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1920-е годы в области военного строи-
тельства стали годами масштабного рефор-
мирования рабоче-крестьянской Красной 
Армии (РККА), одним из главных направле-
ний которого было устройство Вооруженных 
сил страны на основе сочетания кадрового и 
территориально-милиционного принципов. 
Какова была боеспособность территориаль-
но-милиционных формирований РККА в оз-
наченный период? 

Как показывают архивные документы, на 
уровень боеспособности территориально-
милиционных частей РККА в 1920-е годы вли-
ял целый ряд факторов. Одни из них находи-
лись в области несовершенства организацион-
но-методического характера проведения учеб-
ных сборов. Об уровне эффективности обуче-
ния красноармейцев-переменников на сборах 
красноречиво свидетельствуют результаты 
инспекторских проверок РККА. В докладе 
помощника Инспектора РККА по пехоте  
Н. Я. Котова Инспектору РККА С. С. Камене-
ву от 9 ноября 1925 г. сообщалось, что кратко-
срочные сборы переменников «не дали поло-
жительных результатов в силу отсутствия пра-
вильного подхода к их организации, незнания 
начсоставом чему и как обучать» [5, л. 1]. Со-
гласно данным С. Я. Котова, части вошли в 
лагеря недостаточно подготовленными к лет-
ней учебе в смысле проработки планов обуче-
ния и проведения такового. 

В документе отмечалось значительное 
опоздание директив на летний период обу-
чения по округам [5, л. 3]. Поздние указа-
ния о подготовке и о летней учебе повлекли 
повсеместное отсутствие к моменту выхода 
в лагеря детально разработанных программ 
и планов занятий. Все это влекло за собой в 
последующей летней учебе территориаль-
ников большую «импровизацию» и, зачас-
тую, неразбериху.  

В силу отсутствия однообразного под-
хода к задачам сборов в каждом округе ста-
вились особые задачи (каждая территориаль-
ная дивизия по-своему подходила к обуче-
нию). Западный военный округ вообще не 
ставил каких-либо задач [5, л. 5]. 

Сложившаяся ситуация отразилась на 
тактической подготовленности мелких под-

разделений (взвода и роты) в отрицательную 
сторону. 

Оценивая уровень боеготовности терча-
стей по результатам маневров, проводивших-
ся во всех военных округах, за исключением 
Ленинградского военного округа в 1926 г., 
начальник Штаба РККА М. Н. Тухачевский в 
ноябре 1926 г. отмечал: «Маневры показали, 
что кадры стрелковых дивизий стоят выше 
по боевой подготовке, чем территориальные 
стрелковые дивизии со своим переменным 
составом» [6, л. 20]. 

В докладе Управления по войсковой 
мобилизации и укомплектованию ГУ РККА 
в НКВМ «Об итогах территориального 
строительства за 1927 год » от 19 июня 
1928 г. сообщалось: «…общевойсковая 
подготовка не достигла желаемых резуль-
татов. Наиболее слабым местом в подго-
товке территориальных войск являются: 
слабость общевойсковой подготовки кад-
рового комсостава; медлительность и вя-
лость в действиях» [7, л. 2]. 

Приведенные выше факты дают осно-
вание считать, что, рассматривая вопрос  
о боеспособности территориальных частей 
в 1920-е гг., справедливо было бы говорить  
о его низком уровне.  

Другой причиной низкой боеготовности 
территориальных дивизий можно считать 
чрезмерную перегрузку кадрового состава 
терчастей в рассматриваемый период. На-
грузка на территориальные войсковые части, 
помимо решения основных задач по обуче-
нию призывных контингентов, в исследуе-
мый период заключалась: в переподготовке 
комсостава запаса, в лагерных сборах сту-
дентов вузов, в проверочных сборах так на-
зываемых запасных (младшего начсостава и 
рядовых, находившихся в запасе), в подго-
товке призывников для топографических от-
рядов и местных стрелковых войск, в обуче-
нии призывников для войск ОГПУ [8, л. 83]. 

