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Весь исторический путь строительства отечественных вооруженных сил, вплоть до 
нынешних дней, предопределялся, главным образом, доминирующей ролью обо-
ронного фактора. 

Отметим, что термин «строительство вооруженных сил» имеет более узкое зна-
чение и предполагает совокупность взаимосвязанных мер по организации и под-
готовке армии и флота, других военизированных структур, образующих в своей 
конкретной совокупности вооруженные силы [12, с. 297].

К числу основных мероприятий по строительству вооруженных сил следует отнести: 
установление и совершенствование организации войск; техническое оснащение ар-
мии и флота; установление способов и порядка комплектования вооруженных сил; 
организация и проведение оперативной и боевой подготовки; организация прохож-
дения военной службы и подготовки кадров военных; расквартирование войск; орга-
низация и осуществление их всестороннего обеспечения [2, с. 693]. На принятие 
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управленческих решений в строительстве вооруженных сил прямое и непосредствен-
ное влияние оказывают целый ряд факторов. Например такие, как степень развития 
промышленного производства, науки (в том числе военной) и техники; численность 
и состав населения, уровень его культуры (в первую очередь ее образовательная 
и нравственная составляющие); наличие подготовленных кадров; географическое 
положение государства, состояние его инфраструктуры; количественный и качествен-
ный состав вооруженных сил вероятного противника, направления их развития и дру-
гие факторы.

После принятия политическим руководством государства решений, касающих-
ся укрепления обороны страны и издания соответствующих нормативно-правовых 
актов, основными мероприятиями в системе строительства вооруженных сил 
являются: установление и совершенствование организационной структуры воору-
женных сил, состава и соотношения их видов, родов, специальных войск и служб; 
их техническое оснащение; установление порядка укомплектования; организация 
и проведения боевой, оперативной, морально-психологической подготовки; раз-
работка военно-научной теории и на ее основе уставов, наставлений, руководств; 
организация прохождения военной службы и подготовки кадров; расквартирова-
ние войск; организация и осуществление их всестороннего обеспечения; созда-
ние резервов и мобилизационных запасов; обеспечение постоянной боевой го-
товности [9].

Анализ обстановки в советской России в период с 25 октября до конца 1917 г. 
и в первые месяцы 1918 г. показывает, что формирование высших государственных 
и военных органов управления происходило в условиях внутреннего тяжелейшего 
экономического положения страны, политической нестабильности в обществе, раз-
вала армии, хрупкого перемирия на фронте. Это означало разрушение старого 
государственного аппарата управления, передачу власти Советам, налаживание 
горизонтальных и вертикальных связей между высшими, центральными и местны-
ми органами власти и управления. 

15 января 1918 г. Совет народных комиссаров принял декрет о создании Рабо-
че-крестьянской Красной армии (далее — РККА), в соответствии с которым она 
формировалась на добровольческой основе комплектования, единственно прием-
лемой в данный исторический период времени. Кроме того, это соответствовало 
концепции Российской коммунистической партии (большевиков) о всеобщем во-
оружении народных масс для защиты завоеваний революции. В рамках этой кон-
цепции и реализации «нового курса», с целью осуществления замены доброволь-
ного принципа комплектования РККА на территориально-милиционную систему, 
в мае 1918 г. в стране были последовательно введены всеобщая воинская повин-
ность� и всеобщее военное обучение трудящихся [11, с. 18]. Однако на практике 
оказалось, что необученная, плохо организованная, даже большая группа людей 
не может оказать действенного противодействия регулярным воинским формиро-
ваниям противника [7, с. 12–13]. 

