики рассматривали по
литические стачки как подготовительную ступень к главному и решаю
щему средству борьбы против самодержавия —  к вооруженному восста
нию. После июньской забастовки они выпустили листовку под названием 
«Готовьтесь к вооруженному восстанию!». «Лишний раз пролившейся 
кровью павших товарищей,— говорилось в листовке,— подтвердилась не
обходимость вооружаться, лихорадочно готовиться к вооруженному вос
станию. Оно неизбежно и очень близко. Нам надо готовиться к нему» 7.

Большевики вели значительную работу по вооружению рабочих. Всю 
ду производился сбор средств на приобретение оружия. В Екатеринославе, 
Александровске, в рабочих районах Донбасса формировались боевые 
дружины. В первой половине октября новая волна стачечного движения 
переросла во всеобщую политическую стачку, охватившую также и всю 
Украину. 10 октября началась всеобщая политическая забастовка в Е к а
теринославе. Эта забастовка распространилась на Екатерининскую же
лезную дорогу, захватила г. Александровск и вызвала волну стачек в 
Донбассе. Во второй половине октября на основе боевых стачечных ор
ганизаций рабочего класса возник Екатеринославский Совет рабочих 
депутатов. Несмотря на свою недостаточную оформленность, Совет ру
ководил стачкой и в ходе борьбы все более становился боевым револю
ционным органом рабочих масс. В ноябре рабочее движение продолжало 
нарастать с неудержимой силой. В железнодорожных мастерских и депо 
станций Екатеринослав, Нижне-Днепровск, Сватово, Пологи, Гришино и 
других предприятиях рабочие самочинно ввели 8-часовой рабочий день. 
Под влиянием борьбы рабочего класса еще более массовый характер 
приняло крестьянское движение. Осенью 1905 г. крестьянские выступле
ния имели место во всех уездах губернии. По размаху крестьянского 
движения Екатеринославщина занимала одно из первых мест среди гу
берний России.

В связи с нарастанием революционного движения и назреванием 
вооруженного восстания остро встал вопрос о единстве действий рабоче
го класса. Большевики Екатеринослава, руководствуясь указаниями 
В. И. Ленина, следуя примеру Петербурга и Москвы, решили создать объ
единенную социал-демократическую организацию. В результате соглаше
ния между большевиками и меньшевиками был создан Екатеринославский 
объединенный комитет РСД РП .

Наиболее крупные революционные события развернулись на Екате
ринославщине в декабре 1905 г. в связи с общим революционным подъ
емом в стране. Центром этих событий был Екатеринослав с его многоты
сячным отрядом промышленного пролетариата и сильной большевистской 
организацией. Там находились Екатеринославский комитет РС Д РП , со
циал-демократический союз железнодорожных служащих, Совет рабочих 
депутатов, Делегатское собрание рабочих и служащих дороги и другие 
революционные организации рабочего класса. Рабочие Екатеринослава 
первыми в губернии подняли знамя борьбы. Их примеру следовали ра
бочие Донбасса и других промышленных районов губернии. Организато
рами и вдохновителями декабрьской всеобщей политической стачки и 
вооруженного восстания были большевики Екатеринославщины и создан
ный по их инициативе Екатеринославский Совет рабочих депутатов.

Декабрьские события на Екатеринославщине развертывались в тес
ной связи с событиями, происходившими в Москве. Из сохранившихся 
архивных материалов воспоминаний участников декабрьских событий

7 Центральный государственный исторический архив (ЦГИА) УССР, коллекция ли
стовок № 22074.
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видно, что между Екатеринославом и Москвой накануне декабрьского 
восстания поддерживалась регулярная связь. В начале декабря в Москву 
выезжал делегат от екатеринославских железнодорожников. 5 декабря 
из Москвы была получена телеграмма о «приступе к забастовке» 8. В ночь 
на 8 декабря в Екатеринослав прибыли три представителя из Москвы и 
Петербурга. Комендант ст. Екатеринослав в своем показании называет 
их «делегатами Петербургского и Московского забастовочного комите
тов» 9, а начальник жандармского полицейского отделения ст. Екатерино
слав — «делегатами Московской рабочей партии» 10.

Получив известие о начале всероссийской политической забастовки, 
Екатеринославский комитет большевиков решил предложить Совету ра
бочих депутатов объявить общую политическую забастовку. Рано утром 
8 декабря состоялось заседание Совета рабочих депутатов. Совет поста
новил присоединиться И всероссийской политической стачке и объявить с 
10 часов утра 8 декабря общую забастовку всех рабочих и служащих Ека- 
теринославской губернии. Проходившее одновременно заседание Д елегат
ского собрания служащих Екатерининской железной дороги также реши
ло присоединиться к всеобщей забастовке, объявив с 10 часов утра 8 де
кабря забастовку рабочих и служащих дороги.

Для общего руководства забастовкой в городе и во всей губернии 
был создан Боевой стачечный комитет. Он был создан на коалиционных 
началах. В состав комитета вошли представители большевиков, меньше
виков, эсеров, бундовцев, Совета рабочих депутатов, профсоюзов и ста
чечных комитетов. Большевистскую группу в Боевом стачечном комитете 
возглавлял Г. И. Петровский. 8 декабря Боевой стачечный комитет поста
новил закрыть впредь до особого распоряжения все промышленные и 
торговые предприятия, все правительственные и общественные учрежде
ния. В  постановлении указывалось, что в интересах борющегося народа 
должны продолжать работу пекарни, молочные лавки, водопровод, боль
ницы, лечебницы, аптеки и т. д. Боевой стачечный комитет обязал желез
ную дорогу перевозить безоружных солдат, как запасных, так и едущих в 
отпуск, доставлять в близлежащие города пассажиров, застигнутых в 
пути, беспрепятственно перевозить хлеб и продовольствие в голодающие 
районы и.

