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Аннотация. Рассматривается малоизученная в региональной историографии проблема организации работы советского пра-

вительства по борьбе с дезертирством на территории РСФСР с февраля 1919 г. (организация соответствующих государственных 
структур на местах) по декабрь 1921 г. (начало демобилизационных мероприятий). В статье, основанной на анализе архивных источни-
ков, многие их которых впервые введены в научный оборот, показан процесс формирования и деятельности Астраханской губернской 
комиссии по борьбе с дезертирством. Автор сосредоточил внимание на исследовании вопросов структуры органов по борьбе с дезер-
тирством, основных стратегий и методов по возвращению дезертиров на фронт, а также пресечению попыток уклонения мужского 
населения Астраханской губернии от обязательной военной службы. На основании изучения архивных материалов сделан вывод 
о том, что Астраханский губернский комитет по борьбе с дезертирством выполнил свою главною задачу – отправку дезертиров 
на фронт, сумев вернуть в зону боевых действий десятки тысяч дезертиров за весь период своего существования. Прекращение 
дезертирства как массового явления стало следствием не только работы государственных органов; оно объясняется совокупностью 
объективных причин, связанных с завершением Гражданской войны. Работа, проведённая Астраханской губернской комиссией 
по борьбе с дезертирством, оказала значительное влияние на обеспечение защиты советской власти на территории Астраханской 
губернии. 
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Abstract. The little-studied local history aspect of the problem of the Bolshevik government anti-desertion work on the territory of the 

RSFSR since the creation of the local authority to fight against desertion from February 1919 to December 1921 is considered.  The article, which 
is based on the analysis of archival materials many of which were first put into scientific circulation, shows the process of formation and activity of 
the Astrakhan governmental committee to fight against desertion. The author focused on the study of the structure of the organs of struggle with 
desertion, main strategies and methods for returning deserters to the front, as well as preventing the male population of the Astrakhan province 
from evasion of compulsory military service. On the basis of studied archival materials, it was concluded that the Astrakhan governmental com-
mittee to fight against desertion has fulfilled its main task – the return of deserters to the front, having managed to return tens of thousands of 
deserters to the front for the entire period of its existence. The cessation of desertion as a mass phenomenon was not the result of the work of 
government bodies, but a combination of objective reasons related to the end of the civil war. Nevertheless, the work carried out had a significant 
impact on ensuring the protection of the Bolshevik government in the territory of the RSFSR and Astrakhan province, in particular.  
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Введение 
Вопрос о дезертирстве в Красной армии и мерах его пресечения советским руководством является одним из наиболее малоис-

следованных в отечественной исторической науке. Данная проблематика была слабо исследована советскими историками и упомина-
лась вскользь в трудах С. Оликова [22, с. 16], Н. Е. Какурина [10, с. 45] и Н. Н. Мовчина [17, с. 122]. В работах периода 1950–1960 гг. 
(С. М. Кляцкина [11, с. 105], Н. И. Шатагина [26, с. 146]) эта тема также была частично отражена. В указанных исследованиях вопросы 
дезертирства в РККА в годы Гражданской войны и борьбы с ним не были достаточно раскрыты, а интерес к проблеме в российском 
научном сообществе начинает появляться в период «перестройки». В 1987 г. опубликована крупная монография М. А. Молодцыгина 
[18, с. 30], в которой данная проблема рассматривается исключительно с позиции официальной партийной линии. В 1997 г. выходит 
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монография того же автора «Красная армия. Рождение и становление. 1917–1920 гг.», в которой рассматривались причины и методы 
борьбы с дезертирством в РККА не только в общероссийском, но и в региональном аспектах [19, с. 46].  

