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В статье освещены мероприятия Советской власти по организации Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии и борьбе с дезертирством на первоначальном этапе военного строительства. На основе фондов Рос-
сийского государственного военного архива и Государственного архива Витебской области проведен 
анализ ситуации, связанной с уклонением от службы в армии. Рассмотрены основные направления 
деятельности комиссий по борьбе с дезертирством Западного военного округа в 1918–21 гг., образован-
ных местными органами власти на территории Витебской губернии. Комплексно представлены основ-
ные методы противодействия дезертирству и результаты работы. В статье отмечается неспособность 
комиссий по борьбе с дезертирством в полном объеме реализовать установки власти, что привело к соз-
данию дополнительного органа, ведущего борьбу с дезертирством. 
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О 
беспечение военной безопасности 

нашего государства сегодня осуще-

ствляется в принципиально новых 

геопо литических, политических и эко-

номичес-ких условиях. Первейшей опорой 

государ- 

ственной безопасности являются вору-

женные силы. Хорошо известно, что кон-

цептуальные ошибки в организации 

строительства вооруженных сил могут 

отразиться на всех сторонах функциони-

рования военной организации государ-

ства, в том числе на состоянии воинской 

дисциплины. В настоящее время в Рес-

публике Беларусь полностью сформиро-

вана комплексная система обеспечения 

национальной безопасности, разработа-

ны и утверждены Военная доктрина 

Республики Беларусь, План заблаговре-

менной подготовки Республики Беларусь 

к обороне и Концепция национальной 

безопасности. 

Процесс развития и реформирования 

вооруженных сил является непрерыв-

ным, так как время не стоит на месте и 

изменяющиеся реалии требуют коррек-

тировки или изменения подходов в обо-

ронной сфере. Одним из основных на-

циональных интересов в военной сфере 

является «укрепление в обществе чувст-

ва патриотизма, готовности к защите 

национальных интересов Республики 

Беларусь» [1]. В то же время в Концеп-

ции национальной безопасности Респуб-

лики Беларусь при оценке состояния 

национальной безопасности на совре-

менном этапе отмечается, что «не уда-

лось в полной мере преодолеть негатив-

ные тенденции, связанные с ухудшени-

ем состояния военной инфраструктуры, 

снижением престижа военной службы» 

[1]. Укрепление воинской дисциплины – 

одна и важнейших задач, особенно в ус-

ловиях боевых действий, когда возможно 

появление такого негативного для ар-

мии явления, как дезертирство. Поэтому 

о важности и актуальности проблемы 

исследования можно говорить и с точки 

зрения возможности использования ис-

торического опыта, необходимости из-

влечения уроков из прошлого. Освеще-

ние вопросов, связанных с историей во-

енного строительства Красной Армии на 

территории современной Беларуси, по-

зволит глубже и объективнее осмыслить 

историческое наследие, совокупный опыт 

прошлого и обеспечить укрепление обо-

роноспособности.  

Проблема борьбы с дезертирством в 

Красной Армии в период ее зарождения 

впервые освещена в работе С.П. Оликова 

«Дезертирство в Красной Армии и борьба 

с ним» [2], вышедшей в 1926 году. Автор 

ведет речь о мероприятиях Советской 

власти по борьбе с дезертирством, между 

тем в предисловии указал, что его работа 

«не обладает достаточным количеством 

фактического материала» [2, с. 5]. В 

дальнейшем исследованием данной про-

блемы занимались 1920–30 гг. М. Батор-

ский, А. Буйский, С.И. Гусев, А. Казаков, 

Р. Муклевич, Г.С. Пухов, Н.А. Корнатов-

ский, в послевоенный период – А.С. Ум-

нов, Ю.С. Кулышев. В российской исто-

риографии постсоветского периода тема 

дезертирства во время Гражданской 

войны нашла отражение в работах Г.Ф. 

Кривошеева, Н.Н. Мовчина, А.В. Долго-

ва, К.В. Левшина, Н.В. Ракова, В.В. 

Овечкина, Г.А. Молод-цыгина, С.В. Ма-

ковея. 

В советской отечественной историогра-

фии различные аспекты военного строи-

тельства в Беларуси изучались И.И. Пар-

феновым, А.Г. Хохловым, П.А. Селива-

новым, В.В. Герменчуком, В.В. Куниц-

ким. Современная белорусская историо-

графия представлена работами Л.С. 

Мальцева, Г.И. Лянкевича, И.И. Птуха, 

А.Н. Гура, С.В. Бобрикова, А.П. Грицке-

вича и др. Однако в отечественной исто-

риографии тема деятельности комиссий 

по борьбе с дезертирством в годы Граж-

данской войны до сих пор остается мало-

изученной. Для более полного представ-

ления об истории военного строительства 

в Беларуси следует осветить многогран-

ную деятельность Советской власти по 

укреплению Красной Армии и изучить 

опыт комиссий по борьбе с дезертирст-

вом.  

Цель данной статьи – анализ дея-

тельности комиссий по борьбе с дезер-

тирством Западного военного округа на 
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территории Витебской губернии с 1918 

по 1921 г. 

Материал и методы. Для написания 

статьи использованы фонды Российского 

государственного военного архива. Были 

проработаны материалы Управления 

Западного Особого военного округа, 

сборники документов, изданные в РГВА, 

содержащие сведения об организации 

комиссий по борьбе с дезертирством, 

проведенных мероприятиях и статисти-

ческие данные о результатах работы по 

Западному военному округу (губерниям). 

Также использованы фонды революци-

онных комитетов, исполкомов местных 

Советов Витебской губернии Государст-

венного архива Витебской области, со-

держащие приказы, доклады и перепис-

ку комиссий по борьбе с дезертирством.  

В статье проанализированы декреты 

Советской власти, которые определяли 

направления деятельности органов вла-

сти по вопросам военного строительства и, 

в частности, в борьбе с дезертирством. Ос-

вещены материалы периодической печа-

ти. 

Методологическую основу статьи со-

ставляют принципы историзма и объек-

тивности, системный подход. В соответ-

ствии с принципом историзма создание 

системы, нацеленной на борьбу с дезер-

тирством, деятельность соответствующих 

органов по реализации мер, направлен-

ных на ликвидацию данного явления в 

армии, рассматриваются во временной 

динамике, в контексте соответствующего 

исторического фона. Использованы так-

же такие методы, как историко-

сравнительный, индукции, анализа и 

синтеза. В статье осуществлен междис-

циплинарный подход к проблеме иссле-

дования. 

