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Введение. С первых дней победы Октябрьской со-
циалистической революции II Всероссийский съезд 
Советов принял воззвание «Рабочим, солдатам и кре-
стьянам!», в котором постановил, что «…вся власть 
на местах переходит к Советам рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов» [Ленин 35: 11–12], осно-
вал Всероссийский центральный исполнительный 
комитет (далее – ВЦИК) как новый высший законо-
дательный, распределительный и контролирующий 
орган советской власти и Совет народных комисса-
ров (далее – СНК) как высший коллегиальный орган 
исполнительной и распорядительной власти. Таким 
образом, де-юре Съезд оформил свою власть в фор-
ме республики Советов1 [Завгородний: 66].

Высшие государственные органы власти в деле 
поддержки Красной армии и флота. Первоначаль-
но в состав ВЦИК вошел 101 человек, 62 из которых 
являлись большевиками [Максимова: 112]. Анализ 
архивных источников показал, что в период с 1917 
по 1921 г. в состав ВЦИК входили следующие отде-
лы: финансовый, военный, казачий, советской про-
паганды, хозяйственно-продовольственный и др. Все 
они в тяжелое для страны время прорабатывали во-
енные вопросы законодательного характера по линии 
армии и флота. Первым председателем ВЦИК был 
Лев Борисович Каменев, позже на его смену пришел 
Яков Михайлович Свердлов2 [Бондаренко: 73].

СНК РСФСР был образован до созыва Учреди-
тельного собрания с целью управления страной Вре-
менным правительством, то есть для осуществления 
высшей коллегиальной исполнительной и распо-
рядительной власти в стране. Так как эсеры отка-
зались принимать участие в работе правительства, 
возглавляемого Владимиром Ильичем Лениным, его 
состав был полностью большевистским. Отметим, 
что СНК также осуществлял многогранную деятель-
ность по вопросам военного строительства и укре-
плению армии и флота [Бондаренко: 74].

Таким образом, законодательным правом были на-
делены три органа, которые сыграли ключевую роль 
в становлении и укреплении Красной Армии и фло-
та: Всероссийский съезд Советов и его ВЦИК, а так-
же возглавляемый лидером государства В.И. Лени-
ным – СНК.

Впоследствии военная интервенция и Граждан-
ская война потребовали перестроить всю деятельность 
высших государственных органов власти и управле-
ния применительно к военным условиям. В этой об-
становке выстоять и выдержать натиск превосходящих 
сил врага можно было при условии, если все силы ре-
спублики, все ее материальные ресурсы будут разум-
но и целеустремленно направлены на решение задач 
обороны, если в стране будет создан революционный 
порядок, исключающий возможность врагам изнутри 
парализовать жизнь социалистического государства.

Большое гражданское противостояние – «окаян-
ные дни» (по Ивану Алексеевичу Бунину) – создали 
для молодого Советского государства смертельную 
угрозу. «Наша страна попала опять в войну», – ука-
зывал Ленин, выступая на заседании ВЦИК 29 июля 
1918 г.: «И исход революции зависит теперь всецело 
от того, кто победит в этой войне... весь вопрос о су-
ществовании Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики, весь вопрос россий-
ской социалистической революции свелся к вопросу 
военному» [Ленин 37: 1–2; 14–15].

Сложнейшей проблемой, которую пришлось 
решать Советской России, являлось поддержание 
на должном уровне и повышение боевой способно-
сти Красной Армии. Важнейшими направлениями 
деятельности ВЦИК и СНК стали вопросы форми-
рования, мобилизации, комплектования Красной ар-
мии, ее всестороннее экономическое и материально-
технического обеспечение.

В декрете «О выборном начале и об организации 
власти в армии», принятом СНК 16 декабря 1917 г. 
подчеркивалось, что армия подвластна рабоче-кре-
стьянскому правительству, так как вся полнота власти 
в пределах каждой воинской части была у Советов 
и солдатских комитетов. Распускались офицерские 
организации, отменялись все чины и звания импера-
торской армии. Внедрялся принцип выборности ко-
мандного состава, основанный на общем голосова-
нии вплоть до полкового командира.

Непростая политическая обстановка заставила 
СНК 15 января 1918 г. принять декрет «О рабоче-кре-
стьянской Красной Армии». В нем была поставлена 
задача перейти к созданию «новой армии, которая 
явится оплотом советской власти» [Валк, Обичкин: 
356]. 29 января 1918 г. СНК принял декрет о созда-
нии рабоче-крестьянского Красного флота.

