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Актуальность темы исследования. Актуальность темы диссер-
тации обуславливается пристальным вниманием исследователей
к истории гражданской войны в целом. В связи с этим особый
интерес представляет история организации Красной Армии. Без
изучения истории создания и деятельности военных комиссариа-
тов невозможно понять процесс создания советских вооружен-
ных сил в период гражданской войны. В этой связи актуальными
являются региональные исследования, в которых говорится не
только о проблемах, характерных для военных комиссариатов по
стране в целом, но и отмечается специфика деятельности воен-
ных органов на определенной территории. Это позволяет выявить
детали, которые лучше видны в масштабах отдельно взятого ре-
гиона. Вместе с тем, необходимо отметить, что исследование но-
сит злободневный характер. Многие проблемы, стоявшие перед
местными военными органами в период гражданской войны, су-
ществуют и сейчас. Наблюдается значительный процент граждан,
уклоняющихся от службы в армии. Налицо падение престижа
военной службы.' Одной из проблем является неудовлетворитель-
ное состояние здоровья призывников. Многие из них получают
отсрочки по болезни или освобождаются от службы. Указанные
выше проблемы прослеживаются не только на общероссийском,
но и на региональном уровне. Успех организации современных
вооруженных сил во многом зависит от деятельности на местах
органов военного управления. Стоящие в настоящее время перед
военными комиссариатами проблемы требуют осмысления их
деятельности в прошлом, чтобы избежать ошибок, использовать
положительный опыт их работы. Поэтому весьма важно изучение
процесса зарождения, начального периода деятельности военко-
матов.

Объект исследования. Объектом исследования являются гу-
бернские и уездные военные комиссариаты, осуществлявшие
свою деятельность в 1918-1920 годах на территории Владимир-
ской, Иваново-Вознесенской и Костромской губерний.
Предмет исследования. Предметом исследования являются та-
кие сущностные аспекты процесса создания и деятельности мест-
ных органов военного управления в 1918-1920 годах на террито-
рии изучаемых губерний как учетная и мобилизационная работа,



проведение всеобщего военного обучения, формирование частей,
борьба с дезертирством.
Хронологические рамки исследования. Деятельность военных
комиссариатов рассматривается с апреля 1918 года, так как в
этом месяце произошло их создание, и они приступили к осуще-
ствлению поставленных задач. Завершается рассмотрение дея-
тельности военных комиссариатов концом 1920 года. В этом году
в основном завершается гражданская война, роль военных комис-
сариатов меняется. К концу 1920 года одной из важнейших
функций становится работа по демобилизации армии, поэтому
военкоматы отходят от деятельности по проведению постоянных
мобилизаций.
Территориальные рамки исследования. Особый интерес пред-
ставляет деятельность военных комиссариатов в отдельных ре-
гионах, в том числе на территории Владимирской, Иваново-
Вознесенской и Костромской губерний. Это связано с тем, что
работа военкоматов в выбранных для исследования губерниях
не нашла достаточного отражения в научной литературе. В то
же время, наличие существенной источниковой базы позволяет
провести изучение истории создания и деятельности военных
комиссариатов в изучаемых губерниях. Следует отметить также
близлежащее расположение губерний: Иваново-Вознесенская
губерния граничила с Владимирской и Костромской губерния-
ми. Кроме того, изучаемые губернии были тыловыми. Следова-
тельно, ход боевых действий не мешал организационной дея-
тельности военкоматов.
Историография изучаемой проблемы. В отечественной исто-
риографии изучаемой проблемы, на наш взгляд, можно выде-
лить следующие периоды: 1. период гражданской войны,
2.1920-е - начало 1930-х годов, 3.1930-е - начало 1950-х годов,
4.1950-е - конец 1980-х годов, 5. с начала 1990-х годов.

Рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью местных
органов военного управления, начинается еще в годы граждан-
ской войны. Работы, выходившие в указанный период, носили в
большей степени не научный, а пропагандистский характер.
Брошюры, статьи предназначались для ознакомления населения
с успехами военного строительства в центре и на местах, агита-
ции. Поэтому работа органов местного военного управления



оценивалась положительно, отсутствовал критический подход к
характеристике их деятельности, что является существенным
недостатком работ данного периода. Вопросы о мобилизациях,
всеобщем военном обучении освещались в исследованиях дан-
ного периода в большей степени, о процессе создания военко-
матов, их структуре и функциях, формировании воинских час-
тей, борьбе с дезертирством писали меньше, а вопросы об учете
населения и лошадей, наборе лошадей в армию не рассматрива-
лись в вышеуказанных исследованиях. Из числа работ данного
периода следует выделить сборник статей, посвященных орга-
низации Красной Армии1, а также работу Генриха Бергмана . В
этих книгах получили освещение вопросы о создании военных
комиссариатов, системе всевобуча в годы гражданской войны,
проведении мобилизаций в Советской России. Весьма важным
является также привлечение краеведческих исследований3, в
которых рассматриваются вопросы об организации, структуре и
функциях Иваново-Вознесенского губернского военкомата,
проведении мобилизаций, формировании частей, осуществле-
нии всевобуча, борьбе с дезертирством на территории Иваново-
Вознесенской губернии.

Деятельность военных комиссариатов получила освещение в
литературе 1920-х - начала 1930-х годов. Необходимо сказать,
что в работах этого периода наибольшее отражение получили
следующие вопросы: организация местных органов военного
управления, проведение мобилизаций, формирование местных
частей, осуществление всевобуча, борьба с дезертирством. Дан-
ные проблемы исследователи затрагивали в большей степени,
когда писали о деятельности военкоматов во. Владимирской,
Иваново-Вознесенской и Костромской губерниях. В целом,
деятельность комиссариатов по военным делам по вышепере-

1 Строительство Красной Армии. Сборник статей к съезду Советов /
Под редакцией военного комиссара Всероссийского Главного Штаба
товарища В.Г.Шарманова. М., 1919.
2 Бергман Генрих. Российская социалистическая армия. М.,1919.
3 Иваново-Вознесенский губернский комиссариат по военным делам в
1918 году // Иваново-Вознесенский губернский календарь на 1919 год.
Иваново-Вознесенск, 1919.



