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В статье рассматривается процесс создания 1-й армии Восточного фронта в годы 
Гражданской войны, в частности оформление ее внутренней структуры (дивизия – 
бригада – полк) путем объединения отрядов Красной армии в составе Западного 
чехословацкого фронта и территориальных групп войск.  
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Согласно военной энциклопедии, 
понятие армия может трактоваться дво-
яко: в широком смысле это совокуп-
ность вооруженных сил государства, 
в узком – «оперативное объединение, 
состоящее из нескольких соединений 
и отдельных частей различных родов 
войск и специальных войск, предназ-
наченное для выполнения оперативных 
задач» [23, с. 248, 255]. 

Структура полевой армии в годы Гра-
жданской войны мало отличалась от объ-
единения российской императорской ар-
мии времен Первой мировой. американ-
ский историк р. Пайпс отмечал: «Органи-
зованная с помощью профессиональных 

офицеров, которые вскоре заняли в ней 
[Красной армии] почти все командные 
должности, она по своей структуре и дис-
циплине была, естественно, очень похо-
жа на армию российской империи» [20, 
с. 387]. Ее структура в начале XX в. была 
следующей: армия – корпус – дивизия – 
бригада – полк [11, с. 310]. 

Первые попытки организации поле-
вых армий советскими военачальника-
ми были предприняты во время боевых 
действий на украине в начале 1918 г. Но, 
как писал военный историк Н. Е. Каку-
рин, эти армии «были настолько мало-
численны, что каждая из них могла быть 
названа собственно отрядом» [13, с. 64]. 

  DOI: 10.15507/VMU.024.201403.012



13

Ñ
åð
èÿ

 «
Гу

м
ан

ит
ар

ны
е,

 с
оц

иа
ль

но
-э

ко
но

м
ич

ес
ки

е 
и 

об
щ

ес
тв

ен
ны

е 
на

ук
и»В связи с этим первые регулярные 

объединения Красной армии в годы 
Гражданской войны были созданы на 
территории Среднего Поволжья и урала 
летом 1918 г. для подавления выступле-
ния чехословацкого корпуса и борьбы 
с вооруженными силами Комуча. Од-
ним из таких объединений стала 1-я 
армия, организованная 19 июня 1918 г. 
распоряжением революционного воен-
ного совета (рВС) Восточного фронта. 
Командующему армией а. И. Харченко 
было приказано «объединить войска, 
расположенные в сызрано-симбирском 
направлении <...> и соорганизовать 
из войск 1-ю Советскую армию, соглас-
но красноармейским штатам» [3, с. 25]. 

К середине июня 1918 г. возникло 
несколько предпосылок формирования 
1-й армии Восточного фронта. Первая 
заключалась в деятельности органов 
управления войсками, расположенных 
на сызрано-симбирском направлении 
(губернские и уездные революционные 
штабы, которые занимались созданием 
красноармейских отрядов, отправляемых 
на подавление мятежа чехословацкого 
корпуса). Данная форма организации 
была обусловлена отсутствием посто-
янных формирований Красной армии 
в губернских центрах, расположенных 
в районе Пензы, Симбирска, Самары. 

Весной 1918 г. процесс организации 
вооруженных сил в Среднем Поволжье 
находился в зачаточном состоянии. Не-
смотря на то, что к концу марта 1918 г. 
в 27-и губернских центрах из 33-х были 
созданы органы военного управления, 
в Пензе, Симбирске и других городах эта 
работа еще не завершилась. Если в Ка-
зани, уфе, Оренбурге непосредственное 
строительство Красной армии началось 
еще в начале 1918 г., то в указанных 
выше – только в апреле 1918 г. [15, с. 109]. 
В Самарской губернии военные отделы 
при советах были созданы в 14 % уездов, 
в Симбирской губернии – в 12 %. Советы 
Пензенской губернии не имели ни одного 
военного отдела [Там же, с. 110]. 