Результаты и их обсуждение. Созда-

ние Красной Армии – одно из важней-

ших событий в истории нашего государ-

ства. Однако на первоначальном этапе 

строительства армии нового типа молодое 

советское государство столкнулось с таким 

негативным явлением, как дезертирство.  

Во время Гражданской войны и воен-

ной интервенции в понятие «дезертирст-

во» входило не только самовольное ос-

тавление части, но и другие формы ук-

лонения от службы в армии: предостав-

ление фальсифицированных документов 

с целью уклонения от службы, неявка 

военнообязанных по призыву, отказ от 

постановки на учет в военкомате, побеги 

из воинских команд при следовании в 

часть, принятии присяги и др. В работе  

С.П. Оликова о причинах дезертирства в 

Красной Армии отмечалось, что «боль-

шинство Красной Армии составляли 

солдаты старой армии. Несмотря на ре-

волюционный подъем и искреннее же-

лание защищать революцию, вся эта 

утомленная старой войной масса еще 

способна была на короткий период 

встать в ряды армии и жертвовать собой 

в «одноактной форме», но ее не хватало 

на длительную борьбу, бесконечные ли-

шения, голод и холод. И эта масса бежа-

ла часто не от боязни участия в сраже-

нии, а от бесконечности этих сражений» 

[2, с. 12–13].  

Первоначально комплектование 

РККА осуществлялось на основании 

принятого 15 января 1918 года СНК 

РСФСР декрета «О Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии» (РККА), в котором ука-

зывалось: «Совет Народных Комиссаров 

постановляет: организовать новую ар-

мию под названием «Рабоче-

Крестьянская Красная армия», на сле-

дующих основаниях. 1) Рабоче-

Крестьянская Красная армия создается 

из наиболее сознательных и организо-

ванных элементов трудящихся классов. 

2) Доступ в ее ряды открыт для всех 

граждан Российской Республики не мо-

ложе 18 лет. Для вступления в ряды 

Красной Армии необходимы рекоменда-

ции: войсковых комитетов или общест-

венных демократических организаций, 

стоящих на платформе Советской вла-

сти, партийных и профессиональных ор-

ганизаций или, по крайней мере, двух 

членов этих организаций. При вступле-

нии целыми частями требуется круговая 

порука всех и поименное голосование» 

[3, с. 352–355]. Поскольку комплектова-

ние РККА планировалось осуществлять 

на добровольных началах, то такое яв-

ление, как дезертирство, особой угрозы 
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не представляло и в вышеуказанном 

декрете о нем не упоминалось. Впервые 

ответственность за самовольное оставле-

ние службы была закреплена в Декрете 

СНК РСФСР от 11.02.1918 г. «Об органи-

зации Рабоче-Крестьянского Красного 

Флота», в котором также предусматри-

вался добровольный принцип комплек-

тования с 1 февраля (старого стиля) 1918 

года на основе заключения контракта. 

Но в утвержденном образце бланка «До-

говора при поступлении в Социалисти-

ческий Рабоче-Крестьянский Военный 

Флот Российской Советской Республи-

ки», в п. 5 говорилось: «За побег со служ-

бы, что равносильно нарушению кон-

тракта, подвергаюсь или исключению из 

профессиональных союзов, или из демо-

кратической организации, или подлежу 

отдаче на общественные работы. (Поня-

тие побега – самовольное отсутствие 

свыше пяти дней без всяких на то осно-

вательных причин.)» [3, с. 439].  

В дальнейшем в условиях нарастаю-

щего неблагоприятного положения стра-

ны и армии был осуществлен переход от 

добровольной армии к всеобщей мобили-

зации. В резолюции «О войне и мире»  

VII экстренного съезда РКП(б) (Петро-

град. 6–8 марта 1918 г.) отмечалось: 

«Съезд признает необходимым утвер-

дить подписанный Советской властью 

тягчайший, унизительнейший мирный 

договор с Германией, ввиду неимения 

нами армии, ввиду крайне болезненного 

состояния деморализованных фронтовых 

частей…» [4, с. 26]. Исходя из содержа-

ния данной резолюции, можно сделать 

вывод, что в данный период процесс 

формирования новой боеспособной ар-

мии только начинался и многие нега-

тивные явления, в том числе и дезертир-

ство, имели место. Добровольцев с целью 

формирования армии, способной вести 

боевые действия на многих фронтах, бы-

ло недостаточно. 

Для учета, обучения и призыва годно-

го к военной службе населения 8 апреля 

1918 года был издан декрет СНК «Об уч-

реждении волостных, уездных, губерн-

ских и окружных комиссариатов по во-

енным делам» [5, с. 63–70]. 22 апреля 

1918 г. принято три декрета ВЦИК, пер-

вый о сроке службы в Красной Армии, 

которым установлено, что «всякий граж-

данин, добровольно вступивший в ряды 

Красной Армии, обязуется прослужить 

не менее  

6 месяцев со дня подписания обязатель-

ства. Солдат, который самовольно поки-

нет ряды Красной Армии до истечения 

указанного срока, подвергается ответст-

венности по всей строгости революцион-

ных законов, вплоть до лишения прав 

гражданина Советской республики» [5, с. 

156]. Второй – о порядке замещения 

должностей в РККА [5, c. 154], которым 

предусматривалось составление списков 

кандидатов на должности командиров, 

местными комиссариатами по военным 

делам.  

И третий декрет – об обязательном обу-

чении военному искусству, предусматри-

вавший обучение военному делу и воо-

ружение только рабочих и не эксплуати-

рующих чужого труда крестьян [5, с. 

152], тем самым закрепились новые ос-

новы военного строительства.  

Порядок комплектования РККА кор-

ректировался с учетом активизации 

контрреволюционной деятельности и на-

чалом военной интервенции. 29 мая 1918 

года вышло Постановление ВЦИК о пе-

реходе к всеобщей мобилизации рабочих 

и беднейших крестьян в РККА. Переход 

от добровольной армии к всеобщей мо-

билизации диктовался положением 

страны. Пополнение личным составом 

РККА осуществлялось как на основе 

добровольного поступления, так и по 

призыву. 

