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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее 

время, когда Россия находится в сложных условиях цивилизационного 

противостояния, историческое исследование богатого опыта работы военных 

комиссариатов представляется важным и плодотворным. Начиная с самого 

момента создания в 1918 г., военные комиссариаты и сегодня продолжают играть 

большую роль в жизни нашей страны, в том числе при проведении статистических 

исследований. За последние сто лет фундаментальные изменения претерпели 

практически все органы государственной власти, но роль и функции военкоматов 

мало менялись, независимо от политического режима и системы. 

Изучение процесса формирования и деятельности военных комиссариатов 

в годы Гражданской войны представляется особенно интересным и 

плодотворным по ряду причин. 

Во-первых, именно военные комиссариаты стали инструментом 

обеспечения армии и флота людскими и материальными ресурсами, ведения 

агитационно-просветительской работы и борьбы с дезертирством, основой для 

обучения военному искусству в рамках Всевобуча.  

Во-вторых, к первому и второму звеньям системы военных комиссариатов 

относились исследуемые в данной работе функционировавшие на территории 

современной Мордовии волостные и уездные военкоматы. Во время 

Гражданской войны они находились в тылу, но именно на них ложились все 

тяготы призыва, мобилизации людских резервов, обеспечения гужевым 

транспортом, борьбы с диверсантами.  

В-третьих, мордовский край принимал активное участие в строительстве 

молодого Советского государства. Средневолжский регион оказался 

включенным в борьбу противоборствующих сил, уезды мордовского края в годы 

Гражданской войны дважды, в 1918 и 1919 гг., становились непосредственной 

прифронтовой полосой, а позднее – ближайшим тылом Восточного фронта1.  

Востребованность данной проблематики в науке связана с тем, что в 

настоящее время остаются недостаточно изученными вопросы создания и 

функционирования низовых звеньев военных комиссариатов в 1918–1920 гг., 

реакция населения на проведение мобилизационных мероприятий, включая 

протесты, выразившиеся в дезертирстве. 

Объектом исследования являются волостные и уездные военные 

комиссариаты, осуществлявшие свою деятельность в 1918–1920 гг. на отдельных 

территориях Пензенской, Симбирской, Тамбовской и Нижегородской губерний, 

впоследствии вошедших в состав Мордовии. 

Предмет исследования составляют исторические аспекты формирования и 

деятельности военных комиссариатов (призыв, учетная работа, мобилизация, 

                                                 
1 Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны: 

национально-региональный аспект: монография / редкол.: В. В. Кондрашин, В. А. Юрченков 

(отв. ред.); НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. М. ; Саранск, 

2017. С. 472. 
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борьба с дезертирством) в 1918–1920 гг. на территории исследуемых волостей и 

уездов. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с весны 

1918 г. – момента создания военкоматов и включения их в систему 

административно-военного управления – до конца 1920 г., когда завершается 

самый сложный этап Гражданской войны, в связи с чем меняется роль 

военкоматов и отпадает необходимость постоянных мобилизаций. 

Территориальные рамки исследования включают волости и уезды 

Пензенской (Инсарский, Краснослободский, Саранский), Симбирской 

(Ардатовский, часть Карсунского), Нижегородской (часть Лукояновского, 

Сергачского) и Тамбовской (Темниковский, часть Спасского) губерний, которые 

впоследствии вошли в состав Мордовии. Рассматриваемые административные 

единицы были тыловыми и обеспечивали ресурсами и людьми подразделения 

Рабоче-крестьянской Красной армии (далее – РККА). 

Степень разработанности проблемы. В отечественной историографии в 

изучении истории деятельности военных комиссариатов можно выделить четыре 

этапа: 1) 1917 – вторая половина 1920-х гг.; 2) начало 1930-х гг. – 1953 г.; 3) 

середина 1950-х гг. – середина 1980-х гг.; 4) вторая половина 1980-х гг. – 

настоящее время. 

Для первого этапа характерно наличие работ, которые носят военно-

патриотический, а иногда пропагандистский характер. Крупной работой 

является книга большевистского публициста Генриха Бергмана, посвященная 

строительству РККА с точки зрения непосредственного участника событий2. В 

данный период были изданы работы главных командующих РККА, например 

М. Н. Тухачевского, по проблеме построения военной системы в стране3.  

Во второй половине 1920-х гг. формируется научный подход к проблемам 

комплектования армии, изучения опыта зарубежных систем, особенно немецкой 

и американской, а также поднятия престижа Вооруженных сил СССР. Следует 

отметить работу С. Оликова, в которой автор рассматривает различные виды 

борьбы с дезертирством4. В трудах профессиональных исследователей 

присутствуют характеристики общероссийских и поволжских событий, которые в 

той или иной степени затрагивают мордовский край. В частности, Н. В. Гурьеву 

принадлежит первое исследование о «чапанном движении», в котором 

оцениваются события весны 1919 г. в Карсунском уезде Симбирской губернии5. 

Крестьянские восстания были рассмотрены А. И. Анишевым, предположившим 

их связь с первыми массовыми мобилизациями крестьян в РККА6. В работе 

Н. Е. Какурина, первый том которой был издан в 1925 г., исследовались проблемы 

стихийности создания и дальнейшей деятельности РККА7.  

                                                 
2 Бергман Г. Б. Российская социалистическая армия. М., 1919.  
3 Тухачевский М. Н. Избранные произведения: в 2 т. М., 1964. Т. 1. 
4 Оликов С. Дезертирство в Красной армии и борьба с ним. [Б. м.], 1926. 
5 Гурьев Н. В. Чапанная война. Сызрань, 1924.  
6 Анишев А. И. Очерки истории Гражданской войны 1917–1920 гг. Л., 1925.  
7 Какурин Н. Е. Как сражалась революция: в 2 т. М., 1990. Т. 1.  
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Среди работ второго периода (начало 1930-х гг. – 1953 г.) необходимо 

обратить внимание на исследование П. К. Бурдина, в котором рассматривается 

создание военкоматов в 1918 г. с правовой точки зрения8, работу Ф. Н. Гудченко, 

посвященную вопросам функционирования системы всеобщего военного 

обучения (Всевобуча), создания территориальных отделов, подготовки кадров и 

бойцов для РККА9.  

Фундаментальным исследованием, издание которого охватывает 

несколько историографических периодов, безусловно, является пятитомная 

«История гражданской войны в СССР», издававшаяся с 1937 по 1960 г.10 

Второй период отличается тем, что в начале 1930-х гг. стали появляться 

первые исследования обобщающего характера по истории Мордовии, например, 

монография Т. В. Васильева11. Первым специальным исследованием по истории 

Гражданской войны в регионе стала работа С. П. Вернера, посвященная 

выступлению в 1919 г. в Саранском уезде казачьих частей Ф. К. Миронова12. 

Причины размещения мобилизационного отдела 1-й армии Восточного фронта в 

г. Саранске первыми раскрыли Д. Рузавин и С. Петров13. 