численным направлениям оценивалась положительно, но ис-
следователи стали обращать внимание и на отдельные негатив-
ные моменты в деятельности военкоматов. Вопросы о создании
и структуре местного военно-административного аппарата за-
трагиваются в работах К.Иванова4, Н.Кузьмина5, С.Оликова6. В
работе Н.Н.Мовчина7 говорится о проведении мобилизаций на
территории Владимирской, Иваново-Вознесенской и Костром-
ской губерний, формировании воинских частей в Иваново-
Вознесенской губернии. Составной частью историографии дан-
ного периода являются краеведческие исследования8, посвя-
щенные событиям гражданской войны в Иваново-Вознесенской
губернии. А.Конокотин рассказывает в своей книге9 о мобили-
зационной работе военкоматов, борьбе с дезертирством на тер-
ритории Костромской губернии.

Рассмотрение вопросов деятельности местных органов воен-
ного управления продолжилось в литературе 1930-х-начала
1950-х годов. Исследователи, писавшие в этот период о дея-
тельности военкоматов во Владимирской, Иваново-
Вознесенской и Костромской губерниях, уделяли наибольшее
внимание следующим вопросам: деятельность военных отделов
советов и переход к военкоматам, формирование воинских час-
тей. В меньшей степени говорилось о мобилизациях, всеобщем
военном обучении. В рассмотренных исследованиях не освеща-
лись вопросы о наборе лошадей, взятии населения и лошадей на
учет, борьбе с дезертирством. В трудах 1930-х — начала 1950-х
годов неоднократно подчеркивалась важность создания и рабо-

4 Иванов К. Красная Армия и гражданская война. Л., 1926.
5 Кузьмин Н. От Красной гвардии к Красной Армии. Петроград, 1921.
6 Оликов С. Дезертирство в Красной Армии и борьба с ним. Л.,1926.
7 Мовчин Н.Н. Комплектование Красной Армии (исторический очерк).
М.,1926.
8 Иваново-Вознесенская губерния в гражданской войне. Иваново-
Вознесенск, 1923;, Кинешемский район за 10 лет Октября. Иваново-
Вознесенск, 1927; Смирнов В. Красная Армия и Иваново-вознесенские
рабочие // Рабочий Край. 23 февраля 1923. №41; 1918 год в Иваново-
Вознесенской губернии. Иваново-Вознесенск, 1930.
9Конокотин А. Очерки по истории гражданской войны в Костромской
губернии. Кострома, 1927.



ты военкоматов. В то же время, деятельность местных органов
военного управления подвергалась критике. К числу недостат-
ков работ советских исследователей, выходивших в указанный
период, следует отнести преувеличение роли советских и пар-
тийных органов .в военном строительстве. Неудачи партийных,
советских органов в военном строительстве замалчивались, и
вся ответственность за недостатки военной работы на местах
возлагалась на комиссариаты по военным делам.

Из работ, выходивших в указанный период, следует отметить
диссертацию П.К.Бурдина10, статьи И.И.Минца11, МЛурье1 2. В
данных работах говорится о процессе создания военных комис-
сариатов в 1918 году. В диссертации Ф.Н.Гудченко13 содержит-
ся характеристика системы всевобуча в годы гражданской вой-
ны, говорится о создании на местах отделов всевобуча и терри-
ториальных кадров резервных частей. О создании органов воен-
ного управления, формировании воинских соединений, осуще-
ствлении мобилизаций в Иваново-Вознесенской губернии гово-
рится в ряде краеведческих исследований14. Вопросы о проведе-
нии мобилизаций, осуществлении всеобщего военного обуче-
ния, формировании воинских частей на территории Владимир-
ской, Иваново-Вознесенской и Костромской губерний рассмат-

10 Бурдин П.К. Правовые основы организации Красной Армии в 1918-
1919 г.г. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук. М., 1950.
11 Минц И.И. Очерки по истории Советской Армии. Очерк четвертый.
Начало иностранной военной интервенции в 1918 году // Пропагандист
и агитатор. 1948. №3.
12 Лурье М. К вопросу о создании вооруженных сил пролетарской дик-
татуры // Бюллетени Бюро Военных Комиссаров. 1917-1918. №7-8.
Л.,1933.
13 Гудченко Ф.Н. Всевобуч в период гражданской войны в СССР (1918-
1920 г.г.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук. М , 1950.
14 Экземплярский П.М. Город Иваново в прошлом и настоящем. Ивано-
во,1945; Коровин Н.А. Иваново-Вознесенские большевики в период
иностранной военной интервенции и гражданской войны. Иваново, 1952.



риваются в биографических очерках, посвященных
М.В.Фрунзе15.