Необходимо отметить, что 3 марта 1918 

г. в Брест-Литовске был подписан мир-

ный договор (на данный период времени 

основная территория Белоруссии была 

оккупирована за исключением Витебска 

и 14 уездов Витебской и Могилевской 

губ.). В дальнейшем 27 августа 1918 года 

начался вывод немецких войск, и Крас-

ная Западная армия 17 ноября 1918 го-

да двинулась вслед за отступающими 

немецкими частями и 10 декабря 1918 

года вступила в Минск. На территории 

Витебской губернии активные боевые 
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действия не проводились. Напряжен-

ность на западном направлении не-

сколько ослабла и жестких массовых мер 

к лицам, уклонившимся от службы, и 

населению не применялось. Так, 8 нояб-

ря 1918 г. Военным Комиссаром Витеб-

ской губернии по делу дезертировавших 

15 мая 1918 года красноармейцев Федо-

ра Голубева и Федота Шнипова принято 

решение «из-под ареста освободить – их 

имена опубликовать в Советской печати 

и о сем сделать отметку в документах» [6, 

д. 118, л. 35]. В Докладе № 797 от 23 де-

кабря 1918 г. Председателя Следствен-

ной комиссии Витебскому Губернскому 

военному комиссару, по делу арестован-

ного в ноябре 1918 г. жителя  

д. Новоселки Бочейковской волости Ле-

пельского уезда Прокофия Пивоварова, 

за совершение дезертирства предлага-

лось «исключить из рядов Армии с от-

меткой о том на всех его документах, 

причем фамилия его, место происхожде-

ния и жительства должны быть опубли-

кованы в местных Советских Известиях 

в списке изгоняемых из Красной Армии 

за недостойное поведение» [6, д. 118, л. 

64]. В Витебской газете «Известия Ви-

тебского Губернского Совета Крестьян-

ских, Рабочих, Красноармейских и Бат-

рацких Депутатов» № 286 за декабрь 

1918 г. помещен список красноармейцев 

1-го Витебского Интернационального 

Батальона, подлежащих задержанию и 

доставлению в батальон как самовольно 

отлучившихся (всего десять фамилий) [7, 

д. 43, л. 43]. 

Изданные одновременно 29 мая 1918 

г. декреты СНК РСФСР «О принуди-

тельном наборе в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию», «О принятии на учет 

годных к военной службе граждан в воз-

расте 18–40 лет» ввели в стране всеоб-

щую воинскую обязанность [9, с. 108–

109]. Закреплялась обязанность всех 

граждан Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики в 

возрасте от 18 до 40 лет по первому при-

зыву Рабочего и Крестьянского Прави-

тельства явиться на военную службу. В 

Декрете СНК от 29 июля 1918 г. «О при-

зыве на действительную военную службу 

бывших офицеров, врачей, фельдшеров, 

лекарских помощников и военных чи-

новников» указывалось, что «уклонив-

шиеся от призыва лица подлежат суду 

революционного трибунала» [9, с. 113]. 

Борьба с дезертирством осуществля-

лась во всех военных округах того вре-

мени, в том числе и Западном. Запад-

ный Военный округ был образован При-

казом РВСР № 377 от 14 декабря 1918 г. 

на территории Смоленской, Витебской, 

Могилевской, Минской и Виленской гу-

берний. На органы управления военных 

округов, наряду с другими функциями, 

возлагалось ведение военно-

мобилизационной и учетно-призывной 

работы. Одной из задач при этом явля-

лась организация борьбы с дезертирст-

вом на территории округа.  

В Витебской губернии от принципа 

добровольного комплектования армии 

перешли к обязательной мобилизации 

осенью 1918 г. [15, с. 215]. К концу 1918 

года было мобилизовано более 70 тысяч 

рядового и командного состава [8]. Во 

время проведения мобилизаций дезер-

тирство начало приобретать характер 

массового явления. По сведениям Моби-

лизационного отдела штаба РККА по 

результатам мобилизаций 1918 г. и нач. 

1919 г., из состоящих на учете 3388600 

человек не явилось на призывные пунк-

ты 676398, по Западному военному окру-

гу уклонилось от мобилизации 240852 [2, 

с. 32]. На территории Витебской губер-

нии мобилизация проходила в трудных 

условиях. В телеграмме Военкома окру-

га от 27 ноября 1918 г., направленной 

Витебскому губернскому военкому, отме-

чалось, что «мероприятия по призыву в 

ряды Красной Армии, мобилизации мо-

лодежи и отправки на фронт проводятся 

неумело и вызывают раздражение масс», 

при этом предлагалось усилить агита-

цию ответственным советским работни-

кам и военкому [6, д. 222, л. 17]. 

Предотвращение фактов дезертирства 

требовало со стороны государства опре-

деленных мер и вызвало ужесточение 

наказаний. Так, для непосредственного 

осуществления мер по борьбе с дезертир-

ством постановлением Совета рабочей и 
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крестьянской обороны (СРКО) «О дезер-

тирстве» от 25 декабря 1918 г. была уч-

реждена Центральная комиссия по борь-

бе с дезертирством в составе представи-

телей Всероссийского Главного Штаба, 

Всероссийского Бюро военных комисса-

ров и Народного Комиссариата Внут-

ренних Дел (Цекомдез). Дезертирство 

стало квалифицироваться как одно из 

самых тяжких и позорных преступлений. 

Дезертиры, явившиеся в течение двух-

недельного срока со дня опубликования 

особого приказа, освобождались от нака-

заний с постановкой на особый учет. В 

случае уклонения от явки постановление 

от 25 декабря 1918 г. предписывало при-

менять к дезертирам систему наказаний, 

в пределах от денежных вычетов (в утро-

енном размере причитавшегося им за 

время отсутствия из части содержания) 

до расстрела включительно. Одновре-

менно устанавливалась ответственность 

для укрывателей дезертиров: «Всех ук-

рывателей дезертиров, председателей 

домовых комитетов и хозяев квартир, в 

коих будут обнаружены укрывающиеся, 

– привлекать к принудительным рабо-

там на срок до 5 лет» [10]. Ответствен-

ность за принятие мер по борьбе с дезер-

тирством возлагалась на губернских, 

уездных и волостных военных комисса-

ров, сельские и волостные Комитеты 

Бедноты и Исполнительные Комитеты 

Советов Депутатов. 

