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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ 

Актуальность темы исследования. Немногие политические события 

ХХ века вызывали столь значительный и устойчивый интерес у отечествен-

ных и зарубежных историков. О революциях 1917 г. в России написаны мно-

гие тысячи книг, брошюр, статей, опубликовано огромное количество сбор-

ников документов, воспоминаний активных участников революций, хроник 

исторических событий1. И в наши дни ведущие специалисты Института рос-

сийской истории РАН ставят вопрос о том, чтобы эта проблема изучалась как 

можно больше и серьёзнее2. 

 Говоря об историографии революции, историки отмечают, что «вни-

мание исследователей было обращено преимущественно на столицы и на го-

родские, более организованные слои населения»3.  

В последние годы наши и зарубежные учёные развивают новое исто-

риографическое направление, связанное с углублённым изучением событий 

1917 г. в провинции. В русле этого направления  подготовлена и настоящее 

диссертация о деятельности Советов, социалистических партий, Военно-

революционных комитетов по созданию в Центральном промышленном рай-

оне рабочей милиции, боевых дружин и Красной гвардии с февраля по де-

кабрь 1917 г. 

Научная значимость изучения проблемы усиливается необходимостью 

объективной оценки событий относящихся к революциям 1917 года. Круше-

ние социалистического строя в нашей стране во второй половине 90-х годов 

и установленный идеологический плюрализм, позволяет ряду авторам пере-

сматривать многие события Октябрьской социалистической революции.  

Объектом исследования избран важный аспект общественно-

политического процесса с участием организаций социалистических партий в 
                                                 
1 Великая Октябрьская социалистическая революция. Указатель советской литературы 1917 – 1964 гг. Вып. 
1. М., 1967; Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война. Указатель Советской 
литературы 1972 -1976 гг. М., 1977. 
2 «Круглый стол» Февральская революция 1917 года в Российской истории // Отечественная история. 2007. 
№ 4. С. 3 – 30. 
3 Бэдкок С. (Великобритания). Переписывая историю российской революции: 1917 год в провинции // Оте-
чественная история. 2007. № 4. С. 103 – 112. 
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ЦПР во время революций 1917 г. Предметом исследования является дея-

тельность Советов и социалистических партий региона по организации рабо-

чей милиции, боевых дружин и Красной гвардии в условиях их легализации 

после свержения монархии. 

Хронологические рамки работы ограничены важнейшими событиями 

1917 года: Февральской революцией, низложившей в России монархию и 

провозгласившей демократические свободы для её граждан, а также собы-

тиями, происходившими накануне Октябрьской революции и после перехода 

власти к Советам. 

Территориальные рамки диссертации охватывают четыре важные гу-

бернии ЦПР, сходные в экономическом и культурных аспектах: Владимир-

скую, Калужскую, Рязанскую и Тульскую.  

Методологической основой исследования являются принципы                                                                                                                              

объективности и историзма. В работе нашли воплощение многие общенауч-

ные методы анализа, обобщения документальных материалов. Основную 

часть методических приемов составили сравнительный,  исторический, хро-

нологический и исторический подходы к источникам. Всё это позволило де-

тально и объективно изучить всю совокупность документов о работе Сове-

тов, социалистических партий и военно-революционных комитетов по фор-

мированию и деятельности вооруженных отрядов во время революций 1917 

года. 

           Степень научной изученности темы. История рабочей милиции, бое-

вых дружин и Красной гвардии изучалась историками с первых лет Совет-

ской власти.  В своём развитии её историография прошла несколько этапов. 

Рамки первого можно условно обозначить 1917 – 1930 гг. Второй период в 

изучении вопроса продолжался с начала 30-х до середины 50-х годов и ха-

рактеризуется приращением знаний по истории Красной гвардии и некото-

рым сужением толкования проблемы. Вторая половина 50-х  -  начало 90-х 

годов - третий период в её изучении истории. Для него характерно расшире-

ния проблематики исследования с элементами плюрализма. 
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          Период, начиная с 90-х годов - новый этап отечественной историогра-

фии вообще и по рассматриваемой теме в частности. 

Отечественная историография милиции, боевых дружин и Красной 

гвардии рождалась в период создания революционных сил и после победы 

социалистической революции. Работы 1917-1927 гг. основывались на трудах 

В.И. Ленина4,  выходивших в тот период. Секретариат ЦК РКП(б) ещё в 1920 

г. наметил планы по сбору материалов о революциях 1917 г.5. В 1919 году 

Г.П. Георгиевский опубликовал книгу о Красной гвардии, в которой рас-

смотрел вопросы создания, организации вооруженных формирований, обу-

чения красногвардейцев, участия их в боевых действиях6. Тогда же вышел 

сборник статей и воспоминаний участников Октябрьского восстания в Моск-

ве.7 21 сентября 1920 г. создана комиссия при Наркомпросе, которая занима-

лась сбором материалов по истории Октября, в том числе Красной гвардии. 

При ЦК партии был создан центральный Истпарт. Местные его комиссии ор-

ганизовывались при уездных комитетах партии8. В отчете Истпарта ЦК 

РКП(б) отмечалось, что комиссия по истории Октябрьской революции и 

большевистской партии работает согласно декрета 25 сентября 1920 г…»9.  

Из ранних работ по истории Красной гвардии выделяется совместный 

труд военных историков С. Венцова и С. Белицкого, осветивших проблему 

боевых действий вооруженных отрядов10. Изучением этой проблемы зани-

мался и  С.Ф. Соколов11. В это же время началось активное изучение пробле-

мы милиции, боевых дружин и Красной гвардии на региональном уровне12. 