Создание революционных штабов 
происходило примерно в одно время: 

в Пензе – 28 мая [24, с. 55], Самаре – 
30 мая [27, с. 96], Симбирске – 31 мая 
[28, с. 322], когда Поволжская группа 
чехословацкого корпуса продвигалась от 
Пензы к александровскому мосту с це-
лью переправиться через Волгу и про-
должить движение на восток.

На протяжении длительного време-
ни основной минимальной единицей 
Красной армии являлся отряд. Несмо-
тря на многочисленность данных фор-
мирований, они не представляли собой 
грозной вооруженной силы. П. Ф. ус-
тинов, один из организаторов такого 
отряда в Самаре, вспоминал: «Мы дей-
ствительно мало походили по внешнему 
виду на воинскую часть. В наших рядах 
можно было увидеть бывших солдат, 
сохранивших свое прежнее обмунди-
рование и выправку, а рядом – рабочих 
в замасленных куртках; возле студентов 
в форменных фуражках стояли матросы 
в своих широченных брюках <…>. От-
ряды <…> были организованы или по 
географическому признаку (Самарский, 
Симбирский, Тверской), или по партий-
ному (анархисты, максималисты), или 
по национальному (китайский, персид-
ский), или, наконец, по роду оружия 
(пулеметчики, отряд матросов) <…>. 
И каждый такой “отряд” имел своего 
начальника!» [29, с. 159; 217–218].

Принцип формирования вооружен-
ных сил в штабах был следующим. Гу-
бернский штаб отправлял в уездные сове-
ты или комиссариаты телеграмму с прось-
бой об организации отрядов и отправке их 
в центр. Существовало несколько спосо-
бов формирования данных отрядов. Об-
щим в них было то, что они создавались 
посредством мобилизации. 

В Сенгилеевском уезде Симбирской 
губернии на съезде советов 31 мая было 
принято следующее решение: «Каждая 
волость по прочтении настоящего при-
каза <…> на сходе должна избрать 10 че-
ловек самых отважных, сознательных        
и безусловно политически честных де-
легатов, которые обязаны через 24 часа 
явиться в Сенгилеевский Совдеп для во-
оружения и отправки в Симбирск <…>» 
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[22, с. 29–30]. Сконцентрированные в гу-
бернском центре отряды объединялись 
в сводные. В Симбирске 1 июня был 
создан сводный Симбирский красно-
гвардейский отряд, состоявший из двух 
отрядов рабочих текстильных фабрик, 
отряда Карсунского уезда, интернацио-
нального отряда и пулеметной команды 
[5, с. 5; 32, с. 46]. 

В Самаре из мобилизованных рабо-
чих было организовано 10 дружин, кото-
рые также были объединены в сводную 
коммунистическую дружину численно-
стью около 2 тыс. чел. [30, с. 245]. Харак-
терный для данного этапа строительст-
ва Красной армии оперативный способ 
создания отряда привел И. М. Штей-
нгауз, занимавший должность Началь-
ника снабжения в Саратовском отряде 
а. Ф. Каменского: «Между аткарском 
и ртищевом, если я не ошибаюсь, есть 
село Переездино. И вот представите-
ли аткарского Совета приезжают в это 
село, бьют в набат, собирают крестьян, 
открывают митинг и тут же крестьяне, 
часа два тому назад пахавшие, соби-
раются в отряд, немедленно получа-
ют у меня обмундирование, вооружение 
и немедленно же отправляются на фронт. 
Процедура формирования такого отряда, 
приблизительно в 500 человек, продол-
жается максимум часов 7–8» [34, с. 39]. 
Добровольческие отряды были большим 
исключением. Газета «Известия Симбир-
ского совета» сообщала, что наблюдались 
лишь отдельные случаи организации та-
ких подразделений [22, с. 46]. 