Деятельность военных комиссариатов получила дальней-
шее освещение в литературе середины 1950-х-конца 1980-х го-
дов. В указанный период выходит значительное количество ис-
следований, в которых затрагиваются проблемы создания и дея-
тельности местных органов военного управления во Владимир-
ской, Иваново-Вознесенской и Костромской губерниях. Наи-
большее внимание в них уделяется вопросу о формировании
военными комиссариатами на местах воинских соединений.
Таюке значительное место отводится вопросам об организации
и составе военкоматов, о проведении ими мобилизаций и все-
общего военного обучения. Вопросы об учете населения, наборе
лошадей в армию получили освещение в отличие от работ, вы-
ходивших в предыдущие периоды. Таюке следует отметить, что
в данный период выходит ряд монографий, статей, в которых
говорится о людях, работавших в местных военно-
административных органах. В исследованиях указанного перио-
да деятельность местных органов военного управления рассмат-
ривается более детально. Для работ характерна положительная
оценка деятельности военкоматов. В исследованиях подчерки-
вается существенная роль военных комиссариатов в деле созда-
ния вооруженных сил, указывается на важность их совместной
работы с партийными и советскими органами. Работы, выхо-
дившие в 1950-е — конце 1980-х годов, не лишены определенных
недостатков. К их числу следует отнести преувеличение роли
партийных органов в местном военном строительстве на терри-
тории рассматриваемых губерний, а таюке замалчивание недос-
татков в работе военкоматов.

15 Борисов С. М.В.Фрунзе. Краткий биографический очерк. М.,1938;
Березов П. Михаил Васильевич Фрунзе. М., 1947.



Следует указать на работы, в которых освещается вопрос об
укомплектовании командными кадрами местных органов во-
енного управления1. Необходимо отметить ряд краеведческих
исследований2, привлечение которых важно с точки зрения
рассмотрения вопросов об организации и различных направле-
ниях деятельности военкоматов на территории изучаемых гу-
берний. В данной работе используются исследования об
М.В.Фрунзе указанного периода3, в которых освещаются от-
дельные аспекты деятельности военных комиссариатов во
Владимирской, Иваново-Вознесенской и Костромской губер-
ниях: учетно-мобилизационная работа, всеобщее военное обу-
чение, формирование частей.

Последний период отечественной историографии охваты-
вает литературу, вышедшую с начала 1990-х годов. В данный
период происходит переоценка деятельности военных комис-
сариатов. Отрицательные моменты в работе местных военных
органов, которые ранее замалчивались, стали освещаться в ли-
тературе. Исследователи обратили внимание на то, что дея-
тельность военкоматов по учету, проведению мобилизаций,
формированию частей, осуществлению всевобуча, борьбе с

1 Петров Ю.П. Военные комиссары в годы гражданской войны (1918-
1920 г.г.). М.,1956; Михалева В.М. Создание и деятельность местных
органов военного управления (весна 1918 — весна 1919 г.г.). Авторефе-
рат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических
наук. М., 1986.
2 Чернобровцев СВ. Ивановская область за годы советской власти.
Иваново, 1959; Аннин Г.П. Трудящиеся Владимирской губернии в го-
ды иностранной военной интервенции и гражданской войны // За ком-
мунизм. 1977. 26 июля. №90; Миловидов В.Л. На защиту революции.
О военной работе костромских большевиков в годы гражданской вой-
ны. Кострома, 1959.
3 Сиротинский С.А. Путь Арсения. М.,1959; Гончаров Н.Ф. Фрунзе в
нашем крае. Владимир, 1957.



дезертирством не всегда была достаточно эффективной, и, более
того, встречались случаи злоупотреблений со стороны сотруд-
ников военкоматов своим служебным положением. Переоценка
коснулась и работы военных комиссариатов, действовавших на
территории Владимирской, Иваново-Вознесенской и Костром-
ской губерний. В то же время, исследователи не отрицали роли
военкоматов в военном строительстве, отмечали, что создание
комиссариатов по военным делам оказало существенное влия-
ние на переход к организации массовой Красной Армии. В наи-
большей степени в литературе данного периода изучены вопро-
сы о проведении военкоматами мобилизаций, формирования
частей, дезертирстве и борьбе с ним на территории Владимир-
ской, Иваново-Вознесенской и Костромской губернии. Значи-
тельно меньше уделялось внимания вопросам об организации
военкоматов, об учете населения и лошадей, наборе лошадей в
армию, всеобщем военном обучении.

О создании в изучаемых губерниях военных комиссариатов и
их работе говорится в работах Ю.А.Ильина20, Т.В.Осиповой21,
М.А.Молодцыгина22. Необходимо также выделить ряд краевед-
ческих работ указанного периода23, в которых получили осве-
щение данные вопросы. Следует отметить исследования, в ко-

2 0 Ильин Ю.А. Советская власть и крестьянство (Октябрь-1917-март
1919). Иваново,1998; И л ь и н Ю.А. Советская власть и крестьянство (Ок-
тябрь 1917-начало 1921 г.). Диссертация на соискание ученой степени
доктора исторических наук. Иваново, 1999.
21 Осипова Т.В. Российское крестьянство в р е в о л ю ц и и и гражданской
войны. М.,2001.
22 Молодцыгин М.А. Красная Армия: рождение и становление. 1917-
1920 г.г. М.,1997.

23 Рождение губернии. Год 1918: люди, события, факты. Сборник мате-
риалов по истории создания Иваново-Вознесенской губернии. Ивано-
во,2003; История Владимирского края. Учебное пособие для старших
классов школ Владимирской области. Владимир,2001; Лапшина М.А.
Гражданская война в Костромской губернии // Костромская земля.
Краеведческий альманах Костромского филиала Российского фонда
культуры. Выпуск 4. Кострома, 1999.
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торых говорится о руководящих работниках военных комисса-
риатов24.

Говоря о зарубежной историографии, следует сказать, что
мною не обнаружено специальных исследований, посвященных
деятельности военных комиссариатов в рассматриваемых гу-
берниях. В ряде исследований25 затрагиваются вопросы военно-
го строительства по стране в целом: создание военных комисса-
риатов, проведение мобилизаций, осуществление всевобуча,
дезертирство и борьба с ним. Данные вопросы рассматриваются
кратко в рамках изучения политики большевиков, сведения о
военном строительстве отрывочны и не затрагивают изучаемый
регион.