Кроме того, кадры территориальных 
войск принимали участие в обучении допри-
зывников и лиц, проходивших военное обу-
чение вневойсковым порядком. Все эти «на-
ряды» ложились тяжелой нагрузкой на кад-
ровый состав территориальных частей, от-
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влекая средний и младший командный со-
став от его прямых обязанностей. 

Еще одна причина низкого уровня бое-
способности терчастей в исследуемый пери-
од, по нашему мнению, заключалась в крат-
ковременности непосредственного боевого 
обучения на сборах переменного состава 
(8–12 месяцев за 5 лет) и значительных вре-
менных перерывов между ними. С одной 
стороны, в силу больших перерывах между 
учебными сборами все усвоенное на послед-
них сборах до следующего учебного сбора 
переменным составом забывалось, с другой – 
обучить переменный состав в течение непро-
должительного сбора было весьма затрудни-
тельно. В обзоре ГУ РККА о состоянии 
Красной Армии в 1927–1928 гг. от 31 октяб-
ря 1928 г. отмечалось, что в стрелковых тер-
риториальных частях в новобранческий пе-
риод едва укладывается подготовка их в 
стрельбе с удовлетворительным результатом. 
В документе констатировалось, что «обучить 
переменный состав стрельбе в должной мере 
не удается» и «территориальные войска 
имеют о батальонной артиллерии только 
теоретическое представление» [8, л. 50]. 

Насколько же различался объем про-
граммного учебного времени в кадровых и 
территориальных частях? В кадровых частях 
на протяжении исследуемого периода коли-
чество учебных часов за весь период обуче-
ния составляло 2452. В территориально-
милиционных – 1984. На первый взгляд, чис-
ло учебных часов было почти одинаково. 
Однако приведенные цифры не дадут пра-
вильного представления о состоянии процес-
са обучения в территориальных частях, если 
не учесть ряд следующих факторов. 

Во-первых, несвоевременность явки те-
рармейцев. По данным ГУ РККА, явка те-
рармейцев на протяжении исследуемого пе-
риода составляла 95%, т. е. была вполне вы-
сокой [9, л. 66]. При этом данные ОГПУ ука-
зывали, что опоздание на сборы на 3–7 дней 
и более составляли «нормальное и массовое 
явление» [9, л. 49, 53]. А при значительном 
числе опаздывавших страдало качество под-
готовки не только последних, но и прибыв-
ших своевременно.  

Во-вторых, по учебе терармейцев «би-
ли» самовольные отлучки. По данным ГУ 
РККА за 1925–1929 г., число находившихся в 
самовольной отлучке доходило местами до 
20%. Есть свидетельства о массовых само-
вольных уходах – до 1000 человек в день на 
одну дивизию [9, л. 66]. 

В-третьих, отрицательное воздействие 
несло своеобразие социокультурных осо-
бенностей личного состава территориаль-
ных частей. На протяжении исследуемого 
периода основную массу военнослужащих 
(около 4/5) составляли крестьяне и неква-
лифицированные рабочие (от призыва ос-
вобождались квалифицированные рабочие 
и служащие советского аппарата) [1, л. 16]. 
Поэтому переход к насильственным мето-
дам в аграрной сфере негативно отразился 
на настроениях личного состава РККА.  
В течение 1920-х гг. армию сотрясали 
«крестьянские настроения» – повышенный 
интерес крестьянских слоев армии к собы-
тиям в деревне, желание скорейшего воз-
вращения домой, недовольство деятельно-
стью властей в отношении деревни. [15, л. 
48–50; 14, л. 88]. Кроме того, характерной 
особенностью преимущественно крестьян-
ского красноармейского состава в иссле-
дуемый период была крайне низкая его об-
щеобразовательная подготовка. Среди при-
званных на военную службу в Московском 
военном округе в 1924–1925 гг. неграмот-
ные составляли иногда около 20%, мало-
грамотные примерно 60% [4, л. 16]. 