                                                 
4 Ленин В.И. Письма издалека // Полн. собр. соч. Т.31. С.31; Он же. Задачи пролетариата в нашей революции 
// Там же. С.164-165;  Он же. О пролетарской милиции // Там же, С.34-47; Он же.  Позабыли главное // Там 
же, С.286-287; Он же. Неминуемая катастрофа и безмерные обещания // Полн. собр. соч. Т.32. С.105-111; Он 
же. Очередные задачи Советской власти // Полн. собр. соч. 36. С.177. 
5 Известия ВЦИК. 1920. 25 сентября. 
6 Георгиевский Г.П. Очерки по истории Красной гвардии. М.,1919. С.89, 102. 
7 Москва в Октябре 1917 г. М.,1919. С.56. 
8 Цыпкин Г.А., Цыпкина Р.Г. Красная гвардия – ударная сила пролетариата в Октябрьской революции. По 
материалам Центрального промышленного района России. М., 1977. С.9. 
9  Российский государственный архив социально-политической истории  (РГАСПИ). Ф.70. Оп.1.Д.45.Л.31. 
10  Венцов С., Белицкий С. Красная гвардия. М., 1924. 
11  Соколов С.Ф. Рабочая Красная гвардия на фронтах гражданской войны // Красная летопись. 1926. № 
4(19). 
12  Центр новейшей истории Тульской области (ЦНИ ТО). Ф.506. Оп.2. Д.80; Михайлов В. Демократическая 
Дума в Туле 1917-1918 гг. // Революционное былое. Тула. 1924. №3. С.87-89; Забиякин И. Тульская Красная 
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Большинство исследований 20-х годов в основном посвящено деятельности 

отрядов Красной гвардии в столицах. Лишь в некоторых из них упоминается 

ЦПР. В этих трудах освещается подготовка социалистической революции, 

организационные формы построения боевых единиц13. 

         В 1925 г. создана специальная комиссия при ЦК ВКП(б) по изучению 

истории Красной гвардии. В нее вошли известные большевики - Я.Я. Пече, 

М. Петров, С. Бродская, О. Берзин и др.14.  Она  внесла значительный вклад в 

освещение проблемы своими исследованиями. Местным организациям рас-

сылались письма  ЦК ВКП(б), в которых затрагивались вопросы об активиза-

ции сбора материалов по истории Красной гвардии15. 

         Второй период в историографии проблемы охватывает конец 20-х - се-

редину 50-х гг. Преобладающее место тогда отводилось изучению большеви-

стской Красной гвардии, и меньше внимания уделялось деятельности социа-

листических партий по вооружению народа. В начале 30-х гг. появились ра-

боты О.Н. Чаадаевой, В.Ф. Малаховского, посвященные созданию вооружен-

ных организаций большевиков, взглядам В.И. Ленина по вооружения рабо-

чих, формированию рабочей милиции и Красной гвардии, включая ЦПР16.  

                                                                                                                                                             
гвардия // Октябрьский переворот в Туле. Тула, 1924. С.4-5; Сорокин А. Из истории семнадцатого года в 
Туле. Тула, 1925. С.43. 
13 Малаховский В.М. Из истории Красной гвардии. Л., 1925; Игнатов Е. Московский Совет рабочих депута-
тов в 1917 г. М., 1925. С.378; Подвойский Н.И. Красная гвардия в Октябрьские дни в Москве // Пролетар-
ская революция. 1927. №11(70); Он же. Красная гвардия в октябрьские дни (Ленинград и Москва). М.-
Л.,1927; Пече Я.Я. Из борьбы Красной гвардии в Октябре // Пролетарская революция.1927. №11(70); Он же, 
Московская Красная гвардия  // Очерки по истории революции в Москве. М., 1927; Берзин О.М. Октябрь-
ские дни в Москве // Пролетарская революция. 1927.№10 (69); Самойлов Ф. Октябрь в Иваново-Вознесенске 
// Пролетарская революция. 1927. № 10 (69); Десять лет. Сборник материалов. М., 1927; Красное Замоскво-
речье. М.,1927; Октябрь на Красной Пресне. М.,1927; Иваново-Вознесенский пролетариат в борьбе за власть 
Советов. Иваново-Вознесенск, 1927; 10 лет Советов в Рязанской губернии. Рязань, 1927; Шаханов Н.П. 
1917-й год во Владимирской губернии. Хроника событий. Владимир, 1927; Х годовщина Октября (1917-
1927). Сборник статей и воспоминаний. Тула, 1927; Партийная мысль. 1917-1927. Юбилейный выпуск. 
Сборник статей и воспоминаний. Калуга 1927; Десятилетие Октябрьской революции. Годы борьбы и строи-
тельства в Ковровском уезде Владимирской губернии, Ковров. 1927.  
14 РГАСПИ. Ф.70. Оп.2. Д.434. Л.9,18. 
15 РГАСПИ. Д.440. Л.1; Государственный архив Владимирской области (ГАВО). Ф.46. Оп.1. Д.82. Л.5,6,7,8.  
16 Чаадаева О.Н. Вооружение пролетариата в 1917 году // История пролетариата СССР. 1932. № 11,12; Ма-
лаховский В.Ф. Исторический смысл и значение рабочей Красной гвардии // Старый большевик. 1933. № 
4(7). 
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         Большая работа по изучению рабочей милиции и Красной гвардии во-

площена в первых томах по  «Истории гражданской войны». В них обобщен 

материал в целом по стране17, крайне редки упоминания о ЦПР.  

         Видный большевик О. Пятницкий в мемуарах о подготовке восстания в 

Москве показал расстановку политических сил в ней, создание там  Красной 

гвардии. Он писал о разногласиях в среде большевиков по вопросам восста-

ния, отметил роль эсеров в нём18. Тогда же исследователи обратились к изу-

чению численности революционных сил19, к участию их в подавлении сопро-

тивления контрреволюции20. В трудах тех лет сделана попытка обобщить 

роль Красной гвардии в установлении советской власти21. Но первостепенное 

внимание уделялось столицам. Так Е.Ф. Ерыкаловым прослежена деятель-

ность Красной гвардии в Москве22. Он раскрыл и обозначил основные назва-

ния её боевых единиц, указал на их общие цели и задачи23. 

         Третий период (вторая половина 50-х – начало 90-х гг.) связан с поли-

тическими и идеологическими новациями в стране, решениями ХХ – ХХII 

съездами КПСС. В эти годы изменился сам подход в исследовательской ра-

боте.  