Красная Армия стала более демократической 
в своей организации. После прихода большевиков 
к власти были созданы воинские советы, которые 
олицетворяли принцип демократии в армии. В их 
состав входили представители солдат и матросов, 
через которых красноармейцы имели возможность 
влиять на принимаемые решения в советах.

Проанализировать перспективы военного строи-
тельства молодой Советской республики в годы 
Гражданской войны и в первой половине 1920-х го-
дов помогают работы одного из создателей Крас-
ной Армии, наркома по военным и морским делам, 
председателя Реввоенсовета Советской республики 
в 1918–1924 гг. Льва Давидовича Троцкого [Троцкий], 
а также труды исследователей о нем как политике-ру-
ководителе Красной Армии и военном теоретике [Ва-
сецкий; Каршин; Емельянов; Дойчер]. Так, в сво-
их исследованиях А.Г. Кавтарадзе, В.В. Каминский, 
А.В. Ганин отмечают, что одной из идей Л.Д. Троц-
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кого в военном строительстве молодой рес публики 
стала активно реализуемая в стране практика привле-
чения на службу старых военных специалистов и их 
опыта работы в интересах советской власти [Кавта-
радзе; Каминский; Гапин; Смирнова; Абинякин; Ра-
химов].

Последнее обстоятельство порождало проблему 
доверия к командирам, которую большевики пыта-
лись решить введением института военных комис-
саров. Они следили за политической лояльностью 
и идеологическим соответствием солдат и офицеров 
бывшей царской армии.

В Красной Армии активно проводилась поли-
тическая индоктринация с целью укрепления иде-
ологической лояльности к большевикам и их иде-
ям. Коммунистическая пропаганда играла важную 
роль в армейской жизни. Под властью большеви-
ков устранялись привилегии офицеров и военной 
аристократии. Все члены армии стали подвержены 
одинаковым условиям обслуживания, дисциплине 
и наказаниям. Большевики применяли жесткие меры 
в отношении дезертиров и тех, кто не выполнял при-
казы. Открытые дезертиры подвергались наказаниям, 
включая казнь. Это создавало страх и служило сред-
ством укреп ления дисциплины.

В целом укрепление дисциплины в Красной Ар-
мии происходило за счет комбинации политической 
индоктринации, демократического участия в управ-
лении военными подразделениями, устранения при-
вилегий, жестких мер в отношении нарушителей 
и систематического обучения военнослужащих.

Создание Красной Армии и флота, составных ча-
стей военной организации Советского государства, 
можно разделить на два этапа: первый этап – добро-
вольное комплектование (октябрь 1917 г. – апрель 
1918 г.), второй – комплектование на основе обя-
зательной военной службы (май 1918 г. – декабрь 
1920 г.) [Шойгу, Булгаков, Березин: 48].

Основу Красной Армии и флота составили тру-
дящиеся классы. На принципах добровольности 
вступить в ряды вооруженных сил возможно было 
при поручительстве войсковых комитетов и партий-
ных, профсоюзных организаций. Этот принцип воз-
ник из-за отсутствия необходимых инструментов но-
вого правительства для организации мобилизации 
и из-за нежелания населения участвовать в войне.

Главным органом управления Красной Армией 
был СНК. Управление армией в значительной степе-
ни выполнялось через Комиссариат по военным де-
лам и созданную при нем Всероссийскую коллегию.

В армии и во флоте создавались институты воен-
ных комиссаров, которые являлись уполномоченными 
представителями партии и советской власти. Отмечая 
их роль и место в вооруженных силах, V Всероссий-
ский съезд Советов указал: «На посты военных ко-

миссаров, которым поручается судьба армии, должны 
ставиться лишь безупречные революционеры, стой-
кие борцы за дело пролетариата и деревенской бед-
ноты» [Голуб, Найда, Алахвердинов: 141].

В марте 1918 г. в Красную Армию доброволь-
но вступили свыше восьми тысяч бывших офице-
ров и генералов царской армии, вследствие того 
что СНК легализировал привлечение военных спе-
циалистов (далее – военспецов) [Голуб, Найда, Алах-
вердинов: 144–146].

Военные комиссары контролировали военспе-
цов, пресекали любые попытки ослабить армию 
и через коммунистов претворяли в войсках полити-
ческую волю партии.

Одной из самых трудных проблем, с которой при-
шлось столкнуться высшим государственным орга-
нам власти в деле строительства армии нового типа, 
являлась проблема создания командных кадров. Ле-
нин подчеркивал: «Рабочий класс должен дать лю-
дей, способных управлять государством и стать ко-
мандирами, тогда социалистическая армия будет 
действительно социалистической, где будет офицер-
ский состав, обновленный участием красных офице-
ров» [Ленин 28: 342]. В этой связи власть стала соз-
давать военные школы для подготовки командных 
кадров пролетарской армии из рабочих и трудящих-
ся крестьян. Важное значение советское руковод-
ство придавало политическому воспитанию лично-
го состава вооруженных сил, видя в этом важнейшее 
условие их боеспособности [Голуб, Найда, Алахвер-
динов: 157–182].