Первоначально Цекомдез создавалась 

как орган, разрабатывающий норматив-

ные документы, определяющие порядок 

организации борьбы с дезертирством, и 

ведущий статистический учет по респуб-

лике. Однако сложившаяся в дальней-

шем неблагоприятная ситуация показа-

ла необходимость создания разветвлен-

ного местного аппарата для борьбы с де-

зертирством. 25 января 1919 г. Цекомдез 

издал приказ об организации при соот-

ветствующих военкоматах губернских и 

уездных комиссий по борьбе с дезертир-

ством. Вышеуказанные комиссии состоя-

ли из трех лиц: председателя – предста-

вителя соответствующего военкомата и 

членов – представителей культполит-

просвета военкомата и отдела управле-

ния губернского (уездного) исполкома. В 

результате на местах были созданы гу-

бернские и уездные комиссии по борьбе с 

дезертирством.  

Витебская губернская комиссия по 

борьбе с дезертирством была образована  

5 февраля 1919 г. приказом губернского 

комиссара по военным делам [6, д. 227,  

л. 13]. В ее состав вошли: председатель 

губвоенкома Скудре, представитель от 

агитационно-просветительного отдела 

губвоенкома Никитин и от отдела 

управления губернского исполкома Пет-

ров. Данным приказом во всех уездных 

военкоматах (Витебском, Велижском, 

Городокском, Дриссенском, Невельском, 

Себежском, Сенненском, Суражском, 

Полоцком, Лепельском) учреждались 

комиссии по борьбе с дезертирством. Был 

определен перечень мероприятий, про-

водимых комиссиями: проверка доку-

ментов лиц мужского пола, выставление 

пикетов, направление патрулей для ос-

мотра домов и проведения облав, разбор 

с задержанными в течение 48 часов, на-

правление дезертиров в части или пере-

дача суду Революционного трибунала. В 

обязанность командиров воинских час-

тей вменялось сообщать комиссиям о ко-

личестве дезертиров по телеграфу. Гу-

бернская комиссия представляла сведе-

ния в Центральную комиссию по борьбе 

с дезертирством и окружному военкому. 

Однако, исходя из анализа архивных 

документов Витебского губернского во-

енного комиссариата, фактически при-

ступили к работе уездные комиссии 

лишь к июлю 1919 г. 

Так, в секретной телеграмме Председа-

теля Революционного Военного Совета 

Республики Троцкого от 27 февраля 1919 

г., адресованной Витебскому губернскому 

военному комиссару, сообщалось: «Из 

ведомости сведений о дезертирах усмат-

риваю, что в Витебской губернии борьба 

с дезертирством поставлена в высшей 

степени слабо, на 5786 неявившихся и 

дезертировавших задержано всего около  

300 человек… Губернский военный ко-

миссариат должен объявить, если к та-

кому-то числу в волостях и селах ока-

жутся уклонившиеся, то задержанию 
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подлежат дезертиры и представители 

местной Советской власти, для передачи 

в руки революционного трибунала» [6, д. 

227,  

л. 32]. В результате принятых мер три 

председателя волостных исполкомов Го-

родокского уезда водворены на гарни-

зонную гауптвахту и отбыли от 3 до 10 

суток ареста, на девять председателей 

волостных исполкомов Невельского уез-

да и  

13 Витебского за бездеятельность по 

борьбе с дезертирством наложен штраф в 

размере 500 рублей [6, д. 227, л. 439]. 

После оккупации польскими войсками 

части Белоруссии (февраль–август 1919 

г.) Витебская губерния была передана 

РСФСР.  

В дальнейшем порядок организации 

и деятельности уездных комиссий по 

борьбе с дезертирством на территории 

Западного военного округа конкретизи-

рован приказом Окружной комиссии по 

борьбе с дезертирством № 31 от 7 октяб-

ря 1919 г. [6, д. 230, л. 43–44]. Уездная 

комиссия по борьбе с дезертирством со-

стояла из председателя (представителя 

от отдела управления уездного исполко-

ма) и двух членов (представителей уезд-

ного военкомата), ее состав утверждался 

Губернской комиссией по борьбе с дезер-

тирством. Члены уездной комиссии под-

чинялись Губкомдезертир, информиро-

вали ее о своей работе, исполняли от-

данные приказы и распоряжения. В обя-

занности председателя Уездкомдезертир 

входило руководство борьбой с дезертир-

ством по уезду. Один из членов ведал 

следственно-комендантской частью. 

Осуществлял наблюдение за препровож-

дением и размещением дезертиров, со-

ставлял анкеты, разделяя дезертиров на 

злостных и незлостных. Производил 

следствие по фактам дезертирства, со-

ставлял заключение, которое представ-

лял на утверждение Уездкомдезертир. 

Незлостных дезертиров передавали в 

уездный военкомат, злостных – в Губ-

комдезертир. Второй член комиссии за-

ведовал оперативно-политической ча-

стью. Собирал сведения о дезертирах по 

уезду, руководил облавами, принимал 

меры к задержанию отдельных дезерти-

ров через уездные военкоматы, так как 

уездным комиссиям по борьбе с дезер-

тирством подчинялись волостные воен-

ные комиссары по вопросам борьбы с де-

зертирством. Распространял приказы, 

воззвания и принимал через агитацион-

но-просветительные отделы меры к на-

правлению агитаторов и организации 

митингов. Осуществлял меры предупре-

дительного характера против дезертир-

ства: собирал сведения о положении се-

мей красноармейцев, контролировал их 

обеспечение, производил разбирательст-

во по фактам притеснения семей крас-

ноармейцев и привлекал к ответственно-

сти виновных лиц. На канцелярию воз-

лагалось осуществление делопроизвод-

ства, учет дезертиров и их регистрация. 

При уездной комиссии прикреплялся 

взвод особого назначения, который при-

влекался для мелких операций по борь-

бе с дезертирством. 

Исходя из организационно-штатной 

структуры, уездные комиссии по борьбе с 

дезертирством в своей деятельности 

осуществляли следующие мероприятия: 

производили мелкие облавы по волос-

тям, задерживали отдельных дезертиров 

с помощью взвода особого назначения, 

милиции, коммунистов; назначали на 

контрольные пункты района своих 

уполномоченных; наблюдали за пра-

вильностью мобилизации; принимали 

меры к предупреждению дезертирства 

из команд мобилизованных; следили за 

обоснованностью выдачи документов и 

проверяли призывные врачебные комис-

сии. Основными же средствами борьбы с 

дезертирством были политико-

воспитательные и организационные ме-

роприятия: агитация и пропаганда в де-

ревне, разъяснение целей войны, улуч-

шение работы местного военного аппа-

рата, информирование населения о при-

зывах, объявление амнистий и др.  