          После 40-летнего юбилея Октябрьской революции вышло немало тру-

дов по проблеме, написанных Е.Ф. Ерыкаловым, Н.И. Злодеевым, Г.Н. Голи-

ковым, К.А. Тихомировым, В.Ф. Морозовым, П.М. Лошаковой, П.М. Чирко-

вым.  В них наряду с другими вопросами освещена и роль Красной гвардии 

ЦПР24. Введение в научный оборот новых архивных источников, в историче-

                                                 
17 История гражданской войны в СССР. Т.1. М., 1935; Т.2. М.,1942. 
18 Пятницкий О. Подготовка большевиками Октябрьского восстания в Москве // Историк-марксист. 1935. № 
4,5,6. 
19 Разгон И. М. Орехово-Зуевцы в борьбе за Великую пролетарскую революцию // 1917 г. в Московской об-
ласти. М.,1927; Чебарин А. Октябрьские дни в Москве. М.,1939. С.79-80; Минц И.И. Как зарождалась Крас-
ная Армия // Большевик. 1938. № 4. С.29. 
20 Федоров А.М. Разгром контрреволюционных очагов Красной гвардией (ноябрь 1917-февраль 1918). М., 
1940. 
21 Дмитриенко П.С. Красная гвардия (март 1917-март 19180. рукопись канд. дисс.). М.,1948. 
22 Морозов В.Ф. Московские большевики в борьбе за создание вооруженных сил Советской республики 
(1917-1918 гг.). М., 1950. 
23 Ерыкалов Е.Ф. Петроградские красногвардейцы в борьбе за власть Советов. Рукопись канд. дисс.. Л.,1950. 
24 Ерыкалов Е.Ф. Петроградские красногвардейцы в борьбе за власть Советов. М.,1957; Злодеев Н.И. Крас-
ная гвардия. М.,1957; Голиков Г.Н. Красная гвардия в Октябрьской социалистической революции // Военная 
мысль. 1957. № 11; Тихомиров К.А. Формирование большевистскими организациями пролетарских воору-
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ской литературе появились факты, расширившие представление о вооружен-

ных формированиях, оживилась научная дискуссия по проблеме. В начале 

60-х гг. в монографии Т.А. Логуновой, диссертации П.М. Чиркова уделяется 

значительное внимание организации и деятельности вооруженных отрядов в 

Москве и в провинции25. Важные стороны тематики затронуты в статьях Г.А. 

Цыпкина, Н.А. Голубева и Р.Г. Цыпкиной26. Последняя считает, что доку-

менты комиссий по делам бывших красногвардейцев и партизан изучены 

крайне слабо. Она поднимает вопрос «…о партийном составе красногвардей-

цев» ЦПР27. На основе архивных материалов она  показывает создание сель-

ской Красной гвардии28. В указанных работах дана аргументированная кри-

тика прошлых исследований.  

Обзор работ по Красной гвардии с указанием нерешенных проблем дан 

в статьях В.П. Верхося, Н.Ф. Варгина, Р.Г. Цыпкиной. В них намечены сю-

жеты будущих исследований.29.  

Аргументированностью, архивным материалом, выделяются  моногра-

фии Г.А. Цыпкина. В них рассматриваются организация вооруженных сил 

пролетариата в период мирного развития революции, мобилизационные во-

просы при подготовке восстания, роль Красной гвардии в борьбе за власть 

Советов30.  

                                                                                                                                                             
женных сил в период март-май 1917 г. // Труды Горьковского политехнического института. Т.14. Вып.4. 
Горький, 1958; Морозов В.Ф. От Красной гвардии к Красной Армии. М.,1958; Лошакова П.М. Московские 
большевики – организаторы Красной гвардии // Москва в двух революциях. Сб. статей. М.,1958; Чирков 
П.М. Борьба большевистских организаций Центрального промышленного района за создание Красной гвар-
дии. Февраль-ноябрь 1917 г  // Коммунистическая партия за победу Октября. М.,1959.  
25 Чирков П.М. Большевистская партия – организатор Красной гвардии в период подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социалистической революции. По материалам Центрального промышленного района. 
Рукопись канд. дисс. М.,1960; Логунова Т.А. Московская Красная гвардия. М.,1960. 
26 Цыпкин Г.А. Из истории организации Красной гвардии Центрального промышленного района (февраль-
октябрь1917 года) // Вопросы истории. 1962. № 11; Голубев Н.А. Рост и укрепление рядов Красной гвардии 
Владимирской, Костромской и Ярославской губерний в конце 1917 – начале 1918 г. // Из истории рабочего 
класса СССР. Иваново, 1964; Цыпкина Р.Г. Красная гвардия в сельской местности Центрального промыш-
ленного района // Борьба за победу и укрепление Советской власти. 1917-1918. Сб. статей. М.,1966.  
27 Цыпкина Г.А. Указ. соч. С.80,95. 
28 Цыпкина Р.Г. Красная гвардия сельской местности Центрального промышленного района (апрель 1917 – 
май 1918). Рукопись канд. дисс. М.,1967. С.36. 
29 Верхось В.П. Литература по истории Красной гвардии. К 50-летию Великого Октября // Вопросы истории. 
1966. № 2; Варгин Н.Ф. Партия большевиков и создание Красной гвардии // Вопросы истории. 1968. № 3; 
Цыпкина Р.Г. Литература и источники по истории Красной гвардии // Вопросы истории. 1969. № 2. 
30 Цыпкин Г.А. Красная гвардия в борьбе за власть Советов. М.,1967. 
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Значительный вклад в изучение Красной гвардии внес академик И.И. 

Минц в своём 3-х томнике  «История Великого Октября». Но в этом труде 

созданию вооружённых сил революции уделено немного места. В какой-то 

мере этот недостаток восполняет московский историк  Г.А. Трукан, в книге 

которого более подробно рассматриваются вопросы создания боевых сил в 

ЦПР31.  

В основе содержательной монографии Р.Г. Цыпкиной - её диссертация  

по сельской Красной Гвардии32.  Это первое крупное исследования по данной 

теме. 