В последнее время появляются новые научные работы, посвящённые теме дезертирства в РККА на материалах отдельных гу-
берний и регионов [14, с. 27; 15, с. 129; 16, с. 72; 24, с. 212]. Вместе с тем, уровень изученности истории борьбы с дезертирством 
на территории различных регионов России в годы Гражданской войны является недостаточно высоким, остаются неисследованными 
вопросы организации антидезертирской работы и её особенностей на местах, в том числе Астраханской губернии, направлений 
и содержания деятельности губернской и уездных комиссий по борьбе с дезертирством. 

Основная часть 
Оформление и развитие централизованной системы борьбы с массовым дезертирством 
С введением ВЦИКом всеобщей воинской повинности в мае 1918 г. дезертирство приобрело обширные размеры в масштабе 

всего государства. Современник Гражданской войны Р. А. Муклевич назвал дезертирство в рассматриваемый период «бытовым явле-
нием» [21, с. 96]. Советские историки 1980-х гг. отмечали, что уклонение от призыва в 1918 г. граждан РСФСР составляло приблизи-
тельно 75 %, а количество побегов во время следования эшелона к месту базирования воинской части доходило до 18–20 % от общего 
числа мобилизованных, при этом самовольно оставили войсковые части – 5–7 % красноармейцев [8, с. 176]. Более поздние подсчёты 
отечественных и зарубежных историков приводят иные данные о количестве дезертиров в РККА. Так, Г.  Ф. Кривошеев в статье 
«О дезертирстве в Красной армии» отметил, что за всю войну было выявлено 2 846 тыс. дезертиров [13, с. 94]. Современный итальян-
ский историк А. Грациози говорил о 1,5 млн дезертиров в 1919 г., подчёркивая, что их количество увеличивалось по 200 тыс. человек 
со второй половины 1919 г. каждый месяц [9, с. 24]. Вышеперечисленные исследователи были ограничены в источниковой базе, по-
этому точно определить количество «дезертиров» РККА в период Гражданской войны на данный момент не представляется возмож-
ным. Региональные исследования данной проблемы помогут в будущем установить более точные данные.  

С правовой точки зрения понятие «дезертир» трактовалось советскими властями достаточно широко. Наиболее полное 
его описание дано в инструкции уездным комиссиям по борьбе с дезертирством «О применении репрессий к укрывателям дезертиров» 
от 18 декабря 1919 г. К дезертирам относились все «самовольно покинувшие войсковые части, заводы, учреждения и предприятия, 
служащие коих объявлены мобилизованными постановлениями Совета Рабоче-крестьянской обороны, просрочившие разного рода 
отпуска и не явившиеся по мобилизации» [1, л. 12]. 

25 декабря 1918 г. постановлением Совета Рабоче-крестьянской обороны для централизованной и планомерной борьбы с де-
зертирством поручалось создание Центральной Временной Комиссии по борьбе с дезертирством (далее – ЦКД). В состав этой комис-
сии входили представители Народного комиссариата по военным делам, Всероссийского Главного штаба, а также Всероссийского 
бюро военных комиссаров. Первоначально подразумевалось, что ЦКД будет привлекать вышеперечисленные государственные органы 
к совместной деятельности [12, с. 114].  

ЦКД в первый месяц своей работы являлась центральным органом, не имевшим соответствующих комиссий на местах. 
Рост числа уклонистов от военной службы нарушил изначальные планы по организации ЦКД, и в начале 1919 г. советское руководство 
приступило к созданию местных комиссий по борьбе с дезертирством. 25 января 1919 г. ЦКД начала повсеместную организацию комис-
сий по борьбе с дезертирством на всех подконтрольных большевикам территориях РСФСР. Из-за нехватки кадров и помещений гу-
бернские (далее – ГКД) и уездные (далее – УКД) комиссии по борьбе с дезертирством создавались на базе уже существовавших воен-
ных комиссариатов [21, с. 18]. 

На ГКД были возложены карательная и судебная функции. Для эффективного выполнения своих функций ГКД дали право ис-
пользовать местные «милиционные части», войска внутренней охраны, отряды Всероссийской чрезвычайной комиссии (далее – ВЧК), 
а также собственные «летучие» карательные отряды. Таким образом, на ГКД возлагалась непосредственная борьба с дезертирами 
в губернии, а также роль связующего звена между уездными и волостными комиссиями.  

