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В ряде военно-организационных экспериментов Советской власти в 1918 г. особое место 

занимает процесс создания специальных воинских формирований, состоявших исключительно 
из представителей беднейшего крестьянства. Данный вопрос в отечественной историографии 
практически не рассматривался, в большинстве работ встречаются лишь беглые упоминания о 
полках деревенской бедноты или приводятся различные разрозненные факты о них. На регио-
нальном уровне данная тема вовсе не разработана, что связано с отсутствием достаточного ко-
личества исторических источников, скудностью и фрагментарностью сведений, содержащихся 
в архивных документах.  

Цель исследования – рассмотреть процесс формирования полков деревенской бедноты в 
1918 г. на примере Псковской губернии.  

Материал и методы. Исследование подготовлено на основании архивных документов 
Псковского государственного архива Псковской области и Государственного архива новейшей 
истории Псковской области, материалов периодической печати изучаемого периода, а также 
работ российских исследователей. В процессе исследования использовались как общенаучные 
(описание, анализ), так и специально-исторические (историко-генетический, историко-
сравнительный) методы. 

Результаты и их обсуждение. Сама идея создания специальных воинских формирований из 
числа деревенской бедноты возникла осенью 1918 г. и совпала с организацией первых массовых 
призывов в ряды Красной армии. Публично эта идея была высказана на первом съезде комбедов 
Северной области, который проходил в Петрограде 3 – 6 ноября. Этот съезд собрал порядка 20 ты-
сяч делегатов в том числе и от Псковской губернии. На первом пленарном заседании съезда было 
принято решение о формировании образцовых полков деревенской бедноты. В соответствии с этим 
решением каждый комбед должен был дать в эти полки не менее двух надежных бойцов. Дальней-
шее развитие идея создания полков бедноты получила на VI Всероссийском чрезвычайном съезде 
Советов (6 – 9 ноября), на котором выступал комиссар Петроградского военного округа Б.П. По-
зерн. По поручению комбедов Северной области но просил делегатов съезда дать «целые части… 
которые сделали бы фронт непоколебимым» [1, с. 154]. Это предложение было удовлетворено и 
Я.М. Свердлов счел возможным без дальнейшего обсуждения вопроса предложить резолюцию, 
одобряющую инициативы съезда комитетов бедноты Северной области. Уже с ноября 1918 г. по-
всеместно при поддержке местных Советов и военных комиссариатов началась работа по отбору 
добровольцев в полки деревенской бедноты, в ряд мест были направлены агитаторы. Так, только 
Петроградский комитет РКП(б) отправил более 150 человек [1]. Большинство псковских комбедов 
официально поддержали решение ноябрьского съезда, во многих резолюциях сельских и деревен-
ских комитетах бедноты указывалась «готовность встать на защиту революции», «нести красное 
знамя до полной победы» [2]. Но дальше крестьянских сходов и резолюций дело не продвинулось, 
в массе своей крестьяне не торопились добровольно вступать в полки и отправляться на фронт. 
Наиболее активные добровольцы из числа беднейшего крестьянства уже служили в рядах РККА с 
весны – лета 1918 г., остальные же крестьяне занимались своими хозяйственными делами и были 
равнодушны к подобного рода революционным призывам. Так, в декабре 1918 г. комитеты бедно 
Солецкого района сообщали в Псковский губисполком, что «образцовые полки деревенской бедно-
ты не сформированы за отсутствием охотников» [3]. Более того, в первые месяцы формирования 
полков деревенской бедноты строго соблюдался классовый принцип, в соответствии с которым 
среднее крестьянство, а тем более зажиточное не допускалось в соответствующие воинские форми-
рования [4, 5, с. 22]. В то же время, небольшое количество добровольцев поступало в формирую-
щиеся полки бедноты. Так, например, в Новоржевском уезде в полк добровольно вступило 200 че-
ловек, был создан вооруженный отряд бедноты в Большезагорской волости Псковского уезда (чис-
ленность его не известна). Достаточно крупное воинское формирование было создано 25 ноября 
1918 г. в Сине-Никольской волости Опочецкого уезда, где было принято решение выбрать по 2 че-
ловека от каждого сельского комбеда. Но желающих вступить в полк оказалось намного больше, в 
результате чего было создано три полка [6, 7]. Говоря о военных формированиях подобного рода, 
необходимо отметить, что в эпоху Гражданской войны была характерны определенная условность 
в названиях войсковых подразделений, достаточно часто не отображавшая их реальной численно-
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сти. Так, например, в подобных полках могло числиться от нескольких тысяч до нескольких сотен 
человек, что придавало особое своеобразие военным формированиям всех противоборствующих 
сторон. Так же, в документах того времени прослеживаются и другие названия бедняцких форми-
рований: роты, батальоны и отдельные отряды.  