Рабочие встретили решение Екатеринославского Совета рабочих де
путатов и Делегатского собрания рабочих и служащих Екатерининской 
железной дороги единодушным одобрением. 8 декабря в Екатеринославе 
началась всеобщая забастовка. Вся промышленная и торговая жизнь в 
городе замерла. Остановились железная дорога и городской транспорт. 
Прекратили работу все государственные и общественные учреждения. 
Правительственный телеграф бездействовал, железнодорожный телеграф 
и телефон находились в руках рабочих. В  городе и особенно в рабочих 
районах действовали боевые дружины. Рабочие начали стихийно разору
жать полицию. Под влиянием забастовки усилилось революционное бро
жение в войсках гарнизона. 8 декабря солдаты на общегарнизонном ми
тинге заявили, что они «не подымут оружия против своих товарищей ра
бочих, объявивших забастовку» 12. Напуганная грозным выступлением 
пролетариата и лишенная поддержки войск, полиция попряталась. Весь 
губернский государственный аппарат оказался дезорганизованным. Бое
вой стачечный комитет, явившийся органом Екатеринославского Совета 
рабочих депутатов, взял на себя руководство стачкой и всей жизнью горо-

8 Центральный государственный военно-исторический архив (Ц ГВИ А ), ф. 9 
(Л ен .). 1907 г., оп. 5/65, д. 55/3, л. 360.

9 ЦГИА УССР, ф. 347, 1908 г., д. 894, л. 6.
10 «Материалы по истории Екатеринославекой социал-демократической организа

ции большевиков и революционных событий 1904— 1905— 1906. (К 20-ти летнему юбилею 
революции 1905 г.)» . Екатеринослав. 1924, .стр. 363.

11 «Бюллетень Боевого стачечного комитета» № 1, 11 декабря 1905 года.
12 Там же.
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да. Он объявил себя единственной властью в городе и губернии. «Только 
распоряжения Боевого стачечного комитета,— говорилось в объявлении 
комитета от 8 декабря,— являются обязательными для всех граждан, об
щественных учреждений и других промышленных и торговых заведе
ний» 1з. Опираясь на поддержку рабочих, Боевой стачечный комитет стал 
органом новой революционной власти и штабом вооруженного восстания.

Согласно распоряжениям Боевого стачечного комитета, все предприя
тия, магазины и учреждения города, кроме банков и сберегательных касс, 
были закрыты. Выход всех буржуазных газет был прекращен. Издавался 
только «Бюллетень Боевого стачечного комитета». Были закрыты театры 
и другие зрелищные предприятия. Владельцев крупных предприятий ко
митет обложил налогом. Винные лавки закрылись по распоряжению Бое
вого стачечного комитета. Комитет запретил торговцам повышать цены 
на продовольствие и товары первой необходимости, предложил населе
нию не выплачивать налогов, платежей, сборов и квартирной платы и 
организовал материальную помощь нуждающимся рабочим. Вместе с тем 
под руководством большевиков развернулась большая работа по воору
жению рабочих и созданию боевых дружин. При Боевом стачечном ко
митете была организована военная тройка, которая занималась вопроса
ми вооружения и боевых дружин. Рабочие видели в Бое-вом стачечном 
комитете свою власть. Они обращались к нему за разрешением самых 
разнообразных вопросов. «Население Амура и Нижне-Днепровска,— со
общалось в одной из корреспонденций «Бюллетеня»,— относится к БСК 
с громадным доверием: к нему обращаются по всем делам и всем его 
постановлениям подчиняются безусловно»14. Городские и губернские 
власти, предприниматели, купцы, общественные организации в первое 
время не только не решались противодействовать Боевому стачечному 
комитету, но в ряде случаев сами обращались к нему как к единствен
ной реальной силе в городе. Однако Боевой стачечный комитет действо
вал недостаточно решительно. Он не использовал создавшегося поло
жения для взятия всей полноты власти в свои руки, ожидая исхода со
бытий, развернувшихся в М оскве и Петербурге. Большевики не имели в 
Боевом стачечном комитете численного превосходства. Им приходилось 
проводить свою линию в борьбе против меньшевиков, эсеров и бундов
цев, срывавших работу Боевого стачечного комитета по руководству за
бастовкой и восстанием.

Воспользовавшись нерешительностью Боевого стачечного комитета, 
губернские власти перешли в наступление против рабочих. 10 декабря 
правительственные войска заняли вокзал и усилили охрану города. Одна
ко двинуться на рабочие окраины они не решались. «Войск еле хватило 
для одного города и станции Екатеринослав,— показывал на следствии 
начальник дороги,— нельзя было занять смежной станции Нижне-Дне- 
провск, куда перешел центр сношений революционной организации с 
внешним миром» 1б. В результате между губернскими властями и Боевым 
стачечным комитетом произошло как бы молчаливое распределение «сфер 
влияния». Губернские власти укрепляли свое положение в городе, не 
трогая пока рабочие окраины, а Боевой стачечный комитет занялся нала
живанием общественной жизни в рабочих районах, не предпринимая по
пыток овладеть городом.

Победа рабочих была наиболее полной в заводском районе Чечелев- 
ке и рабочих пригородах Амур-Нижнеднепровске и Каменском. С самого 
начала забастовки власть Боевого стачечного комитета была здесь без
раздельной. Игнорируя представителей местных властей, разоружая и 
изгоняя полицию, рабочие выполняли только распоряжения Боевого ста-

13 Центральный государственный исторический архив в Москве (Ц ГИ А М ), 
ф. Отдел печати, № 22535.