Подводя итог рассмотрению литературы по выбранной для
изучения теме, следует отметить, что проблемы создания и дея-
тельности военкоматов во Владимирской, Иваново-
Вознесенской Костромской губерниях мало изучены. В значи-
тельном количестве рассмотренных исследований освещаются
вопросы о создании и работе местных органов военного управ-
ления по стране в целом без приведения информации по изу-
чаемым губерниям. В большинстве краеведческих работ дея-
тельности военкоматов уделяется весьма незначительное вни-
мание, авторы зачастую ограничиваются упоминанием об их
возникновении и основных направлениях деятельности. Недос-
таточно изучены вопросы о составе, личностях тех, кто служил
в военкоматах в годы гражданской войны. В настоящее время
существует необходимость дальнейшего изучения вопросов об

2 4 Дятлова Н. «Утвердить на пост губернского военного комиссара...» //
Молва. 8 апреля 19'99. №9; Монякова О.А. Крестьянское восстание //
Знамя труда. 1 сентября 1993. №35; Шевеленко А.Я. Кирилл Афанасье-
вич Мерецков // Вопросы истории. 2000. №4-5.
2 5 П а й п с Р . Р о с с и я п р и б о л ь ш е в и к а х . М.,1997; Б о ф ф а Д . И с т о р и я Совет-
с к о г о С о ю з а . В двух томах . Т . 1 . О т р е в о л ю ц и и д о В т о р о й м и р о в о й вой-
н ы . Л е н и н и С т а л и н . М.,1994; В е р т Н . И с т о р и я с о в е т с к о г о государства.
М.,2000; К а р р Э. И с т о р и я С о в е т с к о й Р о с с и и . К н . 1 . Т.1-2. Б о л ь ш е в и с т -
ская революция. 1917-1923.М.,1990; Хоскинг Д. История Советского
Союза. Смоленск,2000; Грациози А. Великая крестьянская война в
СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933. М.,2001.
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организации, составе военных комиссариатов, направлениях их
деятельности по организации вооруженных сил.
Цель и задачи исследования. Целью данного исследования
является рассмотрение процесса становления и сущностных
черт деятельности военных комиссариатов Владимирской, Ива-
ново-Вознесенской и Костромской губерний в 1918-1920 годах.
Задачи исследования следующие: 1 рассмотрение истории соз-
дания военкоматов; 2)изучение кадрового состава военных ко-
миссариатов; 3Характеристика условий работы местных орга-
нов военного управления; 4)рассмотрение учетно-
мобилизационной работы военкоматов; 5)изучение деятельно-
сти военных комиссариатов по проведению всеобщего военного
обучения; 6)характеристика работы местных военных органов
по формированию частей; 7)рассмотрение деятельности воен-
коматов по борьбе с дезертирством.
Методологическая база. Методологической базой данного ис-
следования послужили основные принципы исторической науки
- историзма и научной объективности. Принцип историзма под-
разумевает рассмотрение исторических явлений и процессов в
их историческом развитии, выявление причинно-следственных
связей, тенденций и закономерностей. Принцип научной объек-
тивности связан с анализом всех фактов в их взаимосвязи и про-
тиворечии, а также беспристрастность исследователя, непред-
взятость выводов. Автор рассматривает различные стороны вы-
бранной для изучения проблемы как часть общей системы воен-
но-административного управления в период гражданской вой-
ны, анализирует ее аспекты во взаимосвязи. То есть, в исследо-
вании используется системный подход, который предусматри-
вает анализ рассматриваемых объектов, как системы явлений,
связанных между собой. В работе применяются специальные
исторические методы. К их числу относятся: проблемно-
исторический, связанный с восстановлением исторических со-
бытий в их взаимосвязи, с выявлением причинно-следственных
связей, сравнительно-исторический, связанный со сравнением
различных исторических событий, явлений во времени и про-
странстве. Использование логического метода позволяет про-
анализировать предшествующие исследования и источники с
точки зрения выявления в них логических противоречий. Сле-
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дует отметить, что только использование всех методов в сово-
купности позволяет изучить выбранную тему, сделать опреде-
ленные выводы.
Источыиковая база. Для изучения деятельности военных ко-
миссариатов в данном исследовании используется определен-
ный корпус источников, который является репрезентативным.
Наряду с уже опубликованными источниками привлекаются ар-
хивные материалы, полученные в результате работы в Россий-
ском Государственном военном архиве (РГВА), Государствен-
ном архиве Владимирской области (ГАВО), Государственном
архиве Ивановской области (ГАИО), Государственном архиве
Костромской области (ГАКО). Все источники, использованные
в данном исследовании, можно разделить на следующие виды:
^законодательные документы; 2) делопроизводственные доку-
менты; 3)периодическая печать; 4)статистические источники;
5) мемуарные источники.

К первому виду - законодательным документам относятся
декреты и постановления Совета Народных Комиссаров (СНК),
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
(ВЦИК), постановления Совета Рабоче-Крестьянской Обороны
(СРКО), затем — Совета Труда и Обороны (СТО). Привлечение
данного вида источников весьма важно, так как позволяет рас-
смотреть ту законодательную базу, на основе которой происхо-
дило формирование военных комиссариатов и осуществлялась
их деятельность. Законодательные документы периода граждан-
ской войны опубликованы в сборниках документов26.