Из анализа сводок о количестве де-

зертиров в целом по РККА с февраля по 

декабрь 1919 года, представлявшихся 

Комиссару Полевого Штаба и прави-

тельству, видно, что количество задер-

жанных дезертиров составило 862572, 



Бобров Н.М. Деятельность комиссий по борьбе с дезертирством  

 64 

добровольно явившихся 898533. За ана-

логичный период по Западному военно-

му округу следующие сведения: было за-

держано дезертиров 75047, добровольно 

явились 140086 [2, с. 30–31]. Основную 

массу дезертиров (в т.ч. и уклонившихся 

от призывов) составляли крестьяне-

середняки. Но, конечно же, количест-

венные показатели дезертирства в 

Красной Армии относительны, и их 

нельзя признать достаточно полными.  

На территории Витебской губернии 

агитация и политико-просветительные 

мероприятия почти всегда предшество-

вали проведению принудительных мер. 

Традицией стало проведение «Недели 

борьбы с дезертирством», добровольно 

явившиеся дезертиры амнистировались, 

и самое активное участие в организации 

данных мероприятий принимала мест-

ная печать. Так, газета «Известия Гу-

бернского совета Крестьянских, Рабочих, 

Красноармейских и Батрацких Депута-

тов»  

№ 135 от 21 июня 1919 г. в основном по-

священа агитационным мероприятиям, 

направленным на борьбу с дезертирст-

вом. В статье «На общем собрании Ви-

тебской организации Р.К.П. (большеви-

ков)» говорилось о позиции коммунистов 

по вопросу борьбы с дезертирством. Было 

принято решение не прибегать первона-

чально к «полицейским мерам». Членам 

партии поручили провести широкую 

борьбу с дезертирством примером и убе-

ждением, устройством «Недели борьбы с 

дезертирством». В случае их недостаточ-

ности Советская власть должна принять 

крайние меры. В этом же номере газеты 

размещена статья «Отряды для борьбы с 

дезертирством», в которой говорится: 

«Губвоенком с разрешения высших во-

енных властей приступает к организа-

ции особых отрядов для борьбы с дезер-

тирством, которая будет открыта по всей 

губернии немедленно после окончания 

«недели борьбы с дезертирством» [7, д. 

42, л. 11].  

В статье «Опомнись дезертир» разъясня-

лось, что солдат Красной Армии служит 

не царю, а народу и себе самому. В печа-

ти появлялись объявления о митингах 

«Недели борьбы с дезертирством», про-

водимых в г. Витебске. В № 185 «Извес-

тий Губернского совета Крестьянских, 

Рабочих, Красноармейских и Батрацких 

Депутатов» от 19 августа 1919 г. опубли-

кована статья под названием «Зверства 

белых казаков», в которой шла речь о 

действиях казаков в захваченных дерев-

нях возле Тамбова [7, д. 42, л. 13]. Тем 

самым разъяснялось населению о траги-

ческих последствиях уклонения от явки 

по призыву. Повсеместно размещались 

лозунги: «Рабочий, твои братья на фрон-

те. Спеши к нам», «Дезертир, явись доб-

ровольно, и ты станешь честным сыном 

революции», «Дезертир, ты куешь цепи 

для своих внуков» и др. [7, д. 42, л. 11–

14].  

Агитация и политико-

просветительные мероприятия не всегда 

достигали положительных результатов. 

В дальнейшем СРКО для усиления борь-

бы с дезертирством принял 3 марта 1919 г. 

постановления «О мерах борьбы с дезер-

тирством» и 3 июня 1919 г. «О мерах к ис-

коренению дезертирства». Постановление 

от 3 марта  

1919 года было направлено на пресечение 

преступлений со стороны должностных 

лиц. За укрывательство дезертира долж-

ностные лица подвергались заключению 

на срок до 5 лет с обязательными прину-

дительными работами или без. Должно-

стные лица, виновные в халатности при 

проведении мер борьбы с дезертирством, 

подвергались увольнению от должности 

или заключению на срок до 3 лет, с обяза-

тельными принудительными работами 

или без них. Квартирохозяева, предоста-

вившие дезертирам возможность прожи-

вания, подвергались заключению на срок 

до 5 лет с принудительными работами 

или без них.  

Постановление от 3 июня 1919 г.  

«О мерах к искоренению дезертирства» 

подробно регламентировало борьбу с де-

зертирством, уточнив категории винов-

ных в этом преступлении. К категории 

лиц, несших ответственность за дезер-

тирство и уклонение от службы в рядах 

Красной Армии, теперь относились: ли-

ца, не явившиеся в армию в течение ус-
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тановленного срока; укрыватели дезер-

тиров; семьи дезертиров, виновные в ук-

рывательстве; местное население и 

должностные лица, виновные в укрыва-

тельстве дезертиров. В тех случаях, ко-

гда местное население упорно укрывало 

дезертиров или не оказывало содейст-

вия, Губернским Комиссиям по борьбе с 

дезертирством предоставлялось право 

налагать штрафы на целые волости, се-

ла и деревни или назначать для них 

принудительные общественные работы. 

Постановление также дифференциро-

вало меры наказания, устанавливая их 

виды и сроки для каждой категории ви-

новных. В отношении дезертиров и лиц, 

уклоняющихся от службы в Красной Ар-

мии, могли применяться такие меры на-

казания, как расстрел, конфискация 

всего имущества или его части (строе-

ния, скот, земледельческое орудие и 

т.п.), лишение навсегда или на срок все-

го или части земельного надела (покос, 

огород, сад и т.п.). Расстрел предусмат-

ривался в отношении злостных дезерти-

ров. С целью недопущения нарушений 

при вынесении приговоров о высшей ме-

ре наказания  

12 декабря 1919 года Окружная Комис-

сия по борьбе с дезертирством Западного 

военного округа издала приказ № 85, 

который требовал, чтобы приговоры о 

смертной казни выносились относитель-

но лиц, с безусловно установленной ви-

новностью и с отягчающими вину об-

стоятельствами [6, д. 230, л. 142]. Дела о 

дезертирах, признанных злостными, а 

также в отношении их укрывателей и 

пособников направлялись Комиссиями 

по борьбе с дезертирством в Революци-

онные Трибуналы, которые учреждались 

во всех губернских городах Республики 

[12]. 

