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Аннотация. В статье рассматривается малоизученная в региональной исто-

риографии проблема дезертирства из рядов Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

в годы гражданской войны. В исследовании использовался сравнительный и ис-

торико-описательный методы. Основной источниковой базой исследования ста-

ли архивные документы Российского государственного военного архива, Госу-

дарственных архивов Волгоградской, Астраханской и Саратовской областей. 

Впервые введен комплекс документов, связанных с пониманием социально-

экономических причин уклонения от службы в РККА мужского населения Ниж-

него Поволжья. В ходе исследования показаны основные виды дезертирства из 

РККА в регионе с учетом социальной, хозяйственной и географической специфи-

ки региона. На территории Нижнего Поволжья дезертирство носило массовый 

характер. В качестве основных причин дезертирства из РККА автором выделяется 

усталость населения от войны, хозяйственная специфика региона (потребность 

населения в рабочих руках во время хлебозаготовительных работ), недостаточный 

уровень содержания красноармейцев. Политические мотивы дезертирства в реги-

оне выступали на второй план и были менее значимы. В большинстве случаев 

местное население искало легальные пути отклонения от службы. Однако в неко-

торых областях (Астрахань, Царицын), где среди крестьянства царили преимуще-

ственно пробольшевистские настроения, дезертиры под давлением агрессивного 

окружения были вынуждены объединяться в группы. Несмотря на нежелание зна-

чительной части населения служить в РККА, население Нижнего Поволжья в ос-

новном не было негативно настроено к большевикам, что стало одной из причин 

победы в гражданской войне.  
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Abstract. The article deals with the problem of desertion from the Workers and 

Peasants Red Army’s the ranks during the Civil War, which is little studied in the re-

gional historiography. The research is used comparative and historical-descriptive 

methods. The main source base for the research was the archival documents of the Rus-

sian state military archive, State archives of Volgograd, Astrakhan and Saratov regions. 

For the first time, a set of documents related to understanding the socio-economic rea-

sons for the evasion of service in the Red Army by the male population of the Lower 

Volga region is introduced. The research shows the main types of desertion from the 

Red Army in the region, taking into account the social, economic and geographical spe-

cifics of the region. On the territory of the Lower Volga region desertion had a mass 

character. The author singles out as the main reasons for desertion from the Red Army 

the population's war fatigue, the economic specifics of the region (the population's need 

for workers during   harvesting), and the insufficient level of maintenance of Red Army 

soldiers. Political motives for desertion in the region were in the background and were 

less important. In most cases, the local population looked for legal ways to deviate from 

service. However, in some regions (Astrakhan, Tsaritsyn), where pro-bolshevik senti-

ments prevailed among the peasantry, deserters were forced to join groups under the 

pressure of an aggressive environment. Despite the reluctance of a significant part of the 

population to serve in the Red Army, the population of the Lower Volga region was 

generally not negatively disposed towards the bolsheviks, which was one of the reasons 

for the victory in the Civil War. 
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Степень разработанности  

проблемы 

Проблема дезертирства из рядов 

Красной Армии в годы гражданской 

войны впервые находит свое отра-

жение в работах непосредственных 

участников и современников тех 

событий. Одной из первых наиболее 

крупных работ, посвященных ана-

лизу проблемы дезертирства как 
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социальному явлению, стала опуб-

ликованная монография бывшего 

служащего комиссии по борьбе с 

дезертирством С. Оликова. Дезер-

тирство автором было определено 

не  только как проявление «несозна-

тельности» крестьянства, но и как 

«следствие социальных и экономи-

ческих предпосылок, влиявших на 

решение красноармейца покинуть 

фронт» [Оликов, 1926, c. 14]. Авто-

ром также была сделана попытка 

классифицировать стихийный про-

тест крестьянства против насиль-

ственной мобилизации, который он 

разделял на «уголовный», «идей-

ный», «партийный» и «массовый» 

[Оликов, 1926, с. 69]. 

В 1926 г. выходит монография 

советского военачальника и воен-

ного публициста Н. Н. Мовчина 

«Комплектование Красной Армии», 

в который проблеме дезертирства 

была посвящена целая глава. Кон-

статируя значительный масштаб 

дезертирства, автор выделял его 

причину в неоднородности кресть-

янства, которое, будучи представ-

лено кулаками, середняками и бед-

няками, уклонялось от призыва или 

участвовало в «зеленых» движени-

ях. Ведущей силой данной формы 

социального протеста Н. Н. Мов-

чин «определял представителей 

кулачества, а также мечущихся из 

стороны в сторону середняков» 

[Мовчин, 1926, с. 125].  

