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С именем В . II. Л е н и н а  н е р а з 
ры вн о  свя за н о  рож дение С овет ских  
В ооруж ен н ы х С и л 9 и х  героическая  и с 
т ори я . Е м у п ри н адлеж и т  и ст о р и ч е
ск а я  за с л у га  в обосн ован ии  военной  
программы п р о л ет а р ск о й  револ тцищ  
у ч е н и я  о за гцит е социалист ического  
О т ечест ва. Н а  п рот яж ен и и  всей и с
т о р и и  Советского госуда р ст ва  н а ш и  
В ооруж енны е Силы в борьбе с вр а га м и  
с чест ью  п рон есл и  свое боевое зн а м я f 
о т с т о я л и  свободу и  н еза ви си м о ст ь  
с оциа ли ст и ческой  Во дин  ы, с пас л и 
'пароды м ира от  ф аш ист ского  п о р а 
бощ ения. С овет ский  н а род  и его Во
оруж енны е Силы всегда п ом н я т  за вет  
Л е н и н а  — п р о я вл я т ь  бд и т ел ьн о ст ь , 
быт ь всегда н а ч е к у  в о т н о ш ен и и  про
исков им периалист ов.

Из постановления Центрального Коми
тета КПСС «О подготовке к 100-летию со 
дня рождения Владимира Ильича Ле
нина».
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В В Е Д Е Н И Е

Владимир Ильич Ленин — гениальный продолжатель 
революционного учения Карла Маркса и Фридриха Эн
гельса, основатель и руководитель Коммунистической пар
тии Советского Союза и создатель первого в мире социа
листического государства, великий стратег коммунистиче
с к о ю  движения, вождь и учитель трудящихся всего мира.

Творчески применяя диалектико-материалистический 
метод к анализу новых исторических условий, он обогатил 
iipiniuiMimuiMto важными положениями все составные ча
с т  марксизма, открыл новый этан в его развитии. Как 
о i чочае ген в постановлении ЦК КПСС «О 110-й годовщи-
......-о дня рождения Владимира Ильича Ленина», «нет и
не может быть марксизма без того нового, что внес в его 
развитие Ленин. Ленинизм — это марксизм современной 
эпохи, единое, целостное, непрерывно развивающееся 
учение международного рабочего класса»1.

С именем Ленина неразрывно связаны самые выдаю
щиеся революционные свершения двадцатого столетия — 
Великам Октябрьская социалистическая революция, озпа- 
меиовавшая начало новой эпохи в истории человечества, 
образование мировой системы социализма, грандиозные 
освободительные битвы и победы, одержанные рабочим 
классом, трудящимися над капитализмом, — вся современ
ная история. Имя Ленина стало символом пролетарских 
революций, социализма и прогресса, символом коммуни
стического преобразования мира.

Воплощая в жизнь великие ленинские предначерта
ния, советский народ под руководством Коммунистиче
ской партии впервые в истории построил развитое со
циалистическое общество, которое является закономерным

1 Правда, 1979, 16 дек.
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этапом па пути к коммунизму. Величественные итоги 
пройденного исторического пути и перспективы дальней
шего развития советского общества нашли свое отраже
ние в новой Конституции СССР — конституции развитого 
социализма.

Ленинская партия коммунистов является руководящей 
и направляющей силой советского общества, ядром его 
политической системы, государственных и обществен
ных организаций. Вооруженная марксистско-ленинским 
учением, она определяет генеральную перспективу разви
тия общества, линию внутренней и внешней политики 
СССР, руководит великой созидательной деятельностью 
советского народа, придает планомерный, научно обосно
ванный характер его борьбе за победу коммунизма.

Марксизм-ленинизм — победоносное знамя современ
ной эпохи, главный компас на пути к коммунизму. 
«Марксизм-ленинизм, — отмечал на XXV съезде КПСС 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Бреж
нев,— это единственная надежная основа для разработ
ки правильной стратегии и тактики. Он дает нам пони
мание исторической перспективы, помогает определить 
направление социально-экономического и политического 
развития на долгие годы вперед, правильно ориентиро
ваться в международных событиях. Сила марксизма-ле
нинизма — в постоянном творческом развитии» 1.

С именем В. И. Ленина — гениального политического, 
государственного и военного деятеля — неразрывно свя
заны рождение и становление Советских Вооруженных 
Сил, вся их героическая история. В Приветствии Цент
рального Комитета КПСС, Президиума Верховного Сове
та СССР и Совета Министров СССР воипам доблестных 
Вооруженных Сил Советского Союза по случаю их 60-ле
тия говорится: «Советские Вооруженные Силы были со
зданы Коммунистической партией, Владимиром Ильичем 
Лениным для защиты революционных завоеваний Вели
кого Октября и безопасности первого в мире социалисти
ческого государства. За шестьдесят лет они прошли ле
гендарный путь, покрыли свои боевые знамена неувядае
мой славой» 1 2.

1 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 72.
2 60 лет Вооруженных Сил СССР. Документы и материалы. 

М., 1978, с. 8.



Военная деятельность В. И. Ленина — неотделимая и 
важнейшая составная часть его теоретической деятельно
сти и практической революционной борьбы за победу 
диктатуры пролетариата, за построение социалистическо
го общества в нашей стране.

В. И. Ленин выступил на исторической арене как по
литический деятель нового типа, как марксист-револю
ционер, который в конкретно-исторических условиях эпо
хи империализма всесторонне развил и обогатил корен
ные теоретические положения К. Маркса и Ф. Энгельса, 
мастерски осуществил их на практике. Как военный дея
тель, хорошо разбиравшийся в вопросах войны, армии и 
поенной науки, он проявил себя в огне революционной 
борьбы пролетариата и трудового крестьянства за власть 
Советов, против помещиков и капиталистов, против ино
странных интервентов и внутренней контрреволюции.

Владимир Ильич глубоко изучил труды К. Маркса и 
Ф. Энгельса, освещающие вооруженную борьбу, историю 
войн и военного искусства [. В библиотеке кремлевской 
квартиры В. И. Ленина хранится много книг по общим 
проблемам ведения вооруженной борьбы, по стратегии 
и тактике, написанных военными теоретиками и историка
ми 1 2. «Ильич, — вспоминала Н. К. Крупская, — не только 
перечитал и самым тщательным образом проштудировал, 
продумал все, что писали Маркс и Энгельс о революции 
п восстании,— он прочел немало книг и по военному ис
кусству, обдумывая со всех сторон технику вооруженного 
восстания, организацию его. Он занимался этим делом 
гораздо больше, чем это знают...» 3

В. И. Ленин указывал, что «ни один социал-демократ, 
знакомый хоть сколько-нибудь с историей, учившийся 
у великого знатока этого дела Энгельса, не сомневался 
никогда в громадном значении военных знаний, в гро
мадной важности военной техники и военной организации, 
как орудия, которым пользуются массы народа и классы 
народа для решения великих исторических столкнове
ний» 4.

1 В Сочинениях В. И. Ленина цитируется и упоминается свы
ше 250 произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, в которых рас
сматриваются военные вопросы.

2 См.: Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог. М., 1961, 
с. 393-400.

3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 5-ти т. М., 
1968, т. 1, с. 293.

4 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 10, с. 340.
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Определяющую роль в дальнейшей разработке марк
систского учения о войне и армии сыграли такие выдаю
щиеся ленинские произведения, как «Падение Порт-Ар
тура», «Две тактики социал-демократии в демократиче
ской революции», «Крах II Интернационала», «Социализм 
и война», «Империализм, как высшая стадия капитализ
ма», «Военная программа пролетарской революции», 
«Воина и революция», «Государство и революция», 
«Марксизм и восстание», «Советы постороннего», «Проле
тарская революция и ренегат Каутский», «Очередные за
дачи Советской власти», «Социалистическое отечество в 
опасности!», «Все на борьбу с Деникиным!», «Письмо к 
рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком», 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме» и многие 
другие.

Неоценимое значение для понимания важнейших во
енно-теоретических проблем военного строительства и за
щиты социалистического Отечества имеют доклады и вы
ступления В. И. Ленина на съездах партии, военная пере
писка периода гражданской войны, его многогранная 
практическая деятельность по обеспечению победы Со
ветской республики над объединенными силами империа
листических государств и внутренней контрреволюции. Ос
новные теоретические положения ленинизма по вопросам 
военного строительства закреплены и развиты в решениях 
партийных съездов, конференций и пленумов ЦК нашей 
партии, в программах КПСС.

Исходя из характера и особенностей новой историче
ской эпохи, В. И. Ленин творчески развил теорию марк
сизма по военпым вопросам, обогатил ее выдающимися 
научными открытиями. Оп дал глубочайший научный ана
лиз основных закономерностей и особенностей современ
ных войн и важнейших условий достижения победы в 
войнах в защиту социализма. Ему принадлежит историче
ская заслуга в обосновании военной программы пролетар
ской революции, учения о защите социалистическою Оте
чества. Он разработал теоретические основы и коренные 
принципы строительства, воспитания и обучения воору
женных сил социалистического государства, заложил ос
новы советской военной науки.

В. И. Ленин вооружил нашу партию знанием законов 
общественного развития и показал, что источником воен
ной опасности в эпоху перехода от капитализма к социализ
му является империализм. Оп раскрыл классовую приро
8



ду империалистических войн как войн реакционных и в 
высшей степени несправедливых, обосновал закономер
ности и справедливый характер национально-освободи- 
ю.чышх, гражданских войн и войн в защиту завоеваний 
социализма.

Сформулированная В. И. Лениным научная система 
взглядов на источники и классовый характер войн совре
менной эпохи дает нашей партии и всем братским ком
мунистическим и рабочим партиям ключ к определению 
стратегии и тактики по вопросам войпы, мира и револю
ции в различные периоды исторического развития. Ком
мунистические партии руководствуются ленинским и вы
водами о том, что только уход с мировой арены капитали
стической системы и утверждение коммунизма во всех 
странах навсегда покончат с войнами.

К социализму и коммунизму ведет тернистый, слож
ный и трудный путь, заполненный ожесточенными схват
ками с защитниками эксплуататорского строя. Для побе
ды в этих классовых битвах революционные силы долж
ны обладать собственной армией, способной противостоять 
армиям империалистов. В. И. Лепин указал пути созда
ния вооруженных сил пролетарского государства, укреп
ления военного могущества страны победившего социа
лизма.

В успешном построении социализма и коммунизма, в 
защите социалистического Отечества, как подлинного оте
чества пролетариев всего мира, В. И. Ленин видел выпол
нение советским народом своего интернационального дол
га по отношению к трудящимся всех стран.

Глубоко проникнув в сущность и характер войн эпохи 
империализма, В. И. Ленин раскрыл решающую роль 
народных масс в современных войнах, показал возраста
ющую зависимость войны от экономики, а методов и 
средств ведения вооруженной борьбы — от способа произ
водства, уровня развития науки и техники. Он строго 
учитывал зависимость победы в войнах в защиту социа
листического Отечества от прочности тыла социалистиче
ского государства, укрепления союза рабочего класса с 
крестьянством, национального единства, а также других 
факторов, решающим образом влияющих на исход воору
женной борьбы.

В. И. Ленин научно доказал, что военное строитель
ство должно вестись Советским государством в духе об
щего советского строительства потому, что новая, социа-
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диетическая армия является сколком, слепком новых об
щественных отношений, что современная война есть 
испытание всех экономических, моральных и организаци
онных сил народа и государства. Руководство новой, про
летарской армией и вооруженной борьбой в защиту со
циализма осуществляет Коммунистическая партия во 
главе с ее коллективным органом— Центральным Коми
тетом. В лице партии В. И. Ленин видел величайшую 
политическую силу Советских Вооруженных Сил, которая 
организует и вдохновляет трудящиеся массы на защиту 
социалистического Отечества. В ее руководстве — реша
ющий источник могущества армии и флота.

Все вопросы военного строительства и ведения оте
чественной войны В. И. Ленин решал в строгом соответ
ствии с идеологией и политикой Коммунистической пар
тии. Для его обширной военно-организаторской деятель
ности характерна неразрывная связь политики партии и 
военного строительства, стратегии политической и воен
ной.

Развитие и укрепление Советских Вооруженных Сил 
он рассматривал в тесном единстве с новым, социалисти
ческим строем, с быстро развивающимися экономикой, 
наукой, техникой и культурой, с морально-политическим 
единством всего советского общества.

Основоположнику нашей партии и государства принад
лежит величайшая заслуга в научной разработке прин
ципов советской военной организации,’ которые и ныне 
являются могучим оружием при решении вопросов даль
нейшего совершенствования Вооруженных Сил социали
стического государства. В теории и на практике он по
казал, что такие основополагающие принципы, как руко
водящая роль Коммунистической партии, неразрывная 
связь армии с трудящимися массами, пролетарский ин
тернационализм и дружба народов СССР, полное соответ
ствие форм военной организации конкретно-историческим 
условиям и задачам вооруженной защиты Отечества, еди
ноначалие на партийной основе, сознательная воинская 
дисциплина и другие, делают нашу армию качественно 
повой, коренным образом отличающейся по своим поли
тическим и морально-боевым качествам от всех буржуаз
ных армий.

В. И. Ленин разработал принципы партийного руко
водства Советскими Вооруженными Силами, создал новый 
стиль военно-организаторской и идеологической работы,
10



который усвоили и успешно применяют на практике по
литорганы и партийные организации, все военные кадры 
армии и флота.

В Приветствии Центрального Комитета КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета СССР и Совета Министров 
СССР воинам доблестных Вооруженных Сил Советского 
Союза в день их славного шестидесятилетнего юбилея 
подчеркивается: «Вся героическая история Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота свидетельствует о том, 
что неиссякаемыми источниками их силы и непобеди
мости были и остаются мудрое руководство ленинской 
партии, их неразрывное единство с народом, неоспори
мые преимущества социалистического общественного и 
государственного строя, пламенный советский патриотизм 
и пролетарский интернационализм. Наша армия окружена 
поистине безграничной любовью и заботой советских лю
дей» 1.

Воплощая в жизнь заветы своего вождя, Коммунисти
ческая партия воспитала замечательные командные, поли
тические и инженерно-технические кадры, непосредствен
но руководившие боевыми действиями на фронтах граж
данской и Великой Отечественной войн и являющиеся 
костяком армии и флота в условиях социалистического и 
коммунистического строительства.

Военная деятельность В. И. Ленина неотделима от 
всей его политической, партийной и государственной дея
тельности как вождя партии и главы Советского прави
тельства. В его работе органически сочеталось политиче
ское и военное руководство. Огромную роль играли 
выдающиеся личные качества Ленина: гениальная прозор
ливость, исключительная оперативность, огромные органи
заторские способности, высокая принципиальность п тре
бовательность, умепие оценить деловые и политические 
способности кадров, чуткость и отзывчивость к людям, 
суровая нетерпимость к недостаткам, халатности, недис
циплинированности.

Многие партийные и военные деятели, работавшие 
вместе с Владимиром Ильичем и под его непосредствен
ным руководством, посвятили ему яркие страницы своих 
воспоминаний. Они писали о нем как о выдающемся стра
теге революции и военном деятеле пролетарского госу
дарства, как о талантливейшем руководителе вооружен-

1 60 лет Вооруженных Сил СССР. Документы и материалы,
с. 8.
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пой борьбы пролетариата в 1905 и 1917 гг., организаторе 
и вдохновителе побед нашей армии на фронтах граждан
ской войны.

Замечательно охарактеризовал роль В. И. Ленина в 
создании Советских Вооруженных Сил и в развитии со
ветской военпой науки М. И. Калинин. «Велико наслед
ство Ленина, в том числе и в области военной организа
ции, стратегии и тактики, — писал он. — Ленин был ве
личайшим полководцем в истории войн трудящихся масс 
за свое освобождение от угнетателей, он положил начало 
советской регулярной армии, основанной на принципах 
современной науки и техники» К «Красная Армия, — 
отмечал М. В. Фрунзе, — является лучшим детищем и 
наследством, оставленным товарищем Лениным, той ос
новной силой, которая обеспечивает наше мирное ком
мунистическое строительство...» 1 2

Руководство В. И. Ленина Советским государством и 
Вооруженными Силами в годы гражданской войны, его 
прозорливость и глубина в оценке политических и воен
ных событий, ого талант организатора миллионных масс 
трудящихся на борьбу за создание и упрочение нового 
общественною строя дали КПСС и другим марксистско- 
ленинским партиям блестящие образцы стратегического 
и тактического искусства.

Высокая оценка политической и военной деятельно
сти нашего вождя дана II съездом Советов СССР в 
1924 г. Съезд подчеркнул, что В. И. Ленин был самым 
великим из полководцев всех стран, всех времен и всех 
народов. Он был полководцем нового человечества, осво
бождающего мир 3.

Мудрое ленинское руководство, огромная организатор
ская деятельность Коммунистической партии явились ре
шающим условием нашей победы в гражданской войне 
над объединенными силами международного империализ
ма п внутренней контрреволюции. Ленинские идеи о за
щите социалистического Отечества лежали в основе дея
тельности Коммунистической партии по организации 
победы над фашистскими захватчиками в трудные годы 
Великой Отечественной войпы.

1 К а л и в и ы М. И. О воспитании советских воинов. Мм 1975, 
с. 241—242.

2 Ф р у н з е  М. В. Избр. произв. М., 1957, т. 2, с. 300.
4 См.: Съезды Советов СССР в постановлениях и резолюциях.

М., 1939, с. 38.
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Особое значение они приобретают в условиях острого 
противоборства двух противоположных общественных 
систем, когда против мира социализма, национально-ос
вободительного движения и социального прогресса вме
сте с силами империализма и международной реакции 
выступают китайские гегемонисты.