14 «Бюллетень Боевого стачечного комитета» № 3, 13 декабря 1905 года.
•5 ЦГИА УССР, ф. 347, 1908 г., д. 894, л. 343.
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чечного комитета. «Некоторые города России,— говорил В. И. Ленин в 
«Докладе о революции 1905 года»,— переживали в те дни период различ
ных местных маленьких «республик», в которых правительственная власть 
была смещена и Совет рабочих депутатов действительно функционировал 
в качестве новой государственной власти. К сожалению, эти периоды бы
ли слишком краткими, «победы» слишком слабыми, слишком изолиро
ванными» 1в. Одной из таких маленьких «республик» и были рабочие рай
оны города Екатериноелава и прежде всего Чечелевский район. На Чече- 
левке находились руководящий центр забастовки и восстания — Совет 
рабочих депутатов, Боевой стачечный комитет и наиболее многочислен
ные боевые дружины.

Забастовка, начавшаяся в Екатеринославе и на Екатерининском же
лезнодорожном узле, охватила всю Екатеринославщину. Руководство 
стачкой на дороге взял на себя Распорядительный комитет Екатеринин
ской железной дороги, состоявший из представителей делегатских собра
ний союза железнодорожных рабочих и союза железнодорожных служ а
щих. Представители Распорядительного комитета вошли в состав Боево
го стачечного комитета Екатериноелава.

Распорядительный комитет призвал всех рабочих и служащих дороги 
присоединиться к забастовке. Этот призыв всюду нашел сочувственный 
отклик. Начальник дороги в своих показаниях на следствии говорил: «По
степенно присоединились к ней (забастовке.— Н. Д.) в более или менее 
абсолютной форме все большие станции, где имеются депо и мастер
ские» 17. Наиболее активное участие в декабрьских событиях приняли 
рабочие и служащие станций Екатеринослав, Нижне-Днепровск, Долгий 
цево, Никополь, Пятихатка, Верховцево, Горяиново, Синельниково, Чап- 
лино, Гришино, Авдеевка, Ясиноватая, Иловайская, Харцизск, Таганрог, 
Пологи, Ю зовка, Мариуполь, Александровск, Дебальцево, Хацапетовка, 
Алчевск, Луганск, Алмазная, Славяносербск, Горловка, Енакиево и дру
гих 18. По указанию Боевого стачечного комитета Екатериноелава и Р а с
порядительного комитета дороги на узловых и крупных железнодорож
ных станциях были созданы станционные распорядительные комитеты, 
руководившие стачкой на местах. Станционные забастовочные и распо
рядительные комитеты взяли в свои руки управление станциями и начали 
налаживать управление дорогой.

Всеобщая политическая забастовка была поддержана железнодорож
ными рабочими заводов и шахт Донбасса. Рабочие Донбасса единодуш
но присоединились к стачке. Ведущую роль в декабрьских событиях в 
Донбассе играли металлисты. «Наиболее горячий материал в количе
ственном и качественном отношениях оказался в районе Бахмутского 
уезда,—-докладывал начальник Екатеринославского охранного отделе
ния департаменту полиции.—  Здесь по станциям Ясиноватая, Авдеевка, 
Енакиево (Петровские заводы), Дебальцево, Гришино и, наконец, Гор
ловка, распространялась по окрестностям необузданная политическая 
агитация, здесь образовывались боевые дружины, устремившиеся в ночь 
17 декабря на бой в Горловку»19.

В  развернувшихся революционных событиях участвовали рабочие 
всего Донбасса. Но, конечно, степень этого участия была не одинаковой. 
Большую роль в декабрьских событиях играли рабочие Енакиево. На за 
водах, станциях и рудниках Енакиево было сосредоточено более 13 тыс. 
рабочих. Среди них наибольшую революционную активность проявляли 
рабочие Петровских заводов и Веровского рудника. С началом декабрь
ской забастовки работа на заводах, руднике и станции прекратилась.

16 В. И. Л е н и н. Соч. Т. 23, стр. 240— 241.
17 Днепропетровский областной государственный архив (ДО ГА ), ф. 2с, 1905 г., 

д. 1053, л. 350.
13 ЦГВИА, ф. 9 (Лен.), 1907 г., оп. 5/65, св. 28, д. 55/3, л. 360.
I9 ДОГА, ф. 2с, 1905 г., д. 1053, л. 39.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Вооруженное восстание на Екатеринославщине в декабре 1905 года 25

Фактической властью в поселке стал Совет рабочих депутатов, возглав
лявшийся большевиком Ткаченко-Петренко. Совет рабочих депутатов 
уделял большое внимание вооружению рабочих, созданию боевых дру
жин. Боевые дружины существовали на Петровских заводах, на Веров- 
ском и Софиевском рудниках и других предприятиях. Дружины несли 
охрану заводов, рудников и поселка.

Забастовкой в Дебальцево руководил Распорядительный комитет. 
Он взял в свои руки управление станцией и конфисковал для революци
онных целей 18 тыс. руб. денег, находившихся в кассе станции20. В Д е
бальцево была создана одна из наиболее сильных и хорошо вооруженных 
боевых дружин, состоящая в основном из рабочих механического завода 
и депо. Комитет поддерживал связь с шахтерами Чернухино и Штеровки. 
В Дебальцево приезжали представители «от забастовочного комитета 
из Екатеринослава...» 21. На станции почти ежедневно проводились собра
ния и митинги, на которых, кроме рабочих, служащих и жителей посел
ка, присутствовали и крестьяне близлежащих сел.

Рабочие — железнодорожники, металлисты, шахтеры — действовали 
всюду совместно. Так, например, Распорядительный комитет станции 
Алмазная поддерживал тесный контакт с забастовочным комитетом Ка- 
диевского завода. Все мероприятия они проводили сообща. В боевую 
дружину при Кадиевском заводе влилась часть железнодорожников.