Вышеуказанные социокультурные осо-
бенности личного состава терчастей РККА по-
зволяют понять логику построения территори-
альных дивизий по трем типам: первоочеред-
ные дивизии с постоянным кадром 2400 чело-
век и переменным составом 10 681 человек; 
второочередные дивизии двух видов: форми-
ровавшиеся при кадровых дивизиях с посто-
янным кадром 604 человека и переменным 
составом 11 750 человек и формировавшиеся 
при первоочередных территориальных диви-
зиях с постоянным кадром 622 человека и пе-
ременным составом 11 734 человека; ячейки 
первоочередных дивизий с постоянным ка-
дром 190 человек [3, л. 118]. 
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Соотношение кадрового и переменного 
состава определялось в них социальным, 
культурно-политическим и общеобразова-
тельным уровнем переменников, а также 
профессиональным уровнем кадрового со-
става. Это, в свою очередь, являлось еще од-
ной причиной низкой боеспособности терри-
ториальных частей, которую можно обозна-
чить как несовершенство принципиального 
устройства последних.  

Постоянный кадр первоочередной диви-
зии (2400 человек) составлял 16% ее штатно-
го состава военного времени, в то время как в 
кадровой стрелковой дивизии постоянный 
кадр равнялся 34% состава военного време-
ни. Но первоочередные территориальные ди-
визии имели то преимущество, что в составе 
их постоянных кадров средний и младший 
комсостав составлял 54% штатного состава 
военного времени, в то время как в кадровых 
дивизиях он не превышал 41% [4, л.16]. Ос-
тальной командный состав до штатов воен-
ного времени находился в переменном со-
ставе и привлекался на учебные сборы, а 
также через военно-научные кружки и клубы 
вовлекался в постоянную связь с кадрами. 

Во второочередных территориальных 
дивизиях постоянный состав равнялся при-
мерно 6% штата военного времени. Таким 
образом, второочередные территориальные 
дивизии не могли вести самостоятельной бое-
вой подготовки вследствие малочисленности 
кадров и отсутствия среднего комсостава, так 
как по существовавшим штатам предусматри-
валось, что командиры взводов второочеред-
ных территориальных частей должны были 
выступать в качестве помощников команди-
ров взводов основных кадровых и первооче-
редных территориальных частей [12, л. 28]. 
Во время сборов новобранцев и переменного 
состава второочередных дивизий основная 
тяжесть работы с ними падала на первооче-

редные территориальные и кадровые диви-
зии. Вследствие некомплекта кадров в лич-
ном составе и особенно отсутствия младшего 
комсостава первоочередным территориаль-
ным и кадровым дивизиям приходилось во 
время сборов отдавать в свои второочеред-
ные дивизии часть командного состава, а 
также часть административного и обслужи-
вающего аппарата. В результате страдала 
подготовка кадровых и особенно первооче-
редных территориальных дивизий, так как 
им приходилось дважды проводить сборы 
новобранцев и переменного состава. Это, в 
свою очередь, лишало первоочередные диви-
зии возможности вести нормальную подго-
товку допризывников в своих районах, а 
также работу с переменным составом между 
сборами и подготовку собственных кадров.  
В то же время зависимость второочередных 
дивизий от первоочередных и кадровых свя-
зывала их и не позволяла им развернуть пла-
номерную работу [13, л. 14]. Все это свиде-
тельствовало о нежизнеспособности штатов 
второочередных территориальных дивизий. 

Что касается третьеочередных дивизий с 
кадром 190 человек, то они представляли со-
бой только основу для развертывания диви-
зий во время войны. 

Таким образом, потенциально низкий 
уровень боеспособности территориально-
милиционной системы был заложен в изна-
чальных принципах ее устройства. Указанные 
обстоятельства не способствовали формирова-
нию РККА как единой сплоченной боевой 
структуры. Серьезные боевые действия такой 
армии были бы не по плечу. Вероятнее всего, в 
1920-е гг. территориальная система была наце-
лена скорее не на проведение крупномасштаб-
ных военных операций, а главным образом 
предполагала привитие необходимого мини-
мума военных знаний наибольшему из воз-
можного количеству лиц призывного возраста. 
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