Политика нынешних руководителей Китая откровепно 
направлена против большинства социалистических госу
дарств, она несовместима с марксистско-ленинским уче
нием, совершенно чужда социалистическим принципам и 
идеалам, представляет собой серьезную опасность делу 
мира.

Большую опасность для всех миролюбивых пародов 
представляют попытки Пекина сорвать разрядку между
народной напряженности, не допустить разоружения, се
ять недоверие и вражду между государствами, стремле
ние спровоцировать мировую войну, завоевать мировое 
господство.

Нападение Китая на социалистический Вьетнам в 
феврале 1979 г. показало, с какой безответственностью 
подходят китайские руководители к судьбам мира, с какой 
преступной легкостью они пускают в ход оружие. Новым 
звеном в цепи преступных акций маоистов является при
нятое ими решение о прекращении действия Договора о 
дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР н КНР, 
подписанного в 1950 г. Все это идет вразрез с интересами 
мира и наносит прямой ущерб и самому китайскому на
роду.

Провокационные действия врагов мира ставят пас пе
ред необходимостью дальнейшего укрепления обороноспо
собности страны, Советских Вооруженных Сил, повыше
ния их боевой готовности.

В произведениях В.И. Ленина, в партийных докумен
тах, разработанных под его непосредственным руковод
ством, содержатся ответы на многие актуальные вопросы 
укрепления оборонной мощи СССР и всего социалисти
ческого содружества в современных условиях. В пих дано 
обоснование необходимости непрерывного укрепления Со
ветской Армии и других братских армий с учетом харак
тера современной эпохи, соотношения сил на междуна
родной арене, усиления агрессивности империализма и 
опасности развязывания им новой мировой войны. На 
ленинских идеях основываются военное сотрудничество 
братских стран социализма, их союзнические обязатель
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ства по совместной защите завоеваний социализма в каж
дой стране.

11а бессмертных ленинских идеях советского патрио
тизма и социалистического интернационализма партия 
воспитывала и воспитывает советских воинов, всех тру
дящихся в духе беспредельной преданности социалисти
ческой Родине, верности интернациональному долгу, го
товности мужественно и умело отстаивать с оружием в 
руках великие завоевания социализма. «Марксистско-ле
нинская теория, наш опыт учат, — отмечает Л. И. Бреж
нев, — что, пока существует империализм, мы постоянно 
должны быть начеку, находиться в полной мобилизаци
онной готовности, неустанно крепить нашу военную мощь. 
Советский парод не жалеет ни сил, ни средств для того, 
чтобы умножать мощь Вооруженных Сил»

Проявляя неустанную заботу об укреплении Воору
женных Сил, наша партия направляет внимание коман
диров и политработников, всех военнослужащих на даль
нейшее глубокое изучение военно-теоретического насле
див классиков марксизма-ленинизма.

Исключительное значение в этой связи имеют издания 
произведений Владимира Ильича Ленина но военным воп
росам. Публикация этих документов в наиболее полном 
объеме осуществлена в пятом издании Сочинений 
В. И. Ленина, которое предпринято по постановлению 
Центрального Комитета КПСС. Важные материалы со
браны, в частности, в переписке В. И. Лепина, относя
щейся к гражданской войне (50-й и 51-й тома) и к после
военному периоду (52, 53 и 54-й тома). В приложениях 
к этим тома:л впервые помещены некоторые коллектив
ные докумепты, подписанные В. И. Лениным вместе с 
другими лицами, а также материалы биографического ха
рактера, связанные с перепиской Владимира Ильича.

За последние годы вышли в свет 37-й и 38-й Лепип- 
ские сборники, содержащие более тысячи новых ленин
ских документов. В частности, в 37-м Ленинском сборнике 
впервые опубликована в полном объеме речь вождя иа 
VIII съезде РКП (б) по военному вопросу.

Наиболее важные ленинские документы по военным 
вопросам опубликованы в специальных сборниках. В се
рии «Библиотека офицера» Военное издательство выпу- 1

1 Б р е ж н е в  Л. И. На страже мира и социализма. М., 1979,
с. 102.
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стило сборник произведений «В. И. Ленин о войне, армии 
и военной науке». Военный читатель получил новое, рас
ширенное и дополненное издание военной переписки 
В. И. Ленина 1917—-1922 гг., а также сборник «В. И. Ле
нин о защите социалистического Отечества». Большую 
научную и практическую ценность имеет сборник «КПСС
0 Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 
1917-1968».

Значительное место ленинскому военно-теоретическо
му наследию отведено в книгах «Владимир Ильич Ленин.
1 биография» и «Владимир Ильич Ленин. Биографическая 
хроника». Здесь показана выдающаяся роль вождя рево
люции в строительстве Красной Армии, в руководстве во
оруженной борьбой советского народа в суровые годы ино
странной военной интервенции и гражданской войны.

Переизданы также многие труды по военным вопро
сам ближайших соратников и учеников В. И. Ленина. 
Опубликованы воспоминания о Владимире Ильиче вид
ных военных деятелей, лично знавших вождя и работав
ших под его непосредственным руководством.

За последние годы вышли в свет крупные монографи
ческие исследования, посвященные изложению марксист
ско-ленинского учения о войне и армии, ленинского воен
но-теоретического наследия, показу роли В. И. Ленина 
и руководстве обороной Советской страны. Более полное 
и глубокое освещение в нашей литературе получила проб
лема руководящей и направляющей роли КПСС в строи
тельстве и укреплении Советских Вооруженных Сил, в 
организации защиты социалистического Отечества. Изда
ны специальные труды по истории партийного строи
тельства и организации партийно-политической работы 
и Советской Армии и Флоте.

Все эти работы представляют в своей совокупности 
большой и ценный исторический материал. Но ленин
ская сокровищница неисчерпаема. Дальнейшая глубокая 
творческая разработка и изучение ленинского военно-тео
ретического наследия, решений КПСС по военным вопро
сам приобретают особый смысл и значение в свете реше
ний XXV съезда КПСС, новой Конституции СССР.

Авторы данного труда, готовя третье издание книги, 
ставили своей целью исследовать на более широкой осно
ве огромное ленинское идейно-теоретическое наследие по 
вопросам военного строительства и создания армии социа
листического государства, показать практическую дея-
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толыюсть В. И. Ленина по укреплению Советской Армии 
и Военно-Морского Флота и руководству их боевыми дей
ствиями в защиту исторических завоеваний социалисти
ческой революции, а также осветить деятельность Комму
нистической партии по воплощению в жизнь и творческо
му развитию ленинских идей и указаний по вопросам 
военного строительства в современных условиях. «Защита 
социалистического Отечества,— говорится в ст. 31 новой 
Советской Конституции,— относится к важнейшим функ
циям государства и является делом всего народа».

Авторский коллектив стремился шире показать вы
дающуюся роль В. И. Ленина в развитии теории марк
сизма о создании военной организации пролетариата и 
вооруженной защите социалистического Отечества, изло
жить основные особенности Советской Армии и Флота, 
осветить роль Коммунистической партии в решении задач 
военного строительства, раскрыть ленинские принципы 
руководства Вооруженными Силами, получившие свое 
дальнейшее развитие в Программе КПСС, в решениях 
XXIV н XXV съездов нашей партии, в постановлениях 
ЦК КПСС, в новой Конституции СССР, в трудах Гене
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева.

Много места отводится в книге освещению неустан
ной заботы В. И. Ленина, Коммунистической партии о 
подготовке, обучении и идейно-политической закалке во
енных кадров, о создании и совершенствовании партий
но-политического аппарата, с помощью которого наша 
партия осуществляла и осуществляет свое непосредст
венное влияние на всю жизнь и деятельность Вооружен
ных Сил.

В книге показывается, какое огромное значение при
давал В. И. Ленин партийно-политической работе в ар
мии и на флоте, на какие методы, формы и средства осу
ществления ее целей и задач указывал он, освещаются 
ленинские идеи и выводы о морально-политической и пси
хологической подготовке советских воинов.

Опираясь на ленинские труды, а также на многочис
ленные историко-партийные документы, авторы ставили 
задачей показать деятельность В. И. Ленина как воен
ного теоретика и основоположника советской военной нау
ки, выдающегося мастера военного искусства, как гени
ального политического и военного стратега, под руковод
ством которого партия разрабатывала, успешно решала
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сложные задачи создапия армии, ее развития, вооруже
ния, технического оснащения и т. д.

Особое внимание при этом уделяется борьбе Комму
нистической партии во главе с В. И. Лениным против 
различного рода оппозиционных групп и течений, разоб
лачению ревизионизма и догматизма в области военного 
строительства. Этот опыт нашей партии имеет исключи
тельное значение для борьбы против буржуазной идеоло
гии, современного правого и «левого» ревизионизма и 
маоизма по коренным вопросам военной теории и прак
тики, вооруженной защиты завоеваний социализма.

Ленинский стиль руководства Советскими Вооружен
ными Силами освещается в неразрывном единстве с тре
бованиями XXV съезда КПСС, с деятельностью Комму
нистической партии и ее Центрального Комитета по орга
низационному и техническому совершенствованию армии, 
авиации и флота, подготовке и воспитанию военных 
кадров, формированию у всего личного состава высоких 
политических и морально-боевых качеств, укреплению 
единоначалия как важнейшего ленинского принципа стро
ительства Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Рассматривая вопросы воспитания и обучения совет
ских воинов, авторы стремились как можно полнее рас
крыть ленинские приемы и методы идеологической и ор
ганизаторской работы в массах по поддержанию постоян
ной боеготовности войск, воспитанию у личного состава 
идейной убежденности, классового самосознания, высокой 
политической и военной бдительности, сознательной воин
ской дисциплины, ленинские указания о соблюдении со
циалистической законности и правопорядка в войсках. 
Большое внимание уделяется раскрытию огромной воспи
тательной роли Советских Вооруженных Сил, «служба 
в которых, — как подчеркивается в постановлении ЦК 
КПСС от 26 апреля 1979 г. «О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-воспитательной работы», — яв
ляется замечательной школой труда и воинской выучки, 
нравственной чистоты и мужества, патриотизма и това
рищества. Советские воины должны глубоко сознавать 
свой долг по обеспечению мирного труда советского на
рода, защите дела мира и социализма».

В книге показывается дальнейшее развитие пашей 
партией ленинских указаний по вопросам непрерывного 
оснащения всех видов и родов войск новейшей техникой 
и вооружением, поддержания их самой высокой боевой
2 Зак. 196 17



готовности перед лицом возможного нападения империа
листических агрессоров, необходимости усиления идейно- 
политического воспитания военных кадров, овладения ног 
выми способами и формами вооруженной борьбы в связи 
с качественными изменениями средств ведения современ
ной войны. «Эффективность руководства КПСС военным 
строительством, — отмечает Министр обороны СССР Мар
шал Советского Союза Д. Ф. Устинов, — находит зримое 
воплощение в неуклонном возрастании боевой мощи и 
боевой готовности Вооруженных Сил. Быть в постоянной 
боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор 
любому агрессору, — важнейшая обязанность Вооружен
ных Сил, их священный долг перед народом» 1.

На страницах книги дается характеристика основных 
черт исторического опыта КПСС в строительстве Совет
ских Вооруженных Сил и его значения для армий брат
ских социалистических стран. На примере военного со
трудничества братских стран социализма, боевого содру
жества их армий показано воплощение в жизнь ленинских 
идей и принципов пролетарского интернационализма, объ
единение усилий для организации вооруженной защиты 
завоеваний социализма.

При работе над книгой авторы широко использовали 
материалы и документы партийных съездов, конферен
ций и пленумов ЦК, в частности теоретические и поли
тические выводы по вопросам усиления обороноспособ
ности страны, укрепления Советских Вооруженных Сил 
и обеспечения совместной защиты всего социалистиче
ского содружества, содержащиеся в решениях XXIV и 
XXV съездов КПСС, пленумов ЦК партии, в новой Кон
ституции СССР, в документах, посвященных 60-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции и 
60-летию Советских Вооруженных Сил, в постановлении 
Цептральпого Комитета КПСС «О 110-й годовщине содпя 
рождения Владимира Ильича Ленина». В книге нашли 
также отражение важнейшие положения документов и 
материалов международного Совещания коммунистиче
ских и рабочих партий, состоявшегося в Москве в июне 
1969 г., а также документов, выработанных во время по
следующих многочисленных встреч руководителей брат
ских марксистско-ленинских партий.

1 У с т и н о в  Д. Ф. Избранные речи и статьи. М., 1979, с. 501.
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Об огромпом значении ленинизма, ленинских идей в 
революционном преобразовании мира говорится в Обра
щении международного Совещания коммунистических и 
рабочих партий 1969 г. «О 100-летии со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

«Под воздействием ленинизма, — отмечается в Обра
щении, — выросли поколения коммунистов, беззаветно 
преданных рабочему классу, народу, делу социализма. 
Жизнь и деятельность Ленина, его высокие качества как 
революционера, товарища, человека будут всегда служить 
воодушевляющим примером для миллионов революцион
ных бойцов во всем мире» К

Непреходящее значение имеет военно-теоретическое 
наследие В. И. Ленина. В условиях глубоких качествен
ных изменений в военном деле, когда происходит ломка 
старых и формирование новых взглядов на вопросы веде
ния современной войны, ленинское военно-теоретическое 
наследие является надежным ориентиром, руководством 
к действию.

В наши дни первостепенное значение имеют ленин
ские указания о паучпо обоснованном руководстве Во
оруженными Силами с учетом характера войн современной 
эпохи, об агрессивной сущности империализма и необ
ходимости повышения бдительности по отношению к его 
захватническим устремлениям, о превращении страны в 
единый боевой лагерь в случае войны, о необходимости 
величайшей активности, решительности в вооруженной 
борьбе, об овладении всеми средствами и формами борь
бы, включая и те, которые есть или могут быть у вероят
ного противника.

Бессмертные ленинские труды, решения КПСС по во
енным вопросам вооружают командиров и политработни
ков, всех советских воинов теоретическими знаниями и 
опытом в области военного строительства, помогают им 
успешнее вести борьбу за дальнейшее укрепление и по
вышение боевой мощи Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота.

Свято выполняя завет Ленина — проявлять бдитель
ность, быть всегда начеку в отношении происков империа
листов, Советские Вооруженные Силы непоколебимо стоят 
на страже Родины, строящей коммунизм, на защите вели
ких завоеваний социализма.

1 Международное Совещание коммунистических и рабочих
партий. Документы и материалы. М., 1969, с. 332.
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Г л а в а  /

В. И. ЛЕНИН О ЗАЩИТЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА, 
О ХАРАКТЕРЕ И ОСОБЕННОСТЯХ 
СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

В. И. Ленипу принадлежит историческая заслуга все
сторонней разработки учения о защите социалистического 
Отечества. Это учение включает в себя обоснование не
обходимости защиты государства победившего пролета
риата от империалистических агрессоров, выводы о фор
мах защиты, о путях экономической, морально-политиче
ской и научно-технической подготовки страны к обороне, 
о создании военной организации социалистического госу
дарства, о руководящей и направляющей роли Коммуни
стической партии в решении всех задач укрепления обо
роноспособности страны и строительства Советских Во
оруженных Сил.

Учение о защите Отечества — важнейшая составная 
часть ленинской теории социалистической революции. Оно 
базируется на строжайшем учете принципиальных по
ложений марксизма о сущности Отечества и отношении 
к нему партии рабочего класса, на глубоком научном ана
лизе характера современной эпохи.

1. Историческая необходимость вооруженной защиты 
социалистического Отечества

Одной из коренных проблем марк
систско-ленинской теории о револю
ционном преобразовании общества 
является вопрос о необходимости во
оруженной защиты социалистическо

го Отечества от империалистических агрессоров. Этот воп
рос ввиду его исключительной важности привлекал при
стальное внимание классиков марксизма-ленинизма.

Основоположники научного коммунизма К. Маркс и 
Ф. Энгельс показали огромное значение военных знаний
20
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и военной организации рабочего класса для осуществле
ния победоносной социалистической революции и упро
чения диктатуры пролетариата. Исходя из сущности ми
рового революционного процесса в условиях домонополи
стического капитализма, они впервые поставили вопрос 
о вооруженной защите завоеваний социализма.

Великий продолжатель их дела В. И. Ленин на основе 
всестороннего анализа империализма обогатил марксизм 
новыми выводами и положениями о защите социалисти
ческих завоеваний рабочего класса и всех трудящихся. 
Он впервые ввел понятие «защита социалистического оте
чества» и тем самым определил сердцевину военной про
граммы пролетариата.

Марксизм-ленинизм рассматривает защиту социали
стического Отечества как исторически неизбежную в борь
бе за создание и упрочение нового общества. Объектив
ная необходимость защиты завоеваний социализма воз
никла в связи с закономерностями развития капитализма, 
особенно в его высшей и последней стадии — в период 
империализма.

Отечество — понятие историческое. Важными его эле
ментами являются территория и язык. Вместе с тем оте
чество имеет социальную природу, которая определяется 
существующим политическим и экономическим строем. 
«Отечество, т. е. данная политическая, культурная и со
циальная среда, —■ писал В. И. Ленин, — является самым 
могущественным фактором в классовой борьбе пролета
риата...» 1

Вскрывая эксплуататорскую природу капиталистиче
ского общества, К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте Ком
мунистической партии» сделали вывод о том, что при ка
питализме «рабочие не имеют отечества» 1 2. В этих словах 
выражено истинное положение пролетариата в бур
жуазном обществе, подчеркнута противоположность инте
ресов пролетариата и буржуазии по отношению к буржу
азному отечеству. Смысл этого положения состоит в том, 
что рабочий класс должен свергнуть господство буржуа
зии, установить свою политическую власть, отвоевать ро
дину у буржуазии и создать, таким образом, свое социа
листическое Отечество.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 190.
2 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 4, с. 444.
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Рабочий класс и многомиллионные трудящиеся массы 
обретают подлинное отечество только тогда, когда в ре
зультате социалистической революции пролетариат стано
вится господствующим классом. В ходе революции рабо
чий класс в союзе со всеми трудящимися массами отвое
вывает у буржуазии средства производства и заклады
вает осповы социалистического общества. В результате 
создается новая социальная, политическая и культурпая 
среда , соответствующая классовым интересам трудя
щихся.

