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Началу создания советской системы местных органов военного управления положил 

принятый 8 апреля 1918 г. СНК РСФСР «Декрет об учреждении волостных, уездных, 
губернских и окружных комиссариатов по военным делам» [1]. Пришедшие на смену системе 
мобилизационных и призывных органов Российской империи военкоматы, 100 лет с начала 
создания которых исполнилось в этом году, должны был ведать почти всеми вопросами 
строительства армии, и на них был возложен широкий круг обязанностей.  

Цель настоящего исследования – охарактеризовать деятельность Витебского губернского 
военного комиссариата с начала его формирование 17 мая 1918 г. до реорганизации с 
включением Витебской губернии в состав БССР и введением нового административно-
территориального деления республики в 1924 г. 

Материал и методы. Исследование осуществлялось на основе информационной и 
отчетной документации Витебского губвоенкомата, содержащейся в Государственном архиве 
Витебской области. Были использованы историко-сравнительный, историко-системный, 
историко-генетический методы и метод количественного анализа.  

Результаты и их обсуждение. C первых дней создания главной задачей, возложенной на 
Витебский губернский военный комиссариат, стало проведение мероприятий по учету годного 
к военной службе населения. Военному комиссариату пришлось в этом плане преодолеть ряд 
серьезных проблем: зачастую отсутствовали документы, необходимые для проведения учета, 
не было достаточного опыта проведения учетной работы, население уклонялось от учета. Уже в 
первый год работы Витебским губернским комиссариатом был проведен ряд мобилизаций 
граждан для службы в армии. Так, в сентябре начался призыв матросов, медперсонала, а так же 
ветврачей и фельдшеров. Согласно приказу Военного-Революционного Совета Республики  
с 1 октября подлежали призыву бывшие офицеры, унтер-офицеры, фельдфебели, военные 
чиновники, родившиеся с 1890 по 1898 гг. включительно и с 15 октября все граждане, 
родившиеся в 1898 г. [2, л. 221].  

Одновременно Витебским губвоенкоматом выполнялась работа, как по обучению 
граждан военному делу, так и ликвидации неграмотности. О результативности его 
деятельности в данном направлении свидетельствую регулярные отчеты соответствующего 
отдела: если в сентябре 1918 г. число граждан, присутствующих на занятиях в школах в 
Витебске, составляло 453 человека, то в октябре 1918 г. в школах обучалось уже около  
900 граждан [2, л. 89a]. В тоже время, не всегда удавалось преодолеть трудности, связанные  
с нехваткой оружия, инструкторов, денежных средств, отсутствием достаточных удобный 
помещений для проведения обучения [2, л. 215]. Кроме того, губвоенкомату приходилось 
решать проблему и с уклонением населения от всеобуча. В целях предупреждения подобных 
фактов были разработаны меры воздействия на уклонившихся и манкирующих от всеобщего 
военного обучения, согласно которым первые должны были привлекаться к суду, а на вторых 
накладывался штраф в размере от 10-20 рублей или арест по одному дню за пропущенные два 
дня занятий без уважительных причин [2, л. 242].  

Большое внимание военкомата занимала работа по формированию воинских частей. 
Осуществление комплектования шло преимущественно из числа мобилизованных и 
прошедших курс всевобуча. В тоже время, в докладах отдела формирования и обучения 
губвоенкомата отмечалось, что главным препятствием в его работе является «скудное 
пребывание добровольцев, недостаток специально командного состава, плохое снабжение как 
обмундированием, так и продовольствием» [2, л. 215]. Проблемы усугублялись дезертирством 
из частей войск, уклонением военнообязанных граждан от призывов. 25 декабря 1918 г. в 
Витебске начался процесс создания Губернской комиссии по борьбе с дезертирством [3, л. 47]. 
Первые месяцы ее работы были достаточно трудными: отсутствовал надлежащий персонал, 
комиссия не имела даже примерных цифр дезертиров. Только в результате долгой работы 
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удалось установить их количество по Витебской губернии – 3502 человека, однако в итоге 
проведения более точного подсчёта оказалось, что данную цифру необходимо увеличить в два 
раза. Из причин, оказавших влияние на дезертирство, кроме недостатка продовольствия и 
обмундирования, в отчетах комиссии указывалось и на обстановку, которая сложилась в 
казармах: антисанитарные условия, отсутствие кроватей, постельных принадлежностей и др. 
Кроме этого, отмечалось и халатное отношение младшего командного состава к рядовым 
красноармейцам [3, л. 47]. Военным комиссариатом проводился целый комплекс мер для 
борьбы с дезертирством, через агитаторов, листовки и газеты военкомат пытался донести до 
граждан Витебской губернии, что виновниками затяжного характера Гражданской войны 
являются те, кто сбегает из военных частей и сознательно уклоняется от несения военной 
службы, призывая дезертиров добровольно явиться на призывные пункты. Существенное 
значение имело введение наказаний, в том числе для членов семей дезертиров и укрывателей 
[3, л. 473]. Витебским губвоенкоматом в самих казармах проводились мероприятия по 
содержанию чистоты, решался вопрос с обмундированием и снабжением [3, л. 47].  

Агитационно-вербовочный отдел губкомиссариата занимался также организацией 
культурно-просветительных мероприятий для красноармейских частей: концертов, митингов, 
киносеансов и театральных постановок. Так, согласно докладу губернскому военному 
комиссару за период с 7 по 15 октября 1918 г. в Витебске был устроен митинг для 
красноармейцев, в театре «Рекорд» ставилась театральная картина «Безумие», после просмотра 
выступали ораторы, поднимавшие вопросы политического характера. Кроме того, отдел 
организовал клубы, читальни, занимался комплектованием библиотек и распространением по 
всем уездам полученной из Петрограда и Москвы литературы [2, л. 371].  

Кроме вышеупомянутой деятельности, Витебский губернский военный комиссариат, 
направлял и руководил работой подчинённых ему уездных и волостных военных 
комиссариатов. Их количество не было постоянным: первоначально в 1918 г. в подчинении 
губвоенкомата было 11 увоенкоматов, а в связи изменениями территории губернии к весне 
1924 г. их осталось 7. Количество волнвоенкоматов так же постоянно изменялось вплоть до их 
упразднения в соответствии с Декретом СНК РСФСР от 21 марта 1921 г. [4]. 

Сложности государственного и военного строительства потребовали от военных 
комиссариатов решения задач, на первый взгляд, не имеющих прямого отношения к их 
обязанностям, определённым декретом Совнаркома. Анализ отчётов и донесений 
комиссариатов указывает, что в сложных военно-политических условиях в губернии 
военкоматы также проводили большую работу по поддержанию порядка на местах и борьбе с 
так называемой контрреволюционной деятельностью [2, л. 91].  

Заключение. В целом, необходимо отметить значительную роль Витебского 
губвоенкомата в деле организации советских вооруженных сил. Деятельность военкомата 
позволила осуществить принятие на учет, призыв в армию населения, через формирование 
частей и систему всевобуча подготовить резервы для фронта, вернуть в ряды вооруженных сил 
значительное количество дезертиров. Свои функции губернскому комиссариату приходилось 
выполнять в сложных условиях, с учетом противодействия населения, недостатка кадров и 
денежных средств.  
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