На ст. Алчевск к забастовавшим железнодорожникам присоедини
лись рабочие Донецко-Ю рьевского завода и Жидовского рудника. На 
Донецко-Юрьевском заводе было создано депутатское собрание рабо
чих, во главе которого стоял большевик Д. К. Поранич. Вооружение рабо
чих на Донецко-Юрьевском заводе приняло массовый характер. Оно 
проводилось здесь открыто с целью проведения вооруженного восстания 
против самодержавия. Рабочие добывали и изготовляли оружие, разору
жали полицию и проезжавших по железной дороге солдат и офицеров. 
Боевая дружина на Донецко-Юрьевском заводе насчитывала несколько 
сот человек. Есе боевые дружины Алчевска были вооружены преимуще
ственно холодным оружием.

Большую роль в декабрьских событиях в Донбассе играли рабочие и 
служащие ст. Гришино. В Гришино в период забастовки находился пред
ставитель Московского комитета большевистской партии Сергей Морозов. 
Он привез в Гришино революционную литературу и вел большую органи
зационно-пропагандистскую работу22. С началом забастовки в Гришино 
был создан Распорядительный комитет, впоследствии переименованный 
в Боевой стачечный комитет. На станции был создан товарищеский суд, 
который судил работников станции за действия, направленные на срыв 
забастовки и невыполнение решений Распорядительного комитета. Еж е
дневно на станции проходили собрания, митинги, на которых присут
ствовали рабочие и служащие, а также крестьяне окрестных сел: Р аз
доры, Ульяновка, Чаплино, Просяное и др. В Гришино действовала са
мая сильная в Донбассе боевая дружина, которую возглавлял рабочий 
Колосов. Дружина имела на вооружении пики, револьверы, охотничьи 
ружья, винтовки и даж е пушку.

В Луганске подготовка к декабрьскому восстанию проходила в тя
желых условиях полицейского террора. Луганские большевики вели 
большую работу по политическому воспитанию рабочих, выпускали ли
стовки, проводили собрания и митинги, вели работу среди солдат. Одним 
из основных требований рабочих Луганска было освобождение из тюрь
мы руководителя луганских большевиков К. Е. Ворошилова, арестован
ного царскими властями в июне 1905 года. Такое же требование было

20 «Бюллетень Боевого стачечного комитета» № 5, 15 декабря 1905 года.
21 Журнал «Летопись революции». 1925, № 5—6 (14— 15), стр. 241.
22 П. М. Ш м о р г у и. Бшьшовицьм оргашзацп на УкраТш в перюд першо! роый- 

c i : : : :  революци (1905— 1907). Держшштвидав УРСР, 1955, стор. 178.
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принято многотысячным митингом рабочих Донецко-Юрьевского завода. 
14 декабря огромная масса рабочих Луганска направилась к тюрьме с тре
бованием об освобождении Ворошилова. Рабочие заявили, что, если по
лиция не освободит Ворошилова, они сделают это сами. Под давлением 
рабочих тюремщики вынуждены были освободить Ворошилова, и он со 
всей присущей ему энергией окунулся в работу по руководству рабочим 
движением.

Революционное движение в декабре 1905 г. охватило также Юзов- 
ский район, Харцизск, станции Иловайскую, Ясиноватую, Авдеевку, Ни- 
китовку, Пологи и другие участки железной дороги. Здесь тоже были 
созданы забастовочные распорядительные комитеты и организованы бое
вые дружины.

Царские власти были крайне встревожены ходом событий в Екатери- 
нославской губернии и особенно в Донбассе. Они стремились подавить 
революционное движение рабочих Донбасса и в этих целях стягивали ту
да свои вооруженные силы. В свою очередь, Боевой стачечный комитет 
Екатеринослава дал указание Советам, забастовочным и распорядитель
ным комитетам организовать вооруженный отпор правительственным 
войскам. Он направил в Донбасс свою оперативную группу для руковод
ства всем движением. Эта группа прибыла в ночь на 12 декабря на стан
цию Гришино, ставшую центром ее деятельности. Активность револю
ционных сил пролетариата неуклонно усиливалась; увеличивалось число 
боевых дружин, которые в ряде мест приступили к разоружению полиции. 
Некоторые распорядительные комитеты железнодорожных станций по 
примеру Екатеринослава переименовались в Боевые стачечные комитеты.

12 декабря началось массовое разоружение полиции и проезжавших 
в поездах солдат. 13 декабря авдеевская боевая дружина оказала сопро
тивление отряду драгун, пытавшемуся занять станцию. Драгуны бежа
ли. Это была первая победа дружинников. Весть о победе авдеевцев 
быстро разнеслась по всему Донбассу и подняла боевой дух рабочих 23. 
В тот же день боевые дружины Ясиноватой, Гришино, Авдеевки общи
ми силами внезапно напали на 12-ю роту пехотного Балаклавского пол
ка, находившуюся в казармах продовольственного пункта ст. Ясинова- 
тая, убили ротного командира и обезоружили всех солдат24. 13 декабря 
состоялась вооруженная демонстрация в Дебальцево. Все население 
Дебальцево с красными флагами и лозунгами «Смерть или победа!» 
прошло по улицам поселка, выражая свою решимость с оружием в руках 
бороться против самодержавия 2б. Получив сведения, что в район Авде
евки стягиваются казаки, Авдеевский распорядительный комитет 14 де
кабря вызв-ал на помощь боевые дружины других станций и предприятий 
Донбасса. Через несколько часов в Авдеевку съехались почти все боевые 
дружины Донбасса — более тысячи человек. Однако ввиду отсутствия 
непосредственной угрозы со стороны войск к исходу дня 15 декабря дру
жины разъехались по местам 26.

Рабочие Донбасса были проникнуты боевым наступательным поры
вом. Но руководители не смогли использовать благоприятной обстановки. 
Екатеринославский Боевой стачечный комитет не давал лозунга насту
пления. Его тактика состояла в том, чтобы продержаться до выяснения 
исхода борьбы в М оскве и Петербурге. Единого плана действия не бы
ло. Каждая боевая дружина действовала по собственной инициативе и 
часто ограничивала свою задачу, стремясь лишь к тому, чтобы не допу
скать расквартирования войск и обезоруживать мелкие воинские части. 
Наибольших результатов удалось достигнуть на железной дороге.