Разрабатывая теорию пролетарской революции, осно
воположники марксизма пришли к выводу, что револю
ция может победить одновременно во всех или в большин
стве цивилизованных (капиталистически развитых) стран. 
В работе «Принципы коммунизма» Ф. Энгельс писал: 
«...коммунистическая революция будет не только нацио
нальной, но произойдет одновременно во всех цивилизо
ванных странах, т. е., по крайней мере, в Англии, Аме
рике, Франции и Германии» *.

Вместе с тем К. Маркс и Ф. Энгельс указывали, что 
пролетарская революция — явление чрезвычайно сложное 
и она не может быть кратковременной, а будет охваты
вать длительный период ожесточенной классовой борьбы 
пролетариата и буржуазии, что она будет представлять 
собой «15, 20, 50 лет гражданских войн и международ
ных столкновений...»1 2. Они учили, что пролетариат мо
жет осуществить завоевание политической власти как пу
тем вооруженного восстания, так и мирными средствами.

Классовые битвы пролетариата против буржуазии, от
мечали К. Маркс и Ф. Энгельс, будут чрезвычайно напря
женными, ибо эксплуататорские классы имеют матери
альные средства и организованные военные силы в виде 
постоянных армий. Рост милитаризма и увеличение по
стоянных армий чрезвычайно осложняют для пролета
риата задачу установления своего политического господ
ства и становятся настоящим бедствием для многомилли
онных трудящихся масс в условиях капиталистического 
общества. «Армия, — писал Ф. Энгельс в работе «Анти- 
Дюринг»,— стала главной целью государства, она стала 
самоцелью; народы существуют только для того, чтобы

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 4, с. 334.
2 Там же, т. 8, с. 431.
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поставлять и кормить солдат. Милитаризм господствует 
над Европой и пожирает ее» *.

Важнейшая задача пролетарской революции, учили ос
новоположники научного коммунизма, состоит в том, что
бы уничтожить буржуазную государственную машину и 
ее главную опору — постоянное войско. Причем процесс 
ликвидации буржуазных армий они связывали с ростом и 
распространением идей научного коммунизма среди сол
дат п матросов. Ф. Энгельс отмечал, что, когда городские 
и сельские рабочие, находящиеся в армии, осознают свое 
классовое положение, тогда они будут иметь свою волю 
п используют данное им в руки оружие для уничтожения 
капитализма. «На этой ступени, — писал он,— войско мо
нарха превращается в пародпое войско, машина отказы
вается служить, и милитаризм погибает в силу диалекти
ки своего собственного развития» 1 2.

К. Маркс и Ф. Энгельс учили, что, для того чтобы 
энергично и грозно выступить против своих классовых 
врагов, рабочие должны быть вооружены и организованы. 
А всякой попытке разоружения в случае необходимости 
следует давать вооруженный отпор3.

13 соответствии с теоретической установкой о возмож
ности победы социализма одновременно во всех или в 
большинстве развитых капиталистических стран К. Маркс 
и Ф. Энгельс, естественно, не разрабатывали вопроса о 
вооруженной защите обособленных социалистических оте
честв. Однако они учили, что чрезвычайная сложность ре
волюционного процесса не исключала, а обусловливала и 
в период домонополистического капитализма возможность 
и даже неизбежность войн между пролетарскими и не
пролетарскими государствами, а также войн гражданских, 
обусловливала необходимость создания пролетарских ар
мий.

Большой интерес в этом отношении представляет рабо
та Ф. Энгельса «Возможности и перспективы войны Свя
щенного союза против Франции в 1852 г.». Анализируя 
политическую обстановку и соотношение классовых сил в 
Европе в тот период, Ф. Энгельс писал: «Я исхожу из 
того, что любая победоносная революция в Париже в 
1852 г. безусловно вызовет немедленную войну Священ

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 20, с. 175.
2 Там же.
3 См. там же, т. 7, с. 263—264.
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ного союза против Франции» \  Оп выражал твердую уве
ренность в победе революционной Франции над объеди
ненными контрреволюционными силами крупнейших мо
нархических стран Европы.

Еще более определенно Ф. Энгельс высказал мысль о 
необходимости войн в защиту победившего пролетариата 
в одном из писем, относящихся к 1882 г. Победоносный 
пролетариат, отмечал он, не может никакому чужому 
народу навязывать никакого осчастливления, не подрывая 
этим своей собственной победы. Разумеется, подчеркивал 
оп тут же, этим не исключаются никоим образом оборони
тельные войны различпого рода.

«Энгельс был совершенно прав, — писал В. И. Ленин 
по этому поводу в статье «Военная программа пролетар
ской революции», — когда... прямо признавал возмож
ность «оборонительных войн» уже победившего социализ
ма. Оп имел в виду именно оборону победившего проле
тариата против буржуазии других стран» 1 2.

Таким образом, основоположники научного коммуниз
ма сделали важные теоретические выводы о необходимо
сти вооружения и военной организации рабочего класса, 
о защите вооруженным путем социалистических завоева
ний и о возможности «оборонительных войн» социалисти
ческих страп.

В период империализма открылись новые возможно
сти развития социалистических революций и новые пер
спективы их победы. Учитывая это, В. И. Ленин доказал, 
что в новых исторических условиях возросла необходи
мость вооруженной защиты завоеваний социализма. 
В центр внимания встал вопрос о защите обособленных 
социалистических отечеств от империалистических агрес
соров. В. И. Леипп глубоко вскрыл агрессивную природу 
капитализма, вся история которого — история кровавых 
насилий и бесконечных грабежей. Полностью подтверди
лись слова Ф. Энгельса о том, что в условиях капитализ
ма «государство разума потерпело полпое крушение... 
Обещанный вечный мир превратился в бесконечную вере
ницу завоевательных войн» 3.

Вступление капитализма в свою высшую и последнюю 
стадию развития — стадию империализма — характеризо

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 7, с. 495.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 133.
3 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 20, с. 267.
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валось еще большим усилением военщины, милитариза
цией всех отраслей народного хозяйства, науки и культу
ры. Империализм принес человечеству многочисленные 
войны, неисчислимые лишения и страдания, которые вы
зываются борьбой за передел уже поделенного мира, за 
получение баснословных прибылей, за сохранение буржу
азного строя силой оружия.

О преступлениях империализма против человечества 
говорят следующие факты. Если во всех войнах XVII в. 
погибло 3 млн. человек, в войнах XVIII r. — 5,5 млн., 
XIX в. — 16 млн., то в XX в. только вторая мировая война 
унесла 50 млн. человеческих жизней !. Кроме того, неис
числимы разрушения материальных ценностей. По под
счетам некоторых исследователей, расходы на войны и 
подготовку к ним за первую половину XX в. составили 
во всем мире поистине астрономическую цифру — свыше 
четырех триллионов долларов.

В. И. Ленин показал, что вооруженная защита социа
листического Отечества — объективная историческая не
обходимость. Она обусловлена внешними по отношению к 
социализму обстоятельствами. В силу действия закона не
равномерности экономического и политического развития 
капитализма в эпоху империализма победа социализма 
возможна первоначально в одной, отдельно взятой, капи
талистической стране, а остальные в течение некоторого 
времени остаются буржуазными или добуржуазными. Им
периалистические государства, обладающие огромной во
енной силой, и внутренняя контрреволюция стремятся 
объединенными усилиями уничтожить страну победивше
го социализма, ликвидировать социалистические завоева
ния пролетариата.

Победа социализма в одной стране, писал В. И. Ле
пин в своей знаменитой статье «Военная программа про
летарской революции», должна вызвать «не только тре
ния, но и прямое стремление буржуазии других стран к 
разгрому победоносного пролетариата социалистического 
государства. В этих случаях война с нашей стороны была 
бы законной и справедливой. Это была бы война за со
циализм, за освобождение других народов от буржуа
зии» 1 2.

1 См.: XXII съезд Коммунистической партии Советского Сою
за. Стенографический отчет. М., 1962, т. 2, с. 399.

2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 133.

25



С победой Великой Октябрьской социалистической ре- 
волюцин в нашей стране защита социалистических завое
ваний стала непосредственной практической задачей. Пе
ред лицом империалистических агрессоров и внутренней 
контрреволюции победивший в одной стране пролетариат 
должен был создать и создал свою военную организацию, 
способную отстоять завоевания социализма в интересах 
трудящихся своей страны и развития мировой пролетар
ской революции. «Мы, — писал Владимир Ильич, — обо
ронцы теперь, с 25 октября 1917 г., мы — за защиту 
отечества с этого дня... Мы — за защиту Советской социа
листической республики России» *.

Итак, сам ход исторического развития, глубочайшие 
экономические и политические противоречия в системе ка
питализма привели к прорыву фронта мирового империа
лизма в одной стране, к образованию первого в мире со
циалистического государства рабочих и крестьян. На 
этой основе возникла объективная историческая необхо
димость вооруженной защиты социалистических завоева
ний от империалистических агрессоров.

В. И. Ленин глубоко вскрыл соци-
Защита Отечества— ально-политические основы необхо- 
состапная часть
борьбы за социализм димости защиты социалистического

Отечества, показал, что они коренят
ся в противоположности классовых интересов двух миро
вых общественно-политических систем, в агрессивной при
роде империализма, обреченного на окончательную ги
бель.

Великая Октябрьская социалистическая революция до 
основания потрясла все здание мирового капитализма, по
ложила, по выражению В. И. Ленина, начало новой эпохе 
всемирной истории, основным содержанием которой явля
ется переход от капитализма к социализму. Она явилась 
«началом всемирной смены двух всемирно-исторических 
эпох: эпохи буржуазии и эпохи социализма...»1 2. В ре
зультате возникло основное противоречие современной 
эпохи — противоречие между социализмом и капитализ
мом — двумя противоположными общественными систе
мами.

Победа Октябрьской революции открыла для народов 
всего мира столбовую дорогу к свободе, к социализму.

1 Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 395.
2 Там же, т. 38, с. 220.
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Все последующее прогрессивное развитие человеческого 
общества идет под непосредственным воздействием и не
уклонно возрастающим влиянием Великого Октября.

Советская страна стала не только оплотом и базой ми
ровой пролетарской революции, прообразом нового об
щества, но она также положила начало новому типу вза
имоотношений между нациями и государствами, провоз
гласила главной целью своей внешней политики создание 
условий для успешного социалистического строительства 
и развития мировой пролетарской революции, избавление 
человечества от ужасов империалистических войн, сохра
нение и упрочение мира между народами. «...Вся паша 
политика и пропаганда, — подчеркивал В. И. Ленин, — 
направлена отнюдь не к тому, чтобы втравливать народы 
в войну, а чтобы положить конец войне» К Нашу мирную 
политику, указывал он, одобряет громадное большинство 
населения земли.

Советская социалистическая Родина стала могучей 
преградой на пути империалистических агрессоров к раз
вязыванию ими грабительских войн, к порабощепию и ог
раблению других пародов.

Победа Великой Октябрьской социалистической рево
люции вызвала могучую волну революционного рабочего 
и национально-освободительного движения во многих 
странах, на всех континентах мира. Рабочий класс и мно
гомиллионные трудящиеся массы, вдохновленные приме
ром героического пролетариата России, сплачивали свои 
ряды, поднимались на борьбу за свою свободу и незави- 
гимость. Октябрьская революция, подчеркивал В. И. Ле
пин, «указала всему миру пути к социализму и показала 
буржуазии, что близится конец ее торжества»1 2.

Советское государство стало маяком, великой притяга
тельной силой для всех угнетенных и порабощенных на
родов в капиталистических, колониальных и зависимых 
странах. Победоносное социалистическое строительство в 
СССР все более увеличивало вдохновляющую силу идей 
социализма, способствовало неуклонному росту авторите
та и влияния Советского Союза на международной арене.

Первое в мире социалистическое государство по своей 
экономической и социальной природе, по своим целям и 
устремлениям явилось миролюбивым государством. Но

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 99.
2 Там же, т. 37, с. 30.
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победа социализма в одной стране, даже в такой огром
ной, какой является наша Родина, не могла сразу исклю
чить все войны. Социализм не обладал необходимой эко
номической и военной мощью для того, чтобы предотвра
тить нашествие империалистов или не дать им возмож
ности развязать новую мировую войну. Нельзя забывать, 
что в 1919 г. на долю Советской страны приходилось 
лишь 16 процентов территории земного шара, 7,8 процен
та населения и менее 3 процентов мирового промышлен
ного производства, которое увеличилось до 10 процентов 
накануне второй мировой войны !.

В то же время империалистические государства обла
дали огромными материальными и людскими ресурсами, 
имели многочисленные постоянные армии. Как известно, 
в 1914 г., накануне первой мировой войны, во всех стра
нах мира под ружьем было 7 млн. человек. В 1921 г., пос
ле Версальского мира и разоружения побежденных стран, 
общая численность всех армий капиталистических госу
дарств по штатам мирного времени достигала 11 млн. че
ловек, то есть возросла более чем в полтора раза1 2.

В последующем, в связи с подготовкой ко второй ми
ровой войне, численность вооруженных сил и военные рас
ходы в лагере империализма достигли еще более громад
ных размеров. Причем эти приготовления носили все бо
лее ярко выраженную антисоветскую направленность.

В. И. Ленин учил оценивать перспективы революцион
ного движения в зависимости от того, какой класс стоит 
в центре современной эпохи, определяя главное ее содер
жание, главное направление, главные особенности истори
ческого развития. Он подчеркивал, что Советская социа
листическая республика выдвинулась в авангард мирово
го революционного движения. «...Все события мировой 
политики, — писал В. И. Ленин,— сосредоточиваются не
избежно вокруг одного центрального пункта, именно: 
борьбы всемирной буржуазии против Советской Россий
ской республики, которая группирует вокруг себя неми
нуемо, с одной стороны, советские движения передовых 
рабочих всех стран, с другой стороны, все национально- 
освободительные движения колоний и угнетенных народ
ностей, убеждающихся на горьком опыте, что им нет спа-

1 См.: Народное хозяйство СССР за 60 лет. Юбилейный ста
тистический ежегодник. М., 1977, с. 34—35.

2 См.: Десятилетие мировой войны. М., 1924, с. 36.
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сепия, кроме как в победе Советской власти над всемир
ным империализмом» '.

Ход мировой истории полностью подтвердил правиль
ность этого ленинского вывода. В исключительно напря
женной и ожесточенной борьбе Советское государство от
воевывало у всемирной буржуазии одну позицию за дру
гой.

В. И. Ленин обращал особое внимание на то, что за
щита первого в мире социалистического государства яв
ляется делом интернациональным, обеспечивающим пост
роение социалистического общества в одной стране и раз
витие мировой пролетарской революции в других странах.

Особенно остро стоял вопрос о защите социалистиче
ского Отечества в первые месяцы существования Совет
ской власти. Именно в этот период, на крутом повороте 
исторического развития, гений великого Ленина осветил 
партии п советскому народу пути организации защиты 
Советской республики как оплота и базы мировой проле
тарской революции.

В. И. Ленин неопровержимо доказал, что после победы 
Октябрьской революции развитие мировой пролетарской 
революции в дальнейшем будет идти по пути упрочения 
первого в мире социалистического государства, отпадения 
все новых и новых стран от системы империализма и пе
рехода их на путь социалистического строительства. При 
этом он подчеркивал, что развитие мировой пролетарской 
революции будет происходить в ожесточенной борьбе про
тив империалистов до тех пор, пока окончательная побе
да социализма не восторжествует во всемирном масштабе. 
«Начавшись блестящим успехом в одной из стран, она, 
может быть, будет переживать мучительные периоды, ибо 
окончательно победить можно только в мировом масштабе 
и только совместными усилиями рабочих всех стран» 1 2.

Сохранение и упрочение Советского государства, ус
пешное развертывание социалистического строительства 
в нашей стране, учил Ленин, составляют всемирно-исто
рическую задачу и являются выполнением интернацио
нального долга советским народом перед рабочим классом 
н трудящимися всего мира. В то же время он подчерки
вал, что рабочие и трудящиеся всех стран видят в лице

1 Л е н и н  В. И, Поли. собр. соч., т. 41, с. 163.
2 Там же, т. 36, с. 335.
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нашей Родины прообраз нового общества и что они всеми 
силами будут оказывать ей всяческую поддержку.

Огромное значение имеют ленинские положения о том, 
что Советская социалистическая республика представляет 
собой крепость социализма, передовой отряд всемирной 
армии социализма. В. И. Ленин говорил, что мы должны 
во что бы то ни стало, любой ценой удержать, сохранить 
эту крепость, пока назревает революция в других стра
нах, пока подходят другие отряды *.

Великий патриот и интернационалист, В. И. Ленин не 
уставал разъяснять рабочему классу, всем трудящимся, 
что, защищая социалистическое Отечество от империали
стов, мы защищаем не великодержавность, а интересы 
мирового социализма. «...Мы утверждаем, — говорил он,— 
что интересы социализма, интересы мирового социализма 
выше интересов национальных, выше интересов государ
ства. Мы оборонцы социалистического отечества» 1 2. Ленин 
еще и еще раз подчеркивал, что «именно в интересах 
«укрепления связи» с международным социализмом обя
зательно оборонять социалистическое отечество» 3.