 Вначале 70-х гг. в связи со 100-летием В. И. Ленина вышло немало 

трудов о его роли в подготовке Октябрьской революции и руководстве пар-

тией. В этих работах есть сведения о деятельности вождя по укреплению и 

вооружению, руководству Красной гвардией33.  

            Наиболее полно проблема изучена А.М. Коневым, в его статье и мо-

нографии. Он уделил внимание руководству В.И. Ленина по созданию Крас-

ной гвардии. А.М. Коневым освещается создание Красной гвардии в масшта-

бе страны34. По его мнению, многие аспекты проблемы  пока остаются нере-

шёнными35. 

            Создание и деятельность вооружённых сил революции в свете ленин-

ского учения о Красной гвардии рассмотрены В.П. Верхосем, Г.А. Цыпки-

ным и Р.Г. Цыпкиной36. Достоинством их трудов в том, что они содержат бо-

гатый фактический материал, позволивший в какой-то мере раскрыть форми-

рование Красной гвардии в ЦПР.  

                                                 
31 Трукан Г.А. Октябрь в Центральной России. М.,1967; Минц И.И. История Великого Октября. Т.1-2. 
М.,1967,1968. 
32 Цыпкина Р.Г. Сельская Красная гвардия в Октябрьской революции.  М.,1970.  
33 Конев А.М. В.И.Ленин и Красная гвардия (октябрь 1917 – март 1918) // Военно-исторический журнал. 
1973. № 2. 
34 Конев А.М. Красная гвардия после Октября. М.,1976.  
35 Конев А.М. Красная гвардия после октября. С.13-14. 
36 Верхось В.П. Красная гвардия в Октябрьской революции. М.,1967;  Цыпкин Г.А., Цыпкина Р.Г. Красная 
гвардия – ударная сила пролетариата в Октябрьской революции. М.,1977. 
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          В 80-е  годы на основе новых архивных источников М. А. Молодцыгин, 

А. Д. Самойлов, А. М. Конев  осветили ряд  аспектов формирования и воо-

ружения Красной гвардии37.  

          В 1990-е гг. К.А. Мазин и А.А. Федулин привлекли внимание к новым 

архивным материалам в фондах московской областной комиссии бывших 

дружинников, красногвардейцев и партизан. По их мнению, эти фонды не 

привлекались для изучения Красной гвардии38.  

          Вклад в изучение вопроса внёс А.Г. Аннин. Он осветил деятельность 

Красной гвардии во Владимирской губернии за 1917 год39. Но все эти работы 

представляют лишь общий очерк формирования революционных сил в одной 

губернии. 

Постсоветский период характеризуется становлением нового этапа в 

отечественной истории Красной гвардии, но интерес к ней значительно сни-

зился. В последние годы редко встречаются упоминания о вооруженных си-

лах пролетариата в 1917 г. 

Для нашего исследования интерес представляет статья Д.И. Игнатенко, 

в который он касается идеи всеобщего вооружения народа накануне револю-

ции и создания милиции40. Над проблемой создания и деятельности Красной 

гвардии занималась также Н.С.Кузнецова41. 

 М.А. Молодцыгин в своей работе, посвящённой начальному периоду 

создания советских вооруженных сил, осветил большевизацию армии, 

вскользь коснулся вопроса о Красной гвардии и создания Красной Армии42.  

                                                 
37 Молодцыгин М.А. Красная гвардия после Октября // Вопросы истории. 1980. № 10; Самойлов А.Д. Крас-
ная гвардия в борьбе за власть Советов. М.,1987; Конев А.М. Красная гвардия на защите Октября. 2-е изд. 
М.,1989. 
38 Мазин К.А., Федулин А.А. Фонд Московской областной комиссии по делам бывших дружинников, крас-
ногвардейцев и красных партизан // Вопросы истории КПСС. 1990. № 2 С.39. 
39 Аннин А.Г. Красная гвардия Владимирской губернии в борьбе за установление Советской власти // Вели-
кий Октябрь. Политические партии России и СССР. Социалистические преобразования. Ч.1. Влади-
мир,1991; Он же. Большевики – организаторы Красной гвардии Владимирской губернии // Установление и 
упрочение Советской власти Центральной России. Первые социалистические преобразования. Влади-
мир,1991. 
40 Игнатенко Д.И. Идея всеобщего вооружения народа в организации милиции (1917-1918 гг.) //  Правоохра-
нительная деятельность и правовое государство. Вып.3. СПб.,1994. С.179-182. 
41 Кузнецова Н.С. История создания и деятельность Красной гвардии // 1917-й год в судьбе России. Пен-
за,1997. С.19-23.  
42 Молодцыгин М.А. Красная Армия: рождение и становление 1917-1920 гг. М.,1997. 
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В современной историографии по теме встречаются различные точки 

зрения, резко отличающиеся от воззрений советских исследователей. Так, 

В.П. Булдаков называет членов Красной гвардии, «пассионариями», опреде-

ляя их статус, применяет психологические и возрастные характеристики, что 

является новым подходом к теме43.  

Военному строительству вооруженных формирований из числа красно-

гвардейцев и красноармейцев посвящена статья Е.А. Сикорского, вносящая 

новые положения в изучение вопроса44. В интересной статье В.Б. Аксенова 

рассмотрена деятельность милиции Временного правительства, которая была 

«создана из представителей широких слоев населения». Автором подвергну-

ты критике советские публикации Г.П. Георгиевского, В.Ф. Малаховского45. 