Начиная с 1930-х гг. проблема де-

зертирства из РККА в советской ис-

торической науке практически не 

отражается. В редких монографиях, 

например, в работе А. С. Умнова 

«Гражданская война и среднее кре-

стьянство (1918-1920 гг.)» тема де-

зертирства упоминается вскользь как 

проявление сопротивления «некото-

рой части» крестьянства диктатуре 

пролетариата [Умнов, 1959, с. 190]. 

В 1990-е гг. тема вновь обрела 

второе дыхание и была отражена 

М. А. Молодцыгиным в моногра-

фии «Красная армия». Автор, рас-

сматривая социальный аспект дан-

ного явления, сформулировал тезис 

о том, что деревня нередко сама 

подталкивала красноармейца к по-

бегу из воинской части [Молодцы-

гин, 1997, c. 217]. Деятельность ор-

ганизованных дезертирских банд в 

Нижнем Поволжье отражена в мо-

нографии В. Г. Ященко, который 

одной из причин роста подобных 

формирований в регионе определял 

антицерковную политику больше-

виков [Ященко, 2008, с. 28]. Тем не 

менее проблема дезертирства в об-

щероссийском и региональном ас-

пектах как социального явления 

слабо отражена в отечественной 

историографии.  

Оценка масштабов дезертирства 

Дезертирство из рядов РККА 

оформляется как массовое явление 

с переходом к всеобщей воинской 

повинности, введенной постанов-

лением ВЦИК «О принудительном 

наборе в Рабоче-Крестьянскую 

Красную Армию» 29 мая 1918 г. 

[Декреты Советской власти, 1986, 

с. 178]. Современник гражданской 

войны Р. А. Муклевич назвал де-

зертирство «бытовым явлением» 
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[Муклевич, 1926, с. 96]. Российский 

историк Г. Ф. Кривошеев оценил 

количество дезертиров за весь пе-

риод гражданской войны в  

2 846 тыс. человек [Кривошеев, 

2001, с.94]. Итальянский историк 

А. Грациози отмечал, что из РККА 

только за  1919 г. дезертировало  

1,5 млн человек [Грациози, 2001, 

с. 24].  

На данный момент вопрос о 

числе дезертировавших красноар-

мейцев из РККА в годы граждан-

ской войны является дискуссион-

ным. Одной из проблем, усложня-

ющих подсчет, является довольно 

широкая трактовка понятия «дезер-

тир» большевиками. Наиболее пол-

ная правовая характеристика была 

изложена в инструкции комиссиям 

по борьбе с дезертирством «О при-

менении репрессий к укрывателям 

дезертиров». По мнению больше-

виков, к дезертирам относились все 

«самовольно покинувшие войско-

вые части, заводы, учреждения и 

предприятия, служащие коих объ-

явлены мобилизованными поста-

новлениями Совета рабоче-

крестьянской обороны, просрочив-

шие разного рода отпуска и не 

явившиеся по мобилизации» 

[ГААО Р. 265. Оп. 1. Д. 1. Л.12]. 

Нижнее Поволжье (Астрахан-

ская и Саратовская губернии, а 

также Царицынский уезд) занимало 

особое место в системе обороны 

РСФСР. На территории региона 

были расположены внушительные 

гарнизоны и многочисленные ар-

мии, например, IV-я, IX-я, X-я, XI-я 

и др. В 1918-1919 гг. в Нижнем По-

волжье велись активные боевые 

действия между РККА, казаками 

атамана П. Н. Краснова, Оренбург-

ским казачьим войском и Воору-

женными силами Юга России и 

т. д. Поэтому проблема дезертир-

ства в регионе стояла особенно 

остро. Современный историк 

В. Г. Ященко оценил количество 

дезертировавших из воинских ча-

стей РККА в Нижнем Поволжье в 

1919 г. в количестве 216 592 чел. 

[Ященко, 2008, с. 32]. 