Третий этап в историографии начался после смерти И. В. Сталина. В 

работе А. П. Ненарокова рассмотрена ситуация в тылу, в частности в 

Мордовии14. В исследовании И. М. Корсакова и М. И. Романова, посвященном 

периоду Гражданской войны в мордовском крае, раскрыты некоторые стороны 

работы мобилизационного отдела 1-й армии Восточного фронта, который с 

августа 1918 г. по май 1919 г. дислоцировался в уездном городе Саранске 

Пензенской губернии15. Статья И. А. Ефимова стала первой работой, где 

рассматривается проблема возникновения и деятельности уездных военных 

                                                 
8 Бурдин П. К. Правовые основы организации Красной армии в 1918–1919 гг.: дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 1950.  
9 Гудченко Ф. Н. Всевобуч в период Гражданской войны в СССР, 1918–1920 гг.: дис. ... 

канд. ист. наук. М., 1950.  
10 История гражданской войны в СССР: в 5 т. Т. 1: Подготовка Великой пролетарской 

революции: (От начала войны до начала окт. 1917 г.) / под ред. М. Горького [и др.]. М., 1937; 

Т. 2: Великая пролетарская революция (октябрь – ноябрь 1917 г.) / под ред. Г. Ф. Александрова 

[и др.]. М., 1943; Т. 3: Упрочение Советской власти. Начало иностранной военной 

интервенции и гражданской войны (ноябрь 1917 г. – март 1919 г.) / под ред. С. Ф. Найды [и 

др.]. М., 1958; Т. 4: Решающие победы Красной армии над объединенными силами Антанты и 

внутренней контрреволюции (март 1919 г. – февраль 1920 г.) / под ред. С. Ф. Найды [и др.]. 

М., 1959; Т. 5: Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. 

Ликвидация последних очагов контрреволюции (февраль 1920 г. – октябрь 1922 г.) / под ред. 

С. М. Буденного [и др.]. М., 1960.  
11 Васильев Т. В. Мордовия. М., 1931.  
12 Вернер С. П. Мироновское восстание // Научный архив НИИ гуманитар. наук при 

Правительстве Респ. Мордовия (НА НИИГН). И.-129. Л. 113–154.  
13 Рузавин Д., Петров С. Мордовская АССР. Саранск, 1939.  
14 Ненароков А. П. Восточный фронт. 1918. М., 1969.  
15 Корсаков И. М., Романов М. И. Из истории Мордовии в годы гражданской войны. 

Саранск, 1958.  
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комиссариатов в годы Гражданской войны на территории современной 

Мордовии16.  

Последний (четвертый) период отечественной историографии начался в 

эпоху «перестройки» и связан с публикацией новых архивных материалов, 

изменением идеологических установок и исследовательского инструментария. 

Различные аспекты деятельности военных органов управления в деле 

мобилизации населения при широкомасштабных наступлениях противника 

приводятся в работе М. А. Молодцыгина17. Важными вехами в изучении 

проблемы стали монография об истории формирования и деятельности 

военкоматов в Московской области18, а также коллективный труд, в котором 

повествуется об общей истории военкоматов в России с 1918 по 2018 гг.19. 

Проблемы истории Гражданской войны, белого движения как важного военно-

политического элемента Гражданской войны рассматривает в своей работе 

В. Ж. Цветков20. Научный анализ функционирования и взаимодействия высших 

звеньев военной власти содержится в статье М. В. Фоменко21. 

Различные вопросы, связанные с деятельностью военных комиссариатов, 

рассмотрены в диссертационных исследованиях А. С. Лялина, Ю. А. Ильина, 

Р. Ю. Полякова, И. И. Стрекалова, В. В. Абрамова, А. Б. Кузьмина, 

В. В. Васильева, В. В. Ситникова, А. В. Долговой22. 
                                                 

16 Ефимов И. А. К вопросу возникновения и деятельности уездных военных 

комиссариатов Мордовии в годы Гражданской войны (1918–1920) // Исследования по истории, 

этнографии и археологии Мордовской АССР. Саранск, 1966. С. 125–147. 
17 Молодцыгин М. А. Красная армия: Рождение и становление, 1917–1920 гг. М., 1997.  
18  История военного комиссариата Московской области: в 2 кн. / В. Н. Заволжин [и др.]; 

под общ. ред. А. С. Семакина. М., 2000. Кн. 1.  
19 Военные комиссариаты: История создания и развития (1918–2018 гг.) / 

Е. В. Бурдинский [и др.]. М., 2018.  
20 Цветков В. Ж. Мятеж: Чехословацкий корпус на полях Гражданской войны // Родина. 

2001. № 6. С. 55–61. 
21 Фоменко М. В. Исторический опыт создания системы центральных органов 

управления Вооруженными силами Советского государства в октябре 1917 г. – декабре 

1918 г. // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 

2008. № 1. С. 97–107. 
22 Лялин А. С. Деятельность военных комиссариатов в годы Гражданской войны 1918–

1920 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1994; Ильин Ю. А. Советская власть и 

крестьянство, октябрь 1917 г. – начало 1921 г.: дис. … д-ра ист. наук. Иваново, 1999; 

Поляков Р. Ю. Военно-мобилизационная работа местных органов военного управления в 

1918 – начале 1919 гг.: по материалам Пензенской губернии: дис. … канд. ист. наук. Пенза, 

2003; Стрекалов И. И. Строительство Красной армии в войсках завесы: март – октябрь 1918 г.: 

дис. … канд. ист. наук. М., 2004.; Абрамов В. В. Создание и деятельность местных 

революционных трибуналов (1918–1922 гг.): по материалам Пензенской губернии: дис. … 

канд. ист. наук. Пенза, 2004; Кузьмин А. Б. Губернские и уездные военные комиссариаты в 

1918–1920 годах: на материалах Владимирской, Иваново-Вознесенской и Костромской 

губерний: автореф. дис. … канд. ист. наук. Иваново, 2006; Васильев В. В. Вооруженные силы 

Советской России в Саратовском Поволжье: от добровольческих отрядов до 4-й армии 

Восточного фронта: дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 2007; Ситников В. В. Военно-

организаторская и мобилизационная деятельность органов военного управления Симбирской 

губернии в 1918–1919 гг. : дис. ... канд. ист. наук. Чебоксары, 2008; Долгова А. В. Дезертирство 
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В становлении региональной историографии проблемы важную роль 

сыграла работа В. А. Юрченкова, посвященная исследованию взаимоотношений 

власти и общества в период Гражданской войны23. Общие проблемы 

Гражданской войны на территории мордовского края проанализированы в 

работе В. К. Абрамова24. В коллективной монографии «Крестьянство и 

казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны» под 

редакцией В. В. Кондрашина и В. А. Юрченкова наряду с другими вопросами 

рассматриваются военно-мобилизационные мероприятия, борьба с 

дезертирством, события на Восточном фронте25. В работе Е. О. Наумова 

проанализирован широкий спектр вопросов, связанных с формированием и 

эволюцией организационной структуры 1-й армии Восточного фронта26.  