В качестве второго вида следует отметить делопроизводст-
венные документы. Можно выделить следующие подвиды дело-
производственных документов: организационно-уставные, рас-
порядительные и отчетные документы партийных, советских и
военных органов, учетные документы военных комиссариатов,
переписка партийных, советских и военных органов между со-
бой, именные списки, личные документы сотрудников военко-
матов, объявления и извещения военных органов, протоколы

2 6 Декреты советской власти. T.I-XI1. М.,1957-1986; Из истории граж-
данской войны в СССР. Т.2. М.,1961; Пионтковский С. Гражданская
война в России (1918-1921 г.г.). Хрестоматия. М.,1925.
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заседаний партийных, советских, военных органов, финансовые
документы военных учреждений, выступления политических
деятелей. Привлечение делопроизводственных документов по-
зволяет получить информацию о структуре, функциях военных
комиссариатов, составить представление о порядке работы ме-
стных органов военного управления. В делопроизводственных
документах приводятся сведения о создании военкоматов, их
деятельности по различным направлениям, информация о взаи-
модействии местных органов военного управления между собой
и с другими учреждениями. В делопроизводственных докумен-
тах содержится информация о численности сотрудников, рабо-
тавших в военных комиссариатах, возрасте, партийной принад-
лежности, образовании сотрудников, порядке набора сотрудни-
ков в военные комиссариаты, заработной плате сотрудников.

Для поиска делопроизводственных источников нами были
фонды государственных архивов: Российского Государственно-
го военного архива (РГВА), Государственного архива Влади-
мирской области (ГАВО), Государственного архива Ивановской
области (ГАИО), Государственного архива Костромской облас-
ти (ГАКО). Делопроизводственные документы содержатся в ря-
де фондов РГВА: Ф.8 (Всероссийское Бюро военных комисса-
ров), Ф.11 (Всероссийский Главный Штаб), Ф.25883 (Москов-
ский военный округ), Ф.25906 (Ярославский военный округ).
При работе в ГАВО, ГАИО, ГАКО наибольшее значение для
выявления делопроизводственных документов имело изучение
фондов губернских и уездных военных комиссариатов: в ГАВО
— Ф.1302 (Владимирский губернский комиссариат по военным
делам), Ф.1303 (Владимирский уездный комиссариат по воен-
ным делам), Ф.1318 (Ковровский уездный комиссариат по воен-
ным делам), Ф.1320 (Меленковский уездный комиссариат по
военным делам); в ГАИО - Ф.1728 (Иваново-Вознесенский гу-
бернский комиссариат по военным делам), Ф.361 (Иваново-
Вознесенский уездный комиссариат по военным делам), Ф.1644
(Тейковский уездный комиссариат по военным делам), Ф.1893
(Кинешемский уездный комиссариат по военным делам); в
ГАКО — Ф.1151 (Костромской губернский комиссариат по воен-
ным делам), Ф.1157 (Нерехтский уездный комиссариат по воен-
ным делам), Ф.1610 (Буйский уездный комиссариат по военным
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делам), Ф.1982 (Костромской уездный комиссариат по военным
делам). Делопроизводственные документы содержатся в фон-
дах местных советских органов: в ГАВО — Ф.24 (Исполнитель-
ный комитет Владимирского Губернского Совета), Ф.25 (Ис-
полнительный комитет Александровского Уездного Совета); в
ГАИО — Ф.ЗЗ (Исполнительный комитет Иваново-
Вознесенского Губернского Совета), Ф.980 (Исполнительный
комитет Середского Уездного Совета), Ф.1814 (Исполнитель-
ный комитет Тейковского Уездного Совета); в ГАКО — Ф.6 (Ис-
полнительный комитет Костромского Губернского Совета).

Наряду с архивными материалами для выявления делопроиз-
водственных источников использовались сборники документов.
Необходимо указать на издание, в котором содержатся положе-
ния, штаты военных комиссариатов27. Следует отметить ряд из-
даний, в которых содержатся приказы окружных комиссариатов
по военным делам28. В исследовании используется сборник29, в
который входят протоколы заседаний Реввоенсовета Республи-
ки. Делопроизводственные документы также были выявлены
при работе с периодической печатью. Примером может служить
публикация 96-часовой программы всевобуча30. В местной пе-
риодической печати публиковались распорядительные докумен-
ты объявления, извещения губернских и уездных военкоматов31.

Третий вид источников — периодическая печать. Сюда вхо-
дят материалы газет, журналов об организации военкоматов и

2 7 П о л о ж е н и я и ш т а т ы губернских, у е з д н ы х и в о л о с т н ы х в о е н н ы х ко-
м и с с а р и а т о в . М.,1919.
2 8 Ф р у н з е М . В . И з б р а н н ы е п р о и з в е д е н и я . М.,1957; П р и к а з ы Ярослав-
с к о г о о к р у ж н о г о к о м и с с а р и а т а (1 я н в а р я — 18 ф е в р а л я 1919). И в а н о в о -
В о з н е с е н с к , 1 9 1 9 ; П р и к а з ы Я р о с л а в с к о г о о к р у ж н о г о к о м и с с а р и а т а
( и ю н ь - д е к а б р ь 1919). Я р о с л а в л ь , 1919; П р и к а з ы М о с к о в с к о г о о к р у ж н о г о
к о м и с с а р и а т а п о в о е н н ы м д е л а м ( № 6 2 3 - 1 2 4 4 ) . М.,1920
2 9 Р е в в о е н с о в е т Р е с п у б л и к и . П р о т о к о л ы . 1920-1923 г.г. / С б о р н и к доку-
м е н т о в . М.,1920.
3 0 И з в е с т и я Н а р к о м в о е н . 2 7 д е к а б р я 1918. № 1 9 2 , 2 8 д е к а б р я 1918. № 1 9 3 .
31 Р а б о ч и й К р а й . 1918-1920; Н о в ы й путь. 1918-1920; Известия Влади-
м и р с к о г о г у б и с п о л к о м а . 1918; И з в е с т и я М у р о м с к о г о С о в е т а р а б о ч и х и
к р е с т ь я н с к и х д е п у т а т о в . 1918-1919; С о в е т с к а я газета. 1918; К р а с н ы й
мир. 1919-1920; Известия Галичского исполкома. 1920.
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их деятельности, публицистические статьи, публикуемые в ор-
ганах периодической печати, интервью, данные военными дея-
телями органам печати. Об организации и деятельности военко-
матов на территории изучаемых губерний сообщается в цен-
тральных печатных органах: газетах «Известия», «Правда»,
«Беднота», «Вооруженная беднота», «Красная Армия», «Набат».
Используются также сообщения местных печатных органов —
газет «Рабочий Край», «Известия Владимирского губисполко-
ма», «Призыв», «Советская газета», «Красный мир». Привлече-
ние сообщений печатных органов позволяет получить информа-
цию о создании и различных направлениях деятельности воен-
коматов на территории изучаемых губерний.