С ухудшением обстановки в стране весной 1918 г. 
началась иностранная военная интервенция. В связи 
с этим ВЦИК принял декрет от 22 апреля 1918 г., ко-
торый ввел обязательную всеобщую воинскую служ-
бу в России. Это решение было подтверждено V Все-
российским съездом Советов, который провозгласил: 
«На каждом честном и здоровом гражданине в воз-
расте от 18 до 40 лет лежит долг по первому зову Со-
ветской республики встать на ее защиту от внешних 
и внутренних врагов» [Голуб, Найда, Алахвердинов: 
139–140]. Принцип выборности командного соста-
ва был заменен их назначением. В статье 19 Консти-
туции РСФСР, принятой 10 июля 1918 г., предписы-
валась всеобщая воинская обязанность, что означало, 
что каждый гражданин имел общий долг защищать со-
циалистическое Отечество. Важно отметить, что рабо-
чие и трудящиеся были признаны почетными защит-
никами революции с применением оружия, в то время 
как военные специалисты обязаны были следовать 
указаниям советской власти и занимать соответству-
ющие должности [Герасимов: 124].

Таким образом, система обязательной воинской 
повинности позволила руководству страны к концу 
1918 г. создать большую постоянную армию. В Крас-
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ную Армию в то время входило 12 армий, состоящих 
из 42 стрелковых и 3 кавалерийских дивизий.

В сентябре 1918 г. ВЦИК создал Революционный 
военный совет Республики (далее – РВСР), тем са-
мым объявил Советскую республику военным лаге-
рем. Он был подчинен непосредственно СНК и ВЦИК 
и в годы Гражданской войны являлся высшей военной 
властью в стране.

Роль ВЦИК и СНК в организации тыла для обе-
спечения военных нужд. Для достижения победы 
в войне был необходим прочный тыл. В.И. Ленин от-
мечал: «Война есть испытание всех экономических 
и организационных сил каждой нации» [Ленин 39: 
321]. Молодая Советская республика соединила во-
едино фронт и тыл, основу прочности которого со-
ставляла сплоченная в сложных, постоянно меняю-
щихся условиях военно-политической обстановки, 
грамотная работа исполнительного комитета и пра-
вительства.

Условия войны вынудили руководство внести из-
менения в экономическую политику советской вла-
сти, выработанную Лениным весной 1918 г. Блокада 
и разруха народного хозяйства создавали неимовер-
ные трудности: в стране был голод, свирепствовали 
болезни, не хватало топлива и сырья для промышлен-
ности [Кубланов: 77]. В этих условиях только цен-
трализованное, планомерное использование огра-
ниченных ресурсов республики могло обеспечить 
необходимый минимум продовольствия для Крас-
ной Армии, а также предметов военного снабжения, 
без которого вообще невозможно успешно вести во-
оруженную борьбу. Война потребовала перестроить 
работу всей промышленности на военный лад с це-
лью успешного решения задач.

Согласно декрету СНК, принятому 8 апреля 
1918 г., в задачи всех учрежденных военкоматов вхо-
дили организация, снабжение, обеспечение и улуч-
шение условий для войсковых частей, размещенных 
на их территории.

Советское правительство национализировало 
крупную и поставило под свой контроль среднюю 
и мелкую промышленность. Вместе с тем была ор-
ганизована централизация руководства Вооруженны-
ми силами Республики и их материально-техническо-
го обеспечения. Так, в марте 1918 г. Лев Давидович 
Троцкий возглавил объединенный наркомат, состоя-
щий из упраздненных Народного комиссариата по во-
енным делам и Народного комиссариата по военно-
морским делам. Также был учрежден инспекторат 
при Высшем военном совете, ведавший снабжением 
действующей армии. В его состав входили военно-хо-
зяйственный инспектор, инженер по санитарной ча-
сти, начальник военных сообщений, а также инспек-
тор артиллерии. Управление промышленностью было 
строго централизовано [Голуб, Найда, Алахвердинов: 

238–241]. Все это позволило использовать имевши-
еся в стране средства промышленного производства 
для нужд обороны.