Социально-экономические  

причины дезертирства 

Рост числа уклонистов и оста-

вивших расположение воинский 

частей красноармейцев привел к 

формированию центральными вла-

стями системы государственных 

органов – комиссий по борьбе с 

дезертирством (далее комдезы) 

[Оликов, 1926, с. 18]. Потребность 

большевиков в максимальной под-

держке со стороны крестьянства и 

пролетариата вынуждала руковод-

ство искать механизмы мирного 

налаживания отношений с местным 

населением. Для организации про-

тиводействия дезертирству и выяв-

ления главных его причин была 

разработана специальная анкета. На 

сегодняшний день «Анкета дезер-

тира» является важным источни-

ком, позволяющим исследователю 

изучить социальные, экономиче-

ские и политические мотивы укло-

няющихся от службы мужчин или 

покинувших воинские части крас-

ноармейцев.  
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Комплексный и объективный 

анализ всех анкет дезертиров на 

данный момент невозможен в силу 

утраты большей их части. Однако 

сохранившиеся отчеты комдезов 

помогают выявить основные моти-

вы, побуждавшие граждан укло-

няться от службы. Так, 4-го января 

1920 г. председателем астраханско-

го комдеза на основе анализа анкет 

были сформированы следующие 

причины уклонения от службы в 

РККА: «1) усталость от войны – 

50 %; 2) необходимость уборки 

хлеба – 33 %; 3) недостаточный 

красноармейский паек (самоволь-

ное отлучение из частей за хле-

бом) – 15 %; 4) идеологические 

причины (злостные нарушители) – 

2 %» [ГААО Р. 379. Оп.1. Д. 6. 

Л. 11(об)]. Таким образом, по мне-

нию официальных властей, соци-

альные и экономические факторы 

играли ключевую роль в нежелании 

мужчин служить в рядах РККА. 

Тезис о преобладании социаль-

но-экономических причин дезер-

тирства над политическими могут 

подтвердить данные отдельных ан-

кет. Наиболее показателен пример 

красноармейца Александра Спири-

доновича Бережонова. Согласно 

показаниям А. С. Бережонова, его 

жена и двое детей получали 18 фу-

тов (около 9 кг) муки раз в месяц. 

Красноармеец отмечал, что «этого 

хватало всего на половину месяца, 

а в остальное время семье прихо-

дилось голодать». Поэтому 

А. С. Бережонов решил периодиче-

ски сбегать из своей воинской ча-

сти в Астрахань, чтобы обеспечи-

вать семью всем необходимым. 26 

октября 1919 г., в день очередного 

побега в город,  он был пойман 

патрулем губкомдеза, но в силу от-

сутствия злостного характера де-

зертирства был отослан обратно в 

часть без применения санкций 

[ГААО Р. 379. Оп.1. Д. 7. Л. 27]. 

Другим примером бегства, с це-

лью обеспечить свою семью пропи-

танием, является побег Петра Ти-

мофеевича Табарина из части  

XI-й армии. Согласно материалам 

дела, мы узнаем, что П. Т. Табарин, 

будучи солдатом 1-го тяжелого ар-

тиллерийского полка, сбежал из 

своей части 12 апреля 1919 года из-

за «необходимости добычи муки 

для семьи» [ГААО Р. 376. Оп.1. 

Д. 78. Л. 16].  

Из всех сохранившихся анкет 

дезертиров в Астраханской губер-

нии в период с февраля по декабрь 

1919 года подробно описан только 

один случай злостного дезертир-

ства по идеологическим причинам. 

14 августа 1919 года у острова Гри-

горьева в Астраханской губернии 

«летучим отрядом» губкомдеза в 

результате вооруженного столкно-

вения был пойман отряд дезерти-

ров, покинувших воинскую часть 

XI-й армии. В этот день группа 

бывших красноармейцев из девяти 

человек украла из своей части де-

вять винтовок, ящик с бомбами и 

ящик с патронами для последую-

щего отправления украденного в 

стан белых. Дезертиры признались, 

что сочувствовали белому движе-
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нию, после чего их дела были 

направленны в Революционный три-

бунал, где бывшие красноармейцы 

были приговорены к высшей мере 

наказания [ГААО Р. 379. Оп.1. Д. 7. 

Л. 132]. 

 Таким образом, для Нижнего 

Поволжья в большей степени были 

характерны экономические мотивы 

дезертирства, а не идеологические 

или политические. Согласно дан-

ным астраханского уездного комде-

за, за период с 13 августа 1919 года 

по 1 января 1920 года из 3 239 де-

зертиров всего 77 были «злостны-

ми» (открыто сопротивляющиеся 

власти большевиков) [ГААО Р. 379. 

Оп.1. Д. 6. Л. 11]. Аналогичные 

цифры наблюдаются в отчетах са-

ратовского губернского комдеза. 

Так, из 14 928 официально зареги-

стрированных дезертиров в период 

с 1 по 15 июня 1920 г. только 53 из 

них были «злостными» [ГАСО Ф. 