В иностранной литературе исследуются общие вопросы строительства 

армии и государства в РСФСР в рассматриваемый период. Политизированные 

выводы о начале Гражданской войны, а также причинах победы большевиков 

присутствуют в монографии американского ученого S. Payne «Civil War in 

Europe, 1905–1949»27 . Монография J. Smele «The “Russian” Civil Wars, 1916–

1926. Ten Years That Shook the World» необычна для историографии тем, что в 

ней Гражданская война в России представлена с точки зрения множественности 

гражданских столкновений внутри страны с 1916 г. по 1926 г.28 Интересны и 

другие работы данного автора по проблемам Гражданской войны в России29:  

Таким образом, анализ историографии проблемы позволяет сделать вывод, 

что тема формирования и деятельности военных комиссариатов рассматривалась 

долгое время в контексте исследования истории Гражданской войны. В ряде 

работ анализируются некоторые аспекты указанной проблемы в отдельно взятых 

регионах и территориях, относящихся к Среднему Поволжью. Однако до сих пор 

не существует комплексного исследования, посвященного изучению 

деятельности низовых звеньев военных комиссариатов, не рассмотрен вопрос 

формирования структуры уездных и волостных комиссариатов, проведения ими 

мобилизации, организации всеобщего военного обучения в условиях 

                                                 

из Красной армии и борьба с ним в 1918–1920 гг. как конфликт между властью и населением: 

на материалах Пермской губернии: дис. … канд. ист. наук. М., 2016.  
23  Юрченков В. А. Власть и общество: российская провинция в период социальных 

катаклизмов 1918–1920. Саранск, 2010.  
24 Абрамов В. К. Мордовский народ (1897–1939). Саранск, 1996.  
25 Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской 

войны…  
26 Наумов Е. О. Создание объединений Красной армии в годы Гражданской войны в 

Среднем Поволжье: на примере 1-й армии Восточного фронта: дис. ... канд. ист. наук. Саранск, 

2017.  
27 Payne S. G. Civil War in Europe, 1905–1949. Cambridge, 2011.  
28 Smele J. D. The «Russian» Civil Wars, 1916–1926. Ten Years That Shook the World. 

London, 2015; Smele J. D. Civil war in Siberia : The anti-Bolshevik gov. of admiral Kolchak, 1918–

1920. Cambridge, 1996. 
29 Smele J. D. Historical Dictionary of the «Russian» Civil Wars, 1916–1926. New York, 2015; 

Smele J. D. Civil war in Siberia : The anti-Bolshevik gov. of admiral Kolchak, 1918–1920. 

Cambridge, 1996. 
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Гражданской войны на территории мордовского края, что дополнительно 

подтверждает научную актуальность данного исследования.  

Исследовательская проблема данной работы заключается в определении 

степени эффективности проведения молодым Советским государством политики 

формирования новых государственных учреждений, в том числе и низовых 

звеньев военных комиссариатов как фактора победы РККА в Гражданской 

войне. Для рассмотрения этой проблемы необходимо изучить не только создание 

новой государственной структуры, но и реакцию различных групп населения на 

проводимые мероприятия, формы и методы активного и пассивного 

сопротивления, выразившегося в том числе и в дезертирстве. Это позволит не 

только проанализировать процесс создания и функционирования новых органов 

власти, но и выявить те противоречия, которые возникали во взаимоотношениях 

между властью и обществом.  

Цель исследования: изучить процесс становления и основные 

направления деятельности военных комиссариатов в условиях Гражданской 

войны в 1918–1920 гг. в волостях и уездах Пензенской, Симбирской, Тамбовской 

и Нижегородской губерний, впоследствии вошедших в состав Мордовии. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) проанализировать историю создания волостных и уездных военных 

комиссариатов; 

2) охарактеризовать их кадровый состав; 

3) схематично отобразить составные подразделения военкоматов; 

4) изучить материально-техническое обеспечение военкоматов в период 

становления, а также финансовое обеспечение их сотрудников; 

5) проанализировать систему оплаты труда в низовых военкоматах; 

6) рассмотреть деятельность военных комиссариатов по изъятию оружия, 

повозок и лошадей у населения на нужды РККА; 

7) исследовать учетно-мобилизационную деятельность волостных и 

уездных военных комиссариатов; 

8) выявить причины дезертирства и методы борьбы с ним; 

9) проанализировать деятельность военных комиссариатов по проведению 

всеобщего военного обучения;  

10) сделать выводы о степени эффективности работы низового звена 

военных комиссариатов в изучаемом регионе в годы Гражданской войны. 

Методологическими основами диссертационного исследования стали 

основные принципы исторической науки – принципы историзма и научной 

объективности. Автор опирается на концепцию мобилизационного типа 

общественного развития, так как создание и деятельность военных 

комиссариатов происходили в период дефицита необходимых ресурсов – 

материальных, интеллектуальных, внешнеполитических, что вынуждало 

государство обращаться к чрезвычайным мерам для победы в Гражданской 

войне. В диссертации используется системный подход: различные стороны 

деятельности военных комиссариатов исследуются как часть общей системы 
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военно-административного управления в рассматриваемый период, 

анализируются ее аспекты. 

Методы исследования. В работе применяются специальные исторические 

методы: проблемно-исторический, который связан с восстановлением 

исторических событий и выявлением их причинно-следственных связей; 

сравнительно-исторический, при помощи которого мы сравнивали различные 

исторические события и явления (например, деятельность военных 

комиссариатов на разных временных этапах Гражданской войны, что позволило 

сделать объективные выводы об их функционировании). С помощью метода 

количественного анализа подсчитывались и систематизировались данные по 

численности мобилизованного военными комиссариатами населения, 

привлеченного для обучения в системе Всевобуча. Использование логического 

метода способствовало анализу уже имеющихся по данной проблеме 

исследований и архивных источников с точки зрения не только выявления в них 

логических противоречий, но и нахождения причин различного трактования 

исследуемой темы.  

Источниковая база. Для решения поставленных задач используется 

определенный корпус источников – как опубликованных, так и извлеченных из 

фондов различных архивов. 

Все источники, использованные в данном исследовании, можно 

классифицировать следующим образом.  

Первую, наиболее значимую группу, составили документы, извлеченные 

из Государственного архива Российской Федерации (далее – ГА РФ), 

Центрального государственного архива Республики Мордовия (далее – 

ЦГА РМ), Центрального государственного архива Московской области 

(далее – ЦГА МО), а также из научного архива Научно-исследовательского 

института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (далее – 

НИИГН). 

Наиболее значимыми архивными фондами являются фонды ЦГА РМ. 

Именно в них находятся материалы по волостным и уездным военкоматам 

мордовского края. Использованные в работе материалы 25 фондов ЦГА РМ, 

имея неодинаковую степень информативности, содержат различные сведения о 

деятельности военных комиссариатов на рассматриваемой территории. 

Большую их часть составляют уставные, организационные, распорядительные, а 

также отчетно-статистические документы органов государственной власти, 

учетные документы военных комиссариатов, рапорты и межведомственная 

переписка партийных, советских и военных органов и др.   