Паша партия, советский народ и его воины всегда вер
ны этим заветам великого вождя.
П ти и Формы Теоретически обосновывая историче-
органнзащш З ащ и ты  СКУЮ необходимость защиты завоева- 
завосваний иий социалистической революции,
социалистической В. И. Ленин глубоко разрабатывал
революции вопрос о путях ее организации, о
диалектическом подходе к выбору методов и форм борь
бы с учетом конкретно-исторической обстановки, классо
вых взаимоотношений в стране и на международной 
арене.

Сразу же после победы Октябрьской революции Ком
мунистическая партия и Советское правительство развер
нули напряженную борьбу за претворение в жизнь ле
нинского Декрета о мире, за выход из империалистиче
ской войны и заключение мира. Эта миролюбивая поли
тика, вытекавшая из самой природы социалистического 
государства, была жизненно необходимой для молодой 
Советской республики, только что приступившей к строи
тельству нового общества. Вместе с тем заключение мира

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 82, 251.
2 Там же, с. 341—342.
3 Там же, с. 292.
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с Германией являлось одной из конкретных форм защиты 
социалистического Отечества.

Только заскорузлые догматики не видят того, отмечал 
В. И. Ленин, что победа социалистической революции 
в одной стране создала новую своеобразную историческую 
ситуацию, которая требует умелого подхода к выбору 
форм защиты Отечества. «...Большевики никогда не отка
лывались от обороны, но только эта оборона и защита 
отечества должна была иметь определенную, конкретную 
обстановку, которая есть в настоящее время налицо, а 
именно: защита социалистической республики от необык
новенно сильного международного империализма. Вопрос 
стоит только в том, как должны мы защищать отечест
во — социалистическую республику» 1.

Обобщая высказывания Владимира Ильича, можно 
сделать вывод о том, что он рассматривал тогда вопрос 
о защите Отечества с двух сторон. Вся деятельность пар
ши, Советского правительства, усилия всех трудящихся, 
направленные на предотвращение войны, на сохранение 
и упрочепие мира, представляют в своей совокупности одну 
из форм борьбы за защиту социалистического Отечества. 
При этом В. Н. Ленин считал возможным и необхо
димым идти на компромиссы, заключать договоры с им
периалистическими странами, с тем чтобы укрепить поло
жение Советского государства1 2. С другой стороны, исто
рически неизбежна и необходима также и вооруженная 
защита завоеваний социализма, ибо без нее социалисти
ческое государство не могло укрепляться и набираться 
гилы перед опасностью империалистического нападения. 
Вез вооруженной защиты социалистической республики 
mi.i существовать не могли3.

В. И. Ленин вел решительную борьбу с «левыми ком
мунистами» и Троцким, выступавшими против заключе
ния мира с Германией и пытавшимися навязать гибель
ную для Советской республики тактику так называемой 
революционной войны в целях «подталкивания» мировой 
революции. «Подобная «теория» шла бы в полный разрыв 
с марксизмом, который всегда отрицал, «подталкивание» 
революций, развивающихся по мере назревания остроты 
классовых противоречий, порождающих революции. По-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 255.
2 См. там же, с. 402.
3 См. там же, т. 38, с. 138.
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Добиая теория была бы равносильна взгляду, что воору
женное восстание есть форма борьбы, обязательная всегда 
и при всяких условиях. На деле интересы международной 
революции требуют, чтобы Советская власть, свергнув
шая буржуазию страны, помогала этой революции, но 
форму помощи избирала соответственно своим силам. По
могать социалистической революции в международном 
масштабе, идя на возмояшость поражения этой революции 
в данной стране, — такой взгляд даже и из теории подтал- 
кппаппя не вытекает» *.

Условия мира с Германией были неимоверно тяжелые, 
но другого выбора мы не имели. У нашей страны не было 
тогда армии, способной нанести поражение империали
стическим агрессорам. «Преступление, с точки зрения 
защиты отечества, — писал В. И. Ленин, — принимать во
енную схватку с бесконечно более сильным и готовым 
неприятелем, когда заведомо не имеешь армии. Мы обя
заны подписать, с точки зрения защиты отечества, самый 
тяжелый, угнетательский, зверский, позорный мир — не 
для того, чтобы «капитулировать» перед империализмом, 
а чтобы учиться и готовиться воевать с ним серьезным, 
деловым образом» 1 2.

В. И. Ленин постоянно подчеркивал готовность Совет
ского правительства сделать все необходимое, чтобы мир
ная передышка длилась как можно дольше. Мы, заявлял 
он, обещаем рабочим и крестьянам сделать все для мира. 
И мы это сделаем. Но если империалисты нападут на 
Советскую Россию, наш миролюбивый народ, все трудя
щиеся «будут вынуждены встать и встанут, как один че
ловек, па защиту своей страны вооруженной рукой» 3.

В интересах защиты Отечества В. И. Ленин объявил 
беспощадную войну революционной фразе о революцион
ной войне, требовал серьезного отношения к обороноспо
собности и боевой подготовке страны. К войне в защиту 
социалистического Отечества, говорил он, надо готовиться 
длительно, серьезно, начиная с экономического подъвхма 
страны, с налаживания железных дорог, с восстановления 
всюду и везде строжайшей революционной дисциплины.

Для падежной защиты Отечества необходимо было со
здать сильную Рабоче-Крестьяпскую Красную Армию,

1 Л е п и н  13. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 403.
? Там же, с. 395.
3 Там же, т. 36, с. 525.
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способную отстоять великие завоевания трудящихся, от
бить все атаки империалистов на нашу Родину. «Именно 
потому, что мы сторонники защиты отечества, — подчер
кивал Владимир Ильич,— мы говорим себе: для обороны 
нужна твердая и крепкая армия, крепкий тыл...» 1

Военная мощь Советского государства, боеспособность 
его армии зависят прежде всего от экономической органи
зации общества. Последняя, по словам В. И. Ленина, 
имеет в современной войне решающее значение. Заключе
ние мира делало экономически возможным осуществление 
в короткие сроки реорганизации России па основе дикта
туры пролетариата, национализации банков и крупной 
промышленности. «А такая реорганизация сделает социа
лизм непобедимым и в России и во всем мире, создавая 
вместе с тем прочную экономическую базу для могучей 
рабоче-крестьянской Красной Армии» 1 2.

Достижение экономической и военной мощи страны 
В. И. Ленин связывал прежде всего со всемерным разви
тием тяжелой промышленности, с коренными преобразо
ваниями сельского хозяйства, с культурной революцией, 
с утверждением социалистического способа производст
ва, который представляет собой материальные, экономиче
ские условия, обеспечивающие возможность достижения 
победы над империалистическими захватчиками.

Обороноспособность страны и укрепление Вооружен
ных Сил Советского государства в решающей степени 
зависели от успешного претворения в жизнь ленинской 
национальной политики, разрешения национального воп
роса в СССР, от укрепления интернационального единст
ва всех советских народов.

Обосновывая пути организации вооруженной борьбы 
в защиту социалистического Отечества, В. И. Ленин под
черкивал зависимость победы в войне от достижения 
превосходства социализма над капитализмом в экономиче
ском, научпо-техпическом, морально-политическом и воен
ном отношениях. Победоносную войну можно вести толь
ко тта новом, социалистическом и экономическом базисе3.

Исход войн в пользу социализма, по определению 
В. И. Ленина, во многом зависит от преимуществ социа
лизма перед капитализмом в морально-политическом от

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 342.
2 Там же, т. 35, с. 250—251.
8 См. там же, т. 36, с. 493.
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ношении. Морально-политический фактор выражает сте
пень политической сознательности, единства народа и 
армии, их преданности существующему строю, политике 
государства, их отношение к целям войны. Определяющее 
влияние морально-политического фактора на ход и исход 
войны вытекает из решающей роли народных масс в со
временной войне.

В. И. Ленин учил, что мобилизовать все источники 
силы, вдохновить народные массы на героическую борь
бу, организовать их и привести к победе может 
только революционная марксистская партия, тесно 
связанная с массами, верная принципам пролетар
ского интернационализма.

Исторический опыт развития Совет
ского государства целиком и полно
стью подтвердил силу и жизненность 
ленинских идей о вооруженной за
щите социалистического Отечества. 
На долю нашего народа выпали тя

желые и суровые испытания. Из всего, периода сущест
вования Советской власти около двух десятилетий выпа
ло на годы войн, навязанных нашему народу, и после
дующее восстановление народного хозяйства, которому за 
время войн был нанесен огромный ущерб.

Советскому народу пришлось вести навязапные импе
риалистами две кровопролитные войны: гражданскую 
1918—1920 гг. и Великую Отечественную 1941 —1945 гг.

Гражданская война в СССР была первой отечествен
ной войной в защиту завоеваний Великого Октября. Она 
не являлась неизбежным следствием социалистической 
революции. Эта война была навязана молодой Советской 
республике свергнутыми эксплуататорскими классами 
при поддержке империалистов США, Англии, Франции, 
Японии и других стран.

Империалисты стран Антанты вначале стремились за
душить Советскую республику с помощью германских 
армий, а затем сами организовали открытую вооружен
ную интервенцию в пределы нашей страны, оказывали 
огромную помощь внутренней контрреволюции, осущест
вляли руководство белогвардейскими войсками. В. И. Ле
нин отмечал, что Колчак и Деникин, эти главные и серь
езные враги Советского государства, держались с помо
щью Антанты. «Не будь помощи им со стороны Антанты

Жизненпость 
ленинских идей 
о защите 
социалистического 
Отечества
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(Англия, Франция, Америка), они бы давно развалились. 
Только помощь Антанты делает их силой» *.

В неимоверно тяжелых условиях, когда Советская Рос
сия, подобно осажденной крепости, находилась в огнен
ном кольце фронтов, Коммунистическая партия и Совет
ское правительство призвали народ к справедливой, рево
люционной, отечественной войпе. Преодолевая огромные 
трудности и лишения, советские люди более трех лет от
ражали бешеный вооруженный натиск империалистиче
ских хищников и внутренней контрреволюции.

Под руководством партии и ее гениального вождя со
ветский народ и его Красная Армия проявили чудеса ге
роизма, самоотверженности, высокой идейности и беспре
дельной преданности великим идеалам социализма и 
одержали всемирно-историческую победу.

Анализируя соотношение сил молодой Советской рес
публики и империалистических государств в период ино
странной военпой интервенции и гражданской войны и 
причины нашей победы, В. И. Ленин сделал ряд важных 
выводов, имеющих принципиальное значение для пони
мания решающей роли Коммунистической партии в орга
низации вооруженной защиты социализма. Он говорил, 
что в то время Советская республика была «неизмеримо 
слабее всех остальных держав и в экономическом, и в по
литическом, и в военном отношениях...»1 2 и «в условиях 
неслыханных экономических трудностей нам пришлось 
проделать войну с неприятелем, превышающим наши си
лы в сто раз...» 3.

Наша победа была закономерной. На бесконечное во
енное и техническое превосходство Антанты, говорил 
И. И. Ленин, мы ответили тем, что отняли это превосход
ство, хотя досталось нам это дорогой ценой. Мы одержали 
победу потому, что эта война была продолжением револю
ции, продолжением коммунистической политики, полити
ки пролетариата — класса, который может вести за собой 
массу населения. Мы победили потому, что наша страна 
перешла к диктатуре пролетариата и молодой Республи
ке Советов «было обеспечено сочувствие трудящихся масс 
по всем мире...» 4.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 46.
2 Там же, т. 44, с. 294.
3 Там же, т. 45, с. 9.
4 Там же, т. 42, с. 312.
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Социализм выиграл первую решающую битву против 
сил капиталистического мира. Мы устояли против всех, 
с законной гордостью говорил В. И. Ленин. «Весь ход 
борьбы с внутренней контрреволюцией и иностранными 
интервентами показал, — отмечается в постановлении ЦК 
КПСС,— что революция может закрепить свою победу 
только в том случае, если она умеет защищаться»

Победа советского народа в гражданской войне озна
чала крупнейшее военное и политическое поражение ми
рового империализма, продемонстрировала великую жиз
ненную силу и непобедимость молодого Советского госу
дарства.

По империалистические хищники не отказались от 
стремления уничтожить силой оружия первое в мире 
социалистическое государство. В. И. Ленин неоднократ
но подчеркивал, что мы отбили только первую попытку 
нашествия империалистов на нашу Родину, что таких по
пыток еще будет не одна, что от военного нашествия мы 
всегда на волоске. Вдохновляя трудящихся на социали
стическое строительство, он вместе с тем' призывал к ве
личайшей бдительности, требовал неуклонно укреплять 
обороноспособность Советского государства.

Несмотря па сложность обстановки, наш народ, руко
водимый партией, восстановил народное хозяйство после 
гражданской войны и претворил в жизнь ленинский план 
построения социализма. Социалистическая индустриализа
ция страны и коллективизация сельского хозяйства, куль
турная революция обеспечили превращение нашей Роди
ны в передовую, могучую индустриально-колхозную дер
жаву. Это дало возможность укрепить и обороноспособ
ность Советского государства.

Еще более ожесточенной и напряженной была Вели
кая Отечественная война Советского Союза против фа
шистской Германии и милитаристской Японии, представ
лявших собой ударпую силу международного империа
лизма. Предпринимая разбойничье нападение, импе
риалисты стремились восстановить в нашей стране 
капитализм, лишить народы Советского Союза националь
ной независимости и государственной самостоятельности, 
истребить миллионы советских людей физически. Вместе 
с тем отит ставили своей целью задушить революционное 1

1 О (iO-ii годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции. Постановление ЦК КПСС от 31 января 1977 года. М., 
1977. с. 5.
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рабочее движение в своих странах, подавить растущую 
национально-освободительную борьбу народов колониаль
ных и зависимых государств.

Особенно суровые испытания выпали на долю совет
ского народа в первые месяцы войны, когда вооруженная 
до зубов, имевшая двухлетний опыт войны и опирав
шаяся на экономику почти всей Европы гитлеровская ар
мия вместе со своими союзниками, использовав преиму
щества внезапного нападения, вынудила наши войска ве
сти ожесточенные оборонительные бои. Одпако тяжелые 
испытания не сломили боевого духа Советских Вооружен
ных Сил, не поколебали стойкости нашего парода и его 
безграничной веры в победу правого дела. Следуя призы
ву партии, советский народ поднялся на Великую Оте
чественную войну и своей героической борьбой опроки
нул все планы и расчеты гитлеровских захватчиков.

Минувшая война вновь показала глубокую прозорли
вость нашей партии, своевременно взявшей курс на уско
рение темпов социалистического преобразования страны. 
Именно благодаря этому Советский Союз оказался спо
собным выдержать натиск полчищ фашистской Германии, 
а потом разгромить их и одержать всемирно-историческую 
победу. Эта победа — результат коренных преимуществ 
социализма перед капитализмом. «Победа Советского Со
юза в Великой Отечественной войне убедительно дока
зала жизнеспособность и несокрушимость первого в мире 
социалистического государства. Она явилась торжеством 
рожденного Октябрем нового общественного и государст
венного строя, социалистической экономики, идеологии 
марксизма-ленинизма, морально-политического единства 
советского общества, нерушимой дружбы народов СССР»1.

Главным творцом великой Победы был советский на
род, совершивший подвиг, равного которому еще не 
знала история. «...Советский народ, — подчеркивал 
Л. И. Брежнев, — с честью выдержал суровое испытание 
войны. Враг был разбит, повержен. Наш замечательный 
парод, народ-герой, народ-богатырь высоко поднял над 
планетой и победно пронес сквозь огонь военных лет ове
янное славой ленинское знамя, знамя Великого Октяб
ря, знамя социализма» 1 2.

1 Тридцатилетие Победы советского народа в Великой Отече- 
п  венной войне. Документы и материалы. М., 1975, с. 4.

2 Б р е ж н е в  Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи. М., 
1970, т. 1, с. 139.
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В результате разгрома гитлеровской Германии и ми
литаристской Японии еще более упрочились позиции со
циализма. Появились благоприятные возможности для 
победы народно-демократического строя в ряде стран Ев
ропы и Азии, для дальнейшего подъема революционного 
рабочего и национально-освободительного движения. Не
измеримо возросли авторитет и влияние Советского Сою
за па международной арене.

Победа советского парода и его Вооруженных Сил оз
начала, что мировой империализм потерпел второе круп
ное военное и политическое поражение в своем стремле
нии вооруженной силой задушить первую страну социа
лизма. История вновь подтвердила правоту вещих слов 
великого Ленина: «Никогда не победят того народа, в ко
тором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, 
почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Совет
скую власть — власть трудящихся, что отстаивают то де
ло, победа которого им и их детям обеспечит возможность 
пользоваться всеми благами культуры, всеми создания
ми человеческого труда»

Произошли коренные изменения в соотношении поли
тических сил на международной арепе в пользу социализ
ма. Образовалась мировая социалистическая система. 
Современное мировое развитие, как и предвидел В. И. Ле
пин, происходит под зпаком все усиливающегося воздей
ствия социализма, который все более превращается в ре
шающий фактор развития человеческого общества. Миро
вая социалистическая система, силы, борющиеся против 
империализма, за социалистическое переустройство обще
ства, определяют главное направление исторического раз
вития в современную эпоху.

Победоносно закончив Великую Отечественную войпу, 
Советская страна получила возможность возобновить ком
мунистическое строительство. Залечив тяжелые раны, на
несенные войной, наш народ проявил массовый героизм 
в борьбе за выполнение послевоенных планов развития 
народного хозяйства СССР, создал общество развитого со
циализма и добился крупных успехов в хозяйственном и 
культурном строительстве, в развитии науки и техники, 
в повышении своего жизненного уровня. Рост экономиче
ского и военнотполитического могущества СССР за эти

1 Л е в и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 315.
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годы еще более укрепил внешнеполитические позиции 
нашего государства.