В этих условиях в органах государственного и военного управления, представ-
ленных В. И. Лениным, Л. Д. Троцким, Я. М. Свердловым и др., был выработан «но-
вый курс» на создание регулярной армии, одновременно запрещавший формиро-
вание отдельных небольших отрядов, не входящих в созданную схему1. Имели 
место и другие суждения о путях строительства РККА, однако доминирующим в Ре-
волюционном военном совете республики (далее — РВСР) являлось мнение 
Л. Д. Троцкого, ставшего его первым председателем. По сути, было принято реше-
ние об установлении военной диктатуры — альтернативного Совету народных ко-
миссаров центра власти. РВСР должен был стать высшим органом военного управ-

1  Декреты советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 334–335
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ления — сверхмощным органом, истинным предназначением которого являлось 
руководство не обороной республики, находившейся «в кольце фронтов», а мировой 
революцией. Партийное и советское руководство правильно полагало, что РВСР 
действительно способен был осуществлять высшую военную власть в стране [3].

30 ноября 1918 г. создается Совет обороны (Совет Рабочей и Крестьянской обо-
роны), председателем которого был назначен руководитель государства В. И. Ленин. 
Этот чрезвычайный орган государства, которому предоставлялась вся полнота пол-
номочий в деле мобилизации сил и средств страны в интересах обороны, стал 
главным военно-хозяйственным и планирующим центром страны в период Граждан-
ской войны и военной интервенции. Его постановления были обязательны для цен-
тральных и местных ведомств и учреждений, всех граждан Республики. 

Одновременно с созданием РККА и формированием новой системы органов 
военного управления военно-политическая элита искала пути организации в Со-
ветской республике всеобщего военного обучения. С этой целью 22 апреля 1918 г. 
Декретом Всероссийского центрального исполнительного комитета в стране было 
введено всеобщее военное обучение трудящихся, которое в своем развитии про-
шло три периода1. Существовавшее в Республике в ходе Гражданской войны во-
енное, политическое и экономическое положение выдвигало на первый план ре-
шение задач о планомерной реорганизации вооруженных сил по милиционной 
системе, при которой: 1) выполнение долга военной обороны страны и обучение 
военному делу становились обязательными для всего трудоспособного населения 
страны; 2) сроки обучения сокращались до необходимого минимума; 3) в мирное 
время переменный личный состав под ружьем войсковых частей постоянно не со-
держится [5, с. 5]. 

Возникшее на развалинах Российской империи новое государственное образо-
вание — Советское государство ценой огромных потерь (8 млн человек, включая 
неродившихся) от войны, эпидемий и голода, благодаря, прежде всего, РККА (по-
тери которой составили 939 755 красноармейцев и командиров [10, с. 127–128]) 
сумело победить иностранную интервенцию и покончить с Гражданской войной2. 
После ее завершения государственным и политическим деятелям предстояло решать 
задачу о необходимости перевода вооруженных сил Советской республики на мир-
ное положение. РВСР сосредоточил свое внимание в первую очередь на осущест-
влении перехода к территориальной системе, создании национальных формирова-
ний в Красной армии, постановке учебно-воспитательной работы, обеспечении 
материально-бытовых условий в частях [11, с. 18]. На повестку дня выдвигался 
милиционный принцип строительства РККА, в основе которого лежали следующие 
обязательные элементы: территориальный способ комплектования; одинаковый 
численный состав войсковых частей и соединений в мирное и военное время; обя-
зательное допризывное обучение молодежи, начиная со школьного возраста; бы-
строта мобилизации; большой запас обученных резервов [5, с. 5].

К числу принципиальных сторонников перехода к милиционной системе как ос-
новы военной организации следует отнести В. И. Ленина. При этом нельзя не от-
метить, что среди партийно-государственной и военной элиты Советской республи-
ки не было единого мнения о путях военного строительства. Значительная часть 
большевиков и их союзников отдавали предпочтение такой военной организации 
государства, которая, основываясь на милиционном принципе, предполагала бы 

1  РГВА. Ф. 37618. Oп. 1. Д. 2. Л. 27.
2  Милиционная система и техника проведения ее в жизнь в Российской Социалистической 