Ко второй группе относятся нормативные акты СНК РСФСР, ВЦИК, 

Совета рабоче-крестьянской обороны и Совета труда и обороны, на местном 

уровне – протоколы заседаний уездных органов власти – съездов Советов30. В 

них рассматриваются вопросы организации РККА, создания губернских, 

                                                 
30 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства (СУ 

РСФСР). 1918–1919; Общество и власть (1918–1920): док. уезд. съездов Советов Мордовии: в 

2 т. Саранск, 2010–2013.  
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уездных и волостных военных комиссариатов, предлагаются меры по борьбе с 

дезертирством.  

Третью группу составляют документы, авторами которых являются 

политические деятели Советской России, внесшие существенный вклад в 

создание РККА31. Среди работ данной группы можно выделить статьи 

государственных деятелей, опубликованные в сборнике к Съезду Советов32.  

К четвертой группе относятся сборники опубликованных документов, в 

которых представлены воззвания уездных военных комиссариатов, материалы 

по организации Всевобуча, отчеты о проведении мобилизации и т. д.33 В работе 

А. Е. Захаркиной и И. И. Фирстова собраны данные из газет и других источников, 

воспоминания участников событий34.  

Пятую группу составили мемуары участников Гражданской войны и 

военачальников, написанные по следам прошедших событий35. К 10-й годовщине 

Октябрьской революции на местах вышли в свет работы, представляющие собой 

опыт мемуарного осмысления первых лет советской власти, в том числе издание 

Алатырского райкома ВКП(б) и райисполкома «10 лет Октября», в котором дана 

оценка событий в восточных районах современной Мордовии36.  

Шестую группу составили периодические издания – всероссийские: газеты 

«Правда»37, которая издавалась  ЦК РКП(б), «Известия»38 Петроградского совета 

рабочих и солдатских депутатов за 1918–1920 гг., и региональные: газета 

«Пензенская правда»39 Пензенского губкома РКП(б) и Пензенского 

губисполкома за 1918–1921 гг.; однодневные газеты: «Дезертир»40 Поволжской 

окружной и Пензенской губернской комиссий по борьбе с дезертирством, а 

также «Последний клич!»41 уездной комиссии по борьбе с дезертирством 

Темниковского уезда.  

Использование всего комплекса источников дает возможность реализовать 

поставленные исследовательские задачи, осуществить комплексное 

исследование организации и деятельности военных комиссариатов в волостях и 

                                                 
31 Троцкий Л. Д. Организация Красной армии: докл. Л. Троцкого на 5-м Всерос. съезде 

Советов РСК и КД. М., 1918 ; Его же. Красная армия: речь Л. Д. Троцкого на заседании Центр. 

исполн. ком. от 22 апр. 1918 г. М., 1918. 
32 Строительство Красной армии: сб. ст. к Съезду Советов / под ред. воен. комиссара 

Всерос. гл. штаба т. В. Г. Шарманова и с предисл. зам. пред. Реввоенсовета Республики 

Э. Склянского. М., 1919.  
33 Мордовия в период упрочения советской власти и Гражданской войны: док. и 

материалы. Саранск, 1959; Российское крестьянство в эпоху революций и Гражданской 

войны: регионально-национальный аспект. Саранск, 2016. 
34 Захаркина А. Е., Фирстов И. И. Мордовия в годы трех народных революций. Ч. 1: 

Хроника революционных событий. 1895 г. – май 1918 г. Саранск, 1957.  
35 Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне: в 4 т. М. ; Л., 1924–1933 и др. 
36 10 лет Октября. Алатырь, 1927. 
37 Правда: ежедн. газета. 1918. № 1 (228) – 49 (275); 1919. № 1–30; 1920. № 1–296.  
38 Известия: ежедн. газета. 1918. № 236 (500); 1919. № 59 (611); 1920. № 289 (1136). 
39 Пензенская правда: ежедн. газета. 1919. № 1 (21 авг.); 1921. № 8 (13 янв.). 
40 ЦГА РМ. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 4. Л. 65. 
41 Там же. Л. 201. 
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уездах четырех губерний – Пензенской, Симбирской, Тамбовской и 

Нижегородской.  

Научная новизна представленного исследования определяется тем, что:  

– впервые рассмотрены вопросы формирования и деятельности низовых 

комиссариатов на примере уездных и волостных военкоматов Пензенской, 

Симбирской, Тамбовской и Нижегородской губерний в 1918–1920 гг.; 

– определена роль военкоматов в победе советской власти в Гражданской 

войне, а также над западными интервентами; 

– впервые исследованы вопросы проведения частичных мобилизаций, 

масштабы дезертирства и методы борьбы с ним в годы Гражданской войны на 

территории мордовского края; 

– рассмотрены основополагающие аспекты взаимодействия органов 

военно-административной власти и жителей волостей и уездов 

преимущественно с мордовским населением;  

– в ходе исследования выявлено отсутствие крупных восстаний населения 

против военно-мобилизационных мероприятий военкоматов; 

– выделены особенности комплектования 1-й армии Восточного фронта с 

учетом экономических, политических и национальных аспектов;  

– в научно-исторический оборот введено значительное количество новых 

архивных материалов, извлеченных из Центрального государственного архива 

Республики Мордовия. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 

том, что его основные положения и выводы способствуют развитию научного 

знания об особенностях деятельности военных комиссариатов в чрезвычайных 

условиях Гражданской войны на территории губерний, находившихся в тылу и 

служивших источником людских ресурсов для комплектования подразделений 

РККА. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования его результатов в научно-исследовательской работе по 

регионологии и краеведению Мордовии; для проведения сравнительно-

исторических исследований, посвященных деятельности военкоматов на 

территории других губерний России; при написании обобщающих работ по 

истории Гражданской войны; при подготовке общих и специальных курсов по 

отечественной истории, в рамках воспитательно-патриотической работы 

учреждений среднего и высшего образования, Российского военно-

исторического общества и краеведческих обществ. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Военные комиссариаты создавались после окончания Первой мировой 

войны, двух революций и в ходе начавшейся Гражданской войны в условиях 

промышленного и аграрного кризиса, распада армии и флота страны и стали 

важными учреждениями в системе государственных органов управления. 

Полномочия вновь созданных органов были очень широкими, но основные 

заключались в обеспечении учета, организации призыва и мобилизации 

населения, содействии всеобщему военному обучению и ведению агитационно-
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просветительной работы. Уездные военкоматы стали создаваться на основе 

военных отделов советов и впоследствии находились в ведении данных советов. 

Работа по их созданию на территории уездов началась во второй половине мая – 

начале июля 1918 г., волостные военкоматы стали формироваться в августе – 

сентябре 1918 г. 