521. Оп.4. Д. 14. Л. 6 (об)].  

При выявлении причин дезер-

тирства из рядов РККА особого 

внимания заслуживает динамика 

роста количества дезертиров. Число 

дезертировавших из рядов РККА за 

период 1918-1920 гг. не было ста-

тичным. Анализ отчетов губерн-

ских комдезов Нижнего Поволжья 

позволяет сделать вывод о том, что 

в определенные моменты количе-

ство дезертиров имело беспреце-

дентный рост, а затем стремитель-

ное падение. Наибольшие всплески 

роста дезертировавших красноар-

мейцев зафиксированы в июне-

августе 1919 г., а также в октябре-

ноябре 1919 г.  

Наибольший рост дезертирства в 

Нижнем Поволжье приходился на 

осень, то есть на период сбора уро-

жая. Например, если в октябре 1919 г. 

в Астраханском уезде дезертирова-

ло 730 человек, то в декабре около 

400 человек [ГААО Р. 379. Оп.1. 

Д. 19. Л. 7]. Иногда рост числа де-

зертиров напрямую зависел от об-

становки на фронте. Так, в июле-

августе 1918 г. в связи с наступле-

нием атамана П. Н. Краснова на 

Царицын из действующих частей 

сбежало до 1 тыс. красноармейцев 

[ГАВО Р. 105. Оп.1. Д. 88. Л. 24].  

Основные формы дезертирства 

Наиболее распространенным 

способом дезертирства являлось 

саботирование местным населени-

ем воинских призывов. Уклонисты 

от службы прятались преимуще-

ственно в своих домах. Точное ко-

личество уклонистов в период с 

1918-1920 гг. выявить практически 

невозможно, так как к началу бое-

вых действий в Нижнем Поволжье 

военные комиссариаты не успели 

провести воинский учет призывно-

го населения. Однако проводимые 

отрядами комдезов облавы помо-

гают примерно установить мини-

мальный порог уклоняющегося от 

службы населения. Так, согласно 

отчетам саратовского губернского 

комдеза за весь 1919 г. благодаря 

облавам удалось задержать  

35 930 уклонистов [ГАСО  Ф. 521. 

Оп. 2. Д. 574. Л. 29].  
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Большая часть крестьян стреми-

лась искать легальные пути уклоне-

ния от мобилизации путем получе-

ния всевозможных отсрочек и отпус-

ков на основе справок о плохом со-

стоянии здоровья. В августе 1918 г. в 

период тяжелых боев за Царицын 

были зафиксированы повальные 

увольнения красноармейцев в отпус-

ка «по болезни». Военным комисса-

ром Северо-Кавказского военного 

округа было принято решение об 

аннулировании всех врачебных от-

пускных документов [ГАВО Р. 105. 

Оп.1. Д. 88. Л. 24].   

Другим популярным видом де-

зертирства был побег из эшелона «по 

путям следования». Данный вид по-

бега был возможен благодаря тому, 

что отправленные из сборного пунк-

та красноармейцы в воинские части 

практически всегда ехали с граждан-

скими в одном вагоне, кроме того, 

командир, отвечавшим за доставку 

красноармейцев в часть, также не 

знал в лицо всех своих подопечных. 

Эти факторы в значительной мере 

развязывали руки всем желающим 

сбежать еще до попадания в воин-

скую часть. 

Наиболее показательным явля-

ется пример, описанный в теле-

грамме штаба Восточного фронта, 

отправленной председателю РВСР 

Л. Д. Троцкому в январе 1919 г. 

Для пополнения V-й армии из пяти 

рот, отправленных из Саратова 

(1  020 чел.) в Симбирск, доехало 

только 530 чел. [РГВА Ф.4. Оп.10. 

Д. 539 Л. 23]. Сам Л. Д. Троцкий 

отмечал, что только в Черноярском 

уезде Астраханской губернии, по 

его данным, таким образом дезер-

тировало не менее 3 тыс. человек 

[РГВА Ф.4. Оп.10. Д. 539 Л. 39]. 

Наряду с относительно мирны-

ми методами протеста (уклонение и 

побег) на территории Нижнего По-

волжья были распространены более 

агрессивные формы борьбы дезер-

тиров с насильственными мобили-

зациями в городах и деревнях. 

Практически сразу с началом мас-

совой мобилизации в РККА на тер-

ритории региона организовываются 

дезертирские банды.  