К материалам периодической печати относятся интервью,
данные военными деятелями в период гражданской войны. Ис-
пользование интервью начальника Главного управления всеоб-
щего военного обучения Л.Е.Марьясина32 помогает при рас-
смотрении вопро'са об основных трудностях осуществления все-
вобуча в Советской России. Интервью с начальником Всерос-
сийского Главного Штаба Н.И.Раттэлем33 привлекается для изу-
чения проблемы призывов в советские вооруженные силы в
1918 - начале 1919 года. К материалам периодической печати
относятся публицистические статьи периода гражданской вой-
ны, в которых обсуждались вопросы о штатах, структуре воен-
ных комиссариатов34.

Четвертым видом являются статистические источники. В ра-
боте используется статистический сборник по Владимирской
губернии35. Привлечение данного вида источников необходимо

3 2 Марьясин Л.Е. Всевобуч // Известия. 7 ноября 1919. №250.
33 Добровольцы и Красная Армия. Беседа с начальником Всеросглав-
штаба Раттэлем // Известия. 22 февраля 1919. №41.
34 Степанов Д.А. Агитационно-просветительные отделения уездвоенко-
мов // Известия. 5»июня 1919. №120; Любомирский А. О штатах уезд-
ных комиссариатов по военным делам // Известия Наркомвоен. 21 фев-
раля 1920. №40; Лурье М. Несколько слов о военных комиссариатах //
Известия Наркомвоен. 23 октября 1920. №239.
35 Статистический ежегодник Владимирской губернии (1918-1922). 4.1.
Ковров, 1923.
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для установления административно-территориального деления
губернии, что позволяет выявить структуру военно-
административного аппарата на местах.

Пятым видом источников являются мемуары участников
гражданской войны. Их можно разделить на следующие группы:
1)воспоминания сотрудников местных органов военного управ-
ления36; 2)воспоминания работников местных партийных и со-
ветских органов37; 3)воспоминания работников высших органов
военного управления38; 4)воспоминания красноармейцев, слу-
живших в годы гражданской войны в составе воинских частей,
сформированных на территории изучаемых губерний. В мемуа-
рах содержатся сведения об организации военных комиссариа-
тов, проведении призывов, формировании частей, осуществле-
нии всеобщего военного обучения на территории изучаемых
губерний39.

Завершая обзор источников, используемых в данном иссле-
довании, необходимо отметить следующее. Привлекаемые для
изучения деятельности военных комиссариатов источники об-
ладают различной степенью информативности, содержат раз-

3 6 Ж у г и н А . И . И в а к о в ц ы в Красной А р м и и // Рабочий Край. 23 февраля
1923. № 4 1 ; Колбашев М.К. В памятном восемнадцатом // Воспоминания
о Фрунзе. Иваново, 1959; Маховер Н. В е р н ы й страж завоеваний Вели-
кого Октября // Рабочий Край. 5 ноября 1957. № 2 6 2 ; Мерецков К.А.
М о я юность. М.,1975; Н и к и ф о р о в С. П а м я т н ы е годы // Нерехтская
правда. 27 января 1968. № 1 6 ; Василевский A . M . Д е л о всей жизни.
Книга l . M . , 1 9 8 8 .