Таким образом, деятельность губерн-
ских революционных военных штабов 
заложила основу организации и руковод-
ства войсками в Среднем Поволжье. От-
ряды, созданные Самарским и Симбир-
ским революционными штабами, станут 
составной частью Симбирской группы 
войск, структурного подразделения Запад-
ного чехословацкого фронта. Председате-
лем Пензенского революционного штаба 
В. В. Кураевым в рузаевке будет органи-
зован штаб по борьбе с чехословацким вы-
ступлением, который позднее станет осно-
вой базы снабжения 1-й армии. 

Другой предпосылкой формирования 
1-й армии стало создание единого управ-
ления вооруженными силами в сызра-
но-симбирском направлении в лице ко-
мандующего чехословацким фронтом 
а. Ф. Мясникова. До этого оперативное 
руководство отрядами данного направле-
ния осуществляли сразу несколько лиц: 
представитель Саратовского губернско-
го исполнительного комитета а. Ф. Ка-
минский, председатель Пензенского 
губернского исполнительного комите-
та В. В. Кураев, командир отряда ВчК 
Д. И. Попов и др. [34, с. 39].

В приказе № 1 Главнокомандующе-
го чехословацким фронтом от 31 мая 
1918 г. сообщалось: «Вступая в свою 
должность, объявляю ширину и глуби-
ну вверенного мне фронта: по линии 
Саратов – Сызрань – Симбирск и в тыл 
до линии Тамбов – Моршанск – Кадом. 
Все воинские части, находящиеся на на-
званной территории и предназначенные 
для боевых целей, подчиняются мне, 
а учреждения и организации государ-
ственного характера, находящиеся на 
той же территории, призываются ока-
зывать мне всяческое содействие. Ме-
сто пребывания штаба фронта – Пенза» 
[9, с. 95]. Таким  образом, все отряды, 
созданные революционными штабами 
Среднего Поволжья, а также формиро-
вания направленные в этот регион из 
западных и центральных губерний, пе-
реходили под руководство а. Ф. Мяс-
никова. Например, приказом Высше-
го военного совета (ВВС) от 5 июня 
1918 г. все отряды Пензенской губернии 
подчинялись командующему фронтом 
[Там же, с. 846]. Однако территория, ко-
торую охватывал чехословацкий фронт, 
оказалась слишком большой. Поэтому 
2 июня фронт был разделен на две ча-
сти: Западный чехословацкий, в кото-
рый входили отряды, наступавшие от 
Сызрани и Симбирска на Самару под 
командованием а. Ф. Мясникова, и Вос-
точный чехословацкий под руководст-
вом Н. И. Подвойского [18, с. 5]. 

Однако осуществлять командова-
ние малочисленными отрядами даже 
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чехословацкого фронта а. Ф. Мяснико-
ву не удалось. Согласно воспоминани-
ям члена Высшей военной инспекции 
р. И. Берзина (в дальнейшем – команду-
ющего 3-й армией Восточного фронта), 
все начальники отрядов, подчинявшие-
ся главкомам, считали себя «самостоя-
тельными и независимыми <…>, жили 
и оперировали по своему» [21, с. 175]. 
Поэтому для руководства операциями 
в сызранском и симбирском направле-
ниях приказом а. Ф. Мясникова № 7 от 
11 июня 1918 г. были созданы две тер-
риториальные группы войск – Сызран-
ская и Симбирская [4, с. 20]. 

Первая фактически начала формиро-
ваться в начале июня 1918 г. после отсту-
пления чешских легионеров из Сызрани. 
Спустя некоторое время в ее состав вхо-
дило около 18-и полков и отрядов общей 
численностью 5 300 штыков, 35 орудий, 
115 пулеметов [5, с. 5; 31, с. 28]. В се-
редине июня значительная часть группы 
была отправлена на Восточный чехосло-
вацкий фронт в распоряжение Н. И. Под-
войского [10, с. 377]. 