2. Формирование кадрового состава и внутренней структуры уездных и 

волостных комиссариатов из-за отсутствия опыта было сопряжено с 

самодеятельностью на местах. Комплектование военных комиссариатов часто 

происходило не по нормам Декрета Совнаркома РСФСР от 8 апреля 1918 г. «Об 

учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по 

военным делам», утвержденным ВЦИК 22 апреля 1918 года, а по частным 

соображениям. Волостные военкоматы могли не соответствовать штату в 10 

человек, а в уездных создавались дополнительные отделы. Волостные 

военкоматы напрямую не подчинялись уездным, а действовали через комитеты 

бедноты и председателей волостных советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. 

3. Материально-техническая база волостных и уездных военных 

комиссариатов соответствовала уровню, позволявшему в данный период 

производить учет, мобилизацию и отправку в РККА личного состава. Военные 

комиссариаты осуществляли свою хозяйственную деятельность на основе 

гражданско-правовых сделок, использовали наемный труд с соответствующей 

оплатой. Реквизиция являлась крайней мерой.  

4. Военные комиссариаты смогли в кратчайший срок организовать военно-

учетную систему с использованием карточек с адресами призывников и 

мобилизованных, возложив на местные органы власти задачу по их оповещению, 

что помогло четко структурировать призыв и мобилизацию.  

5. Волостные и уездные военкоматы включились в систему всеобщего 

военного обучения весной 1918 г., хотя при этом постоянно испытывали 

недостаток инструкторов для проведения обучения. Структура Всевобуча 

постепенно совершенствовалась. В уездах регулярными стали съезды 

инструкторов, которые организовывались для улучшения их работы. Всевобуч 

как система военно-политической подготовки населения разных возрастов стал 

неотъемлемой частью всей системы образования в РСФСР и СССР. 

6. Мобилизация населения военными комиссариатами производилась 

волнообразно. Волны частичных мобилизаций зависели от ситуации на фронте 

и от новых конфликтов. К 1921 г. большинство лиц мужского пола от 18 до 50 

лет отслужили в армии или были мобилизованы. Частично это коснулось 

представителей женского пола (врачи, фельдшеры, медсестры, фармацевты). Те, 

кто не были призваны в 18 лет, получали повестки для медицинского 

переосвидетельствования. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

мобилизация была полной, но растянулась на 3 года.  

7. Дезертирство носило массовый характер. Его главными причинами 

являлись усталость от войны, отсутствие дисциплины и строгого наказания. 
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После первого дезертирства, по общему правилу, военнослужащий повторно 

направлялся в расположение воинской части.  

8. Функционирование сети военных комиссариатов явилось примером 

высокоэффективного административно-военного управления в стране, способного 

успешно осуществлять мобилизацию материальных и людских ресурсов. Главной 

особенностью истории мобилизаций в мордовском крае, включая комплектование 

1-й армии Восточного фронта, является фундаментальная поддержка советской 

власти местным населением. Особенности национального состава населения не 

повлияли на рассматриваемые аспекты.  

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

полученных результатов научного исследования обеспечивается положенными 

в его основу методологическими принципами, использованием совокупности 

методологических подходов и приемов, соответствующих задачам и целям 

исследования, репрезентативностью источниковой базы исследования, а также 

целостностью диссертации. 

Апробация результатов исследования. Основные материалы и выводы 

исследования прошли апробацию на IX Международной научно-практической 

конференции «Модернизация культуры: диалоги о прошлом и настоящем в 

науке, искусстве, образовании» (Самара, 25–26 мая 2023 г.), а также на 

Международной научно-практической конференции «60-е Евсевьевские чтения» 

(Саранск, 19–20 февраля 2024 г.). Всего по теме исследования опубликовано 7 

научных статей, в том числе 4 – в рецензируемых научных изданиях, входящих 

в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование соответствует п. 4 «История взаимоотношений 

власти и общества, государственных органов и общественных институтов 

России и ее регионов», п. 8 «Военная история России, развитие ее вооруженных 

сил на различных этапах развития» и п. 16 «История российских революций» 

паспорта специальности 5.6.1. Отечественная история. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, каждая 

из которых включает по 3 параграфа, заключения, списка источников 

литературы и списка иллюстративного материала, а также приложения с 

материалами архивных дел ЦГА РМ и материалами из книги большевика 

Генриха Бергмана. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во «Введении» обоснована актуальность темы исследования, 

проанализирована степень разработанности проблемы, поставлены цель и задачи 

исследования, определены объект и предмет, хронологические и территориальные 

рамки работы, приведена характеристика источниковой базы и методологической 

основы диссертации, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, представлены положения, выносимые на защиту. 
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В первой главе «Создание волостных и уездных военкоматов в 1918–

1920 гг. на территории мордовского края» рассмотрены деятельность и 

эволюция волостных и уездных военкоматов, структура их штатов в период, 

когда происходило «рождение» данных военных образований. 

В первом параграфе «Условия образования и функции волостных и 

уездных военкоматов» проанализированы исторические события, которые 

вызвали необходимость создания военных комиссариатов, изучены 

нормативные акты и архивные данные об образовании и функциях 

военкоматов – военно-учетной деятельности, осуществлении призыва и 

мобилизации, комплектовании штатов. 

К весне 1918 г. Советское правительство нуждалось в сильной 

обороноспособной армии, в связи с чем необходимо было создать систему 

военкоматов и начать призыв и мобилизацию населения. В уездах и волостях 

активизировалась работа по упорядочению учета военнообязанных. 8 апреля 

1918 г. СНК РСФСР принял Декрет о волостных, уездных, губернских и 

окружных комиссариатах по военным делам, который очерчивал круг 

обязанностей работников военкоматов. Военкоматы возглавляли трехчленные 

коллегии в составе военного руководителя и двух политкомиссаров. Советская 

власть на подконтрольной территории согласно нормативному акту создала 

7 окружных, 39 губернских, 385 уездных, 7 000 волостных военкоматов.  

Высшим звеном в системе военкоматов в соответствии с вышеназванным 

Декретом были окружные военкоматы. Рассматриваемые волости и уезды 

Пензенской, Симбирской, Тамбовской и Нижегородской губерний (за 

исключением Череватовской волости), которые впоследствии вошли в состав 

Мордовии, находились на территории 3 военных округов: Московского, 

Орловского и Приволжского. 

Ниже в пирамидальной системе военкоматов стояли губернские 

военкоматы. Они организовывались губернскими Советами рабочих и 

крестьянских депутатов в составе двух комиссаров по военным делам и одного 

военного руководителя, утверждаемых Народным комиссариатом по военным 

делам. Один из членов губернского военного комиссариата назначался 

губернским военным комиссаром и подчинялся окружному комиссару, которому 

по требованию или в установленные сроки представлял отчет о своей 

деятельности.  

Внизу «пирамиды» стояли уездные и волостные военные комиссариаты. 

Уездные комиссариаты по военным делам организовались уездными Советами 

рабочих и крестьянских депутатов в составе двух комиссаров по военным делам 

и одного военного руководителя, которые утверждались губернским Советом 

рабочих и крестьянских депутатов. Один из членов уездного комиссариата 

назначался губернским Советом уездным военным комиссаром. Уездный 

комиссар подчинялся губернскому комиссару и представлял последнему по его 

требованию или в установленные сроки отчет о деятельности уездного 

комиссариата. В распоряжении уездного комиссариата состояли все 

вооруженные силы, предназначенные для военных нужд уезда. На практике 
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система военных комиссариатов в уездах на территории современной Мордовии 

сложилась намного позднее апреля 1918 г., когда был принят Декрет о 

волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным делам. 