Федеративной Республике. Отчет по стенограммам совещания при Окружном Управлении Все-
обуча Петроградского Военного Округа по вопросам устройства вооруженных сил Республики 
по милиционной системе (1–10 февраля 1920 г.). Петроград : Издание Петроградского Окружного 
Управления Всеобуч, 1920. С. 9–10.
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всеобщее вооружение трудящихся [4, с. 47–57]. Вышедшее в июне 1919 г. «Поло-
жение о территориальных округах и участках» предусматривало, что территориаль-
ные округа и участки учреждаются для непосредственного проведения всеобщего 
военного обучения и формирования территориальных частей. Высшим территори-
альным образованием становился полковой округ, в состав которого входила гу-
берния или ее часть. В свою очередь, полковой округ делился на три батальонных 
округа, которые включали в себя по три ротных участка, а каждый ротный участок 
состоял из трех взводных. Предусматривалась система обучения и воспитания ка-
дров для территориальных формирований.

Не обошлось и без перегибов в решении проблемы реорганизации РККА. Игно-
рируя объективные условия существования РСФСР, ее международное и внутрен-
нее положение, некоторые военные руководители предлагали осуществить перевод 
армии на милиционное положение в кратчайшие сроки. Так, в записке Всероглав-
штаба говорилось: «Вся работа по реорганизации должна быть закончена в 4–6 ме-
сяцев после получения соответствующих инструкций в округах»1. Идею перехода 
к милиционной системе активно поддерживали представители Главного управления 
Всевобуча во главе с Н. И. Подвойским.

Однако нестабильность внутриполитической обстановки в стране в начале 
1920-х го дов ставила под сомнение целесообразность введения милиционной 
системы как основы военной организации РСФСР. 

Один из видных участников Гражданской войны комиссар Военной академии 
РККА Р. А. Муклевич полагал, что «применение милиционной системы возможно 
лишь в условиях социально-экономической стабильности в стране, когда постро-
енная на экономической базе психология широких масс воспринимает окружающие 
факторы экономической жизни как единственно правильный, исторически обосно-
ванный и наглядный способ улучшения бытовых условий трудящихся» [6, с. 10]. 

Проходившее в декабре 1920 г. Второе Всероссийское совещание политработ-
ников РККА высказалось за необходимость сохранения кадровой армии. В его 
постановлении говорилось, что «наиболее целесообразной формой армии для 
РСФСР является в настоящее время постоянная армия, не особенно многочислен-
ная, но хорошо обученная в военном отношении и политически подготовленная»2.

Большое внимание вопросам строительства РККА было уделено на Х съезде 
РКП(б), (8–16 марта 1921 г.). Участникам съезда предстояло принять решение по 
дальнейшему строительству и комплектованию Красной армии, а также выработать 
единую военную доктрину. Партийный съезд решения о советской военной док-
трине не принял, так как мнения по этому вопросу разошлись. Так, начальник По-
литуправления РВСР С. И. Гусев и уполномоченный РВСР на Украине М. В. Фрунзе 
утверждали, что Красная армия должна стать единым организмом, спаянным «сверху 
и донизу не только общностью политической идеологии», но и пролетарской во-
енной доктриной — «единством взглядов на характер стоящих перед Республикой 
военных задач, способов их разрешения и методов боевой подготовки войск»3. 
Л. Д. Троцкий отвергал необходимость создания для Советского государства сво-
ей особой военной доктрины, как, впрочем, он отрицал и наличие военной науки 
[13, с.  9].

Острая дискуссия возникла на съезде по вопросу о комплектовании Красной 
армии. В своих тезисах С. И. Гусев и М. В. Фрунзе ориентировались на сохранение 
еще в течение некоторого времени кадровой армии. Введение основ милиционной 

1  Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях 
и военных конфликтах. Статистическое исследование. М., 1993. С. 54.

2  РГВА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 40. Л. 435.
3  Политработник. 1921. № I. С. 18.
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системы в ближайшее время они рекомендовали лишь для районов с преоблада-
нием пролетарского или полупролетарского населения. 

Таким образом, март 1921 г., когда X съезд РКП(б) принял решение о частичном 
введении в стране милиционной системы, следует считать временем начала во-
енной реформы.