23 ЦГВИА, ф. 9 (Лен.), 1907 г., оп. 5/65, св. 28, д. 55/3, л. 370.
24 ЦГИА УССР, ф. Прокурора Одесского военно-окружного суда, 1905 г., д. 54, л. 25.
25 ЦГВИА, ф. 9 (Л ен .), 1907 г. оп 5/65, ов. 28, д. 55/3. л. 386.
26 Там же, л. 371.
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Пользуясь малочисленностью войск в районе железной дороги, рабо
чие обезоруживали полицию, отстраняли железнодорожную администра
цию и захватывали управление дорогой в свои руки. На протяжении двух 
недель вся Екатерининская железная дорога, общим протяжением около 
2 500 верст, с 45-тысячным коллективом рабочих и служащих, со всеми 
станциями, мастерскими, депо и подвижным составом и весь прилегаю
щий к ней промышленный район находились во власти рабочих и слу
жащих.

В ряде мест Донбасса происходили серьезные столкновения между 
рабочими и царскими войсками. Наиболее крупное из них вылилось в 
настоящее сражение. Это произошло 17 декабря 1905 г. в Горловке. Во
оруженное столкновение, происшедшее здесь, было вызвано развитием 
событий не только в самой Горловке, но и во всем Донбассе. Сражение 
в Горловке явилось наиболее ярким эпизодом вооруженного восстания 
рабочих Донбасса в 1905 году.

Горловка представляла в то время большой рабочий поселок, в окре
стностях которого были расположены крупный машиностроительный за
вод, рудники Южнороссийского общества промышленности, железнодо
рожное депо и целый ряд других предприятий. В 1905 г. здесь разверну
лась упорная стачечная борьба. В ходе революции социал-демократиче
ская организация, существовавшая на машиностроительном заводе, 
окрепла, возглавив стачечную борьбу и распространив свое влияние на 
рудники и близлежащие села. 3 декабря в Горловке началась забастовка 
рабочих машиностроительного завода в связи с предстоящим сокращени
ем объема производства завода, введением новых условий оплаты рабо
чих, сокращением заработной платы на 40%  27. Директор завода заявил, 
что все рабочие, не пожелавшие работать на новых условиях, через 2 не
дели, то есть 17 декабря, будут уволены. Под влиянием забастовки рабо
чих машиностроительного завода началось брожение среди шахтеров, где 
тоже подготовлялась забастовка28. Был образован Горловский стачеч
ный комитет завода и рудника 29.

8 декабря в Горловке было получено сообщение о начале всеобщей 
политической забастовки. 9 декабря утром состоялся многолюдный ми
тинг, на котором, кроме рабочих и служащих станции, присутствовали 
заводские рабочие и шахтеры. Было принято решение присоединиться к 
забастовке. Все работы на станции были прекращены. В тот же день 
вечером состоялся второй, еще более многолюдный митинг, на котором 
присутствовало около 5 тыс. рабочих и служащих станции, завода, руд
ников и крестьян окрестных сел и деревень 30. Митинг избрал для руко
водства забастовкой распорядительный комитет и обратился с воззва
нием к заводским рабочим, шахтерам и крестьянам Екатеринославской 
губернии. «Сегодня, 9 декабря, в 9 часов вечера,— говорилось в воззва
нии,—: по общему соглашению станционных служащих, заводских, руд
ничных рабочих, мастеров, всех крестьян Горловского района, в числе 
более 5 тысяч человек, решили осуществить всеобщую забастовку, дабы 
поддержать наших передовых борцов за свободу всего народа, дав клят
ву пасть костьми или выйти победителями. Просим товарищей ж.-д., за
водских, рудничных (рабочих) и (крестьян) всех районов подняться всем 
единодушно и сплотиться с нами, стать вместе для борьбы с правитель
ством. Д а здравствует полная гражданская свобода! Д а здравствует на
родное правительство! Долой правительство произвола и насилия!..»

9 декабря началась забастовка на руднике Южнороссийского обще
ства промышленности. На следующий день, 10 декабря, к забастовке 
присоединились конторские служащие завода и рудника. Забастовка в

27 Там же, л. 373.
28 Там же.
29 ЦГИА УССР, ф. Прокурора Одесского военно-окружного суда, 1908 г., д. 4П, л. 3.
30 «Бюллетень Боевого стачечного комитета» № 2, 12 декабря 1905 года.
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Горловском районе стала всеобщей. Для решения общих вопросов, свя
занных с забастовкой, стали созываться совместные совещания забасто
вочных комитетов завода и рудника и распорядительного комитета стан
ции. Распорядительные комитеты станций Горловка и Никитовка взяли 
управление станциями в свои руки 31. Вследствие удовлетворения основ
ных требований бастующих 12 декабря возобновилась работа на заводе и 
рудниках, но забастовка железнодорожников продолжалась. 12 декабря 
власти попытались занять войсками станцию Горловка, но, встретив еди
нодушный отпор рабочих, вынуждены были отозвать посланную для этой 
цели роту.

16 декабря в Горловку прибыл сводный отряд, состоящий из двух 
стрелковых рот и команды драгун. Рабочие Горловки не были подготов
лены к решительной борьбе. В  Горловке существовала небольшая боевая 
дружина. Забастовочные комитеты направили группу рабочих за оружи
ем в Ростов. Но оружие пришло только накануне решающих событий. 
Рабочие получили его ночью 16 декабря. М ежду тем в связи с конфлик
том между рабочими и дирекцией машиностроительного завода обста
новка в Горловке резко обострилась. Попытки рабочих договориться с 
администрацией завода ни к чему не приводили. 16 декабря под давлени
ем рабочих директор завода вступил в переговоры с делегацией от ра
бочих. Но пока велись переговоры, на завод прибыл отряд солдат и по
лицейских. При выходе рабочих с завода войска устроили кровавую рас
праву над рабочими, в результате которой много рабочих было убито 
и ранено.