В Программе КПСС, решениях XXIV и XXV съездов 
партии, в повой Конституции СССР, других документах 
партии и правительства намечены новые величественные 
задачи коммунистического строительства. В этих доку
ментах раскрыто огромное международное значение сози
дания бесклассового общества в нашей стране. Коммуни
стическое строительство в СССР усиливает экономиче
скую, политическую и оборонную мощь социалистической 
системы в целом, способствует распространению и утвер
ждению идей социализма во всем мире.

Опыт исторического развития убедительно показыва
ет, что соотношение сил на международной арене неук
лонно меняется в пользу социализма, рабочего и нацио
нально-освободительного движений. Однако и ныне с ис
ключительной остротой стоит вопрос о необходимости ре
шительной вооруженной защиты завоеваний социализма. 
Это обусловлено тем, что, несмотря на резкое и всесторон
нее ослабление империализма, его агрессивная природа 
но изменилась. Империализм был и остается врагом ми 
ра, демократии п социализма, источником военпой опас
ности в современную эпоху. «Хотя возможности агрес
сивных действий империализма теперь значительно уре
заны, — отмечалось на XXV съезде КПСС,— его природа 
остается прежней. Поэтому миролюбивым силам необхо
димо проявлять высокую бдительность» 1.

Агрессивная сущность современного империализма 
проявляется прежде всего в том, что он не отказался от 
своей глобальпой стратегии уничтожения мирового со
циализма военными средствами и готовит самое страшное 
преступление против человечества — мировую ракет
но-ядерную войну. В чудовищных размерах осуществля
ется материальная подготовка войны. Убедительным под
тверждением этого является небывалый рост милитариз
ма в капиталистическом мире, который выражается в 
трех основных тенденциях: увеличении военных расхо
дов главных капиталистических государств; росте воен
пой машины буржуазных государств; возрастании запасов 
оружия массового поражения, прежде всего ядерного.

1 XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза.
Стенографический отчет, т. 1, с. 47.
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Агрессивная сущность империализма находит свое вы
ражение также в попытках наиболее реакционных сил ка
питалистических стран сорвать процесс разрядки между
народной напряженности, затормозить развитие мирового 
революционного процесса, воспрепятствовать стремлению 
народов к свободе и национальной независимости.

Углубление общего кризиса капитализма, обострение 
его противоречий усиливают авантюризм империализма. 
Он все чаще пытается искать выход в военных провока
циях, различного рода заговорах и прямых военных ин
тервенциях. Империалисты все более активизируют свои 
подрывные действия против социалистических стран и 
развивающихся страп, становящихся на путь социали
стической ориентации.

В докладе «Великий Октябрь и прогресс человечест
ва», посвященном 60-летию Великой Октябрьской социа
листической революции, Л. И. Брежнев говорил, что со
вокупный опыт мирового социализма убеждает в том, что 
«социализм может утвердиться лишь в том случае, если 
власть трудящихся сумеет защитить революцию от лю
бых атак классового врага...» 1.

Главной реакционной силой современности, выступаю
щей в роли мирового жандарма, является американский 
империализм. Империалисты США — покровители и по
собники израильской агрессии на Ближнем Востоке про
тив арабских народов. Они грубо вмешиваются во внут- 
реппие дела стран Африки, Азии и Латинской Америки, 
разжигают опаспые очаги войны в различных районах 
мира. Монополии США в гигантских размерах осущест
вляют милитаризацию экономики страны и гонку воору
жений.

«Острие агрессивной стратегии империализма, как и 
раньше, направлено прежде всего против социалистиче
ских государств. Империализм не отказывается от пря
мой вооруженной борьбы против социализма. Он непре
рывно усиливает гонку вооружений, пытается активизи
ровать военные блоки, созданные в целях агрессии 
против Советского Союза и других социалистических стран, 
обостряет против них идеологическую борьбу, старается 
затормозить их экономическое развитие» 1 2.

1 Б р е ж н е в  Л. И. На страже мира и социализма, с. 537.
2 Международное Совещание коммунистических и рабочих 

партий. Документы и материалы, с. 287.
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Огромную опасность для дела мира и социализма пред
ставляет курс маоистского руководства Китая, политика 
которого смыкается с самыми реакционными силами им
периализма.

В современном Китае усиленно ведется антисоветская 
пропаганда, разжигается военная истерия, в огромных 
масштабах осуществляются военные приготовления. Ми
литаризации подвергаются основные отрасли тяжелой 
промышленности, наука, наращивапию вооружений под
чинена внешняя торговля. Пекинские гегемоштсты для 
модернизации вооруженных сил пытаются заполучить бо 
лее совершенную военную технику и технологию запад
ных стран.

Готовясь к войне, маоисты лицемерно обвиняют в аг
рессивных намерениях СССР и другие социалистические 
страны. Как и их единомышленники на Западе, они твер
дят о наличии «советской военной угрозы». В действи
тельности никакой угрозы со стороны СССР не сущест
вует. Советскому Союзу война не нужна. Наш народ иск
ренне стремится к миру и дружбе со всеми пародами, и 
том числе и с китайским.

Советское правительство, проявляя добрую волю, неод
нократно выступало с инициативами, направленными на 
нормализацию отношений между СССР и КНР. В январе 
1971 г. оно предложило правительству КНР заключить 
договор о неприменении силы. В июне 1973 г. Советское 
правительство предложило китайской стороне заключить 
договор о ненападении. В феврале 1978 г. Президиум Вер
ховного Совета СССР направил Постоянному комитету 
Всекитайского собрания народных представителей Обра
щение, в котором предлагалось положить конец ненор
мальному положению в отношениях между нашими стра
нами, остановить опасный процесс их дальнейшего обост
рения.

Пекинское руководство, по существу, отклонило пред
ложения Советского правительства. Более того, в апреле 
1979 г. Постоянный комитет Всекитайского собрания на
родных представителей в одностороннем порядке принял 
решение не продлевать Договор о дружбе, союзе и вза
имной помощи, заключенный между Китаем и Советским 
Союзом в феврале 1950 г.

Все действия маоистского руководства Китая свиде
тельствуют о его предательстве дела социализма, полном 
отходе от марксизма-ленинизма. Маоисты встали на путь
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великодержавного шовинизма и гегемонизма, территори
альных притязаний к соседним государствам, вражды к 
Советскому Союзу и другим социалистическим странам. 
Антисоциалистическое перерождение пекинского руковод
ства отчетливо проявилось в нападении Китая на социа
листический Вьетнам, в его стремлении не только к эко
номическому, но и к военному блокированию с силами 
империализма, реакции и войны.

Все это обязывает нашу партию вести непримиримую 
борьбу против идеологии и политики маоизма. КПСС ни
когда не забывает, что в современном мире идет острей
шая борьба двух идеологий — социалистической и буржу
азной, борьба, отражающая непримиримость классовых 
позиции пролетариата и буржуазии, социализма и капи
тализма. Империалистическая буржуазия, стремясь подо
рвать социалистическое общество изнутри, делает глав
ную ставку па националистические, ревизионистские и ле
вацкие элементы, пытаясь притупить классовое сознание, 
ослабить идейно-политическое единство народов социали
стических стран, разобщить трудящихся.

В настоящее время с особой силой звучит ленинский 
призыв к единению всех революционных, прогрессивных 
сил в борьбе против империалистической разбойничьей 
политики, за дело демократии, социализма и мира.

2. Создание военной организации —
одна из важнейших задач социалистической революции

К. Маркс и 
Ф. Энгельс 
о военной 
организации 
пролетариата

Принципиальные теоретические ус
тановки о необходимости вооружен
ной защиты завоеваний социализма 
и характере военной организации 
победившего пролетариата дали 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Выводы по 

этим вопросам содержатся в целом ряде их трудов *.
Основоположники марксизма научно, доказали необ

ходимость слома буржуазной государственной машины, 
уничтожения армии, полиции и чиновничества как основ
ных органов эксплуатации и угнетения трудящихся, со- 1

1 См. работы К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бона
парта», «Гражданская война во Франции» и работы Ф. Энгельса 
«Эльберфельдскпе речи», «Возможности и перспективы войны 
Священного союза против Франции в 1852 г.», «Анти-Дюринг», 
«Может ли Европа разоружиться?» и другие.
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здания военной организации победившего пролетариата. 
Опи учили, что освобождение пролетариата и утвержде
ние новых общественных отношений приведут к появле
нию новой, более совершенной военной организации и 
поенной науки, опирающихся на преимущества социали
стического строя, на высокий материально-технический 
уровень социалистического общества и высокие морально- 
политические качества его тружеников. Создание новой 
военной организации и нового способа ведения войны яв
ляется, по словам Ф. Энгельса, военным выражением 
эмансипации (освобождения) пролетариата

Правильность вывода марксизма о необходимости сло
ма буржуазной государственной машины была подтверж
дена опытом Парижской коммуны 1871 г., создавшей свою 
военную организацию из широких слоев парижского про
летариата — Национальную гвардию во главе с Цент
ральным комитетом.

В работе «Гражданская война во Франции» К. Маркс 
писал: «Париж мог сопротивляться только потому, что 
вследствие осады он избавился от армии и заменил ее на
циональной гвардией, главную массу которой составляли 
рабочие. Этот факт надо было превратить в установлен
ный порядок, и потому первым декретом Коммуны было 
уничтожение постоянного войска и замена его вооружен
ным народом»1 2.

Анализируя опыт Парижской коммуны, К. Маркс не
однократно отмечал всемирно-исторический подвиг проле
тариев Парижа, их героизм в борьбе против своих клас
совых врагов, их готовность «штурмовать небо». Он счи- 
Iал важнейшим уроком Коммуны то, что восставший 
пролетариат должен сломать бюрократически-военную ма
шину, создать свои вооруженные силы и решительно идти 
в наступление против правительственных войск.

К. Маркс и Ф. Энгельс высказали также принципи
альные положения относительно построения военной ор- 
кшизации пролетариата. Ф. Энгельс предполагал, что 
одновременная победа социализма в главных капиталисти
ческих странах позволит отказаться от постоянных кадро
вых армий и перейти к системе всеобщего вооруженного 
ополчения (милиции). В коммунистическом обществе, го
ворил он, никто не станет и думать о постоянном войске*

1 См.: М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 7, с. 509.
2 Там же, т. 17, с. 342.
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а) потому, что оно не нужно для охраны внутреннего по
рядка; б) потому, что коммунистическому обществу чуж
ды захватнические войны; в) потому, что задачи обороны 
могут быть решены без постоянных армий. Вот почему 
коммунистическое общество «не нуждается в постоянной 
армии, так как легко будет научить каждого годного для 
войны члена общества, наряду с его другими занятиями, 
в л а д е й , оружием настолько, насколько это необходимо для 
защиты страны, а не для парадов»

В то же время Ф. Энгельс отмечал, что для ведения 
оборонительных войн пролетариат должен будет созда
вать массовые армии, обладающие высокой подвижно
стью. «И точно так же, — rnicaSi он, — как пролетарская 
революция в промышленности будет заключаться отнюдь 
пе в упразднении паровых машин, а в увеличении их чис
ла, -- так и в военном деле речь пойдет не об уменьше
нии .массовости армий и их подвижности, а, наоборот, 
о поднятии того и другого на более высокую ступень» 1 2.

Говоря о возможной оборонительной войне революци
онной Франции против стран Священного союза (1852 г.), 
Ф. Энгельс предполагал, что ее вооруженные силы будут 
состоять из двух частей: 1) пролетарской гвардии в го
родах и крестьянской гвардии в сельских местностях для 
обслуживания крепостей и несения внутренней службы 
и 2) регулярной армии — против вторжения3.

Опыт Парижской коммуны 1871 г. блестяще подтвер
дил это предвидение Энгельса.

К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали далее, что по соци
альному составу новые армии будут в своей основе про
летарскими. Пролетариат даст основную массу офицер
ских кадров, хотя их подготовка потребует довольно дли
тельного времени. Поэтому необходимо привлечь на свою 
сторону на первом этапе возможно большее количество 
старых офицеров, особенно из числа среднего и низшего 
командного состава 4.

К. Маркс и Ф. Энгельс указывали, что защитники со
циалистических завоеваний проявят невиданную стой
кость и массовый героизм, ибо они всегда будут вести

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 2, с. 539.
2 Там же, т. 7, с. 510.
3 См. там же, с. 518.
4 См. там же, с. 519.
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только справедливые, освободительные войны. Ф. Энгельс 
отмечал в этой связи, что член коммунистического обще
ства «в случае войны, которая, конечно, может вестись 
только против антикоммунистических наций, должеп за
щищать действительное отечество, действительный очаг, 
что он, следовательно, будет бороться с воодушевлением, 
со стойкостью, с храбростью, перед которыми должна 
разлететься, как солома, механическая выучка современ
ной армии»

Основоположники научного коммунизма учили, что с 
победой пролетариата будет создана не только качествен
но новая военная организация, но и возникнет новый спо
соб ведения войны. По определению Ф. Энгельса, основой 
последнего явятся действительное освобождение пролета
риата, уничтожение эксплуататорских классов, коренные 
преобразования в социальной и политической организа
ции общества, бурный рост и развитие социалистического 
производства. Новая военная наука выступит продуктом 
новых общественных отношений. Постепенный рост про
изводительных сил, а вместе с тем и населения даст воз
можность собирать более значительные, чем ранее, воин
ские массы.

Ф. Энгельс писал, что будущие социалистические ар
мии ввиду их пролетарского состава, высокой военной 
выучки, огромных масс, большой подвижности н манев
ренности во многом превзойдут буржуазные армии. «По 
своей массе и стратегической подвижности, — писал он,— 
эти армии будут обладать, следовательно, неслыханно 
страшной силой. Тактическая подвижность (при несении 
патрульной службы, в стрелковых цепях, на поле сраже
ния) у таких солдат также будет стоять на гораздо более 
высокой ступени. По силе, ловкости, интеллигентности 
они превзойдут всех тех солдат, которых может дать со
временное общество» 1 2.

Таковы наиболее важные теоретические положения по 
вопросам военной организации пролетариата, сформулиро
ванные основоположниками научного коммунизма на ос
нове глубокого анализа истории войн и военного искусст
ва, обобщения опыта революционной борьбы пролетариа- 
I а против буржуазии.

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 2, с. 539.
2 Там же, т. 7, с. 512.
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В. II. Ленип 
о составе н задачах 
рево л юциоппой 
армии

Выдающаяся роль в дальнейшей раз
работке теоретических проблем и 
решении практических задач по со
зданию военной организации проле
тарского государства принадлежит 

В. И. Ленину. Основные выводы сделаны им в этой об
ласти на основе применения положений марксизма к пе
риоду империализма, научного анализа характера войн 
новой эпохи, тщательного изучения военного дела, обоб
щения опыта вооруженной борьбы рабочего класса, осо
бенно Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. в 
Москве и Октябрьского вооруженного восстания 1917 г. 
в Петрограде, а также опыта воеипо-боевой работы боль
шевистской партии и советского военного строительства.

Пою многогранную деятельность вождя по разработке 
и дальнейшему развитию вопросов военной организации 
пролетариата и ее созданию можно разделить на два ос
новных этапа, соответствующих дооктябрьскому и после
октябрьскому периодам деятельности партии.

В годы борьбы за свержение господства эксплуататор
ских классов и установление диктатуры пролетариата 
В. И. Ленип направляет усилия партии па создание во
енной организации, соответствующей выполнению задач, 
стоявших в то время перед рабочим классом. Это обеспе
чивалось путем широкого развертывапия военно-боевой 
работы. При разработке организационных, политических 
и теоретических оспой марксистской партии в России Ле
нин уделяет данпой проблеме особое внимапие. В своей 
книге «Что делать?» в качестве одной из важнейших ор
ган пзационпмх задач он указывает па необходимость раз
вертывания агитационно-пропагандистской работы и со
здания социал-демократических организаций в армии и 
па флоте. «...Мы непременно должны обратить самое серь
езное внимапие на пропаганду и агитацию среди солдат 
и офицеров, на создание «военных организаций», входя
щих в нашу партию» *, — указывал он.

Крупным вкладом в теорию марксизма явилась разра
ботка В. И. Лениным основного требования первой Про
граммы большевистской партии по военному вопросу. 
В Программе была определена политика партии по отно
шению к старой армии как важнейшему орудию эксплуа
таторского государства, сформулированы практические за

Л с н и и 15. И. Полп. собр. соч., т. 6, с. 129.
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дачи по созданию военной организации пролетариата, по 
завоеванию на сторону революции рабочих и крестьян, 
одетых в военную форму. Первая Программа партии про
возглашала замену постоянного войска всеобщим воору
жением народа *. Это важнейшее общеполитическое тре
бование было выдвинуто в полном соответствии с указа
ниями К. Маркса и Ф. Энгельса и принято по настоянию 
В. И. Ленина1 2. Его теоретическое и политическое значе
ние состояло в том, что оно, с одной стороны, звало к 
борьбе за уничтожение постоянной армии вообще и цар
ской армии в частности как орудия угнетения трудящихся 
эксплуататорскими классами. Это требование свидетель
ствовало также о том, что ленинская партия с момента 
своего возникновения подняла знамя решительной борьбы 
против милитаризма, безудержной гонки вооружении и 
захватнических войн. С другой стороны, оно определяло 
пути организации вооруженных сил революции, призван
ных обеспечить победу рабочего класса и трудящегося 
крестьянства, защитить и развить их завоевания. Выдви
гая это требование, В. И. Ленин, большевики ставили за
дачу — привлечь к активной революционной борьбе сол
дат и матросов русской армии и флота.