Несмотря на огромные трудности, многие пред-
приятия постепенно увеличивали выпуск продукции, 
в том числе боеприпасов и вооружения. Важным эта-
пом в формировании регулярной Красной Армии 
в вопросах ее тылового обеспечения была передача 
всех задач по формированию и обеспечению войск 
от местных органов советской власти в специально 
созданные военные органы управления [Голуб, Най-
да, Алахвердинов: 247].

Исключительную остроту в условиях военной ин-
тервенции и Гражданской войны приобрел продо-
вольственный вопрос. Необходимо было наладить 
бесперебойное снабжение продовольствием Крас-
ной Армии.

III Всероссийский съезд Советов в январе 1918 г. 
заявил, что торговля хлебом как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках должна быть контролируемой 
государством монополией. Далее, декретами ВЦИК 
и СНК от 13 мая 1918 г. была введена «продоволь-
ственная диктатура». В то же время СНК принял ре-
шение о введении военного положения на всей терри-
тории страны и мобилизации всех надежных частей 
армии «…для систематических военных действий 
по завоеванию, отвоеванию, сбору и свозу хлеба и то-
плива» [Голуб, Найда, Алахвердинов: 279–282].

1 января 1919 г. Совнарком РСФСР принял дек-
рет «О разверстке между производящими губерния-
ми зерновых хлебов и фуража, подлежащих отчуж-
дению в распоряжение государства» [Голуб, Найда, 
Алахвердинов: 335–336].

В условиях войны была введена всеобщая трудо-
вая повинность. Эта экономическая политика вошла 
в историю под названием «военный коммунизм». Она 
основывалась на коммунистической идеологии превра-
щения страны в единый военный лагерь с централь-
ным управлением всеми хозяйственными процессами.

Таким образом, структура тыла позволяла быстро 
решать трудные задачи тылового обеспечения войск 
в сложных военно-политических и экономических 
условиях.

Заключение. Документы ВЦИК и СНК, принятые 
в период иностранной военной интервенции и Граж-
данской войны, свидетельствуют о том, что данные 
высшие государственные органы власти и управле-
ния осуществили крупную организаторскую работу 
по укреплению обороны страны в критически важ-
ный период истории.

Одним из важнейших моментов стало указание 
III Всероссийского съезда Советов в январе 1918 г. 
о том, что торговля хлебом как на внутренних, так 
и на внешних рынках должна быть государственной 
монополией. Это было критически важным мероприя-
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тием в условиях военных действий, так как обеспече-
ние продовольствием военных и гражданского насе-
ления стало наивысшим приоритетом.

Далее, декреты ВЦИК и СНК от 13 мая 1918 г. 
ввели «продовольственную диктатуру», что означало 
централизацию и контроль над всеми аспектами про-
довольственной сферы, включая производство, рас-
пределение и регулирование цен на продукты. Это 
было необходимо для обеспечения армии и граждан-
ского населения продовольствием в условиях Граж-
данской войны и интервенции.

Важно отметить, что СНК приняло также реше-
ние о введении по всей стране военного положения 
и мобилизации всех надежных частей армии для си-
стематических военных операций, включая завоева-
ние, освобождение, сбор и транспортировку хлеба 
и топлива. Эти меры были необходимы для обеспе-
чения войск необходимыми ресурсами и для поддер-
жания их боеспособности.

Свою деятельность высшим органам государ-
ственной власти и управления приходилось строить 
в сложных условиях: так, задачи организации борь-
бы на фронтах, военного строительства, материаль-
но-технического обеспечения и других важнейших 
военных вопросов жизни Красной Армии решались 
параллельно.

Однако, как и в любой кризисной ситуации, суще-
ствовали недостатки и сложности. Многие сотруд-
ники, участвовавшие в организации военных ме-
роприятий, были неопытными, что могло сказаться 
на эффективности решений. Кроме того, материаль-
но-техническое обеспечение часто было недостаточ-
ным, что затрудняло выполнение многих задач.

Тем не менее система высших государственных 
органов власти и управления продемонстрировала 
свою жизнеспособность и способность адаптировать-
ся к сложным обстоятельствам. Эти усилия и дей-
ствия позволили создать многомиллионную Красную 
Армию и в конечном итоге одержать победу в Граж-
данской войне.

Примечания
1 ВЦИК, согласно статье 3 Конституции РСФСР, 

являлся в период между Всероссийскими съезда-
ми Советов носителем верховной власти в РСФСР. 
См.: Большая советская энциклопедия: в 51 т. Т. 13 / 
под ред. О.Ю. Шмидта. Москва: Советская энцикло-
педия, 1929. С. 649–650.

2 Государственный архив Российской Федера-
ции (ГАРФ). Ф. Р1235. Оп. 78. Д. 1. Л. 4.
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