ГКД являлись руководящими, контролирующими и исполнительными органами с обширными полномочиями в рамках борьбы 
с дезертирством на местах. Они имели право организовывать облавы в городах, сёлах и деревнях губернии; проводить разбирательст-
во по делам дезертиров; наблюдать за отправками эшелонов на фронт, а также контролировать отделы собеса и земотделы. Кро-
ме того, они легко могли расширять свои официальные обязанности там, где это было необходимо. Например, в Астраханской губер-
нии ГКД возложила на себя обязанность тайно следить за всеми лицами мужского пола, прибывавшими в населённые пункты губер-
нии [1, л. 11]. 

Постановлением Центральной комиссии по борьбе с дезертирством от 28 февраля 1919 г. уездные и губернские комиссии но-
сили временный характер. Все члены комиссий были обязаны присутствовать на каждом заседании, которые в случае неявки более 
двух раз считались выбывшими и заменялись другими представителями советской власти. В случае отсутствия уважительной причины, 
неявки одного из членов комиссии проводилось специальное расследование, которое могло признать нарушителя виновным в должно-
стном преступлении [12, с. 117]. 

Организация местного аппарата по борьбе с дезертирством на территории Астраханской губернии 
В Астраханской губернии дезертирский вопрос стоял особенно остро. Это было связано, в первую очередь, с тем, что на терри-

тории губернии базировалась 11-я армия, которая к началу 1919 г. была полностью дезорганизована «отсутствием боеприпасов, об-
мундирования и одолеваемая сыпным тифом» [23, с. 11]. 24 января 1919 г. Чрезвычайный комиссар Юга России Г. К. Орджоникидзе 
телеграфировал В. И. Ленину: «11-я армия окончательно развалилась» [22, с. 66]. Сложившаяся ситуация, связанная с развалом 
армии, привела к тому, что уже к январю 1919 г. в Астраханской губернии насчитывалось несколько сотен дезертиров [2, л. 10] . Поэто-
му одной из важнейших задач советского правительства стало создание в губернии местного аппарата по борьбе с дезертирством.  

10 февраля 1919 г. была образована Астраханская губернская комиссия по борьбе с дезертирством. В первые месяцы того же 
года были созданы местные комитеты по борьбе с дезертирством (далее – комдезы) в Астраханском, Енотаевском и Красноярском 
уездах. В начальный период работы комдезы имели в своем составе только работников военных комиссариатов, так как они не полу-
чали достаточную финансовую поддержку со стороны государства [2, л. 46 об.].  

Зимой 1919 г. борьба с дезертирами и уклонистами велась довольно вяло. Этот факт неоднократно отмечался в телеграммах 
Центральной комиссии по борьбе с дезертирством, направленных в Астраханский губкомдез, где отмечалось, что «деятельность 
Астраханского комитета не является в полной мере удовлетворительной, а все инициативы исходят только из центра» [2, л. 22]. 

В апреле 1919 г. на должность председателя Центральной комиссии по борьбе с дезертирством был назначен С. С. Данилов, 
который возложил всю ответственность за борьбу с дезертирством на местах лично на председателей губернских комдезов, а также 
расширил автономию комиссий от военкоматов [15, с. 131]. Только с этого момента в Астраханской губернии началась планомерная 
и систематическая работа по борьбе с дезертирством.  

Методы борьбы с массовым дезертирством на территории Астраханской губернии 
Первая стратегия борьбы с дезертирством в губернии появилась только спустя два месяца работы губернского комдеза. 

Она была сформулирована председателем Астраханского губкомдеза Первушиным 11 апреля 1919 г. В основе новой инструкции, 
предназначенной для всех комдезов в губернии, лежала идея борьбы с дезертирами, которая должна была производиться беспрерыв-
но и включать в себя «организацию пикетов, патрулей, частичных облав».  