Следует отметить, что в вышеуказан-

ном постановлении СРКО от 3 июня  

1919 года законодатель особое внимание 

обращает на борьбу с укрывательством, 

поскольку оно стало одним из серьез-

нейших факторов, осложнявших борьбу с 

дезертирством. Как правило, дезертиры 

скрывались в родных деревнях или у 

ближайших родственников. В отноше-

нии местного населения, упорно укры-

вающего дезертиров или не оказываю-

щего помощи органам власти в поимке 

дезертиров, применялись в порядке кру-

говой поруки штрафы или принудитель-

ные работы. В Государственном архиве 

Витебской области имеется подписанный 

председателем Витебской губернской 

комиссии Никитиным образец постанов-

ления по борьбе с дезертирством сле-

дующего содержания: «Принимая во 

внимание злостное укрывательство де-

зертиров… волости подлежащих призы-

ву в ряды Красной Армии, в чем Комис-

сия усматривает вину всех граждан... 

волости, которая не только не старается 

выдать властям укрывающихся дезерти-

ров, но способствует их дальнейшему ук-

рывательству, а потому губернская Ко-

миссия постановила наложить на граж-

дан… волости денежный штраф в раз-

мере... руб. Не внесшие штраф будут 

арестованы, и все их имущество будет 

подвергнуто конфискации [6, д. 230, л. 

46]. Тем самым в отношении населения 

вводился принцип коллективной ответ-

ственности с применением имуществен-

ных наказаний.  

Должностные лица, виновные в укры-

вательстве дезертиров и мобилизованных, 

объявлялись изменниками рабоче-

крестьянскому делу и приговаривались к 

самым тяжким наказаниям, вплоть до 

расстрела. Квалификация дезертирства и 

укрывательства как измена революции и 

значительное усиление наказания за них 

обуславливалось накалом Гражданской 

войны, которая находилась в самом разга-

ре и власть принимала чрезвычайные ме-

ры, чтобы устоять в военном противостоя-

нии. 

С июня 1919 года стал применяться 

принцип заложничества. Поскольку за-

ложничество не регламентировалось 

нормативными документами, процедура 

взятия в заложники зависела исключи-

тельно от местных властей. Так, в при-

казе, подписанном председателем Ви-

тебской Губернской Комиссии по борьбе с 

дезертирством Никитиным и опублико-

ванном в газете «Известия Витебского 

Губисполкома» (№ 11 от 12 сентября 

1919 г.), говорилось следующее: «Прика-
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зываю всем не явившимся по мобилиза-

ции, а равно и бежавшим из рядов Крас-

ной Армии дезертирам, явиться в волост-

ной военный комиссариат в трехдневный 

срок со дня опубликования настоящего 

приказа. В случае же неявки дезертиров в 

означенный срок, то на волость будет на-

ложен денежный штраф, и будут взяты 

заложники, которые будут заключены в 

тюрьму и привлечены к несению работ по 

обслуживанию нужд Красной Армии и 

находиться там впредь до явки неявив-

шихся дезертиров. Подлежащие явке и не 

явившиеся по приказу – будут судимы по 

всей строгости закона военно-

революционного времени и преданы рас-

стрелу» [7, д. 43, л. 11].  

В целях выяснения и устранения 

причин, вызывающих дезертирство, во 

исполнение приказа Революционного 

военного совета Республики № 3077, по-

ступившего 20 декабря 1919 г. в Витеб-

скую губернскую комиссию по борьбе с 

дезертирством, предписывалось совмест-

но с военкомом периодически обследо-

вать воинские части. Комиссии по борьбе 

с дезертирством обязаны были прове-

рять: условия казарменной жизни, по-

литработу, снабжение литературой, про-

ведение митингов, лекций, собеседова-

ний, порядок ведения занятий [6, д. 230, 

л. 131]. Основные недостатки выявля-

лись в области материального обеспече-

ния. По результатам проверки одного из 

полков 16-й Армии отмечалось: «красно-

армейцы не получали жалования по не-

сколько месяцев ввиду отсутствия денег 

в местном казначействе» [11, д. 109, л. 

14]. В совместном приказе Витебского 

Губернского военного комиссара и Гу-

бернской комиссии по борьбе с дезертир-

ством вменялось в обязанность всем зав. 

отделам, начальникам войсковых частей 

гарнизона ежемесячно обменивать удо-

стоверения личности у служащих и 

красноармейцев или делать соответст-

вующие отметки о действительном со-

стоянии их на службе. За неисполнение 

данного приказа предусматривалось 

предание соответствующих должностных 

лиц суду по законам военно-

революционного времени [6, д. 230, 

л. 39]. Предполагалось, что данная мера 

будет эффективна, поскольку с целью 

выявления дезертиров в соответствии с 

приказом Губернского военного комис-

сара и Витебской Губкомдезертир № 19, 

изданным в ноябре 1919 года, преду-

сматривалось проведение «частых и 

крупных облав» [6, д. 230, л. 41]. 

К концу 1919 года обстановка на тер-

ритории Витебской губернии стабилизи-

ровалась, так как военные действия на 

Западном фронте фактически прекрати-

лись и линия фронта проходила  

в 40–50 километрах западнее Витебска. 

На обширной тыловой территории За-

падного фронта Реввоенсовет получил 

возможность провести мероприятия для 

обеспечения будущего наступления. Од-

ним из направлений в области военных 

мероприятий по укреплению армии и 

тыла являлась борьба с дезертирством и 

пополнение за счет дезертиров личного 

состава частей. Проанализировав дея-

тельность по борьбе с дезертирством, 

Реввоенсовет Западного фронта пришел 

к выводу о том, что положение неблаго-

получно и имеющиеся органы не способ-

ны справиться с этим явлением. Напри-

мер, в почто-телеграмме, направленной 

в Окружную комиссию по борьбе с дезер-

тирством в г. Смоленск, в предоставлен-

ных сведениях о борьбе с дезертирством 

по Витебской губернии указывалось: «с 23 

августа по 30 августа 1919 г. явилось 

добровольно – 425, задержано – 492, все-

го – 917; передано во 2-й запасной полк – 

910, в штрафную роту – 7; вновь дезер-

тировало – 1071» [13, д. 28, л. 16]. Для 

сравнения, в соседней Смоленской гу-

бернии  

с 23 по 30 августа 1919 г. явилось добро-

вольно – 2535, задержано – 787, вновь 

дезертировало – 316 [13, д. 28, л. 22]. По 

Гомельской губернии с 23 по 31 августа 

1919 г. явилось добровольно – 2224, за-

держано – 817, вновь дезертировало – 

245 [13, д. 28, л. 17]. 