Симбирская группа войск под коман-
дованием К. Ф. Иванова включала в себя  
отряды, сформированные Симбирским 
и Самарским революционными штабами 
и прибывшие сюда из других регионов 
страны. Первая попытка организовать 
централизованное управление вооружен-
ными силами, сконцентрированными 
в районе Симбирска, была предпринята 
членами рКП(б). 8 июня на собрании 
городской партийной организации было 
принято постановление о том, что «со-
ветские отряды действуют не совместно, 
а отдельными единицами <…> Необхо-
димо, чтобы все отряды были связаны 
и действовали бы по указанию Глав-
ного штаба» [22, с. 41]. В этот же день 
в Симбирске под руководством началь-
ников отступивших из Самары отрядов 
а. Х. Митрофанова, М. П. Герасимова, 
В. В. Дубянского был образован «штаб 
Волжских отрядов» [27, с. 111]. Однако 
он действовал недолго и 13 июня был 
ликвидирован, «передав вооруженную 

силу в распоряжение вновь назначенно-
го командующего Симбирской группой» 
К. Ф. Иванова [Там же, с. 118].

указанные выше группы войск 
в дальнейшем стали основой для со-
здания первых армейских объедине-
ний – дивизий. Если Симбирская группа 
войск продолжила свое существование                   
с 11 июня до 22 июля 1918 г. (даты захва-
та Симбирска частями армии Комуча), 
то Сызранская действовала в течение на-
много меньшего времени. После взятия 
города противником, одноименная груп-
па войск, вынужденная отступить, разде-
лилась на две – Кузнецкую (Пензенскую) 
и Инзенскую. Это было связано с харак-
тером боевых действий («эшелонная 
война») и угрозой движения противника 
по следующим направлениям железно-
дорожного пути: Сызрань – Кузнецк – 
Пенза, Сызрань – ст. Барыш – ст. Инза. 
Необходимость прикрытия ключевых 
пунктов данных направлений (Пенза, 
Инза) и стало причиной распада Сызран-
ской группы войск.  

Начальник мобилизационного отде-
ла Ш. Н. Ибрагимов, прибывший 1 июля 
1918 г. в штаб армии, дал следующую 
характеристику новым формированиям: 
«В этих группах были так называемые 
полки и батальоны, вооруженные вин-
товками разных систем, дисциплины не 
было никакой. Культурно-просветитель-
ское дело было поставлено совершенно 
неудовлетворительно. Не устойчивым 
был и дух красноармейцев, вследствие 
чего, одновременно с проявлением в не-
которых случаях настоящего геройства 
и исполнения своих служебных обязан-
ностей не за страх, а за совесть, в дру-
гих случаях красноармейцы вели себя 
ниже всякой критики» [19, с. 3]. Напри-
мер, в середине июня 1918 г. стрелки 
4-го латышского полка под видом экс-
проприации занялись грабежом гости-
ницы «Бремен», расположенной в Сыз-
рани, и расхищением спирта с винного 
склада [26, с. 206]. Падение дисципли-
ны в группе стало одной из причин ее 
отступления из города, что позволило 
противнику захватить его без боя. 



16

Â
Å
Ñ
Ò
Í
È
Ê

 Ì
îð

äî
âñ

êî
ãî

 ó
íè

âå
ðñ

èò
åò

à 
| 2

01
4 

| ¹
 3

Внутренняя структура территори-
альных групп войск не имела четкой 
организации. Согласно воспоминаниям 
политического комиссара О. Ю. Кал-
нина, в армию входили следующие по-
дразделения: 6 полков, 7 отрядов, 2 ба-
тареи и 1 бронепоезд а. В. Полупанова 
[14, с. 36]. В Инзенской группе войск 
в начале июля 1918 г. был только один 
полк – 4-й латышский. Все остальные 
формирования именовались отрядами: 
отряд ВчК, Тверской отряд, Сызран-
ский конный отряд [3, с. 256]. Большая 
часть формирований Пензенской (Куз-
нецкой) группы войск прибыла с Запад-
ного и Северного участков завесы. На-
пример, 1-й Минский, 2-й Московский 
и Орловский полки были образованы из 
частей бывшей 36-й дивизии импера-
торской армии, располагавшейся в Орле 
[8, с. 7]. Второй Петроградский морской 
отряд прибыл в расположение армии             
с Западного участка завесы [2, с. 179]. 
Кроме вышеуказанных частей, в состав 
дивизии вошли: 1-й Смоленский и 1-й 
Брянский отряды, 1-я Московская кава-
лерийская сотня, Пензенский советский 
отряд и др. [3, с. 256]. 