В статье «Войско и революция», написанной в 1905 г., 
Владимир Ильич указал на огромное значение для судеб 
русской революции замены постоянного войска всеобщим 
вооружением народа: «Вырвем зло с корнем. Уничтожим 
совершенно постоянное войско. Пусть армия сольется с 
вооруженным народом, пусть солдаты понесут в парод 
свои военные знания, пусть исчезнет казарма и заменит
ся свободной военной школой. Никакая сила в мире не 
посмеет посягнуть на свободную Россию, если оплотом 
этой свободы будет вооруженный народ, уничтоживший 
военную касту, сделавший всех солдат гражданами и 
всех граждан, способных носить оружие, солдатами» 3.

Огромное значение для дальнейшего развития теории 
марксизма по вопросам военной организации пролетариа
та имеет ленинское учение о революционной армии. 
В. И. Ленин обосновал необходимость ее создания, а так
же состав и главные задачи, раскрыл ее роль в победо
носном завершении буржуазно-демократической револю-

1 См.: КПСС в резолюциях..., т. 1, с. 63.
2 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 7, с. 276, 494.
3 Там же, т. 12, с. 113—114.
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цин и переходе к революции социалистической. Он пока
зал, что революционная армия является конкретным 
выражением военной организации рабочего класса в усло
виях борьбы за диктатуру пролетариата. «Революционная 
армия необходима потому, — писал В. И. Ленин, — что 
только силой могут быть решены великие исторические 
вопросы, а организация силы в современной борьбе есть 
воем пая организация» К

Революционная армия, по определению В. И. Ленина, 
должна была состоять из трех основных частей: воору
женного пролетариата и крестьянства; организованных 
передовых отрядов из представителей этих классов; го
товых перейти на сторону народа частей войска1 2. Глав
ная роль здесь принадлежит вооруженному пролетариату, 
ибо только оп «может создать ядро могучей революцион
ном армии,  могучей и своими идеалами, и своей дисцип
линой, и своей организацией, и своим героизмом в борь
бе...» 3.

В трудах В. И. Лепипа разработаны вопросы о назна
чении вооруженных сил победившей революции, об их 
целях и задачах по защите социальных и политических 
завоеваний, добытых трудящимися в революционной борь
бе. В них обосновано коренное марксистское положение о 
том, что создание революционной армии является одной 
из важнейших задач партии рабочего класса. Револю
ционная армия необходима трудящимся как для осущест
вления победоносного вооруженного восстания, так и для 
обеспечения мирного развития революции, для борьбы с 
внутренней контрреволюцией и иностранной вооружен
ной интервенцией.

Обобщая уроки и опыт первой русской революции, 
В. И. Ленин уделял исключительное внимание разработ
ке вопроса о мирных и немирных формах революционной 
борьбы, обоснованию руководящей роли партии в воору
женной борьбе пролетариата. Он сформулировал свое зна
менитое положение о том, что «в эпоху гражданской 
войны идеалом партии пролетариата является воюющая 
партия» 4.

В. И. Ленин всесторонне разработал военную про
грамму пролетарской революции. Его статья «Военная

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 10, с. 338.
2 См. там же, т. И , с. 365.
3 Там же, т. 12, с. 57.
4 Там же, т. 14, с. 8.
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программа пролетарской революции» (1916 г.) является 
выдающимся вкладом в сокровищницу творческого марк
сизма. В ней, как и во многих других работах, творчески 
развито положение марксизма о войнах справедливых и 
несправедливых, впервые дана глубокая научная харак
теристика войн эпохи империализма, обосновано отно
шение революционной социал-демократии к войнам. 
В. И. Ленин первым из марксистов выдвинул и развил 
положение о войнах в защиту социалистического Отече
ства.

При империализме происходит неуклонный рост мили
таризма, осуществляется бешеная гонка вооружений. Бур
жуазия сосредоточивает в своих руках огромную военную 
силу для борьбы против пролетариата. «Вооруже
ние буржуазии против пролетариата, — отмечал В. И. Ле
нин,— есть один из самых крупных, основных, важней
ших фактов современного капиталистического общества»1.

Разоблачая оппортунистов II Интернационала, высту
павших за разоружение пролетариата, основатель нашей 
партии с исключительной страстностью отстаивает рево
люционное требование марксистской программы по воен
ному вопросу и показывает необходимость вооружения 
пролетариата для развития классовой борьбы, для осу
ществления социалистической революции. «Нашим лозун
гом, — писал В. И. Ленин, — должно быть: вооружение 
пролетариата для того, чтобы победить, экспроприировать 
и обезоружить буржуазию. Это — единственно возможная 
тактика революционного класса, тактика, вытекающая из 
всего объективного развития капиталистического милита
ризма, предписываемая этим развитием. Лишь после того, 
как пролетариат обезоружит буржуазию, он может, не 
изменяя своей всемирно-исторической задаче, выбросить 
на слом всякое вообще оружие, и пролетариат, несомнен
но, сделает это, но только тогда, никоим образом не 
раньше» 1 2.

Как видим, ленинская идея всеобщего вооружения на
рода с социальной точки зрения выражает требование 
партии о противопоставлении милитаризму эксплуататор
ских классов реальной военной силы в лице вооруженного 
революционного народа.

1 Л е п и н  В. И. Полп. собр. соч., т. 30, с. 135.
2 Там же, с. 135—136.
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В. И. Ленин 
о создании 
пооруженных сил 
социалистической 
революции

Важное значение имеют указания о том, в каких фор
мах должно осуществляться требование всеобщего воору
жения народа. В. И. Ленин ставил задачу создания про
летарской милиции, выборности офицеров, отмены воен
ной юстиции и в то же время обращал особое внимание 
па изучение пролетариатом военного дела, на подготовку 
военных кадров (инструкторов) с оплатой их труда за 
казенный счет и т. д. При этом он подчеркивал обще
обязательность этих мероприятий и указывал, что разви
тие революции «неизбежно заставит победивший проле
тариат осуществить именно такую программу»

В период подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции В. И. Ленин выдви
нул и обосновал ряд важных поло
жений о сломе буржуазной государ
ственной машины и о создании 

военной организации государства диктатуры пролета
риата.

В знаменитых «Апрельских тезисах» открыты Сонеты 
как государственная форма диктатуры пролетариата. Прин
ципиальное отличие Советов от буржуазной парламен
тарной республики состоит прежде всего в том, что они 
уничтожают машину угнетения эксплуататорского госу
дарства: армию, полицию, чиновничество. Коммуна, Со
веты рабочих, солдатских и крестьянских депутатов раз
бивают и устраняют эту машину, заменяют се прямым 
и непосредственным вооружением самого народа1 2. Слом 
старой бюрократической военной машины в условиях со
циалистической революции, по определению В. И. Лени
на, развертывается двумя основными путями: во-первых, 
путем вооружения рабочего класса, создания пролетар
ской милиции, отрядов Красной гвардии и, во-вторых, пу
тем революционизирования армии и флота, завоевания 
солдат и матросов на сторону пролетариата.

В ряде своих произведений, особенно в «Письмах из 
далека» и других, вождь нашей партии всесторонне раз
работал вопросы о подготовке вооруженных сил рабоче
го класса, о создании пролетарской милиции, показав при 
этом ее принципиальное отличие от буржуазной поли
ции и армии. В этих трудах раскрываются также теоре

1 Л е п и в  В. И. Полп. собр. соч., т. 30, с. 141.
2 См. там же, т. 31, с. 162.
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тическая несостоятельность и политический вред взглядов 
меньшевиков и эсеров по указанным вопросам.

Разъясняя принципиальное отличие пролетарской ми
лиции от буржуазной армии и полиции, В. И. Ленин под
черкивал, что оно выражается в следующем:

во-первых, пролетарская милиция является вооружен
ной организацией трудящихся и служит целям их пол
ного освобождения от гнета эксплуататоров, целям за
крепления успехов социалистической революции;

во-вторых, пролетарская милиция — подлинно народ
ная вооруженная сила не только потому, что служит ин
тересам трудящихся, но и потому, что она не оторвана от 
народа, а теснейшим образом связана с ним;

в-третьих, пролетарская милиция совмещает в себе во
енные н государственные функции, заменяя собой посто
янное войско и полицию как особые вооруженные отря
ды, стоящие над народом и оторванные от него.

Наиболее типичной формой пролетарской милиции 
явилась Красная гвардия. Ее отряды создавались во всех 
крупнейших промышленных центрах страны и состояли 
из передовых представителен рабочего класса. Красная 
гвардия, насчитывавшая к октябрю 1917 г. около 200 тыс. 
человек, представляла собой основную ударную силу Ве
ликой Октябрьской социалистической революции.

Создавая Красную гвардию как вооруженную органи
зацию пролетариата, наша партия закладывала прочный 
фундамент армии будущего пролетарского государства.

Разоблачая К. Каутского и других лидеров II Интер
национала, В. И. Ленин показал огромное историческое 
значение деятельности партии большевиков, направлен
ной на вооружение пролетариата в период подготовки и 
проведения Великой Октябрьской социалистической рево
люции. «Вооруженные рабочие были зачатком новой ар
мии, организационной ячейкой нового общественного 
строя»

Вооружение рабочего класса, создание отрядов Крас
ной гвардии осуществлялись в противоположность сущест
вованию старой царской армии. Эти задачи решались в 
ожесточенной борьбе против буржуазии, буржуазных и 
мелкобуржуазных партий.

Исключительно большое внимание В. И. Ленин уделял 
созданию демократических организаций в армии и на фло

1 Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 295.
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те, что расценивалось им как начало, как первые шаги 
слома старой буржуазной государственной машины. Он 
отмечал, что англо-французские и русские капиталисты 
хотели «только» сместить или даже «попугать» Нико
лая II, оставив неприкосновенной старую государствен
ную машину: полицию, армию, чиновничество. Но рабо
чие пошли дальше н начали разбивать ее К

Развернувшийся в ходе революции процесс ломки ос
нов старой организации армии и флота был связан преж
де всего с созданием выборных демократических орга
низаций (комитетов) солдат и матросов как на фронте, 
?ак и в тыловых частях, с их активным участием в Со
ветах рабочих и солдатских депутатов.

Накануне победы вооруженного восстания В. Й. Ле
пин в своей работе «Государство и революция» вновь воз
вращается к вопросу о роли постоянной армии в классо
вом обществе и показывает, что «угнетенный класс стре
мится создать новую организацию этого рода, способную 
служить не эксплуататорам, а эксплуатируемым» 1 2.

Он решительно выступил против буржуазии и ее аген
туры в рабочем движении, клеветнически обвинявших 
большевистскую партию в «разложении» армии. Наша 
партия выполняла свой интернациональный долг, отвое
вывая у помещиков и буржуазии их военную силу, при
зывая солдатские и матросские массы к организованным 
политическим действиям, привлекая их на сторону рево
люции.

Благодаря огромной революционной работе партии 
большевиков в армии и на флоте на сторону пролетар
ской революции перешла основная масса солдат и матро
сов. Они активно поддерживали политику большевистской 
партии. Об этом свидетельствовали, в частности, итоги вы
боров в Учредительное собрание. В статье «Выборы в 
Учредительное собрание и диктатура пролетариата» 
В. И. Ленин отмечал, что уже к октябрю — ноябрю 
1917 г. армия была наполовину большевистской. На двух 
решающих фронтах (Северном и Западном) большевики 
получили подавляющий перевес в голосах — свыше одно
го миллиона против 420 тыс. у эсеров. Революционные 
матросы Балтийского флота (приблизительно 120 тыс. че

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 31, с. 40.
2 Там же, т. 33, с. 10.
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ловек) отдали свои голоса большевикам. Меньшевики и 
эсеры потерпели здесь полное поражение

Эти факты свидетельствовали о полном банкротстве 
меньшевиков и эсеров накануне Октябрьского вооружен
ного восстания и об огромном влиянии большевистской 
партии в армии и на флоте. «...В армии, — писал 
В. И. Ленин,— большевики тоже имели уже к ноябрю 
1917 года политический «ударный кулак», который обес
печивал им подавляющий перевес сил в решающем пунк
те в решающий момент. Ни о каком сопротивлении со 
стороны армии против Октябрьской революции пролета
риата, против завоевания политической власти пролета
риатом, не могло быть и речи...» 1 2

Отмечая выдающиеся заслуги партии большевиков в 
организации и ведении революционной работы в армии и 
на флоте и разоблачая предательство социал-демократов 
на Западе, меньшевиков, эсеров и троцкистов в России, 
В. И. Ленйн писал:

«Предатели социализма не подготовили за 1914— 
1917 годы использование армий против империалистских 
правительств каждой нации.

Вольшевики подготовили это всей своей пропагандой, 
агитацией, нелегально-организационной работой с августа 
1914 года. Конечно, предатели социализма, Шейдеманы 
и Каутские всех наций, отделывались по этому поводу 
фразами о разложении армии большевистской агитаци
ей, но мы гордимся тем, что исполнили свой долг, разла
гая силы нашего классового врага, отвоевывая у него 
вооруженные массы рабочих и крестьян для борьбы про
тив эксплуататоров» 3.

Теоретическое решение многих важных вопросов марк
систского учения о войне и армии, о необходимости и пу
тях создания военной организации пролетарского государ
ства, данное В. И. Лениным в дооктябрьский период, под
готовило нашу партию к осуществлению практических 
задач военного строительства после установления дикта
туры пролетариата.

Социалистическая революция, ликвидировав частную 
собственность и рожденные ею отношения социального 
антагонизма, создав новый тип государства — Республи

1 См.: Л е н и н  В. И. Ноли. собр. соч., т. 40, с. 9.
2 Там же, с. 10.
3 Там же, с. 8—9.
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ку Советов, обеспечила главные политические условия как 
для преобразования экономики и культуры, так и для 
коренного изменения всей системы военной организации. 
После победы Октября, говорил В. И. Ленин, в области 
политической и военной мы сделали всемирно-историче
ский шаг, который вошел в мировую историю, как смена 
двух эпох !.

Второй этап развития В. И. Лениным теории марксиз
ма о поенной организации рабочего класса включает раз
работку теоретических проблем строительства, обучения 
и воспитания первой в истории армии пролетарского го
сударства, создание основ советской военной науки, осу
ществление практического руководства строительством 
Красной Армии, а также ее боевыми действиями против 
врагов Советской республики.

В решении всех вопросов теории и практики военного 
дела вождь партии исходил из глубоко научного анализа 
конкретных исторических условий, создавшихся после об
разования Советского государства, из оценки экономиче
ских и социально-политических основ, на которых воз
можно было строительство новой армии, из соотношения 
классовых сил на международной арене. Он указывал, что 
«ряд самых ужасных столкновений между Советской рес
публикой и буржуазными государствами неизбежен. Это 
значит, что господствующий класс, пролетариат, если 
только он хочет и будет господствовать, должен доказать 
это и своей военной организацией» 1 2.

Владимир Ильич всесторонне обосновал проблемы, свя
занные со сломом старой армии, научно определил пути 
создания новой, социалистической армии. Опираясь на 
опыт исторического развития, он показал, что создание 
социалистической армии — чрезвычайно сложный процесс, 
связанный с ликвидацией старой армии, выработкой но
вой дисциплины, развитием сознания широчайших народ
ных масс и изменением их отношения к военной службе. 
«Новый общественный класс, поднимаясь к господству,— 
писал В. И. Ленин,— не мог никогда и не может теперь 
достигнуть этого господства и укрепить его иначе, как 
совершенно разложив старую армию... как пройдя через 
труднейший, мучительнейший период без всякой армии... 
как постепенно вырабатывая, в тяжелой гражданской вой

1 См.: Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 324.
2 Там же, т. 38, с. 139.
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не вырабатывая новую армию, новую дисциплину, новую 
военную организацию нового класса» К

В своих трудах В. И. Ленин с исчерпывающей полно
той изложил положения о том, что решающими фактора
ми в строительстве и укреплении Советских Вооруженных 
Сил являются политическое руководство со стороны Ком
мунистической партии, коренные экономические и соци
ально-политические преобразования в стране, всемерное 
развитие социалистической сознательности и проявление 
инициативы со стороны рабочего класса и трудящегося 
крестьянства, использование возможностей революцион
ных сил старой армии и флота, утверждение социалисти
ческой законности в частях и соединениях новой армии, 
воспитание у трудящихся масс готовности к вооруженной 
защите завоеваний социализма.

Итак, марксизм-ленинизм доказал, что создание воен
ной организации пролетариата является объективной за- 
конохмерностыо социалистической революции. Только при 
этом условии рабочий класс в прочном союзе с трудовым 
крестьянством может сохранить и укрепить свое полити
ческое господство, осуществить коренные экономические 
и социально-политические преобразования и обеспечить 
успешное строительство социалистического общества.

3. Характер и особенности 
Советских Вооруженных Сил

В. И. Ленин раскрыл и охарактеризовал основные осо
бенности Советских Вооруженных Сил, определил их со
циальную природу и историческое назначение, показал 
источники их силы и непобедимости, их коренное отли
чие от капиталистических армий. Это было новое слово 
в теории марксизма о военной организации социалисти
ческого государства.
Орудие защиты
завоеваний
социализма

Коренная особенность Советских Во
оруженных Сил, отмечал В. И. Ле
пин, заключается в том, что они 
рождены Великой Октябрьской со

циалистической революцией, являются оплотом Советской 
власти, защищают интересы трудящихся масс, завоева
ния социализма. Создателем, руководителем и воспита
телем Советских Вооруженных Сил является Коммунисти- 1

1 Л е в и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 295.