В архивных источниках можно найти 

массу примеров того, что комиссии по 

борьбе с дезертирством не в состоянии 

были в полном объеме выполнить воз-
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ложенные на них обязанности. Это было 

связано с некомплектом членов комис-

сий, нарушениями дисциплины, что осо-

бенно проявлялось в недостаточном ма-

териальном обеспечении. Так, в прото-

коле заседания Суражской уездной ко-

миссии по борьбе с дезертирством от 12 

ноября 1919 г. содержатся сведения о 

том, что «сил для ловли дезертиров ни-

каких не имеется, меры по обеспечению 

семей красноармейцев, в связи с отсутст-

вием связи с волостями и отделом соци-

ального обеспечения не принимались, 

волостные милиционеры помощи не ока-

зывают» [6,  

д. 230, л. 2]. Между тем и сами члены ко-

миссии не исполняли надлежащим обра-

зом свои обязанности, отлучались и само-

вольно покидали месторасположение 

службы.  

С целью недопущения данных фактов в 

ноябре 1919 года был издан приказ Ви-

тебской Губкомдезертир следующего со-

держания: «В последнее время участились 

случаи самовольных отлучек членов ко-

миссий по делам, не имеющим отношения 

к борьбе с дезертирством. В Суражском 

уезде был случай оставления комиссии 

одновременно председателем и членами. 

Заявляю, что Председатель комиссии не 

может уехать из территории своего уезда 

без разрешения Предгубкомдезертира, с 

сообщением мотивов поездки» [13, д. 28, л. 

38]. За бездействие члены комиссии от-

странялись от занимаемых должностей.  
Представляют интерес сведения Ок-

ружной Комиссии по борьбе с дезертир-

ством Западного Военного Округа на 20 

января 1920 г. об организационно-

штатной структуре соответствующих ко-

миссий Витебской губернии и их обеспе-

чении, приведенные в таблице ниже [13, 

д. 278, л. 4]. 

Таблица  

Организационно-штатная структура комиссий по борьбе  

с дезертирством Витебской губернии 

 

Наименование 

управлений и уч-

реждений 

Пункт распо-

ложения 

людей лошадей Повозок ку-

хонь, автомо-

билей, и проч. 

имущества 

по 

штату 

на 

лицо 

по 

штату 

на 

лицо 

Витебская губ-

комдезертир 

Витебск 17 12 – – – 

Витебская 

уездкомдезертир 

Витебск 9 9 15 13 седел 8 

уздечек 10 

Оршанская  

Уездкомдезертир 

при ней взвод осо-

бого назначения 

 

Орша 

 

10 

 

9 

 

15 

 

5 

 

седел 5 

Суражская 

уездкомдезертир 

Сураж 9 6 – – – 

Велижская 

уездкомдезертир 

при ней взвод осо-

бого назначения  

Велиж 9 

 

 

7 

 

 

30 10 – 

повозок 12 

саней 5 

двуколок 1 

Дриссенская 

уездкомдезертир 

при ней взвод осо-

бого назначения 

Освея 9 6 15 11 седел 10 

уздечек 10 

Лепельская 

уездкомдезертир 

Бешенковичи 9 6 – – – 

Городокская 

уездкомдезертир 

Городок 9 7 10 4 – 
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Как видно, для обеспечения нормаль-

ной деятельности комиссий по борьбе с 

дезертирством ресурсов явно не хватало 

и необходимо было принять соответст-

вующие меры. Так, 13 ноября 1919 года 

Реввоенсовет Западного фронта издал 

постановление, которым учредил орган 

«Чрезвычайная Тройка по борьбе с бан-

дитизмом и дезертирством». В ее состав 

входил представитель РВС Западного 

фронта начальник тыла Неклюдов, 

председатель Окркомдезертир Галак-

тионов, начальник Запсектора Филли-

пов, Смоленский Губвоенком Адамович 

[6, д. 227, л. 700]. Тройке были представ-

лены особые чрезвычайные полномочия 

в проведении мероприятий по борьбе с 

дезертирством и бандитизмом. Ей под-

чинялись все органы, осуществляющие 

борьбу с бандитизмом и дезертирством, в 

том числе Губчека, войска внутренней 

охраны. В каждом неблагополучном 

районе по требованию Тройки организо-

вывались выездные сессии Губревтрибу-

нала, в ходе которых на местах рассмат-

ривались дела против бандитов, дезер-

тиров и попустителей. На территории 

Западного фронта процесс создания 

Троек происходил под руководством во-

енного командования. Телеграмма из 

Смоленска в Витебск о создании «Чрез-

вычайной тройки» поступила от имени 

председателя Окркомдезертир Галак-

тионова 26 ноября 1919 года [6,  

д. 230, л. 59]. «Чрезвычайная тройка» 

издала приказ, в котором Губкомдезер-

тир должен был приступить к рассмот-

рению дел дезертиров с правом вынесе-

ния приговоров по ним. Всякий задер-

жанный дезертир подлежал расстрелу 

по приговору Губкомдезертир, Губрев-

трибунала. Добровольно явившиеся ли-

ца подлежали отправлению в запасные 

части, а затем на фронт без всякого на-

казания [6, д. 230,  

л. 63]. 

По сведениям Витебской губернии на 

27 ноября 1919 г. подлежал задержанию 

8421 дезертир [6, д. 227, л. 761], на 12 

января 1920 г. – 6704 [6, д. 229, л. 214], 

на  

15 января 1920 г. – 7401 [6, д. 229, л. 