Избрание кандидатов в деревенские полки бедноты происходило в особой торжественной 
обстановке и представляло собой целый обряд. Избранные члены полков давали своим одно-
сельчанам клятву мужественно сражаться с врагами Советов [8, c. 89]. Каждому своему по-
сланцу комбед вручал удостоверение в котором обычно указывалось, что предъявитель сего 
имеет «право на поступление в образцовые полки», «делегирован от комитетов бедноты в об-
разцовые полки» или «избран как защитник трудового народа». Подобные воинские формиро-
вания чаще всего получали однообразные названия. Так, Старицкий комбед называл свои фор-
мирования «почетными железными полками», в других случаях они именовались «образцовы-
ми армиями» или «образцовыми пролетарскими полками» [1. c, 157].  

В ноябре 1918 г. в Петрограде шло формирование 1-го Отборного полка деревенской 
бедноты, в состав которого вошли и псковские крестьяне. Отдельные части этого полка приня-
ли участие в боях под Нарвой в составе 5-й стрелковой дивизии 7-й армии. А в декабре 1918 г. 
первые маршевые роты этого добровольческого полка были направлены на Восточный фронт.  

Заключение. Из-за фрагментарного характера архивных документов, подсчитать числен-
ность сформированных полков деревенской бедноты на Псковщине не представляется возмож-
ным. По всей видимости, они не были многочисленными и не превышали несколько тысяч 
добровольцев, что было характерной тенденцией для всей Советской России. Так, по подсчетам 
В.М. Андреева приблизительная численность всех полков деревенской бедноты в России со-
ставила около 25 тыс. чел. В Псковской губернии эти полки продолжали формироваться до ап-
реля 1919 г., когда Советская власть изменила свое отношение к среднему крестьянству. С вес-
ны 1919 г. Гражданская война требовала постоянного увеличения численности Красной армии, 
которую нельзя было обеспечить только за счет беднейшего крестьянства. 25 апреля 1919 г. 
был принят декрет ВЦИК «О призыве среднего крестьянства к борьбе с контрреволюцией», в 
результате чего произошло усиление мобилизации среднего крестьянства в армию. Полки и 
роты, состоящие исключительно из деревенской бедноты были признаны нецелесообразными и 
сливались с обычными красноармейскими частями. 
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Сегодня индустрия гостеприимства – это мощнейшая система хозяйства региона или ту-
ристского центра и важная составляющая экономики туризма. Индустрию гостеприимства со-
ставляют различные средства коллективного и индивидуального размещения: отели, гостини-
цы, мотели, молодежные отели и общежития, апартаменты, туристские хутора, а также частный 
сектор, участвующий в размещении туристов. Размещение занимает центральное место в ком-
плексе услуг, предоставляемых туристам во время путешествия, являются неотъемлемой ча-
стью каждого тура, в чем и проявляется актуальность темы исследования.  

Цель исследования – изучение состояния гостиничного хозяйства и оценка перспектив 
развития. 

Материал и методы. При проведении исследования использовались данные Националь-
ного статистического комитета Республики Беларусь, интернет-ресурсы, статьи журналов, ис-
пользованы методы: описательно-аналитический, сравнительный методы и синтез. 
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