Зверская расправа царских властей вызвала взрыв негодования сре
ди рабочих Горловки. На объединенном заседании забастовочных коми
тетов было решено дать отпор правительственным войскам и обратиться 
за помощью к рабочим близлежащих заводов, рудников и железнодо
рожных станций. Телеграммы о помощи были посланы на многие желез
нодорожные станции и заводы. Рабочие дружно откликнулись на призыв 
горловцев. Вечером 16 декабря в Горловку начали съезжаться боевые 
дружины с разных концов Донбасса. Первым прибыл в Горловку эшелон 
из Енакиево, в котором находились рабочие Петровских заводов и Софи- 
евского рудника. Дружина имела значительный запас продовольствия 
и боеприпасов; в ее составе был санитарный отряд. Затем прибыл второй 
эшелон из Енакиево. Вскоре прибыл эшелон вооруженных рабочих Хар- 
цизска, а также дружины со станций Ясиноватая и Дебальцево.

Поздно ночью прибыли в Горловку вооруженные рабочие Донецко- 
Юрьевского завода и станции Алчевск. В 7 часов утра приехали гришин- 
ская и авдеевская боевые дружины 32.

Рабочих, выразивших готовность принять участие в борьбе с прави
тельственными войсками, в Донбассе было значительно больше того ко
личества, которое прибыло в Горловку. Некоторые дружины не могли 
выехать из-за отсутствия транспортных средств, часть дружин не доеха
ла до Горловки ввиду препятствий, чинимых войсками, некоторые дру
жины опоздали. Несмотря на это, в Горловке собралось свыше 4 тыс. 
человек вооруженных рабочих, из которых около 100 человек было во
оружено винтовками, свыше 500 человек — ружьями, около 500 человек — 
револьверами и остальные 3 тыс.— пиками и другим холодным ору
жием 33.

С прибытием первых эшелонов вооруженных рабочих станция пре
вратилась в военный лагерь. Из представителей Горловского забастовоч
ного комитета завода и рудников, распорядительного комитета ст. Гор
ловка и руководителей боевых дружин был создан штаб по руководству 
объединенными боевыми дружинами. Штаб принял мары по охране стан-

31 ЦГВИА, ф Э (Л ен.), 1907 г., оп. 5/65, св. 28, д. 55/3, лл. 373, 379.
32 Там же, л. 380.
33 «Летопись революции». 1925, № 5— 6 (14-—15), стр. 227.
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ции и установлению революционного порядка: жандармы были обезору
жены и изгнаны, во всех направлениях на значительном расстоянии от 
станции выставлены пикеты, подозрительные лица задерживались. Н а
чались непосредственные приготовления к бою. Раздавалось оружие, 
переформировывались отряды, создавались санитарные пункты и т. д. 
Ночью штаб разработал план наступления против правительственных 
войск. План состоял в том, чтобы окружить казармы, принудить войска 
капитулировать, а затем обезоружить их. Для наступления на казармы 
были сформированы три больших отряда дружинников. Одним из них 
командовал большевик А. С. Гречнев-Чернов. Каждому отряду были ука
заны исходные позиции для наступления. Из остальной части дружинни
ков, вооруженных преимущественно холодным оружием, был создан ре
зерв ®4.

Противник располагал следующими силами: команда драгун— 90 че
ловек, 3 роты пехоты — 114 человек и группа вооруженных винтовками 
полицейских и жандармов — около 20 человек. В ходе боя подошли еще 
казаки — 60 человек. Таким образом, в количественном отношении силы 
рабочих значительно превосходили силы войск. На 250— 300 винтовок, 
которые имели солдаты, рабочие могли выставить около 100 винтовок, 
более 500 ружей, в том числе до 200 центрального боя, до 500 штук ре
вольверов. Кроме того, рабочие имели около 30 штук бомб и одну пушку. 
Следовательно, рабочие могли рассчитывать на успех.

В 8 часов утра отряды дружинников, окружив со всех сторон казар
мы, открыли по ним огонь, продолжавшийся около двух часов. Войска 
и полиция, забаррикадировавшись в казармах, отстреливались, не под
пуская рабочих на близкое расстояние. Положение осажденных стано
вилось критическим. Но, предприняв контратаку, они прорвали окружение 
и, оставив казармы, отступили в степь по направлению к станции Енакие- 
во, откуда им на помощь шли казаки. Получив подкрепление, войска 
решили атаковать не район казармы, где находились главные силы дру
жинников, а район станции, где находились штаб и резерв, вооруженный 
преимущественно холодным оружием. Сводный отряд под прикрытием 
бушевавшей метели, совершив обходный маневр, внезапно окружил стан
цию. Штаб оказался изолированным, управление дружиной потеряно. 
Дружинники упорно сражались, неся большие потери, но не могли сдер
жать натиск врага. Дальнейшее сопротивление в таких условиях было 
бессмысленным. Дружинники были вынуждены выбросить белый флаг.

После этого войска начали наступление на основные силы восстав
ших рабочих. Командир сводного отряда начал переговоры с восставшими, 
требуя прекратить сопротивление. Но дружинники категорически отка
зались капитулировать. На кратком совещании руководителей дружин 
было решено пробиться с оружием в руках к поезду, подготовленному 
к отправке. Вылазка дружинников была настолько неожиданной для 
войск, что они оказались не в состоянии принять контрмеры. Несколь
ко сот дружинников, унося с собой оружие, сели в поезд и под обстрелом 
солдат покинули Горловку. Большинство дружинников, не успевших сесть 
в поезд, разбежалось. Часть дружинников сдалась войскам. К пяти часам 
вечера стрельба прекратилась.