309]. Об объективности данных сведений 

говорить трудно, Витебская губерния, 

находившаяся в прифронтовой полосе, 

не направляла своевременно отчетов о 

результатах борьбы с дезертирством в 

Центральную комиссию по борьбе с де-

зертирством. Некоторые дезертиры после 

соответствующего разбирательства воз-

вращались в армию, а затем вновь сбе-

гали. Уездные комиссии по борьбе с де-

зертирством не всегда предоставляли 

сведения в губернскую, а губернские – в 

окружную, несмотря на соответствующие 

неоднократные указания. Так, приказом 

Центральной комиссии по борьбе с де-

зертирством от 22 июля 1920 г. № 154/п 

за непредставление в срок сводок по Го-

мельской и Витебской губерниям за пер-

вую половину июня председателю ко-

миссии по борьбе с дезертирством За-

падного военного округа объявлен стро-

гий выговор с предупреждением ареста в 

случае дальнейшего промедления [11, д. 

109, л. 17]. 

В соответствии с приказом Реввоенсо-

вета с целью борьбы с дезертирством 

практиковалась такая мера наказания, 

как направление в штрафную роту с ус-

ловным смертным приговором, что озна-

чало отсрочку исполнения приговора. 

Осужденным присваивался особый от-

личительный знак – черная полоса на 

левом рукаве. Условные приговоры к 

смертной казни практически не приво-

дились в исполнение, так как пригово-

ренные погибали или искупали свою ви-

ну. По состоянию на октябрь 1920 года в 

состав Западного военного округа входи-

ли: 1-я, 2-я Смоленская отд. штраф. рота 

(г. Смоленск),  

1-я, 2-я, 3-я Витебская отд. штраф. рота 

(г. Витебск) и Гомельская отд. штраф. 

рота (г. Гомель) [11, д. 109, л. 27].  

Совместно с репрессивными дейст-

виями в отношении дезертиров Совет-

ская власть выработала также систему 

мер помощи красноармейским семьям, 

что способствовало искоренению дезер-

тирства.  

В газете «Известия Витебского Губис-
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полкома» (№ 10 от 8 сентября 1919 г.) 

была опубликована инструкция уездным 

и волостным комиссиям по оказанию 

помощи семьям красноармейцев и доб-

ровольцев Витебской губернии [7, д. 43, 

л. 10]. Предусматривалось предоставле-

ние ссуд нуждающимся семьям красно-

армейцев и добровольцев на хозяйствен-

ные нужды, реализацию данного права 

отслеживали и Комиссии по борьбе с де-

зертирством.  

С целью оказания помощи семьям крас-

ноармейцев проводились «Недели Крас-

ной Казармы», после чего подводились 

итоги. Так, в помещении Президиума 

Витебского Губисполкома 22 января 

1921 г. состоялось заседание Комиссии 

по оказанию помощи семьям красноар-

мейцев и проведения «Недели Красной 

Казармы». Повестка была следующей: 

«Об удовлетворении красноармейских 

семей денежным пособием, дровами, 

продуктами по карточкам «Красной 

звезды», предметами широкого потреб-

ления (за 1920 г.)» [14,  

д. 29, л. 2]. Во время заседания обсуж-

дался вопрос о невыплаченных пособиях 

семьям красноармейцев за 1920 год. По 

Витебской губернии сумма составила  

60 млн рублей [14, д. 29, л. 11]. 

2 февраля 1921 г. Декретом СНК, 

ВЦИК «О борьбе с дезертирством» были 

упразднены все временные комиссии по 

борьбе с дезертирством, отделения Гу-

бернских Революционных Трибуналов по 

дезертирским делам и установлен судеб-

ный порядок рассмотрения дел о дезер-

тирстве и соучастниках в Народных Су-

дах. За Революционными Военными 

Трибуналами фронтов, армий и округов 

закреплялась обязанность рассматри-

вать дела о дезертирстве: в боевой обста-

новке, лиц командного, административ-

ного и комиссарского состава, отягощен-

ном участием в вооруженных шайках 

(бандитизм), за укрывательство, пособ-

ничество и попустительство дезертирству 

со стороны ответственных должностных 

лиц, с участием в шайках, изготовляю-

щих и распространяющих фальшивые 

воинские документы. Декрет вступил в 

силу с  

1 марта 1921 года. О дальнейшей дея-

тельности в области борьбы с дезертир-

ством можно судить по докладам Витеб-

ской губернской милиции. 25 мая 1921 

года из Витебской губернской милиции 

начальникам милиции всех уездов была 

направлена телеграмма, в которой 

предлагалось пунктуально за каждый 

месяц представлять в Губмилицию све-

дения о дезертирах [14, д. 485, л. 3]. Гу-

бернское управление Советской Рабоче-

Крестьянской милиции соответственно 

сведения анализировало и направляло в 

Главмилицию в Москву. Так, в 1921 году 

милицией по Витебской губернии за ян-

варь было задержано – 17, за февраль – 

61, за март – 27, за апрель – 40, за май – 

17 дезертиров [14, д. 485, л. 8].  

С принятием в 1922 году Уголовного ко-

декса РСФСР утратили силу все ранее 

действовавшие правовые акты, опреде-

лявшие ответственность за дезертирство. 

Заключение. Таким образом, борьба с 

дезертирством на территории Витебской 

губернии, входившей в Западный воен-

ный округ, осуществлялась в течение 

всего периода Гражданской войны и во-

енной интервенции. За короткие проме-

жутки времени организовывались новые 

структуры по укреплению Красной Ар-

мии. В своей работе комиссии широко ис-

пользовали как агитационно-

просветительные, так и карательно-

контролирующие меры с целью активиза-

ции добровольной явки дезертиров, фор-

мирования нетерпимости к ним со сторо-

ны гражданского населения и реализации 

надлежащего обеспечения красноармей-

цев и их семей. Деятельность комиссий по 

борьбе с дезертирством осуществлялась в 

условиях низкого материально-

технического и кадрового обеспечения, что 

не позволяло полностью реализовать по-

ставленные перед ними задачи. 13 ноября 

1919 года Реввоенсовет Западного фронта 

был вынужден учредить дополнительный 

орган, ведущий борьбу с дезертирством, – 

«Чрезвычайную Тройку по борьбе с банди-

тизмом и дезертирством». Борьба с дезер-

тирством Витебской губернии осуществ-

лялась в условиях сложного прифронтово-

го положения и являлась составной ча-
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стью общего военного строительства 

РККА.  
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