На организацию дезертирских 

банд в Нижнем Поволжье большое 

влияние оказывали географическая, 

социальная и хозяйственная специ-

фика отдельно взятых уездов. В 

Саратовской губернии за весь пе-

риод гражданской войны отмеча-

лось отсутствие крупных дезертир-

ских банд. Максимальная числен-

ность отдельных отрядов в губер-

нии едва достигала нескольких де-

сятков человек [ГАСО Ф. 521. 

Оп. 2. Д.3. Л. 7].  

На низкую численность дезер-

тирских банд в Саратовской губер-

нии влияло отсутствие необходи-

мости оставивших свои части крас-

ноармейцев в организации воору-

женного противодействия власти и 

местному населению. Саратовская 

губерния, являвшаяся ключевым 

поставщиком хлеба в центральные 

регионы страны, имела большую 

прослойку зажиточных и середняц-

ких крестьянских хозяйств, которая 

активно укрывала дезертиров на 
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территории своих дворов [ГАСО Ф. 

521 Оп. 4. Д.4. Л. 2].  

Иная ситуация обстояла в Цари-

цынском уезде и Астраханской гу-

бернии, где население было в ос-

новном враждебно настроено к де-

зертирам. Необходимость противо-

стоять агрессивной среде вынужда-

ла дезертиров сколачивать крупные 

подразделения. Дезертирские бан-

ды на этих землях обладали высо-

ким уровнем организации, хоро-

шим вооружением и значительной 

численностью. 

В сентябре 1918 г. на террито-

рии Николаевского и Царевского 

уездов из дезертиров IX, X и XI 

армий сформировался отряд, кото-

рый получил название «степные 

партизаны». По подсчетам ленин-

ского (бывш. царевского) уездного 

военного комиссара численность 

банды достигала 4 тыс. человек 

[ГАВО Ф. 197. Оп.1. Д. 2. Л. 171].  

В докладе от 21 июля 1920 пред-

седателя комиссии Енотаевского 

уезда Астраханской губернии ука-

зывается, что «численность банды 

дезертиров на правом берегу Волги 

достигает полторы тысячи человек» 

[ГААО Р. 265. Оп.1. Д. 1. Л. 59]. 

Банда дезертиров Енотаевского 

уезда вынуждена была кормиться 

за счет местного населения, поэто-

му неоднократно совершала набеги 

на ближайшие селения с целью от-

бора хлеба и грабежа [ГААО Р. 265. 

Оп.1. Д. 1. Л. 59]. 

Естественной защитой для де-

зертирских банд являлся ландшафт 

региона, который позволял месяца-

ми избегать сражений с регуляр-

ными частями РККА и каратель-

ными экспедициями. Основным 

местом, где дезертиры основывали 

свои лагеря, являлись степи (Кал-

мыцкая и Киргизская), граничащие 

с Царицыным и Астраханью. В 

условиях ограниченных возможно-

стей передвижения в степи и  не-

значительного численного состава 

карательных отрядов задача по по-

иску и уничтожению таких банд 

была трудно выполнимой.   

Например, в докладе первого 

царицынского военкома К. Я. Фе-

дотова отмечалось, что банды, пря-

тавшиеся в соседних степях, отби-

ли все карательные походы мест-

ных милиционных частей. По под-

счетам военкома для обезврежива-

ния банд требовался конный кор-

пус из 250 человек при 4 пулеметах 

[ГАВО Р. 481. Оп.1. Д. 113. Л. 486]. 

Выводы 

Массовое дезертирство из рядов 

РККА возникло с переходом к все-

общей воинской повинности и по-

следующей мобилизации. К осени 

1918 г. количество дезертиров 

стремительно увеличивалось. Осо-

бенно остро проблема дезертирства 

стояла в Нижнем Поволжье, на 

территории которого базировалось 

несколько регулярных частей 

РККА. В большинстве местное 

население искало легальные пути 

уклонения от службы. Однако в 

некоторых областях (Астрахань, 

Царицын), где среди крестьянства 

царили преимущественно про-

большевистские настроения, дезер-
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тиры под давлением агрессивного 

окружения были вынуждены объ-

единяться в группы (банды) для 

обеспечения собственной безопас-

ности. Главные причины, которые 

побуждали население уклоняться 

от службы, были связаны с устало-

стью от войны, тяжелым экономи-

ческим положением и слабым ма-

териальным обеспечением дей-

ствующих частей. Несмотря на не-

желание значительной части насе-

ления служить в РККА, население 

Нижнего Поволжья в основном не 

было негативно настроено к боль-

шевикам, что стало одной из при-

чин победы в гражданской войне.  
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