Согласно инструкции Первушина, пикет представлял собой обычную проверку документов на перекрестках улиц или остановках 
трамвая одним из сотрудников военного комиссариата [2, л. 13]. Патрули же включали в себя несколько сотрудников милиции, которые 
направлялись 2–3 раза в неделю в магазины, частные дома, на промышленные предприятия. Частичные облавы проводились особы-
ми «летучими отрядами» численностью от 10–12 чел., преимущественно, из сотрудников милиции или красноармейцев, в местах 
наибольшего скопления народа (на площадях, рынках, базарах и в ночлежных домах) [25, л. 12] .  
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Первая стратегия борьбы с дезертирами в Астраханской губернии, разработанная Петрушиным, была направлена на поиск де-
зертиров по всей территории губернии и отправку их обратно в воинские части, но не решала главные причины массового дезертирства 
в губернии. Необходимость поиска причин дезертирства вынудила руководство Астраханского губкомдеза создать специальную «анке-
ту дезертира», анализ которой дал бы объективное представление о мотивах и целях мужчин призывного возраста, оставивших свои 
воинские части или уклонявшихся от призыва.  

Такие анкеты появились в июле 1919 г., они использовались до завершения Гражданской войны. Анкету должны были запол-
нять абсолютно все дезертиры, указывая в ней данные о возрасте и месте проживания, а также о наличии семьи и количестве детей . 
Документ требовал от дезертира информации о его возможном участии в войне 1914–1917 гг., туда были включены вопросы 
о его партийной принадлежности и политических взглядах [4, л. 27]. Таким образом, «анкета дезертира» должна была выявить эконо-
мические, психологические и идеологические мотивы дезертирства среди мужского населения Астраханской губернии.  

В наиболее структурированной форме причины дезертирства в Астраханской губернии изложены в докладе от 4 января 1920 г. 
председателем Астраханской уездной комиссии по борьбе с дезертирством Животовским. В данном докладе обозначены следующие 
поводы самовольного ухода из воинских частей 11-ой армии, базировавшейся на территории губернии: 1) нежелание служить  
из-за «усталости от войны» – 50 % от общего количества дезертиров; 2) необходимость уборки хлеба – 20 %; 3) недостаточный красно-
армейский паёк (самовольное отлучение из частей за хлебом) – 15 %; 4) идеологические причины (злостные нарушители) – 2 %; 
5) неявка «в срок по мобилизации» – 13 % [3, л. 11 об.]. 

К концу 1919 г. количество дезертиров и уклонистов на территории Астраханской губернии исчислялось уже не сотнями, а ты-
сячами. Этот факт требовал от Астраханского губкомдеза разработки новых методов борьбы с дезертирством на территории губернии  
[5, л. 8].  

В декабре 1919 г. Астраханский губкомдез разработал новую инструкцию, которая значительно расширяла возможный спектр 
мер по борьбе с дезертирством. В инструкции «Обязанности волостных и сельских комдезов» на местные комдезы ложились обязан-
ности по строгой слежке за прибывавшими лицами мужского пола; установке нелегального надзора за семьями дезертиров с целью 
выяснения их отношения к советской власти; агитации о вреде дезертирства; рассмотрению жалоб семей красноармейцев; проведению 
обысков в жилище дезертира [1, л. 11].  

Вышеперечисленные меры по борьбе с дезертирами руководство Астраханского губкомдеза посчитало недостаточными, ак-
центируя внимания на необходимости создания невыносимых условий для жизни и существования дезертиров на территории Астра-
ханской губернии. Поэтому уже 18 декабря 1919 г. была опубликована новая инструкция, которая должна была максимально усложнить 
жизнь дезертиров на территории губернии, заставляя местное население избегать любого контакта с дезертиром, а также заявлять 
о его обнаружении властям. Инструкция «О применении репрессий к укрывателям дезертиров» давала определение понятию «укрыва-
тели», под которым понимались лица, давшие приют дезертиру, а также «все, знавшие о пребывании дезертира и не принявшие ника-
ких мер к отправлению его в распоряжение подлежащих властей» [1, л. 12]. В инструкции указывалось, что наиболее виновными явля-
лись владельцы домов, а также уполномоченные лица. Основанием для привлечения к ответственности было обнаружение дезертира 
в доме владельца.  