3 7 Гамбург И.К. Н а посту руководителя н о в о й губернии // В о с п о м и н а н и я
о Фрунзе. Иваново, 1959; О с и н к и н А.А. Иваново-Вознесенский Город-
ской Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917-1918 годах // Грозо-
в ы е годы. Воспоминания старых коммунистов. Иваново, 1961; Растоп-
ч и н Н.П. Сорок лет назад // Октябрь в Костроме. Сборник воспомина-
н и й участников октябрьских с о б ы т и й . Кострома, 1957.
3 8 Арапов С И . В.ИЛенин и Красная Армия. М.,1958;
Бонч-Бруевич М.Д. Вся власть Советам. М.,1964.
3 9 К а р м а н о в А . П е р в ы й К о с т р о м с к о й с о в е т с к и й полк // Л е с — Р о д и н е . 2 3
ф е в р а л я 1960. № 1 6 ; И в а н о в И . З а р о д н у ю советскую в л а с т ь // Р а б о ч и й
К р а й . 2 8 января 1968. № 2 4 ; И в а н о в А . Н е п о м е р к н е т н и к о г д а // К о м с о -
м о л ь с к а я искра. 23< ф е в р а л я 1972. № 2 3 .
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личные сведения о деятельности комиссариатов по военным де-
лам. При этом следует отметить, что только использование все-
го комплекса источников позволяет получить полное представ-
ление об организации и различных направлениях деятельности
военных комиссариатов на территории изучаемых губерний.
Привлечение законодательной и делопроизводственной доку-
ментации, периодической печати, статистических и мемуарных
источников позволяет сопоставить сведения, содержащиеся в
различных источниках.
Научная новизна. Новизна выбранной для исследования темы
заключается в следующем: 1) впервые на материалах Владимир-
ской, Иваново-Вознесенской и Костромской губерний рассмат-
ривается широкий круг вопросов, связанных с деятельностью
местных органов военного управления, недостаточно исследо-
ванных в предшествующей историографии; 2)автором затраги-
вается не исследованный ранее процесс формирования местных
органов военного управления и их роль в военном строительст-
ве в период гражданской войны; 3)в научньш оборот введено
значительное количество архивных материалов, определяющих
достоверность исследования.
Научно-практическая значимость. Основные положения и
выводы диссертации могут быть использованы для изучения
процесса организации вооруженных сил в период гражданской
войны, как на всей территории страны, так и в отдельных ре-
гионах. Материалы исследования могут помочь при рассмотре-
нии деятельности военкоматов в 1918-1920 годах на территории
других губерний, при изучении отдельных аспектов деятельно-
сти военкоматов, не затрагиваемых в данной работе,1 дальней-
шей истории военных комиссариатов и их современного поло-
жения. Сведения, приводимые в работе, важны с точки зрения
накопленного исторического опыта при решении проблем,
стоящих в наши дни перед военными комиссариатами. Резуль-.
таты работы могут быть использованы при подготовке общих и
специальных курсов по отечественной истории.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения и списка источников и литературы.
Основное содержание работы. Во введении обосновывается
актуальность и научная значимость темы исследования, опреде-
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ляются территориальные и хронологические рамки, анализиру-
ется историография проблемы, формулируются цель и задачи
диссертации, определяется объект и предмет исследования, ука-
зывается методологическая база работы, характеризуется источ-
никовая база исследования, приводится структура диссертации.

В первой главе диссертации говорится о создании, структу-
ре и функциях военных комиссариатов, кадровом составе, по-
рядке работы местных военных органов. Реформирование всей
военно-административной системы, неподготовленность сущест-
вовавших местных органов военного управления для решения
поставленных задач привели к организации военных комиссариа-
тов. Местные органы военного управления создаются на терри-
тории Владимирской, Иваново-Вознесенской и Костромской гу-
берний в течение весны-лета 1918 года. Они имели единую
структуру, функции отделов военных комиссариатов были четко
разграничены. Существовала определенная система подчиненно-
сти местных органов военного управления. Штаты военных ко-
миссариатов постоянно изменялись в течение 1918-1920 годов.
Это не всегда благоприятно отражалось на их деятельности, вы-
зывало определенную путаницу. Серьезным препятствием для
военных комиссариатов стала кадровая проблема. Эта проблема
усугублялась ввиду постоянного увеличения штатов военкома-
тов. Не хватало сотрудников, разбирающихся в военном и канце-
лярском деле, преданных или, по крайней мере, лояльных к новой
власти, многие работники военкоматов переводились в другие
учреждения, направлялись на фронт.

Существование нескольких источников пополнения кадров
позволяло набирать работников в военные комиссариаты. Со-
трудники зачастую назначались по рекомендации партийных,
советских, вышестоящих военных органов, что свидетельствова-
ло об их связи с военными комиссариатами. Работники военко-
матов, в большинстве своем были людьми молодыми, образован-
ными, имели опыт службы в воинских частях или военных учре-
ждениях. Руководящий состав военкоматов набирался преимуще-
ственно из числа членов РКП (б), рядовые сотрудники в основ-
ном были беспартийными.

Заработная плата сотрудников увеличивалась в 1918-1920 го-
дах, что было связано с ростом цен. Работникам военкоматов
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выдавались премии, они обеспечивались пайками, одеждой, обу-
вью. Все это давало определенные стимулы для успешной работы
сотрудников военкоматов. В то же время, плохое обеспечение
сотрудников военкоматов могло служить препятствием в работе.

Во второй главе освещается учетно-мобилизационная дея-
тельность военных комиссариатов, связанная с учетом военно-
обязанных, учетом лошадей, мобилизациями населения, набо-
ром лошадей в армию. Значительное внимание военными комис-
сариатами уделялось проведению учета граждан, что было необ-
ходимо для проведения в дальнейшем мобилизаций. Серьезными
препятствиями для военных комиссариатов стало отсутствие до-
кументов, необходимых для проведения учета, отсутствие доста-
точного опыта проведения учетной работы, уклонение населения
от учета. Значительная часть населения была принята на воин-
ский учет. В то же время, непринятие на учет части военнообя-
занных впоследствии негативно сказалось на мобилизационной
работе военкоматов. Немаловажным оказалось проведение учета
лошадей, что позволило в дальнейшем проводить мобилизации и
закупку лошадей. Учет зачастую проходил не слишком удачно:
население отказывалось приводить лошадей на сгонные пункты,
отсутствовали необходимые учетные документы, военные власти
допускали ошибки при проведении учета. В дальнейшем при
проведении наборов лошадей военным комиссариатам пришлось
столкнуться с отсутствием необходимых учетных данных.

Значительное место в деятельности военкоматов занимала
мобилизационная работа. Местным органам военного управления
пришлось столкнуться с уклонением военнообязанных от службы
в Красной Армии и тыловом ополчении. Военным комиссариатам
не всегда удавалось убедить население в необходимости защи-
щать советскую власть, или заставить граждан идти служить,
применив силу. Население отказывалось поставлять в войска
лошадей, поскольку они требовались для хозяйств, а закупочные
цены на лошадей были крайне низкими. Лошадей не удавалось
набрать в войска вследствие их падежа. Тем не менее, мобилиза-
ционная работа военкоматов на территории Владимирской, Ива-
ново-Вознесенской и Костромской губерний имела определенные
результаты. Военные комиссариаты мобилизовали значительное
число военнообязанных, набрали в войска лошадей различных
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сортов. Все это позволило укомплектовать людьми и лошадьми
воинские части.