В зарубежной историографии начало изучению Красной гвардии поло-

жил американец Д. Рид, благожелательно относившийся к Октябрьскому пе-

ревороту.46 Проблемой участия армии в революционных событиях с объекти-

вистских позиций занимались советологи М.Е. Френкин, А.К. Уальдман.47   

В итоге историографического анализа отметим, что, несмотря на появ-

ление множества работ по  проблемам организации милиции, боевых дружин 

и Красной гвардии до сих пор остаются нерешенными многие вопросы. Наи-

менее разработанной областью остается участие других социалистических 

партий в организации вооруженных отрядов. Ждут изучения вопросы их ма-

териально-технического и финансового обеспечения. Остается слабоизучен-

ным участие Красной гвардии, солдат и матросов старой армии в революци-

онных событиях в сельской местности. Разрозненные упоминания в литера-

туре имеются по организации её отрядов на железных дорогах. Слабо осве-

                                                 
43 Булдаков В.П. Красная смута. М., 1997. С.97. 
44 Сикорский Е.А. Военное строительство: красногвардейцы и красноармейцы // От революции к револю-
ции. Люди. События. Мнения. Сб. статей Смоленского государственного педагогического университета. 
Вып.1. Смоленск, 2000. С.7-83. 
45 Аксенов В.Б. Милиция и городские слои в период революционного кризиса 1917 года. Проблемы леги-
тимности // Вопросы истории. 2001. № 8. С.36,37.  
46 Рид Д. 10 дней, которые потрясли мир. М.,1958. 
47 Френкин М.С. Русская армия и революция. 1917-1918. Мюнхен, 1978; Он же, Захват власти большевиками 
в России и роль тыловых гарнизонов армии: подготовка и проведение Октябрьского мятежа. Иерусалим, 
1982; Уальдман А.К. Армия и вопрос о законности власти в России // Отечественная история. 1994. № 2. 
С.19-30. 
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щена система вооружения боевых единиц, их участие в организации револю-

ционного порядка, подавлении контрреволюции, установлении Советской 

власти в губернских, уездных городах и фабрично-заводских поселках. От-

рывочные данные приводятся о красногвардейцах-интернационалистах. В 

этом отношении показательна лишь работа И.Г.Тараканова.48 Не полностью 

выявлены очаги сопротивления контрреволюции, особенно в регионах. 

Недостаточна степень изученности деятельности боевых отрядов рево-

люции в ЦПР. Назрела необходимость дать характеристику её количествен-

ного и персонального составов в период революций 1917 г. 

 Цель исследования. Дать комплексный анализ деятельности Советов 

и социалистических партий по организации милиции, боевых дружин и 

Красной гвардии ЦПР во взаимодействии с местными органами власти, во-

енно-революционными комитетами, фабрично-заводскими комитетами. 

Задачи исследования: 

- проанализировать деятельность Советов и социалистических партий 

по созданию рабочей милиции, боевых дружин и Красной гвардии губерний 

ЦПР, по укреплению вооруженных формирований и их дисциплины; 

-  выяснить особенности организационной работы Советов и социали-

стических партий на местах в мирный период революции и после июльских 

событий; 

- показать основные формы и методы работы Советов и социалистиче-

ских партий в организационной деятельности по укреплению боевых единиц 

с сентября по декабрь; 

- исследовать вооружение рабочей милиции, боевых дружин и Красной 

гвардии; 

- изучить численный, возрастной состав боевых отрядов революции, их 

финансовое обеспечение; 

                                                 
48 Тараканов И.Г. Интернационалисты-красногвардейцы (по документам ЦГАОРСС г. Москвы) // Советские 
архивы. 1987. № 6. 



 
 

 13 
 

- выяснить участие милиционеров, дружинников и красногвардейцев в 

операциях по установлению Советской власти. 

Источниковую базу диссертации составляют комплексы документов, 

мемуаров, периодика 1917 г. Изучались законодательство, делопроизводст-

венная документация, сведения по личному составу Советов и партийных ор-

ганизаций, фабрично-заводских комитетов,  источники личного происхожде-

ния.  

Первая группа источников включает в себя делопроизводство руко-

водящих органов и организаций социалистических партий в Российском го-

сударственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) и Госу-

дарственном архиве Российской Федерации (ГАРФ). Достоверные свиде-

тельства по проблеме имеются в опросных листах делегатов 3-й областной 

конференции РСДРП(б) Центральной России, о наличии в регионе Советов, 

ВРК, политических партий, войсковых частей, запасов оружия, формирова-

нии Красной гвардии и её партийной принадлежности. Этот ряд продолжают 

документы фонда 17 – ЦК  РСДРП(б), фонд 275 – ЦК РСДРП (меньшевиков), 

фонд 274 – ЦК ПСР. Фонд 70, 146 дают возможность проанализировать сви-

детельства очевидцев.  

Вторая группа источников базируется на материалах областных ар-

хивов, они представлены документами, о деятельности Советов, Военно-

революционных комитетов, социалистических партий, в первую очередь 

большевиков, профессиональных союзов, фабрично-заводских комитетов и 

других организаций и объединений, занимавшихся формированием и созда-

нием боевых сил революции во Владимирской, Калужской, Рязанской, Туль-

ской губерниях. Эти и другие материалы составляют источниковую основу 

диссертации. 

 Важное значение имели архивы местных Истпартов, в которых хра-

нятся официальные и неофициальные материалы. Первая часть их позволяет 

установить хронологию сбора материалов по вооруженным отрядов иссле-

дуемого нами региона, проанализировать, как строилась работа, и какие да-
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вались рекомендации на места по отбору материала. Вторая часть докумен-

тов Истпартов основана на воспоминаниях старых большевиков и активных 

участников революции. Многие воспоминания и другая информация изучена 

нами в фонде по делам бывших дружинников, красногвардейцев и бывших 

партизан ГАВО (ф.2005, 2027, 2058).  

          Для всестороннего исследования истории милиции, боевых дружин, 

Красной гвардии большое значение имеют сборники документов об Ок-

тябрьской революции, установлении Советской власти в центре и на мес-

тах49. Диссертантом использованы сборники этих материалов, опубликован-

ных в областных издательствах. В них включены документы центральных и 

местных архивов, периодики50. 

Базу данных диссертации дополняют мемуары членов региональных 

большевистских организаций. В них отразились политические пристрастия, 

тот или иной подход к событиям. Эти мемуары написаны, как правило, в  20-

30-е гг. ХХ столетия51.  