Для того чтобы минимизировать количество укрывателей, Астраханским губкомдезом предполагалось применять к правонару-
шителям следующие санкции: 1) денежные штрафы, 2) конфискация имущества, 3) предание под суд Военно-революционного трибу-
нала должностных лиц [1, л. 13].  

В действительности подобная мера не повлияла на снижение численности дезертиров. Это было связано, в первую очередь, 
с тем, что «укрывателями», как правило, выступали родители или иные родственники дезертира. Борьба с укрывательством, возымела 
больше негативный эффект, так как дезертиры, не имевшие возможности скрыться от мобилизации, были вынуждены объединяться 
в группы или банды, чтобы их поимка была максимально затруднительна для местных властей.  

Банды дезертиров со временем достигали огромных размеров. Так, в докладе от 21 июля 1920 г. председателя комиссии Ено-
таевского уезда, указывалось, что численность банды дезертиров на правом берегу Волги достигала полторы тысячи человек. Банда  
дезертиров Енотаевского уезда вынуждена была кормиться за счёт местного населения, поэтому неоднократно совершала набеги 
на ближайшие селения с целью отбора хлеба и грабежа. Подобные случаи для Астраханской губернии были частым явлением, поэто-
му Астраханскому губкомдезу требовалось расходовать ещё больше ресурсов на организацию карательных экспедиций по всей губер-
нии [1, л. 59].  

В 1920 г. Астраханский губкомдез начал активно сотрудничать с губернским отделом социального обеспечения, главной зада-
чей которого в рамках стратегии борьбы с дезертирством стала своевременная выдача пайков семьям красноармейцев. Согласно 
июньскому докладу отдела социального обеспечения, семьям красноармейцев было выдано пайков на сумму 15  717 925 руб., 
что «несколько превышало размер пайков в других губерниях» [1, л. 32 об.]. Однако даже этих средств оказалось недостаточно, что-
бы в полной мере обеспечить семьи красноармейцев. Поэтому, начиная с июля 1920 г., в Астраханской губернии к денежному пособию 
добавили ещё и натуральный паёк [1, л. 33].  

Экономическая помощь не ограничилась только стабилизацией выплат и пайков красноармейцам и их семьям. В августе 1920 г. 
Астраханским губкодезом началось массовое вывешивание «жалобных ящиков» по всей губернии. Теперь в каждом селе появилось 
по одному «жалобному ящику», в который каждая семья красноармейца, проживавшая в этом населённом пункте, могла официально 
донести до властей своё письменное обращение, затрагивающее главные экономические или иные трудности, связанные с уходом 
кормильца на фронт. Каждое обращение должно было быть изучено местными властями и по возможности разрешено. Можно утвер-
ждать, что к этой задаче Астраханский губкомдез отнёсся максимально ответственно, так как «жалобные ящики» действительно появи-
лись в сёлах Астраханской губернии. Только в Астраханском уезде их насчитывалось 130 штук [7, л. 20]. Но на практике отсутствие 
необходимых финансовых ресурсов не позволяло в должной степени решить проблемы семей красноармейцев.  

В 1920 г. была реализована практика «недели добровольной явки». В её основе лежала возможность «всем добровольно 
явившимся дезертирам в течение установленной недели восстановиться в правах граждан РСФСР, а также получать паёк красноар-
мейца и вернуть арестованное имущество» [1, л. 8]. Руководство Астраханского губкомдеза планировало провести агитационную 
кампанию в период с 27 июня по 3 июля 1920 г., которая подготовила бы почву для успешного проведения «добровольной явки». 
Для этой цели предлагалось по всей губернии расклеить около десяти тысяч листовок, а также опубликовать их содержание в местных 
газетах [7, л. 1].  