Прокурор Екатеринославекого окружного суда доносил министру 
юстиции: «17 декабря в Горловке, Бахмутского уезда, произошло столкно
вение четырех тысяч мятежников с войсками. Убито мятежников 300, 
сдалось 500, солдат убито трое, ранено двенадцать. Потери полиции 
не выяснены, ранен городовой, околоточный; отнято семь тысяч патронов, 
триста пик, много винтовок, ружей, револьверов, динамита, бомб. Бой 
длился 6 часов» ®5.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



30 Н. Р. Доний

Крупные события произошли в декабре 1905 г. в важном пункте 
Екатерининской железной дороги — Александровске. Забастовка, нача- 
тая железнодорожниками, переросла здесь в общегородское восстание, 
завершившееся крупным вооруженным столкновением с войсками и по
лицией.

После октябрьской стачки рабочие стали фактически хозяевами 
железнодорожных мастерских. Это дало им возможность широко раз
вернуть подготовку к вооруженному восстанию. Александровская социал- 
демократическая организация, находившаяся под влиянием Екатерино- 
славского большевистского комитета, вела серьезную работу по техни
ческой подготовке восстания. На приобретение оружия были собраны 
значительные средства. Одновременно было организовано производство 
оружия в самих железнодорожных мастерских собственными силами. 
Токарный, котельный, арматурный и другие цехи изготовляли холодное 
оружие и бомбы. В железнодорожных мастерских и на других пред
приятиях существовали боевые дружины. Александровская социал- 
демократическая организация вела также значительную работу среди 
крестьян окрестных сел, стремясь вовлечь их в предстоящее вооруженное 
восстание.

10 декабря была объявлена забастовка рабочих и служащих мастер
ских и станций Екатерининской железной дороги, возглавленная БоевЫм 
стачечным комитетом. 12 декабря к забастовке присоединились рабочие и 
служащие мастерских и станций Курско-Харьково-Севастопольской же
лезной дороги, избравшие для руководства стачкой свой Боевой стачеч
ный комитет 3S. Однако вследствие отсутствия тесной связи рабочих-же
лезнодорожников с  рабочими городских предприятий, разгула в городе 
черносотенной реакции и других причин большинство предприятий города 
к забастовке не присоединилось и продолжало работать. Декабрьская 
забастовка в Александровске ;не была всеобщей.

12 декабря, устранив старую железнодорожную администрацию, 
Боевые стачечные комитеты взяли управление станциями железных дорог 
в свои руки. Одновременно началась непосредственная подготовка к вос
станию. Бюро Боевого стачечного комитета разработало план восста
ния 37. Была поставлена задача предпринять наступление на город с двух 
сторон — с Севастопольского и Екатерининского вокзалов, разгромить и 
обезоружить казаков, полицию, арестовать должностных лиц и поставить 
всюду представителей от рабочих. Телеграммы и гонцы с просьбой о по
мощи были направлены в Екатеринослав, Нижне-Днепровек, Никополь, 
Синельникове, Полопи и др. В окрестные села были посланы специаль
ные поезда с рабочими-агитаторами, задача которых состояла в том, что
бы поднять крестьян на восстание и доставить их на пункты сбора вос
ставших. Вооруженные рабочие были разбиты на отряды, каждому из 
которых были намечены пункты и сигналы сбора.

Однако местные власти опередили рабочих в мобилизации сил. К 
началу восстания перевес сил был на стороне войск и полиции. Все поли
цейские и жандармы были вооружены винтовками и сосредоточены в по
лицейском управлении. Полиция организовала банду черносотенцев, так 
называемую «дружину добровольцев», которой было выдано оружие3S. 
12 декабря около двух часов ночи полусотня казаков, предварительно 
оцепив район станции, внезапно атаковала здание Екатерининского вок
зала. Не выдержав внезапного удара превосходящего по силе врага, рабо
чие вынуждены были оставить вокзал. Казаки захватили находившегося 
там председателя Боевого стачечного комитета Васильева, но, опасаясь 
ответного удара, возвратились в город.

35 ДОГА, ф. 2с, 1905 г., д. 1333, л. 9.
37 Там же, л. 4.
33 Там же, ф. 4с, 1905 г., д. 452, лл. 67—78.
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Наглый почтой налет и арест председателя Боевого стачечного коми
тета вызвали взрыв негодования рабочих. По тревожному гудку Южных 
мастерских собрались рабочие, состоялся митинг. Было решено начать 
восстание, как только подойдут вызванные подкрепления. 13 декабря все 
рабочие, имевшие оружие, заняли свои боевые посты. Основные силы вос
ставших рабочих были сосредоточены на Севастопольском вокзале. В тот 
же день на помощь александровским рабочим начали прибывать боевые 
дружины из других городов и железнодорожных станций, а также кресть
яне близлежащих сел и деревень30.

Крестьяне с. Федоровка, собравшись на митинг, приняли воззвание 
к крестьянам уезда об оказании вооруженной помощи восставшим алек
сандровским рабочим. Они призывали все сельские общества уезда при
соединиться к защите народной свободы и послать «своих вооруженных 
уполномоченных на станцию Александровен к зданию столовой, в тот же 
день, когда весть настоящая будет известна народу. Чем больше воору
женных явится, тем будет лучш е»40. Получив известия о восстании алек
сандровских рабочих, многие крестьяне поднялись на вооруженную 
борьбу.

Узнав, что основные аилы восставших рабочих сконцентрированы на 
Севастопольском вокзале, полусотня казаков и отряд полиции атаковали 
вокзал Екатерининской железной дороги. Рабочие оказали упорное со
противление. Но силы были неравные. Не выдержав напора казаков, поте
ряв 15 человек убитыми и 20 человек ранеными, рабочие отступили, вок
зал заняли казаки. Рабочие Екатерининских мастерских оказались отре
занными от главных сил восставших. Попытка штаба восстания напра
вить отряд дружинников на выручку рабочих Екатерининских мастерских 
не удалась.