Уездные военкоматы выполняли финансово-контрольную и снабженческо-

ревизионную функции; проводили следующие мероприятия: выкуп лошадей; 

содержание и конвоирование заключенных; сбор оружия у населения; учет 

военнообязанных; проведение призывных и мобилизационных мероприятий; 

обеспечение безопасности населенных пунктов, охрана зданий, движимого 

имущества и здоровья военнослужащих; противодействие 

контрреволюционным силам, наблюдение за психическим состоянием 

военнослужащих и политическими настроениями, а также вели агитацию и 

пропаганду и боролись с дезертирством. 

Волостные комиссариаты по военным делам организовались волостными 

Советами рабочих и крестьянских депутатов в составе двух комиссаров и одного 

военного руководителя, которые утверждались уездным Советом рабочих и 

крестьянских депутатов. На местах проблема организации волостных 

военкоматов стала одним из главных факторов крайне сложной ситуации с 

набором в РККА весной 1918 г. На территории современной Мордовии волостные 

военкоматы стали создаваться лишь в августе – сентябре 1918 г., фактически этот 

процесс продолжался до конца 1918 г. В Саранском уезде 5 волвоенкоматов (14 %) 

возникло в июне, 17 (46 %) – в июле, 6 (17 %) – в августе. Дату образования 9 

(23 %) не удалось установить. В Инсарском уезде Пензенской губернии данная 

работа была закончена к концу июля. В августе 1918 г. волостные военные 

комиссариаты приступили к учету военнообязанных и конского поголовья. В 

Краснослободском и Темниковском уездах построение системы военкоматов в 

рамках предписанных штатов было медленным. Окончательно она была 

сформирована только в сентябре 1918 г. В некоторых волостях местное население 

отнеслось отрицательно к новым военно-учетным органам власти и даже 

наблюдались колебания среди депутатов Советов. В населенном пункте Тетюши 

Ардатовского уезда Симбирской губернии крестьяне решили, что волостной 

военкомат не нужен, и он не создавался довольно длительное время.  

Аналогичное положение складывалось и в Пурдошанской волости 

Краснослободского уезда, и в городе Саранске, где при организации волостного 

военкомата против выступили некоторые члены Совета, мотивируя это тем, что 

уездного военкомата будет достаточно. От создания волостного военкомата 

отказался и Большевьясский волостной совет. После ряда народных 

выступлений был организован Шадымо-Рыскинский волостной военкомат в 

Инсарском уезде Пензенской губернии. К 30 августа были сформированы штаты 

волостных военных комиссариатов Инсарского уезда Пензенской губернии. В 

начале 1919 г. началась реформа волостных военкоматов. Главная цель 

заключалась в том, чтобы сделать волостной комиссариат по военным делам 

составной частью исполнительного комитета волостных Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. Власть хотела всю ответственность 
за исполнение распоряжений военных властей по проведению учета, призыва и 
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мобилизации возложить на председателя волисполкома, который должен был 

исполнять обязанности волостного военкома.  

Волостные военные комиссариаты согласно нормативному акту 

выполняли следующие функции: мобилизация и призыв; учет всех годных к 

несению военной службы; организация вербовочных пунктов добровольцев; 

учет конского поголовья и перевозочных средств; организация на местах 

обучения военному делу рабочих и крестьян; розыск уклонистов; медицинское 

освидетельствование военнообязанных; выдача удостоверений лицам, 

прошедшим курс всеобщего обучения военному делу; агитация вступления в 

РККА; организация гимнастических обществ. На практике из-за небольшого 

количества сотрудников, от 7 до 13 служащих (в зависимости от численности 

населения волости), волостные военкоматы занимались в основном учетно-

мобилизационными, материально-финансовыми вопросами и реквизицией. 

Например, Урейский волостной комиссариат по военным делам пополнял 

запасы обмундирования.  

Во втором параграфе «Формирование штатов военных комиссариатов» 

рассмотрены штаты волостных и уездных военкоматов. 

Военкоматы в данный период не везде создавались в соответствии со 

штатной структурой, которая была утверждена Декретом об учреждении 

волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам. 

Как правило, не только нарушались нормативы численного состава отделов 

волостных и уездных военкоматов, но и образовывались отделы, которые 

Декретом СНК от 8 апреля 1918 г. не предусматривались: например, в Саранском 

уездном военном комиссариате таковыми были мобилизационный и учетный 

отделы, караульная рота, тюрьма, оружейная мастерская, пересыльный и 

сборный пункты.  

В других уездных военкоматах штаты были намного меньше, в основном 

они состояли из 2 военкомов и одного военрука, секретарей-делопроизводителей. 

Что же касается отделов, то их было не более 3–4, преимущественно это отделы 

по мобилизации, приемо-вербовочные пункты, а также оружейные комнаты с 

соответствующим штатом. Например, в Краснослободском уездном военкомате 

23 октября 1918 г. в штате, помимо 2 военкомов и 1 военрука, числились 

секретарь-делопроизводитель приемо-вербовочного пункта и помощник 

секретаря – помощник делопроизводителя приемо-вербовочного пункта, а также 

сотрудники, занимавшиеся перепиской призывников и мобилизованных. В штате 

были 2 сторожа, а также оружейные мастера. В военкомате также имелась 

оружейная комната с мастерской. 16 января 1919 г. система управления с 2 

комиссарами была отменена. В январе 1919 г. в структуре военкоматов произошла 

реформа не только штатов, но и прямой подчиненности. Комиссариаты по 

военным делам уездов стали напрямую подчиняться уездным исполнительным 

комитетам Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и сменили 

названия. Например, в Саранске уездный военкомат стал именоваться 

Комиссариатом по военным делам Саранского уездного исполнительного 

комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Саранского 
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уезда Пензенской губернии. Штат волостных военкоматов устанавливался 

местными советами и уездными военкоматами в зависимости от количества 

жителей в волости. Например, Ардатовский уездный военный комиссариат 

разделил летом 1918 г. подчиненные волостные военные комиссариаты на четыре 

разряда: число жителей в волости от 8 000 до 12 000 человек – штат в 13 служащих; 

число жителей от 6 000 до 8 000 человек – штат в 12 служащих; число жителей от 

4 000 до 6 000 человек – штат в 8 служащих; число жителей от 2 000 до 4 000 

человек – штат в 7 служащих. В Инсарском уезде крупных волостных 

военкоматов не было. В среднем они имели в штате по 5 человек, что значительно 

меньше, чем в Ардатовском уезде. В основном штат волостного военкомата 

состоял из двух военных комиссаров (до реформы 16 января 1919 г.), военного 

руководителя, помощника военного руководителя (делопроизводителя), 

переписчика и сторожа.  