55



ческая партия — руководящая и направляющая сила со
ветского общества.

Вооруженные силы империалистических государств 
поставлены на службу эксплуататорским классам. Они 
выступают одним из главных орудий осуществления их 
внутренней и внешней реакционной политики. Буржуаз
ные армии, по определению В. И. Ленина, представляют 
собой самый закостенелый инструмент поддержки старо
го строя, наиболее отвердевший оплот буржуазной дис
циплины, поддержки господства капитала, сохранения и 
воспитания рабской покорности и подчинения ему тру
дящихся 1. В армиях капиталистических стран руководя
щие военные кадры являются представителями эксплуа
таторских классов, и поэтому между ними и основной 
массой армии (солдаты и матросы) существуют неприми
римые классовые противоречия.

В. И. Лепин не раз подчеркивал, что опыт Западной 
Европы показал вело реакционность капиталистических 
армий. «Постоянное войско, — писал он, — везде и во всех 
странах служит не столько против внешнего, сколько 
против внутреннего врага. Постоянное войско повсюду 
стало орудием реакции, слугой капитала в борьбе про
тив труда, палачом народной свободы» 1 2.

Совершенно иными по социальной природе и историче
скому назначению предстали перед народами мира Со
ветские Вооруженные Силы. По своей структуре и нормам 
внутренней жизни они являются отражением обществен
ных отношений социалистического государства, строятся 
на принципах организации нашего общества, совершенст
вуются в соответствии с развитием Советского государ
ства.

Руководящая роль в создании Красной Армии при
надлежала рабочему классу, Коммунистической партии, 
Советам. Активное и руководящее участие рабочего клас
са в строительстве армии выразилось прежде всего в фор
мировании нового офицерского состава, в выработке и 
укреплении сознательной дисциплины в армии, в созда
нии широкой сети партийных ячеек, в утверждении еди
ноначалия как наиболее целесообразной системы управ
ления войсками. «Рабочий класс, — подчеркивал В. И. Ле
нин,— в военном деле, самом трудном и опасном, все-таки

1 См.: Л о п п н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 295.
2 Там же, т. 12, с. ИЗ.
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осуществил этот перелом» \  овладел военными знаниями, 
научился управлять. И в этом состояло величайшее за
воевание Советской власти.

В. И. Ленин высоко оценивал великую заслугу Ком
мунистической партии и в том, что в области военного 
строительства и создания Красной Армии она обеспечила 
прочный союз рабочего класса с крестьянством, привлекла 
к созданию армии большинство трудящегося крестьян
ства.

«...Мы осуществили в этом самом трудном деле объ
единение рабочего класса с переходящей па его сторону 
громадной массой крестьянства, и тем показали ему, что 
такое руководство рабочего класса»1 2. Только благодаря 
этому была создана действительно народная Рабоче-Кре
стьянская Красная Армия.

Одним из решающих условий создания подлинно на
родной армии явилось строжайшее проведение пролетар
ской классовой политики в области военного строитель
ства. «Опыт, который проделала Советская власть в деле 
военпого строительства, — говорил В. И. Лепин, — не мо
жет быть рассматриваем как опыт изолированный. Война 
включает в себя все виды всех областей строительства. 
Строительство нашей армии только потому могло при
вести к успешным результатам, что оно создавалось в ду
хе общего советского строительства, на основе классовых 
соотношений, которые сказываются в области любого 
строительства» 3.

Созданные под руководством Коммунистической пар
тии, Советские Вооруженные Силы неуклонно следуют ее 
идеалам. Великие цели и задачи, поставленные перед 
нашей армией и флотом, писал М. В. Фрунзе, целиком 
и безоговорочно совпадают с задачами и целями Комму
нистической партии. Больше того — они выработаны в 
неустанной борьбе и работе партии. Глубокая, непоколе
бимая преданность ей, следование ее идеалам, ее дис
циплине и стойкости служат непременным условием кре
пости армии и флота и пх боеспособности4.

В трудах В. И. Ленина дана всесторонняя характери
стика Советских Вооруженных Сил как оплота Советской 
власти, как защитника великих завоеваний социализма.

1 Л е п и п В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 383.
2 Там же, т. «39, с. 412.
3 Там же, т. 40, с. 76—77.
4 См.: Ф р у н з е  М. В. Избр. произв. М., 1977, с. 276.
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Историческое предназначение нашей армии вождь пар
тии раскрыл в своей речи на проводах первых эшелонов 
социалистической армии 1 (14) января 1918 г. Привет
ствуя первых героев-добровольцев, он выражал уверен
ность, что эти люди создадут сильную революционную ар
мию. «И эта армия, — говорил Владимир Ильич, — призы- 
ьаотси оберегать завоевания революции, нашу народную 
власть, Советы солдатских, рабочих и крестьянских депу
татов, весь новый, истинно демократический строй от всех 
врагов народа, которые ныне употребляют все средства, 
чтобы погубить революцию. Эти враги — капиталисты все
го мира, организующие в настоящее время поход против 
русской революции, которая песет избавление всем трудя
щимся» !.

В докладе' о деятельности Совета Народных Комисса
ров 11 (24) января 1918 г. па III Всероссийском съезде 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
В. И. Лепин раскрыл классовую сущность старой армии, 
которая была оплотом буржуазного строя, армией казар
менной муштровки, пытки пад солдатами. Коренная от
личительная особенность новой армии пролетарского го
сударства заключается в том, что она стоит на защите 
социалистических завоеваний. «...Теперь не надо бояться 
человека с ружьем, потому что он защищает трудящихся 
и будет беспощаден в подавлении господства эксплуатато
ров» 1 2.

Подлинно народный характер Советских Вооруженных 
Сил, их великая историческая миссия были законодатель
но закреплены в декрете Совета Народных Комиссаров 
«Об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии» 
от 15 января 1918 г. В. И. Ленин лично внес в проект 
декрета существенные поправки, уточпив социальпую 
природу армии социалистического государства и ее на
значение. В этом историческом документе отмечается, что 
старая армия служила орудием классового угнетения тру
дящихся буржуазией. С переходом власти к трудящимся 
и эксплуатируемым классам возникла необходимость со
здания новой армии, которая явится оплотом Советской 
власти и послужит поддержкой для грядущей социали
стической революции в Европе3. В «Письме красноармей

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 216.
2 Там же, с. 269.
3 См.: КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Доку

менты 1917—1968. М., 1969, с. 9.
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цам, участвовавшим во взятии Казани» в сентябре 1918 г. 
В. И. Ленин характеризовал Красную Армию как аван
гард эксплуатируемых, борющихся за свержение эксплуа
таторов, и горячо приветствовал героизм советских войск, 
проявленный ими в боях за власть Советов.

Вождь партии не раз подчеркивал, что историческую 
роль новой армии осознают сами трудящиеся, что Красная 
Армия защищает их жизненные интересы и в этом за
ключается несокрушимая сила Советской власти. Как бы 
ни злобствовали буржуа и их лакеи, «но раз такое созна
ние, что теперешняя армия есть защитница трудящихся, 
проникло в сознание даже таких темных масс, эксплуа
тируемых, то Советская власть крепка» 1.

Многие видные советские военачальники особенно 
подчеркивали заслуги В. И. Ленина в создании воору
женных сил как орудия пролетарской диктатуры, как ин
струмента политики. «Владимир Ильич,— писал Главком 
Вооруженных Сил Республики С. С. Каменев, — дал нам 
непревзойденный в военной истории пример создапия 
армии как инструмента политики... Под политическим ру
ководством Владимира Ильича Красная Армия станови
лась доподлипным инструментом политики рабочего клас
са, становилась носительницей великих задач пролетар
ской революции» 1 2.

Лепинские идеи и теоретические положения о соци
альной природе и историческом назначении Советских 
Вооруженных Сил получили закрепление и дальнейшее 
творческое развитие во второй Программе партии и в ре
шениях VIII съезда по военному вопросу.

В Программе партии, принятой VIII съездом, отмечает
ся, что в эпоху разложения империализма и усиливаю
щейся гражданской войны невозможно йи сохранение 
старой армии, ни построение новой на так называемой 
внеклассовой или общенациональной основе. «Красная 
Армия, как орудие пролетарской диктатуры, — говорится 
в Программе, — должна по необходимости иметь открыто 
классовый характер, т. е. формироваться исключительно 
из пролетариата и близких ему полупролетарских слоев 
крестьянства» 3.

1 Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 485.
2 Ленин и Красная Армия. М., 1958, с. 49, 50.
3 КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 46.
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VI11 съезд партии разоблачил измышления буржуаз
ных идеологов и записал в своих решениях, что «исто
рический смысл существования Красной Армии состоит 
в том, что она является орудием социалистической само
обороны пролетариата и деревенской бедноты, защитни
цей их против опасностей кулацко-буржуазного бонапар
тизма, поддерживаемого чужестранным империализ
мом •>

С победой социализма в СССР существование и все
мерное укрепление Вооруженных Сил обусловливаются 
только внешними обстоятельствами, ибо в нашей стране 
навсегда ликвидированы эксплуататорские классы, дот 
стнгнуто нерушимое морально-политическое единство всего 
советского общества. «С точки зрения внутренних ус
ловии Советский Союз пе нуждается в армии. Но посколь
ку остается военная опасность, исходящая от империали
стического лагеря, не достигнуто полное и всеобщее ра
зоружение, КПСС считает необходимым поддерживать 
оборонную мощь Советского государства, боевую готов
ность его Вооруженных Сил на уровне, обеспечивающем 
решительный и полный разгром любого врага, который 
осмелится посягнуть на Советскую Родину» 1 2.

Наши Вооруженные Силы — надежный щит Родины, 
всего социалистического содружества, гарантия мирного 
труда народов. «Они защищают дело революции, социа
лизма и мира между народами, — говорится в документах 
XXV съезда КПСС.— Не было в истории армии, которая 
служила бы таким гуманным и великим целям и идеа
лам. Поэтому таким почетом и всенародным уважением 
окружены наши Советская Армия, Военно-Морской 
Флот и пограничные войска» 3.

В концентрированном виде ленинские идеи о защите 
социалистического Отечества и историческом предназна
чении Советских Вооруженных Сил воплощены в новой 
Конституции СССР. В ней говорится, что наши Воору
женные Силы созданы для защиты социалистических за
воеваний, мирного труда советского народа, суверените
та и территориальной целостности государства. Их долг 
перед народом — «надежно защищать социалистическое

1 КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 68.
2 Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 

1976, с. 111.
3 Материалы XXV съезда КПСС, с. 154.
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Отечество, быть в постоянной боевой готовности, гаран
тирующей немедленный отпор любому агрессору»

Важнейшая особенность Советской
Нерушимое Армии и Военно-Морского Флота со-едипство r г
армии и народа стоит в том, что они неразрывно свя

заны с широчайшими трудящимися 
массами. Нерушимое единство армии и народа — основа 
могущества Советских Вооруженных Сил.

Подлинно народный характер Вооруженных Сил 
СССР выражается в том, что они стоят па страже за
воеваний социализма, защищают коренные классовые ин
тересы трудящихся. В то же время они являются истин
но народными и по своему составу, и по форме органи
зации.

Сразу же после победы Октябрьской революции 
В. И. Ленин указывал, что проведение в жизнь требова
ния всеобщего вооружения народа и упразднение старой 
армии составляют центральную задачу партии в области 
военного строительства. «Наша задача, которую мы ни 
на минуту не должны упускать из виду, — говорил он,— 
всеобщее вооружение народа и отмена постоянном ар
мии» 2.

Марксистское требование всеобщего вооружения наро
да и отмены постоянной армии имеет глубокое социаль
но-классовое содержание. Смысл его заключается в том, 
чтобы осуществить вооружение пролетариата и разоруже
ние буржуазии, а для этого нужно уничтожить старую 
армию как орудие классового господства помещиков и 
буржуазии, стоящую над народом и оторванную от тру
дящихся масс. Между тем оппортунисты на Западе, мень
шевики и эсеры в России, выдвигая лозунг «всенародной 
армии», «всенародного вооружения», ратовали, по суще
ству, за вооружение буржуазии.

Марксистское требование всеобщего вооружения на
рода вовсе не означает, чтобы обязательно всех ставить 
под ружье. Формы реализации этой идеи после победы 
Октябрьской революции связывались В. И. Лениным со 
строительством регулярной кадровой армии, опирающей
ся на всеобщее военное обучение трудящихся классов, а

1 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социали
стических Республик. М., 1978, с. 15.

2 Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 40.
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также со смешанной — кадровой и территориально-мили
ционной — системой строительства армии.

Обосновывая политику Коммунистической партии и 
Советского правительства по вопросам военного строитель
ства, В. И. Ленин подчеркивал необходимость упразднить 
старую армию и создать новую, постоянную социалисти
ческую Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, способную 
отстоять революционные завоевания перед лицом угрозы 
империалистической агрессии. Создание такой армии во
все не означало отказа от требования всеобщего вооруже
ния народа, а, наоборот, было воплощением его в жизнь 
в форме постоянной, регулярной армии, в корне отличной 
от армий эксплуататорских государств.

Выдающийся пролетарский полководец М. В. Фрунзе 
в работе «Лепин и Красная Армия» отмечал, что замеча
тельные свойства В. И. Ленина как военного и революци
онного деятеля, творческого марксиста проявились в вы
работке и обосновании форм организации Вооруженных 
Сил Советского государства.

До Великой Октябрьской социалистической революции 
Владимир Ильич принципиально стоял за создание рабо
че-крестьянской красной милиции. Этой точки зрения, по 
существу, придерживался он и после победы рабочего 
класса. По, учитывая особенности текущей обстановки, 
требовавшей немедленного создания боеспособных частей, 
он подчеркивал, что «осуществить это сразу, разумеется, 
невозможно, что надо идти другим путем. И вот мы, по 
его предложению, вступаем на путь формирования добро
вольческих отрядов» !.

Во многих произведениях В. И. Ленина дана всесто
ронняя характеристика Советов как подлинно народной 
власти, позволяющей создать военную организацию, ко
ренным образом отличную от старой армии, тесно свя
занную с народом, а потому более мощную и боеспособ
ную. Эти мысли высказаны еще накануне Великого Ок
тября в работе «Удержат ли большевики государственную 
власть?». Здесь Владимир Ильич указал на Советы как 
на новый государственный аппарат, тесно связанный с 
трудящимися массами. Советский аппарат создает и во
оруженную силу рабочих и крестьян, не оторванную от 
народа, как старая армия, а теснейшим образом с ним 
связанную. В военном отношении эта сила несравненно 1

1 Ф р у н з е М. В. Избр. произв., с. 266.
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более могучая, чем прежние, а в революционном отно
шении она незаменима ничем другим 1.

Выдвигая задачу всемерного укрепления Советской 
власти, В. И. Ленин обращался к рабочему классу, тру
дящемуся крестьянству, солдатам и матросам с призывом 
беречь завоевания революции, проявлять инициативу и 
творчество в выработке форм новой военной организации. 
Солдаты должны слиться с рабочими под руководством 
Советов, с тем чтобы сделать все необходимое для защи
ты революции.

В ряде своих последующих работ и выступлений 
В. И. Ленин выражает уверенность, что, несмотря на ог
ромные трудности, будет успешно решена «великая зада
ча создания социалистической армии...» 1 2. Его радовал тот 
факт, что «сами трудящиеся массы берутся за дело уп
равления государством и создания вооруженной силы, 
поддерживающей данный государственный порядок...»3.

Та агитация, которую ведут сами трудящиеся массы 
за создание Красной Армии, отмечал Владимир Ильич, 
непобедима. «Она обойдет миллионы и десятки миллио
нов и прочно создаст то, что французская Коммупа XIX в. 
начала создавать, но создала лишь на короткий промежу
ток, потому что она была разгромлена буржуазией, — со
здаст социалистическую Красную Армию, к чему все со
циалисты стремились — всеобщее вооружение народа. Опа 
создаст новые кадры Красной гвардии, которые дадут воз
можность воспитания трудящихся масс к вооруженной 
борьбе» 4.

Социально-политические основы строительства армии 
пролетарского государства, ее коренное отличие от бур
жуазных армий В. И. Ленин рассматривает в ряде своих 
работ в связи с раскрытием преимуществ советской демо
кратии перед демократией буржуазной. Так, в тезисах и 
докладе о буржуазной демократии и диктатуре пролета
риата на I конгрессе Коминтерна в марте 1919 г. указы
вается, что «только Советская власть, как постоянная го
сударственная организация именно угнетавшихся капи
тализмом классов, в состоянии разрушить подчинение

1 См.: Л е н  и н В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 304.
2 Там же, т. 35, с. 224.
3 Там же, т. 36, с. 43—44.
4 Там же, т. 35, с. 270.
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войска буржуазному командованию и действительно слить 
пролетариат с войском, действительно осуществить во
оружение пролетариата и разоружение буржуазии, без 
чего невозможна победа социализма» !.

Коренные преимущества социалистической демократии 
перед буржуазной, социальная природа Советских Воору
женных Сил излагаются подробно в проекте Программы 
РКП (б), опубликованном накануне VIII съезда партии. 
«Советская организация, — подчеркивается в проекте,— 
позволила создать такую вооруженную силу рабочих и 
крестьян, которая гораздо теснее, чем прежде, связана 
с трудящимися и эксплуатируемыми массами. Без этого 
было бы невозможно осуществить одно из основных усло
вий победы социализма, именно: вооружение рабочих и 
разоружение буржуазии» 1 2.