13 декабря в 11 часов ночи казаки атаковали Севастопольский вок
зал. Однако восставшие рабочие достойно встретили их натиск. Встретив 
упорное сопротивление, казаки отступили, заняв оборону41. Опасаясь 
прибытия дружин из других городов и станций и вооруженных крестьян 
окрестных сел, местные власти решили на следующий же день нанести 
новый удар восставшим. В наступлении против рабочих участвовали: 
полусотня казаков, рота солдат, около 400 вооруженных черносотенцев 
и группа жандармов и полицейских, вооруженных винтовками,— всего 
более 500 человек. Учитывая, что вызванные на помощь дружины из 
других городов, железнодорожных станций и сел только начали прибы
вать, восставшие решили временно оставить план нападения на город. 
Началась лихорадочная подготовка к обороне. Желающих принять уча
стие в вооруженной борьбе было очень много. Кроме рабочих и служа
щих железнодорожных мастерских и станций, в подготовке обороны уча
ствовали рабочие некоторых городских предприятий, ученики техниче
ского училища, а также члены семей рабочих. К восставшим присоедини
лись демобилизованные солдаты, застрявшие на ст, Александровск. 
Утром 14 декабря прибыли рабочие боевые дружины из Никополя, Си- 
нельниково, Нижне-Днепровска, а также вооруженные крестьяне сел 
Федоровки, Больше-Екатериновки, Мало-Екатериновки и других. Но сре
ди восставших только 300— 500 человек42 имели оружие, и то главным 
образом холодное. Прибывшие крестьяне были вооружены вилами, топо
рами, крючьями, и только небольшая часть — ружьями. С раннего утра 
повстанцы начали спешно возводить баррикады.

Днем 14 декабря черносотенцы с портретом царя, с государственны
ми флагами и пением «Боже, царя храни» двинулись по Шенвизской 
дороге к вокзалу. Впереди колонны шел небольшой отряд солдат. Черно-

39 Там же, ф. 2с, 1905 г., д. 1333, л. 15.
40 Там же, ф. 4с, 1905 г., д. 452, л. 50.
41 Там же, лл. 67—68.
42 Там же, ф. 2с, 1905 г., д. 1333, л. 11.
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сотенцы были встречены ружейными залпами и бомбами. Поднялась 
паника. Бросив портрет царя и флаги, черносотенцы стали разбе
гаться. На защиту их выступили солдаты. Одновременно казаки начали 
наступление на главный участок обороны — на баррикады по Больничной 
улице, возле столовой и больницы. Пройдя к больничному двору, казаки 
пытались штурмом взять баррикады, но это им не удалось. Рабочие ока
зали упорное сопротивление. Натиск казаков был отбит, казаки вынуж
дены были отойти43. Тогда, объехав вокзал, казаки повели наступление с 
противоположной стороны, ударив в тыл рабочим, защищавшим барри
кады. Они выбили рабочих из главного пункта обороны — здания сто
ловой 44.

После потери здания столовой положение оборонявшихся рабочих 
резко ухудшилось. Отступив через двор больницы, они продолжали ока
зывать упорное сопротивление. Но здесь рабочие уже не могли долго 
удержаться. Они вынуждены были отходить. Прикрываясь баррикадами, 
рабочие упорно отстаивали подступы к вокзалу. Солдатам приходилось 
брать с боем каждую баррикаду. Рабочие особенно упорно защищали бар
рикады на перроне, перед зданием вокзала. И только тогда, когда каза
ки, заняв столовую и больницу, открыли огонь с тыла, рабочие вынуждены 
были оставить эти баррикады. Бой продолжался около четырех часов. 
Рабочие потерпели поражение, понеся большие потери — 50 человек уби
тыми, около 200 человек ранеными.

Вооруженное восстание в Александровске является яркой страни
цей в истории вооруженной борьбы трудящихся Екатеринославщины 
против царизма в 1905 году. Кроме рабочих, против царских войск сраж а
лись служащие, учащиеся, демобилизованные солдаты и крестьяне 
окрестных сел и деревень. Восстание имело единый руководящий центр, 
а его участники проявили исключительный героизм и выдержку.

Восстание в Екатеринославской губернии в 1905 г. приняло массовый 
характер. В движение были вовлечены десятки тысяч металлистов, же
лезнодорожников и шахтеров. Рабочих поддерживали служащие и уча
щиеся. Большинство солдат как в Екатеринославе, так и в других гарни
зонах губернии проявляло колебание и часто открыто заявляло о своей 
солидарности с восставшими. Характерной особенностью декабрьского 
вооруженного восстания на Екатеринославщине является участие в нем 
значительного количества крестьян. Крестьяне принимали активное уча
стие в рабочих митингах, помогали рабочим продовольствием и принимали 
непосредственное участие в вооруженной борьбе, особенно в Александров
ске. Но участие крестьян не было массовым.

Поражение вооруженного восстания в центре и слабость руководства 
восстанием на местах были главной причиной неудачи восстания на 
Екатеринославщине. Руководство восстанием отставало от стихийно на
раставшего движения. В ходе подготовки и проведения восстания были 
допущены серьезные ошибки. Рабочие были слабо вооружены и обучены. 
Восставшие не сумели привлечь на свою сторону колеблющиеся воинские 
части. Декабрьское вооруженное восстание как в центре, так и на местах 
было разрозненным, неорганизованным и происходило разновременно.

Несмотря на поражение, декабрьское вооруженное восстание 1905 г. 
на Екатеринославщине, как и в друпих районах страны, имело большое 
значение для всей последующей борьбы трудящихся России против само
державия и капитализма.

43 Там же, л. 2.
44 Там же, ф. 4с, 1905 г., д. 452. лл. 67—78.
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