За два года Гражданской войны штаты военных комиссариатов всех 

уровней были укомплектованы, сформировалась их четкая пирамидальная 

система, введено единоначалие. Система мобилизации, материально-

технического снабжения и борьбы с дезертирством, выстроенная военкоматами, 

позволила советской власти выиграть Гражданскую войну. Без их участия 

советская власть, безусловно, не смогла бы выстоять и, следовательно, 

существовать в дальнейшем. Проблемы начального периода комплектования 

РККА до апреля 1918 г. стали триггером, вызвавшим появление системы 

военкоматов, которая существует и по сей день. Созданная в 1918–1920 гг. 

система военкоматов «пережила» советскую власть, что говорит о ее качестве.  

В третьем параграфе «Материально-техническое обеспечение 

военкоматов» рассмотрены вопросы формирования материальной базы 

военных комиссариатов (финансовой, оружейной, продовольственной и других 

ее составляющих), которая представляла собой разветвленную многоаспектную 

систему, позволяющую на первичном этапе обеспечить мобилизованных до 

отправки в части, работников военкоматов, а также пленных всем необходимым 

для выполнения поставленных задач. 

В 1918 г. состояние казарм было неудовлетворительным, что, безусловно, 

подрывало моральный дух солдат, влияло на их физическое состояние, которое 

усугублялось плохим питанием военнослужащих низшего ранга. Отметим, что 

звания после революции были отменены, поэтому в таком же положении 

находились и командиры низших рангов, призываемые по общей мобилизации. 

В течение 1919 г. сохранялись проблемы с помещениями для размещения 

военнослужащих.   

Период контактов между уездным военкоматом и мобилизационным 

отделом 1-й армии Восточного фронта отмечен взаимными претензиями и 

бездействием военкомата во многих вопросах обеспечения мобилизованных. 

Сотрудники мобилизационного отдела крайне негативно оценивали способности 

и потенциал уездных комиссариатов в оказании необходимой помощи при 

создании запасных частей и подразделений 1-й армии Восточного фронта. 
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В 1920 г. рассматриваемая ситуация в некоторых местах постепенно 

нормализовалась за счет изъятия церковных и монастырских помещений 

Русской православной церкви. Отметим, что изымались даже помещения 

женских монастырей.  

Военкоматы также занимались вопросами обеспечения армии 

обмундированием, оружием, повозками и лошадьми, а также продовольствием.  

Во второй главе «Учетно-мобилизационная деятельность военных 

комиссариатов» рассмотрены вопросы, касающиеся учета военнообязанных, 

военнослужащих, мобилизованных, реквизированных и мобилизованных 

лошадей, а также военно-технического имущества. 

В первом параграфе «Учет военнообязанных и борьба с дезертирством» 

рассмотрены вопросы постановки на учет военнообязанных, а также 

особенности его ведения. Во второй части параграфа рассмотрены мероприятия 

по борьбе с дезертирством.  

Территориально действовала схема с волостными, уездными (уезды и 

заштатные города) и районными (столицы и губернские города) военными 

комиссариатами. Учет военнообязанных осуществлялся при помощи ведения 

книг и ведомостей. Необходимо было вести личные карточки военнослужащих 

РККА на каждый возраст (18–40 лет) отдельно. Принимались на учет лица при 

достижении 18-летнего возраста, увольнении с военной службы, перемене места 

жительства, снятии с особого учета, окончании обязательного срока военной 

службы. Снимались с учета при перемене места жительства, поступлении на 

военную службу, получении увечий и болезней, вследствие которых 

медицинская комиссия военкомата признавала лицо подлежащим исключению 

из числа военнообязанных. 

Нормативное регулирование деятельности по учету военнослужащих в 

основном составляли различные руководства вышестоящего губернского 

военкомата. Например, общественные отношения в сфере учета 

военнослужащих в волостях и уездах Пензенской губернии контролировало 

Временное руководство для учета военнообязанных от 4 декабря 1918 г. 

Пензенского губернского военкомата. Основной учет осуществлялся для лиц 

мужского пола от 18 до 40 лет. Данный нормативный акт был принят к концу 

1918 г. До его принятия деятельность военкоматов регулировалась 

нормативными актами Российской империи. 

В рамках деятельности по учету военнослужащих волостные и уездные 

военкоматах вели следующую документацию: книги учета военнообязанных 

(корешки с отделяемыми от них личными и учетными карточками); учетные 

ведомости; бланки записок. Что же касается лиц, ответственных 

непосредственно за учет военнообязанных, то в уездных военных комиссариатах 

(например, в Саранском уездном военкомате) были созданы отделы по учету 

военнослужащих. Учетом военнообязанных в волостных военных 

комиссариатах занимались непосредственно делопроизводители по 

обеспечению призыва. 
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Массовое дезертирство началось во второй половине 1918 г. и достигло 

пика в начале 1919 г. В связи с большим масштабом этого явления проводился 

широкий спектр мероприятий: создавались специальные комиссии (центральная, 

окружные, губернские, уездные), привлекались волостные Советы рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, органы милиции, комитеты 

бедноты. Основными методами борьбы являлись анкетирование с целью 

выяснения причин дезертирства и сбора статистических данных для 

последующего анализа, агитация и пропаганда (например, в Темниковском уезде 

существовала однодневная газета «Последний клич!», посвященная борьбе с 

дезертирством), перепись лиц мужского населения, привлечение волостных 

исполкомов, розыск и арест. Дезертирство спадало по мере затухания 

Гражданской войны. Единственным относительно действенным методом борьбы 

с данным явлением был физический «вылов» и наказание 

Во втором параграфе «Создание системы всеобщего военного обучения 

(Всевобуча)» рассмотрены исторические аспекты всеобщего военного обучения 

среди населения и работы пропагандистской направленности, 

проанализированы причины введения данного вида военной подготовки для 

населения 16–40 лет, включая лиц женского пола, а также организация 

Всевобуча на предприятиях, в сельской местности и образовательных 

учреждениях.  

Система всеобщего военного обучения была создана в соответствии с 

Декретом ВЦИК от 22 апреля 1918 г. «Об обязательном обучении военному 

искусству». Согласно нормам вышеназванного Декрета, все подлежащее 

обучению население РСФСР было поделено на 3 категории: школьный возраст 

(до 16 лет); подготовительный возраст (16–18 лет); призывной возраст (18–

40 лет). На местах были выделены и иные категории, например, в 

Краснослободском уезде были сформированы следующие группы (по возрасту): 

16–20 лет; 21 год – 30 лет; 31 год – 40 лет. В Ардатовском уезде обучающиеся 

были разделены по родам войск.  

Каждый уезд был разбит на районные бюро Всевобуча (под 

ответственность каждого бюро попадали примерно 2–4 волости), например, 

Ардатовский уезд Симбирской губернии был разбит на 13 бюро, основной 

задачей которых являлось обучение широких масс населения основам военного 

дела без отрыва от производства. Для сельского населения был составлен график, 

исключающий обучение в период полевых работ. 