Перспективы и пути строительства вооруженных сил в Республике продолжали 
обсуждаться на протяжении 1922 г. одновременно с демобилизацией личного со-
става Красной армии. Наряду с демобилизацией, начавшейся в 1921 г., партийны-
ми, советскими органами и военным ведомством во главу угла ставилась задача 
создать мобилизационный резерв. С этой целью в 1922 г. было разработано и вве-
дено в действие первое «Наставление по мобилизации» [8, с. 19–22].

Важнейшим событием 1922 г. явился XI съезд РКП(б) (27 марта — 2 апреля). 
Глава военного ведомства Л. Д. Троцкий, выступая на съезде с докладом о состо-
янии Красной армии, высказал свои соображения о путях и методах улучшения 
боеспособности войск, а также очертил основной круг вопросов, по которым де-
легатам партийного съезда предстояло выработать соответствующие решения. 
Л. Д. Троцкий призвал «воспитывать подлинный кадр отдельных командиров, кото-
рые представят основу всего командного здания Красной армии». По его замыслу 
именно младшие командиры должны были стать «главным рычагом» в воспитании 
призванной на службу рабочей и крестьянской молодежи1. Как и на предыдущем 
партийном съезде, Л. Д. Троцкий выступил против единой военной доктрины, ко-
торую отстаивали такие видные военные деятели, как М. В. Фрунзе, С. И. Гусев, 
М. Н. Тухачевский и др.

Л. Д. Троцкий призвал военных делегатов XI съезда партии не абсолютизировать 
опыт Гражданской войны, где практически не было позиционных фронтов и боевые 
действия носили маневренный характер. Он не исключал, что будущая война будет 
позиционной и Красной армии, возможно, придется длительное время оборонять-
ся. Его оппоненты М. Н. Тухачевский и М. В. Фрунзе считали, что Красная армия 
должна быть ориентирована на наступление первой, чтобы упредить противника. 
Глава военного ведомства Л. Д. Троцкий выдвигал свой тезис: «побеждает не тот, 
кто атакует первым, а тот, кто наступает тогда, когда для этого созрели все не-
обходимые предпосылки…» [13, с. 9].

Только на совещании политических работников и военных делегатов, собрав-
шихся на X Всероссийский съезд Советов (23–27 декабря 1922 г.) было подтверж-
дено, что основой организации вооруженных сил государства останется постоянная 
Красная армия [1, с. 47].

Таким образом, с момента прихода большевиков к власти политическая и во-
енная элита Советской республики искала пути решения строительства вооруженных 
сил пролетарского государства. После окончания Гражданской войны в России 
одновременно с процессом демобилизации шел другой — поиск новых форм ор-
ганизации армии и флота. Экономическая, политическая, социальная сферы жизни 
общества вызвали объективную потребность в проведении радикальных реформ, 
перевода партийных дискуссий на тему перехода к территориально-милиционной 
системе в практическую плоскость и эту задачу выполнил прошедший в марте 1921 г. 
X съезд РКП(б), принявший решение о частичном введении милиционной системы. 
Смешанная система комплектования, сочетавшая кадровые и территориальные 
формирования, была введена постановлением Совета труда и обороны 29 декабря 
1922 г. и законодательно закреплена декретом ЦИК и СНК 8 августа 1923 г. «Об ор-
ганизации территориальных войсковых частей и проведении военной подготовки 
трудящихся». Этот декрет устанавливал основы организации, комплектования ми-

1  Десятый съезд РКП(б). Март 1921 года. Стенографический отчет. С. 714.



A
 L

IN
E

A

120 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 8 . 2016

лиционных частей и соединений, порядок прохождения службы в них [5, с. 5]. 
Формирование территориальных частей РККА позволил в весенне-летний период 
1923 г. провести подготовительные мероприятия к проведению первых территори-
альных сборов командно-административного, политического и красноармейского 
состава, а затем, осенью, организованно провести сборы переменного состава. 

Смешанная система комплектования была юридически закреплена в первом 
общесоюзном законе «Об обязательной военной службе» от 18 сентября 1925 г., 
который предусматривал прохождение гражданами военной службы в кадровых 
или территориальных частях, или вневойсковым порядком.
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