Симбирская группа войск имела 
сложную структуру, поскольку опериро-
вала сразу несколькими направлениями, 
на каждом из которых была сформиро-
вана отдельная группа отрядов. Напри-
мер, для прикрытия Симбирска с юга 
по направлению к Самаре 14 июня при-
казом К. Ф. Иванова под руководством    
Г. Д. Гая был создан «сводный отряд са-
марских боевых дружин», состоявший 
из 5 отрядов [27, с. 118]. 

Несмотря на попытку л. Д. Троц-
кого объединить вооруженные силы 
на востоке страны под руководством 
а. Ф. Мясникова, к середине июня 
1918 г. существовало несколько «фрон-
тов» и «главкомов»: Западный чехосло-
вацкий (а. Ф. Мясников), Восточный 
чехословацкий (Н. И. Подвойский), Се-
веро-урало-Сибирский (р. И. Берзин), 
урало-Оренбургский фронт (В. В. Яков-
лев) и др. Согласно вспоминаниям 
р. И. Берзина, попытка высшего военно-

го командования упорядочить управле-
ние Красной армией оказалась неудач-
ной: «Справиться с этой задачей было 
не только трудно, но почти невозможно, 
так как тогдашние главкомы не думали 
кому-либо подчиняться; считали себя 
вполне самостоятельными и независи-
мыми» [21, с. 175]. 

Поэтому 13 июня 1918 г. постанов-
лением Совета Народных Комиссаров 
был создан рВС, в подчинении которого 
находились все вооруженные формиро-
вания Красной армии на востоке страны. 
рВС состоял из военного специалиста, 
бывшего офицера императорской армии 
М. а. Муравьева и двух политических 
комиссаров [9, с. 98]. Передача руковод-
ства Красной армией в Среднем Повол-
жье и на урале в руки М. а. Муравьеву 
стала следующей предпосылкой орга-
низации 1-й армии. На одном из первых 
заседаний рВС им был поставлен во-
прос о создании полевых армий из быв-
ших «фронтов» и «участков» [13, с. 80]. 
Отряды, расположенные в районе Пен-
зы, Сызрани, Симбирска, находившиеся 
ранее под командованием а. Ф. Мяс-
никова, планировалось объединить в  
1-ю армию [33, с. 18]. 

Вскоре между военными ведомства-
ми возникли разногласия по поводу из-
бранной рВС Восточного фронта фор-
мы организации Красной армии. ВВС 
предполагал, что на востоке страны (по 
аналогии с другими ее районами) необ-
ходимо создать участок завесы – пере-
житок добровольческого периода фор-
мирования армии. Поэтому постанов-
лением ВВС № 3017 от 5 июля 1918 г. 
был создан Восточный участок завесы 
[9, с. 847]. 8 июля в постановлении ВВС 
Восточный фронт назывался «Восточ-
ным участком», а его армии – «группой 
отрядов» созданной завесы [18, с. 8]. 
Штаб фронта именовался «штабом 
Военно-революционного Совета» или 
«штабом войск Восточного участка». 
что касается армий, то их предписы-
валось «впредь армиями не именовать, 
а называть «такая-то группа отрядов», 
во главе которой должен находиться 
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по утвержденному штату штаба отряда 
завесы» [6, с. 76]. члены рВС фронта 
выступили категорически против тако-
го решения ВВС, считая, что исходя из 
сложившихся условий борьбы против 
чехословацкого выступления избранная 
СНК форма наиболее соответствует за-
дачам, поставленным перед фронтом 
[9, с. 795]. Такое положение дел сохра-
нялось вплоть до августа 1918 г. [15, 
с. 220]. В итоге победила точка зрения 
сторонников строительства регулярной 
армии. 11 сентября приказом рВСр со-
здание Восточного фронта было офор-
млено официально [12, с. 152]. 