В третьей главе автор рассматривает различные направления
деятельности военных комиссариатов: осуществление всеобще-
го военного обучения, формирование частей, борьба с дезертир-
ством. Военные комиссариаты на местах непосредственно руко-
водили организацией бюро всевобуча, впоследствии - террито-
риальных кадров всевобуча. Проведение всеобщего военного
обучения позволило обеспечить армию обученными резервами.
Не всегда удавалось преодолеть трудности, связанные с нехват-
кой оружия, инструкторов, денежных средств, уклонением насе-
ления от всевобуча. Поэтому всеобщее военное обучение шло
зачастую медленными темпами, растягивалось на длительное
время, периодически прерывалось, часть населения осталось не-
обученной. Тем не менее, нельзя не отметить, что значительная
часть населения прошла 96-часовую программу или выдержала
испытание по ней, составив необходимый резерв для советских
вооруженных сил, а территориальные кадры всевобуча стали го-
товыми войсковыми единицами.

Военными комиссариатами на территории Владимирской,
Иваново-Вознесенской и Костромской губерний активно прово-
дилось формирование частей: укомплектование их красноармей-
цами и командным составом, лошадьми, обеспечение оружием,
обмундированием, продовольствием. Воинские части комплекто-
вались преимущественно из числа мобилизованных и прошедших
курс всевобуча. Решить проблемы, связанные с формированием
частей, не всегда удавалось. В сформированных на территории
губернии частях наблюдалась нехватка командного состава и
красноармейцев, некомплект оружия, обмундирования, обуви,
плохое обеспечение продовольствием. Формированию частей
мешало дезертирство, уклонение военнообязанных граждан от
призывов. Военные комиссариаты проводили добровольные яв-
ки, задержание дезертиров, меры, направленные на предотвраще-
ние дезертирства. Значительную роль сыграло наказание родст-
венников дезертиров, укрывателей. Таким образом, власти смог-
ли сыграть на родственных чувствах дезертиров. Введение ус-
ловных наказаний позволяло дезертирам избежать немедленного
взыскания, загладить в дальнейшем свою вину. Полностью лик-
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видировать дезертирство военным комиссариатам на территории
изучаемых губерний не удалось. В то же, время возвращение зна-
чительного числа дезертиров позволяло укомплектовывать ими
воинские части, что частично разрешало проблему формирования
вооруженных сил.

В заключении автором подведены итоги исследования и на-
мечены перспективы дальнейших исследований по указанной
проблематике. Итоги исследования вкратце сводятся к следую-
щим положениям. Создание военкоматов оказалось частью фор-
мирования советского военно-административного аппарата. Во-
енкоматы занимали определенное место в функционировавшей в
период гражданской войны системе военного управления, прово-
дили в жизнь решения вышестоящих военных органов. В то же
время, военные комиссариаты были частью партийно-
государственного аппарата на местах, контактировали с совет-
скими и партийными органами. Существенными проблемами,
стоявшими перед военными комиссариатами, оказались поиск
наиболее эффективной структуры местных * органов военного
управления и нехватка кадров. Не всегда удавалось стимулиро-
вать сотрудников военкоматов, обеспечив их всем необходимым.

Деятельность военкоматов на местах позволила осуществить
принятие на учет военнообязанных граждан и лошадей, призыв в
армию населения, набор лошадей, обеспечить воинские части
красноармейцами, командным составом, лошадьми, через фор-
мирование частей и систему всевобуча подготовить резервы для
фронта, вернуть в ряды вооруженных сил значительное количе-
ство дезертиров. Деятельность военкоматов проходила не доста-
точно эффективно ввиду допускавшихся ошибок, просчетов, ко-
торые были связаны как с отсутствием опыта работы, так и не-
достатком знающих, компетентных лиц, которые могли "бы занять
место в военкоматах. Военным комиссариатам приходилось ра-
ботать в сложных условиях ввиду недостатка денежных средств,
изменения планов работы вышестоящими военными органами,
противодействия населения. Сотрудникам зачастую приходилось
работать сверхурочно, что вело к их утомлению, сказывалось на
качестве работы. Кроме того, неудачная работа военкоматов в
одном направлении могла служить серьезным препятствием в
деятельности по другим направлениям. В целом, большевистское
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руководство смогло создать на местах эффективный военный ап-
парат, и это явилось одним из факторов победы большевиков в
гражданской войне.

Автор отмечает, что данное исследование не ставит точку в
рассмотрении деятельности военных комиссариатов и намечает
определенные перспективы для дальнейшего изучения. Есть воз-
можность расширения хронологических рамок темы. В период
гражданской войны военные комиссариаты лишь начали свою
деятельность, закладывались основы их работы. Военкоматы
продолжали играть значительную роль в военном строительстве в
дальнейшем. Также возможно расширить географические рамки
исследования. В данном исследовании рассматриваются лишь 3
губернии. Следует учитывать, что в других губерниях, находя-
щихся на территории РСФСР, военные комиссариаты также су-
ществовали и активно проводили свою работу. Кроме того, от-
дельные аспекты деятельности военкоматов (учет, мобилизация,
набор лошадей, всеобщее военное обучение, формирование час-
тей, борьба с дезертирством) могут быть взяты в качестве от-
дельной темы исследования и изучены более детально.
Апробация результатов исследования. Работа обсуждалась на
кафедре новейшей отечественной истории Ивановского Госу-
дарственного Университета. Основные положения диссертации
докладывались на IV и V международных научных конференци-
ях «Церковь, государство и общество в истории России XX ве-
ка» в 2004 и 2005 годах, всероссийской научно-практической
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