                                                 
49 Великая Октябрьская социалистическая революция. М., 1957-162; Материалы по истории СССР. Т.3. 
М.,1956; Анкеты Советов Центрального промышленного района (октябрь 1917 – январь 1918 г.) // Истори-
ческий архив. 1960. № 5; Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов: стенографиче-
ский отчет. М.-Л.,1927; Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации. Т.1. Ч.1 М.-
Л.,1927; Организация и строительство Советов рабочих и солдатских депутатов в 1917 г.: сборник докумен-
тов. М.,1928; Из истории борьбы за установление Советской власти. Ноябрь 1917-февраль 1918. Сборник 
документов и материалов. М.,1923; Великий Октябрь. Сборник документов. М.,1961; Переписка секретариа-
та ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями (март-октябрь 1917 г.). Сборник документов. Т.1. 
М.,1957; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.1. М.,1983; Меньшевики 
в 1917 году. Т.1-3. М.,1994; Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. В 3-х томах. 
М.,1996-2000; Меньшевистские и эсеровские листовки 1917-1918 гг. // Отечественная история. 1993. № 1. 
С.150-167. 
50 Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии. (1917-1918 гг.). Сборник документов. 
Владимир,1957; Октябрь в Туле. Сборник документов и материалов о борьбе за власть Советов в Туле и гу-
бернии в 1917 году. Тула, 1957; Борьба за установление и укрепление Советской власти в Рязанской губер-
нии (1917-1920 гг.) Сборник документов. Рязань, 1957; Установление Советской власти в Калужской губер-
нии. Документы и материалы (март 1917-июль 1918). Калуга, 1957; Общество и революция: Калужская гу-
берния в 1917 году. Калуга, 1999. 
51 Из партийного прошлого. Сборник воспоминаний о партийной работе в Калуге. Вып.1. Калуга, 1921; Гу-
севская организация РСДРП-РКП. 1898-1923. Пор воспоминаниям старых партийцев составил И.Осьмов. 
Владимир, 1923; Из партийного прошлого. Сборник воспоминаний о партийной работе в Калуге. Вып.2. 
Калуга, 1923; Сборник  «Красный Октябрь». 1917-1920. Калуга, 1923; Революционное былое. Тула, 1923; 
Красная быль. Сборник первый. Рязань, 1923; Октябрьский переворот в Туле. Тула, 1924; Сорокин А. Из 
истории семнадцатого года в Туле. Тула, 1925; Х годовщина Октября (1917-1927). Сборник воспоминаний. 
Тула, 1927; 10 лет Советов в Рязанской губернии. Рязань,1927; Партийная мысль. Юбилейный выпуск. 1917-
1927. Сборник статей и воспоминаний. Калуга,1927. 
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Большая работа по публикации этих воспоминаний велась в 50-е - 70-е 

гг.52. 

Периодика в диссертации представлена разнообразными изданиями и 

их публикациями. Материалы центральной и местной прессы, содержат ин-

тересные сведения различных социалистических партий, их политической 

конкуренции в Советах, ВРК, ФЗК, профсоюзах и общественных организа-

циях. Пресса отразила взгляды деятелей этих  партий, их позицию по  воору-

жению масс.  

В диссертации использованы  газеты, выражающие позицию Времен-

ного правительства и центральных органов социалистических партий53.  

          Комплексный анализ источников дал возможность всесторонне рас-

крыть  состояние и деятельность социалистических партий, общественных 

организаций по созданию вооруженных формирований в 1917 г. и решить 

поставленные в исследовании задачи. 

Научная новизна диссертации в том, что на основе широкого круга 

архивных источников, значительная часть которых впервые введена в обо-

рот, освещается деятельность Советов и социалистических партий ЦПР по 

участию в организации в регионе отрядов рабочей милиции, боевых дружин 

и Красной гвардии. Впервые анализируются методы и способы  деятельности 

Советов, социал-демократических, эсеровских организаций Владимирской, 

Калужской, Рязанской и Тульской губерний по организации вооруженных 

формирований, привлечению в них новых членов, за расширение своей ин-

фраструктуры и власти. В результате во многом переосмысливаются оценки 

                                                 
52 Чистов С.А. Ковровские большевики в борьбе за Октябрьскую революцию. Владимир,1948; В борьбе за 
Октябрь во Владимирской  губернии (1917-1918 гг.). Владимир, 1954;  В борьбе за Октябрь. Сборник воспо-
минаний. Калуга, 1957; Парамонов И.В. Пути пройденные. Изд. 2-е, доп. М.,1970; Мурашко Г.Д. Отряд 
Красной гвардии // Знамя.1957.20 июля; Погодичев Г.А. Золото // Людиновский рабочий. 1966. 17 ноября; 
Это было в 1917. Сборник воспоминаний участников Октябрьских событий в Туле. Тула, 1957; На путях к 
Октябрю. Владимир,1957; Так закалялись завоевания Октября. Воспоминания старых большевиков об упро-
чении Советской власти в Тульской губернии и участии в гражданской войне (1918-1920). Тула, 1960; Ко-
лыматов И.Ф. Об Ольховских красногвардейцах // Колхозная жизнь. 1958. 23 февраля; Страницы былого. 
Воспоминания старых коммунистов. Рязань, 1960; Орлов Н.А. Его ковала революция // Авангард. 1972. 5 
сентября; Абрамов А. По приказу Ленина // Приокская правда. 1961. 23 февраля. 
53 Русские ведомости. 1917; Русское слово. 1917; Социал-демократ.1917; Правда.1917; Земля и воля. 1917; 
Рабочая газета. 1917; Вперед. 1917; Дело народа. 1917. 
 



 
 

 16 
 

хода событий предшествующими историками. В исследования выявлены но-

вые отряды рабочей милиции, боевых дружин и Красной гвардии, а также 

имена и партийная принадлежность организаторов и руководителей боевых 

единиц. Расширены географические рамки действия вооруженных отрядов в 

четырёх губерниях. Проанализирована роль Военно-революционных комите-

тов, профсоюзов, фабрично-заводских и земельных организаций, земских 

управ в создании вооружённых сил революции на местах. 