Система Всевобуча в начале своего исторического пути стала ликбезом для 

населения в рамках военного ремесла. В конце 1918 г. задачи Всевобуча 

изменились, и он стал первым звеном в обеспечении резервистов для 

милиционных и кадровых частей РККА. В дальнейшем эта система стала 

обременительной для «красной военной машины», так как недостаток оружия на 

фронте заставил изымать его из арсеналов Всевобуча. Помимо этого, 

действующей армии понадобились инструкторы Всевобуча как специалисты 

военного дела. В конечном счете Всеобуч был закрыт, выполнив задачу по 

обучению азам военного дела огромной массы населения. 



20 

 

В третьем параграфе «Проведение мобилизации населения» рассмотрены 

мобилизационные мероприятия волостных и уездных военкоматов, связанные с 

необходимостью пополнения рядов РККА и тыловых запасных частей, а также 

различных милиционных формирований. Мобилизационные волны (так 

называемые частичные мобилизации) в Гражданскую войну советской властью 

проводились постепенно как среди представителей определенных профессий 

(как гражданских, так и военных) и званий в Русской императорской армии, так 

и по годам рождения, но в итоге затронули все работоспособные группы 

населения. Начало мобилизаций, осуществляемых военкоматами, пришлось на 

конец лета – осень 1918 г. В качестве точек сбора всех мобилизованных как 

первоначальные места были выбраны военкоматы. После поверки 

мобилизованных они следовали к месту погрузки, на железнодорожные вокзалы, 

в пункты отправки и другие распределительные узлы. Для следования к месту 

службы предоставлялись вагоны-теплушки. Ответственными за данные 

мероприятия были мобилизационные отделы военкоматов. Осенью 1918 г. 

начались мобилизационные мероприятия для тыловых частей, которые 

проходили параллельно с основными мобилизационными волнами, при этом в 

тыловые части мобилизовали лиц с судимостью и священнослужителей на 

общих основаниях с другими категориями населения.  

В 1919 г. мобилизационные волны стали усиливаться. Например, только в 

мае – сентябре было проведено 9 частичных мобилизаций.  

В первой половине 1919 г. в Саранске действовал мобилизационный отдел 

1-й революционной армии Восточного фронта. С 15 августа 1918 г. по 1 мая 

1919 г. им было мобилизовано 17 879 чел. Так, к концу 1918 г. моботдел 

укомплектовал людьми, оружием и подвижным составом 3-й и 4-й Пензенские 

пехотные полки, 3-й Симбирский пехотный полк, два запасных пехотных полка, 

саперную роту, маршевую роту моряков, роту особого назначения. 

В 1920 г. мобилизационные волны продолжались с той же активностью, 

что и в 1919 г. Осуществлялась также скрытая мобилизация. Например, 14 

августа 1920 г. на основе телеграммы вышестоящего военкомата Пурдошанский 

военкомат осуществил призыв специалистов, однако официально данная 

мобилизация именовалась «трудовой повинностью». 

Подводя общий итог мобилизаций за 1918–1920 гг. в волостях и уездах на 

территории современной Мордовии, отметим, что всего в 7 уездах было 

мобилизовано более 74 000 человек. Мобилизационные волны зависели от 

ситуации на фронте. В целом мобилизационные мероприятия в уездах и волостях 

проходили в штатном режиме. Крупных волнений среди населения не было.  

В «Заключении» подведены итоги исследования.  

Проанализировав первый этап формирования волостных и уездных 

комиссариатов по военным делам в 1918–1920 гг., их деятельность по 

формированию штатов, материально-техническому обеспечению, учету 

военнообязанных, мобилизации населения и борьбе с дезертирством, организации 

всеобщего военного обучения, мы пришли к выводу, что данный этап в истории 

становления военкоматов был наиболее важным, так как именно в этот период 
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были заложены основы, сложилась структура, которой нет замены и в настоящее 

время. Созданная система военкоматов стала неотъемлемой частью жизни 

каждого гражданина. Несмотря на все сложности, военкоматы выполнили свою 

задачу, что показала победа большевиков в Гражданской войне и над 

интервентами.  

Изучив комплектование штатов волостных и уездных военкоматов трех 

губерний – Пензенской, Симбирской и Тамбовской, а также Череватовского 

волостного военного комиссариата Ардатовского уезда Нижегородской 

губернии, в сопоставлении с предписаниями Декрета от 8 апреля 1918 г. 

Совнаркома РСФСР «Об учреждении волостных, уездных, губернских и 

окружных комиссариатов по военным делам», утвержденного ВЦИК 22 апреля 

1918 г., мы сделали вывод, что даже в столице РСФСР первоначально не было 

четкого руководства в военной сфере, но система с каждым годом постепенно 

менялась. Возникали проблемы с пирамидальным подчинением и введением 

единоначалия. Дисциплина и некоторая «самодеятельность» нередко давали 

положительные результаты. К 1921 г. большинство штатов, вся документация, 

карточки военнослужащих были приведены с требованиями нормативных актов.  

Изучив основные аспекты формирования финансовой и материальной 

базы военных комиссариатов, которые представляли собой разветвленную 

систему, позволяющую на первом этапе, до отправки в части, обеспечить 

военнослужащих, а также служащих военкоматов, всем необходимым для 

выполнения своей задачи, мы показали, что их материально-техническая 

обеспеченность росла с каждым годом. Все действия по мобилизации, учету 

военнообязанных, карательным мерам по отношению к дезертирам и 

исполнению наказаний за нарушение правовых норм, регулирующих данные 

правоотношения, осуществлялись в условиях катастрофической нехватки 

опытных кадров, сложной ситуации на фронте, которые неизбежно возникают в 

любой новой системе управления людскими и материальными ресурсами.  

Исследовав вопросы, касающиеся учета военнообязанных, 

военнослужащих, а также борьбы с дезертирством и созданием специальных 

комиссий по решению данной проблемы, можно сделать вывод, что изменение 

подходов и карательных мер по отношению к дезертирам и уклонистам в данный 

период было связано с положением на фронте: поражения вели к их ужесточению.  

При рассмотрении исторических аспектов всеобщего военного обучения 

населения и работы пропагандистской направленности среди групп молодежи с 

16 лет были проанализированы причины введения данного вида военной 

подготовки, включая лиц женского пола, а также организация Всевобуча на 

предприятиях, в сельской местности и образовательных учреждениях. Подводя 

итог, мы пришли к выводу, что в ходе Гражданской войны и интервенции 

постепенно начала складываться система всеобщего военного обучения. 

Исследовав мобилизационные мероприятия волостных и уездных 

военкоматов, связанные с необходимостью пополнения рядов РККА и тыловых 

запасных частей, а также различных милиционных формирований, мы пришли к 

выводу, что мобилизационные волны зависели от ситуации на фронте, и от 
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новых конфликтов РСФСР, например, с Польшей. Ситуация усугублялась 

массовым дезертирством на некоторых участках фронта, что вызывало 

необходимость карательных мероприятий, осуществляемых комиссиями по 

борьбе с дезертирством и местными органами власти. 
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