Первая «неделя добровольной явки» была проведена с 4 по 11 июля 1920 г. Сохранившиеся отчёты уездных комитетов 
по борьбе с дезертирством дают нам возможность говорить о провале этого мероприятия. Так, согласно докладу «О проведении неде-
ли добровольной явки» по Енотаевскому уезду от 11 июля 1920 г. мы узнаём, что «в указанный период времени явилось всего 8 дезер-
тиров» [1, л. 53].  

Для того чтобы повысить количество добровольно явившихся дезертиров, руководство губкомдезертира сделало упор 
на их «запугивание», ужесточив наказание за дезертирство. Дезертира, пойманного в период после проведения «недели добровольной 
явки», ждало направление в штрафную роту или суд в Революционном трибунале [7, л. 51]. В рамках реализации задачи «запугивания» 
дезертиров было организованно 368 облав в течение лета 1920 г. [6, л. 3]. 

Массовые облавы, карательные экспедиции и патрули увеличили количество пойманных дезертиров. К концу июля 1920 г. бы-
ло задержано около трёх тысяч человек [6, л. 2]. 

Астраханская губернская комиссия по борьбе с дезертирством продолжала работать до конца 1921 г. За период с 1919 г. 
по 1921 г. Астраханской губернской комиссией было поймано не менее 80 тыс. дезертиров. Астраханский губкомдез смог выполнить 
свою главную задачу – возвратить большую часть дезертировавших красноармейцев на фронт. Однако он не смог создать условия 
для добровольного массового вступления мужского населения в ряды Красной армии. 
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Выводы 
Тяжёлое экономическое положение, нехватка рабочих рук, усталость от военных действий, вспышки тифа в 11-ой армии 

привели к стремительному росту количества дезертирующих и уклонистов по всей Астраханской губернии. Рост дезертирства отрица-
тельно сказывался на проведении мобилизации, поэтому 10 февраля 1919 г. была образована Астраханская губернская комиссия 
по борьбе с дезертирством.  

Работа Астраханского губкомдеза на протяжении всего периода Гражданской войны не была однородной. На начальном этапе 
(до апреля 1919 г.) борьба с дезертирством практически не велась из-за слабого финансирования и отсутствия необходимых кадров. 
На втором этапе (до начала 1920 г.) была сформулирована основная стратегия борьбы, которая представлена поисковыми и каратель-
ными операциями. На третьем этапе (до декабря 1921 г.) местные власти использовали наряду с методами устрашения (аресты, 
отправление в штрафные роты, изъятие имущества, борьба с укрывателями) методы экономической поддержки семей красноармей-
цев, а также пытались найти компромисс с дезертирами, устраивая «неделю добровольной явки».  

Астраханская губернская комиссия по борьбе с дезертирством не ограничивалась поиском и возвращением дезертиров 
на фронт. Для определения причин дезертирства в губернии губкомдез использовала «анкету дезертира», которая позволяла опреде-
лить экономические, политические, психологические факторы, оказывавшие влияние на решение красноармейца покинуть фронт, 
а также выявить мотивы уклонения призывников от службы.  

Астраханский губкомдез выполнил свою главную задачу – возвращение дезертиров на фронт, сумев вернуть в зону боевых 
действий десятки тысяч дезертиров за весь период своего существования. Совокупность мер предпринятых комитетами по борьбе 
с дезертирством позволила сохранить преимущество РККА в живой силе над противником, что стало одной из важнейших причин 
победы Красной армии в Гражданской войне. Прекращение дезертирства как массового явления стало следствием не только работы 
государственных органов, оно объяснялось совокупностью объективных причин, связанных с завершением Гражданской войны 
и последующей демобилизацией значительной части красноармейцев. 
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