Практическая значимость исследования. Материалы и выводы по 

результатам работы могут быть использованы в образовательном процессе 

при изучении отечественной истории в период от Февраля к Октябрю, разра-

ботке курсов по историческому краеведению, чтении спецкурсов и проведе-

нию семинаров. Содержание диссертации может представить интерес для во-

енных историков, изучающих становление советских вооруженных сил, а 

также специалистов правоохранительных органов при подготовке спецкур-

сов в учебных заведениях МВД и ФСБ. Результаты исследования являются 

актуальными для справочных краеведческих изданий, в экскурсионной, му-

зейной и архивной деятельности. 

Апробация результатов исследования в 2002 – 2009 гг. на 3 всерос-

сийских научных конференциях в научных центрах Владимира и Ярославля. 

По теме опубликовано 13 научных работ общим объёмом 5,3 п. л., в том чис-

ле 1 статья в ведущем рецензируемом журнале, включённым в перечень ВАК 

РФ. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры истории России ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова (25 мая 2010 г.) и была рекомендована к защите.  

Структура диссертации обусловлена её целью и задачами и включает 

введение, две главы, заключение. Отдельно даны   приложения, раскрываю-

щие численность вооружённых отрядов революции и их дислокацию. 

              ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обоснована актуальность избранной темы, 

обозначены географические и хронологические рамки, сформулированы её 

цели и задачи, раскрыты методологические основы работы, даны историо-
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графический обзор и характеристика источников, определены новизна и 

практическая значимость исследования. 

         В первой главе «Советы и партийные организации – организаторы и 

руководители милиции, боевых дружин и Красной гвардии» освещается их 

деятельность по формированию боевых единиц с февраля по август 1917 г. В 

первом параграфе показан процесс организации социалистическими партия-

ми вооруженных формирований всех типов в период мирного развития рево-

люции. Охарактеризованы принципы построения милиции, боевых дружин и 

Красной гвардии, идейно-политическая платформа и воззрения большевиков, 

меньшевиков эсеров и анархистов по этим проблемам и легитимности вновь 

создаваемых силовых структур, создание правовой базы для их деятельности, 

разработка уставов и инструкций.  

          После создания народной милиции Временного правительства в ряде 

мест ключевые и руководящие позиции в ней занимали представители пар-

тий эсеров и меньшевиков. Подобное положение устраивало их провинци-

альных лидеров: они становились ярыми противниками создания параллель-

ных силовых структур, поборниками которых выступали, как показывают 

большинство источников, большевики, иногда анархисты-коммунисты. В это 

время вооруженные отряды создавались Советами, профсоюзами, фабрично-

заводскими комитетами. Подобное мероприятие проходили под вдохновени-

ем всеобщей идеи народовластия. Исходя из своих представлений о построе-

нии боевых единиц, члены социалистических партий выражали различное 

отношение по этим вопросам на страницах периодики. На демократический 

путь создания данных структур влияли общеполитические события в России: 

апрельский, июньский и июльский кризисы. После июля 1917 г.  деятель-

ность рабочей милиции, боевых дружин и Красной гвардии в ЦПР  перешла 

на нелегальное положение. 

  Во втором параграфе основное внимание уделено сохранению и укре-

плению созданных и вновь формировавшихся отрядов милиции, боевых 

дружин и Красной гвардии в ЦПР после июльских событий. Рассматривается 
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изменение тактики социалистических партий в новых политических услови-

ях; анализируются трудности по приобретению оружия и боеприпасов для 

вооруженных формирований,  противодействие органов Временного прави-

тельства в организации новых боевых единиц, преследование им их членов.          

  Уделено внимание роспуску этих формирований; принятию мер Вре-

менным правительством по укреплению рядов своей народной милиции, 

окончательному идейному расколу большевиков с эсерами и меньшевиками; 

принятому VI съездом РСДРП(б) решению о взятии курса на вооруженное 

восстание. Кроме того, здесь же рассмотрена динамика организации больше-

вистских вооруженных отрядов в августе 1917 г. и пропаганде этой идеи в 

массах. Рассказывается о большой работе, проведённой в этом направлении 

солдатами-фронтовиками и дружинниками 1905 г.; об активизации деятель-

ности по вооружению народа в период мятежа генерала Л.Г. Корнилова, о 

роли ЦК и МОБ РСДРП(б) по развертыванию новых милицейских, дружин-

ных и красногвардейских отрядов, слабой позиции в этом вопросе других со-

циалистических партий. 

           Во второй главе «Организационная деятельность Советов и партий-

ных организаций по укреплению рабочей милиции, боевых дружин и Крас-

ной гвардии (сентябрь-декабрь 1917 г.)» анализируются работа социалисти-

ческих партий по созданию боевых единиц революции после мятежа юнке-

ров в Петрограде и до конца декабря 1917 г., численный и возрастной состав 

членов вооруженных отрядов, их финансовое обеспечение, вооружение, во-

енная подготовка, уставы и инструкции, участие личного состава отрядов в 

установлении Советской власти и боевых операциях.  

          В первом параграфе главы характеризуются численный, возрастной со-

став, финансовое и материальное обеспечение милиционеров, дружинников и 

красногвардейцев. В этот период заметную роль в формировании вооружен-

ных отрядов играли большевики, ведущее положение сохранялось за  Сове-

тами. В ряде мест инициатива проявлялась профсоюзами, заводскими коми-

тетами, в сельской районах организацией отрядов занимались волостные 
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земства, земельные комитеты, сельские сходы, комитеты общественной 

безопасности, железнодорожники. Особо остро стояло финансовое и матери-

альное обеспечение вооружённых отрядов. Этими вопросами занимались все 

без исключения рабочие, солдатские и крестьянские организации во главе с 

Советами. Формы работы в данном направлении практиковались разные. 