Наметив создание объединений, 
М. а. Муравьев приказал командар-
мам начать формирование армейских 
соединений путем сведения отрядов 
в полки, а полков – в дивизии [17, 
с. 190]. Принцип создания первых со-
единений полевых армий заключался 
в переименовании территориальных 
групп войск в дивизии, первые из кото-
рых были созданы в конце июня – на-
чале июля 1918 г. Приказом № 7 о 1-й  
армии 30 июня создавалась Инзенская 
революционная дивизия, основой кото-
рой стала одноименная группа войск 
численностью около 500–600 чел. [16, 
с. 61; 19, с. 3]. 6 июля на базе Пензен-
ской (Кузнецкой) группы войск созда-
валась Пензенская дивизия [7, с. 169]. 
27 июля 1918 г. из отрядов бывшей 
Симбирской группы войск была орга-
низована 1-я Сводная Симбирская ди-
визия [22, с. 122]. 

Процесс реорганизации групп войск 
в соединения, а отрядов – в полки наи-
более показателен на примере Симбир-
ской дивизии. Структурные подразде-
ления Симбирской группы войск (Сен-
гилеевская и Ставропольская группы) 
были сведены в 1-й и 2-й Симбирский 
полки соответственно [29, с. 209]. При 
этом отдельные отряды групп станови-
лись ротами. Например, в одном баталь-
оне 2-го Симбирского полка 1-я рота 
представляла собой Козловско-нижего-
родский отряд, 2-я рота – Симбирский 

коммунистический. В другом батальоне 
1-я рота была образована из Московско-
Смоленским отрядом, 2-я – Казанским 
[35, с. 277]. Всего 2-й Симбирский полк 
состоял из 6 отрядов [4, с. 67].

Следующая форма организации 
вооруженных сил – корпус – не по-
лучила распространения в пехотных 
объединениях того времени. Однако 
попытки их формирования в 1-й армии 
предпринимались. 25 июля 1918 г., со-
гласно приказу М. Н. Тухачевского о на-
ступлении на Симбирск, Вольская груп-
па войск и Пензенская дивизия были 
объединены в корпус под руководст-
вом П. Я. ловчара [22, с. 118–119].                             
В дальнейшем, исходя из тактических 
соображений, командование армии 
временно объединяло дивизии в от-
дельные группы. Например, для про-
ведения операции по освобождению 
Сызрани в отдельную, южную группу 
войск были объединены Пензенская, 
Инзенская и Вольская дивизии. Сим-
бирская дивизия образовала северную 
группу [25, с. 66].

Таким образом, процесс оформления 
структуры 1-й армии Восточного фрон-
та состоял из нескольких этапов. На 
первом этапе происходило создание и 
сосредоточение отрядов Красной армии 
в районе Пензы, Симбирска, Сызрани 
для подавления мятежа чехословацкого 
корпуса. На втором этапе оформилось 
общее руководство этими отрядами 
в лице командующего Западным чехо-
словацким фронтом а. Ф. Мясникова, 
который, по словам В. М. арутюняна, 
не только предложил разграничитель-
ные линии, взятые за основу создания 
полевых армий рВС Восточного фрон-
та, но и наметил организацию будущих 
объединений 1-й армии путем создания 
территориальных групп войск [1, с. 15]. 
На третьем этапе по инициативе коман-
дования рВС Восточного фронта проис-
ходит сведение всех отрядов сызрано-
симбирского направления в 1-ю армию, 
отдельных подразделений – в полки,                  
а территориальных групп войск – в ди-
визии. 
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