Наиболее распространенными являлись общественные сборы, безвозмездная 

отработка дней на предприятиях в пользу отрядов, давление на заводчиков и 

фабрикантов по оплате труда рабочих, занятых на службе в вооруженных 

формированиях. Не менее остро стояла проблема по обеспечению личного 

состава продовольствием и обмундированием. После Октябрьской револю-

ции, когда организация подобных формирований приняла массовый характер 

и численный состав резко возрос, финансовое и материальное обеспечение 

вооружённых формирований взяло на себя советское государство. Одновре-

менно практиковались и отработанные общественные методы. 

         Во втором параграфе анализируется деятельность Советов и партийных 

организаций по вооружению отрядов, методы приобретения оружия и бое-

припасов для них. Работа в этом направлении велась путем переговоров с 

представителями войсковых частей, Советами солдатских депутатов. Оружие 

приобреталось за деньги, иногда конфискацией у частных лиц и изъятием из 

арсеналов. Основное вооружение милиционеров, дружинников и красногвар-

дейцев состояло из холодного оружия, револьверов, винтовок, пулеметов и 

бомб. Некоторые отряды имели у себя бомбометы и пушки. Все это оказало 

существенное влияние на ход боевых действий и достижение успехов.  

         После утверждения Советской власти для имевшихся и вновь создавае-

мых отрядов оружие выдавалось централизованным порядком  со складов и 

арсеналов с ближайших воинских частей или доставлялось из уездных и гу-

бернских центров. Для милиционеров, дружинников и красногвардейцев ис-

следуемого региона большое  количество стрелкового оружия было получено 

с оружейных заводов Тулы, Петрограда и Москвы. 
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         В третьем параграфе рассматривается военная подготовка бойцов рево-

люции, выработка уставов и инструкций как основы организационной струк-

туры отрядов. Военное обучение проводилось командирами и членами воо-

руженных формирований, имевшими боевую подготовку. Основными инст-

рукторами по военно-строевому делу являлись дружинники 1905 г., унтер-

офицеры, солдаты-фронтовики и матросы. Программа состояла в изучении 

материальной части оружия, прививались навыки стрельбы, изучалось веде-

ние боевых действий. До установления Советской власти занятия в основном 

проводились нелегально: в заброшенных зданиях, иногда в бараках, где со-

держались военнопленные первой мировой войны. Для обучения в полевых 

условиях использовались местности удаленные от городов и селений. 

          Инструкторы и командиры вооруженных отрядов совместно с руково-

дством Советов, ВРК и партийными организациями занимались разработкой 

Уставов, инструкций и расписанием занятий. В этих наставлениях прописы-

вались основные требования, предъявлявшиеся к боевой единице в целом, 

так и к одиночному бойцу. Наличие основополагающих документов играло 

важную роль в повышении боеспособности отрядов. 

           В четвертом параграфе рассматривается участие милиционеров, дру-

жинников и красногвардейцев в установлении Советской власти и боевых 

операциях против контрреволюции. Начиная с сентября 1917 г., началась 

проба созданных революционных сил. Сначала это проявлялось в мелких 

стычках с верными Временному правительству народной милицией и регу-

лярными войсками. В соответствии с установками ЦК партий, Советов, ВРК 

отряды рабочей милиции, боевых дружин и Красной гвардии готовились 

взять под свой контроль основные ведомства: почту, телеграф, телефон, бан-

ки, вокзалы, арсеналы, помешать продвижению правительственных войск. 

Одновременно вооруженные отряды революции занимались и правоохрани-

тельной деятельностью: пресекали саботаж, грабежи, хищение собственно-

сти, участвовали в изъятии оружия, патрулировали улицы, проводили обыски 
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по ордерам и мандатам Советов, ВРК, обеспечивали населенные пункты про-

довольствием. 

         После установления власти Советов вооружённые отряды революции 

участвовали в подавлении мятежей, прежде всего А.Ф. Керенского, П.Н. 

Краснова, казачьих атаманов А.И. Дутова и А.М. Каледина. В дни грозной 

опасности со стороны внешних врагов отряды Красной гвардии самоотвер-

женно сражались на фронтах. Анализ проводимых боевыми единицами рево-

люции правоохранительных и военных мероприятий дает представление о 

зарождении Советских органов порядка и вооруженных сил, а также о закре-

плении власти Советов на местах. 

          В заключении диссертации подводятся итоги и формулируются выво-

ды исследования, даются практические предложения по дальнейшему изуче-

нию вооруженных формирований 1917 г. Проведенная работа наглядно пока-

зывает роль большевиков, эсеров, меньшевиков и других социалистических 

партий по участию в создании отрядов милиции, боевых дружин и Красной 

гвардии на территории четырёх губерний  ЦПР. При активном их участии 

происходили ликвидация старой полиции, другие мероприятия. 

До июльских событий в Петрограде вооруженные формирования со-

циалистических партий в регионе существовали легитимно, а затем их дея-

тельность можно охарактеризовать полуподпольной, за исключением рабо-

чей милиции, занимавшейся чисто правоохранительными функциями в рабо-

чих жилых районах, на фабриках и заводах. 

С конца августа – начала сентября наступила наиболее активная дея-

тельность вооруженных отрядов в рассматриваемых  четырёх губерниях про-

тив власти Временного правительства. Значительно увеличились их количе-

ственный состав, финансирование и материальное обеспечение. Приходив-

шие с фронта солдаты вместе со своим оружием записывались в действую-

щие подразделения.  

          Роль рабочей милиции, боевых дружин и Красной гвардии в период 

двух революций 1917 г. можно оценивать положительно, так как в условиях 
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смуты и неразберихи они обеспечивали и поддерживали более или мене нор-

мальное состояние правопорядка. Совместив функции правоохранительной 

системы и армии, они стали гарантом для большинства населения от пре-

ступных посягательств, обеспечивали бесперебойную работу органов власти, 

сохранили в целом инфраструктуру жизненно важных учреждений, объектов, 

наладили поставки продовольствия. Вооруженные отряды 1917 г. явились 

одной из опор борьбы новой власти против внешних и внутренних врагов. 

          В приложении даны таблицы, позволяющие проследить рост боевых 

сил революции с февраля по декабрь 1917 г., их численность, партийную 

принадлежность и руководящий состав. 
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