Программные требования по вопросам советского во
енного строительства были всесторонне разработаны и 
приняты VIII съездом партии. Съезд отметил, что необ
ходимость непосредственного, немедленного отпора внут
ренним и внешним классовым врагам не позволила нам 
осуществить создание вооруженной силы пролетариата в 
форме рабоче-крестьянской милиции. Сразу же после Ок
тябрьской революции Советское государство вынуждено 
было прибегнуть к созданию повой армии путем добро
вольческих формирований, а затем перейти к повсемест
ной мобилизации трудящихся в армию. Будучи классовой 
по своему социальному составу, Красная Армия является* 
не милиционной, а постоянной, регулярной по методам 
формирования и обучения 3.

VIII съезд партии отверг лозунг «народной» или «все
народной» армии, за который ратовали меньшевики и эсе
ры. Вместе с тем съезд отметил, что наша партия не стре
мится увековечить классовый принцип строительства Со
ветских Вооруженных Сил. Классовая армия, указывалось 
в решении съезда, является армией переходного типа. 
Только после ликвидации эксплуататорских классов она 
станет «общенародной армией в подлинном смысле 
слова...» 4.

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 500—501.
2 Там же, т. 38, с. 92.
3 См.: КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 63.
4 Там же, с. 69.
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В процессе развития страны по социалистическому 
пути у нас (с 1923 по 1939 г.) осуществлялся смешан
ный принцип строительства вооруженных сил: наряду 
с кадровой существовала милиционно-территориальная си
стема комплектования армии. С 1939 г., в связи с воз
росшей опасностью войны, Советские Вооруженные Силы 
Цолностью были переведены на кадровую систему ком
плектования, которая и в настоящее время является ос
новой их организационного строения. Вместе с тем сле
дует отметить, что строительство Советских Вооруженных 
Сил как регулярной кадровой армии осуществлялось и 
осуществляется в условиях действия всеобщей воинской 
обязанности, признания и практической реализации все
общего обучения населения военному делу.

В условиях развитого социализма нерушимое единст
во народа и армии стало еще более прочным. «Дальней
шее развитие получили такие отличительные черты на
ших Вооруженных Сил, — отмечает Д. Ф. Устинов,— как 
тесная связь с народом, постоянное' укрепление их под
линно народного характера. Они часть народа, живут еди
ными интересами с народом и в беззаветном служении 
ему видят свой священный долг. Кровное единство Во
оруженных Сил и народа вытекает из самой природы 
социалистического общественного строя. Оно складывает
ся и упрочивается в результате целенаправленной и пло
дотворной деятельности партии, государства, всех совет
ских людей — патриотов и интернационалистов» 1.

Таким образом, созданные рабочим классом и трудя
щимся крестьянством под руководством Коммунистиче
ской партии во главе с В. И. Лениным Советские Воору
женные Силы являются подлинно народными по своей 
социальной природе. Нерушимое единство армии и народа 
выдержало проверку временем. Оно все более укрепля
лось в ходе социалистического строительства в нашей 
стране на базе коренных экономических и социально-по
литических преобразований, в результате воплощения в 
жизнь ленинской национальной программы и утвержде
ния марксистско-ленинской идеологии. В тесном единении 
t  трудящимися страны заключен неиссякаемый источник 
мощи нашей армии, ее преимуществ перед армиями им
периалистических государств. * 5

1 У с т и н о в  Д. Ф. Избранные*речи и статьи, с. 421,

5 Зак. 196 65



Коммунистическая 
сознательность — 
источник силы
Советской Армии 
и Флота

Одну из главных особенностей Со
ветской Армии и Военно-Морского 
Флота В. И. Ленин видел в том, что 
источником их силы и непобедимо
сти является высокая сознательность 
личного состава.

Марксизм-ленинизм рассматривает социалистическое 
сознание как могущественный фактор общественной жиз
ни и революционной борьбы, как нерушимую основу проч
ности Советского государства. «По нашему представле
нию, — говорил В. И. Ленин на II Всероссийском съезде 
Советов,— государство сильно сознательностью масс. Оно 
сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут су
дить и идут на все сознательно»

Этот принцип марксизма был положен Коммунисти
ческой партией в основу деятельности по завоеванию ар
мии и флота на сторону революции, в основу строитель
ства армии социалистического государства. В трудах 
В. И. Ленина он получил всестороннее обоснование при
менительно к области военного строительства.

В. И. Ленин, глубоко вскрыв процесс развития рево
люции в армии и на флоте, убедительно показал, что 
победа Октябрьского восстания объективно стала возмож
ной только потому, что массы солдат и матросов созна
тельно перешли на сторону рабочего класса, большевист
ской партии.

Но если передовая часть армии и флота с готовностью 
шла на революционную борьбу против помещиков и бур
жуазии и поддерживала Советскую власть, то в целом 
уровень сознания солдатских масс был еще недостаточен 
для того, чтобы создать новую, социалистическую армию. 
Крестьянское большинство старой армии, измученное вой
ной, не могло сразу, в силу своей политической отстало
сти, глубоко осознать необходимость вооруженной защи
ты пролетарского государства как оплота и базы мировой 
революции.

Чтобы решить одну из наиболее трудных задач 
социалистической революции — создать Рабоче-Крестьян
скую Красную Армию,— надо было, с одной стороны, из
менить сознание широчайших трудящихся масс, а с дру
гой — разоблачить в глазах народа политику империали
стических государств по отношению к Стране Советов 1

1 Л е н и в  В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 21.
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и подвести многомиллионные массы рабочих и крестьян 
к пониманию необходимости вести войну в защиту ре
волюционных завоеваний. Надо было также провести не
обходимые мероприятия по демократизации армии, раз
вить творчество и энергию солдатских и матросских масс 
в строительстве социалистической армии.

Создание новой армии и развитие сознания всех тру
дящихся было делом чрезвычайно сложным, требующим 
длительного времени. «...На создание действительно проч
ной и идейно-крепкой социалистической рабоче-крестьян
ской армии, — писал В. И. Ленин в январе 1918 г., — 
нужны, по меньшей мере, месяцы и месяцы» *.

Многогранной идеологической и организаторской дея
тельностью партия во главе со своим вождем настойчиво 
добивалась перелома в сознании миллионных масс трудя
щихся. И этот перелом наступил. Уже в октябре 1918 г. 
В. И. Ленин с полным основанием мог заявить, что ра
бочие и трудящиеся крестьяне передохнули от империа
листической бойни, они поняли и на опыте увидели не
обходимость войны с угнетателями для защиты своих 
завоеваний. Более обстоятельно остановился он на этом 
вопросе в речи 8 ноября 1918 г., посвященной первой го
довщине Октябрьской революции. В течение года, отмечал 
Владимир Ильич, мы создали могучую социалистическую 
Красную Армию, и это стало возможным только потому, 
что произошел величайший переворот в сознании широ
чайших народных масс в пользу необходимости вооружен
ной защиты социалистического Отечества. «Долгим и 
тяжелым путем пробивалось это сознание. Но летом нынеш
него года стало ясным для всех, что оно, наконец, проби
лось, что перелом наступил, что армия, которая есть про
дукт народной массы, армия, которая жертвует собой, 
которая после четырехлетней кровавой бойни идет опять 
на войну, — чтобы такая армия шла за Советскую рес
публику, нашей стране нужно, чтобы усталость и отчая
ние в массе, идущей на эту войну, сменились ясным со
знанием того, что они идут умирать действительно за свое 
дело: за рабочие и крестьянские Советы, за социалисти
ческую республику. Это достигнуто» 1 2.

В. И. Ленин показал также, что высокое политиче
ское сознание органически присуще личному составу

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 249.
2 Там же, т. 37, с. 146.
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Красной Армии и что сама эта армия является носитель
ницей идеологии и политики рабочего класса. В этой свя
зи он противопоставлял молодую, только что созданную 
Красную Армию армиям крупнейших империалистиче
ских государств, которые были брошены па Советскую 
республику. Солдаты армий интервентов воевали за чуж
дые им классовые интересы только потому, что были 
обмануты. Ленин привел слова одного прусского монарха, 
сказанные еще в XVIII в.: «Если бы наши солдаты пони
мали, из-за чего мы воюем, то нельзя было бы вести ни 
одной войны».

Посланные воевать против Республики Советов армии 
интервентов начали разлагаться, что заставило империа
листические государства убрать свои войска с севера и 
юга России, возвратить их на родину. Наоборот, росла и 
крепла невиданная ранее в истории Красная Армия, ко
торая сознательно защищала великие завоевания социа
листической революции. Глубокое созпапие целей и за
дач борьбы, по определению Владимира Ильича, лежит 
в основе роста и укрепления Красной Армии *.

Обобщая опыт гражданской войны, В. И. Ленин не
однократно отмечал, что Красная Армия, весь советский 
народ защищали свое Отечество с большой энергией и 
героизмом. И это оказалось возможным «только потому, 
что в первый раз в мире создана армия, вооруженная си
ла, знающая, за что опа воюет, и в первый раз в мире 
рабочие и крестьяне, приносящие невероятно тяжкие 
жертвы, ясно сознают, что они защищают Советскую со
циалистическую республику, власть трудящихся над ка
питалистами, защищают дело всемирной пролетарской со
циалистической революции» 1 2.

Иностранная военная интервенция и гражданская вой
на были чрезвычайно тяжелыми для Советской респуб
лики, ибо империалистические государства обладали не
сравненно большей экономической и военной силой. Наша 
страна была единственной социалистической страной. Но 
и в этих условиях мы победили интервентов и внутрен
нюю контрреволюцию. «Победили, не получая ниоткуда 
йи единого патрона, победили только потому, что рабочие 
И красноармейцы знали, за что они воюют» 3.

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 299.
2 Том же, с. 211—212.
3 Там же, т. 40, с. 111. ‘
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Характеризуя историческую миссию Советских Воору
женных Сил, В. И. Ленин подчеркивал, что Советская 
страна может вести только справедливые войны. Убеж
дение в справедливости войны, сознание необходимости 
пожертвовать своею жизнью для блага своих братьев под
нимают дух солдат и заставляют их переносить неслыхан
ные тяжести.

Особое внимание обращал вождь партии на то, что 
армия социалистического государства является орудием 
борьбы за интересы трудящихся. Она ясно представляет 
себе цели этой борьбы, сознательно и единодушно идет в 
бой за Советскую власть. «...Каждый рабочий и крестья
нин, взятый под ружье, — говорил В. И. Ленин,— знает, 
за что он идет, и сознательно проливает свою кровь во 
имя торжества справедливости и социализма.

Это осознание массами целей и причин войны имеет 
громадное значение и обеспечивает победу» *.

Руководствуясь указаниями своего вождя, Коммуни
стическая партия создала и неуклонно совершенствует 
систему политического и воинского воспитания советских 
воинов как сознательных защитников социалистической 
Родины. При этом она, писал М. В. Фрунзе в работе 
«Красная Армия выполняет заветы Ленина», «готовит 
не узкого военного специалиста, подобно царской и за
граничным армиям, где выбивается из солдата все живое, 
разумное, а в первую очередь культурного, политически 
развитого гражданина — строителя Советского трудового 
Союза, способного одновременно быть сознательным бой
цом и защитником той новой жизни, на которую он ос
мелился в октябре 1917 года под руководством товарища 
Ленина» 1 2.

Безраздельное господство марксистско-ленинской идео
логии, социалистическое сознание советских людей, их 
глубокая идейная убежденность, утвердившиеся в резуль
тате победы социализма в нашей стране, явились одним 
из источников победы Вооруженных Сил СССР в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.

В решении задач дальнейшего укрепления обороноспо
собности Советского государства, повышения боевой мо
щи Советских Вооруженных Сил в современных условиях 
все большее значение приобретает воспитание советского

1 Л е н и н  В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 121.
2 Ф р у н з е  М. В. Избр. произв., с. 249.
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народа, советских воинов в духе высокой политической 
сознательности, преданности Родине, коммунистического 
отношения к труду, к**выпвлнению воинского долга. Пер
востепенное значение имеет дальнейшее улучшение 
военно-патриотического воспитания советских людей, 
особенно молодежи.

Одна из важнейших особенностей 
Армия нашей армии состоит в том, что она
дружбы пародов является армией братства и дружбы
и пролетарского между народами СССР, что она вос-
интернационаливма питана в духе пролетарского интер

национализма.
Армии в капиталистических странах являются оруди

ем не только социального, но и национального угнетения. 
Личный состав буржуазных армий воспитывается в духе 
ненависти и презрения к представителям национальных 
меньшинств в своих странах, в духе вражды и ненависти 
к трудящимся других государств. Идеология буржуазно
го национализма и великодержавного шовинизма исполь
зуется буржуазией как средство для превращения своих 
армий в послушное орудие осуществления классовых це
лей эксплуататоров.

Советские Вооруженные Силы и в этом отношении 
принципиально отличаются от буржуазных армий. Они 
являются носителями идеологии дружбы и братства меж
ду народами, идеологии пролетарского интернационализ
ма. Интернациональный характер Советских Вооруженных 
Сил определяется природой советского общественного и 
государственного строя, характером самой Советской вла
сти. Он вытекает из тех исторических задач, которые сто
ят перед нашей армией как армией страны победившего 
социализма.

Одним из величайших завоеваний Советской власти 
и результатом осуществления ленинской национальной по
литики являются установление нерушимой дружбы меж
ду всеми нациями и народностями нашей страны, утвер
ждение идеологии дружбы народов и пролетарского ин
тернационализма. Дружба народов — одна из движущих 
сил развития советского общества, источник несокрушимо
го могущества Советского государства и его Вооруженных 
Сил.

В. И. Ленин отмечал, что Красная Армия и Флот с 
первых дней своего существования выступили верным 
знаменосцем идей Коммунистической партии за классо
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вое и национальное освобождение всех народов, борцом 
против капиталистической эксплуатации и национального 
угнетения.

Советские Вооруженные Силы, являющиеся по своей 
сущности отражением социально-экономического и по
литического строя социалистического государства, пред
ставляют собой боевой союз всех национальностей. 
В. И. Ленин завещал нашей партии оберегать этот союз, 
укреплять на его основе братство и дружбу трудящихся 
всех национальностей, усиливать политическое и культур
ное воспитание воинов национальных меньшинств.

В ряде своих выступлений перед войсками Красной 
Армии в годы гражданской войны В. И. Ленин говорил 
о том, что с победой Октябрьской революции осуществля
ется на деле союз революционеров различных наций, на
стоящий союз рабочих, и что преодоление национальной 
вражды и недоверия является залогом победы 1. Он горячо 
приветствовал вступление в Красную Армию рабочих-ин- 
тернационалистов других государств, которые вместе с 
трудящимися Советской республики становились на за
щиту завоеваний социализма.

Обращаясь к польским и русским революционерам на 
митинге в Варшавском революционном полку в августе 
1918 г., Ленин говорил: «Вам выпала великая честь с 
оружием в руках защищать святые идеи и, борясь вместе 
с вчерашними врагами по фронту — германцами, австрий
цами, мадьярами, на деле осуществлять интернациональ
ное братство народов» 1 2. Он призывал к сплочению всех 
военных сил пролетариата в могучую интернациональную 
Красную Армию, видя в этом одно из решающих условий 
победы над международным империализмом.

В. И. Ленин подчеркивал, что вооруженная защита 
Советской социалистической республики — защита инте
ресов мирового социализма, выполнение нашей армией и 
народом интернационального долга. «Наша армия, — гово
рил он,— составилась из отборных элементов, сознатель
ных крестьян и рабочих. Каждый несет с собой на фронт 
сознание того, что он борется за судьбу не только рус
ской, но и всей международной революции...» 3

Вооруженные Силы Советского государства по своей 
социальной природе не могут вести войн за порабощение

1 См.: Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 26.
2 Там же.
3 Там же, о. 76.
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других народов, они всегда выступали и будут выступать 
в качестве освободительной силы. Владимир Ильич с гор
достью называл нашу армию армией-освободительницей. 
С исключительной силой и доходчивостью выразил он эти 
мысли в своей речи на митинге красноармейцев, отправ
лявшихся на польский фронт в мае 1920 г. Польские по
мещики и капиталисты, подстрекаемые Антантой, навяза
ли нам войну, но с польскими рабочими и крестьянами у 
нас нет ссор, говорил Ленин. Они — наши братья по клас
су, мы их всегда поддерживали и будем поддерживать. 
Это должен помнить каждый боец на фронте. «Пусть ва
ше поведение по отношению к полякам там докажет, что 
вы — солдаты рабоче-крестьянской республики, что вы 
идете к ним не как угнетатели, а как освободители» *.

Большая работа по интернациональному воспитанию 
советских воинов проводилась в годы мирного социали
стического строительства. Это дало право М. В. Фрунзе 
заявить, что Красная Армия, воспитанная в духе братства 
народов, в будущих боевых столкновениях с хищниками 
капитала явится лучшим другом и защитником всех уг
нетенных национальностей 1 2.

Советские Вооруженные Силы с честью выполнили 
свой интернациональный долг в годы Великой Отечествен
ной войны — отстояли честь, свободу и независимость 
социалистической Родины, сыграли решающую роль в осво
бождении многих народов Европы и Азии от фашист
ского и империалистического порабощения, снискали ува
жение всего прогрессивного человечества.

В послевоенные годы, верные своему интернациональ
ному долгу, армия и флот Советской державы вместе с 
армиями братских социалистических стран зорко стоят 
на страже безопасности мировой системы социализма. Со
ветские воины не раз с честью выполняли свою интерна
циональную миссию по ващите завоеваний социализма.

«Наша армия, — говорится в Отчетном докладе ЦК 
XXV съезду, — воспитана в духе глубокой преданности 
социалистической Родине, идеям мира и интернациона
лизма, идеям дружбы народов. Именно этим Советская 
Армия отличается от армий буржуазных. Именно за это 
советские люди любят свою армию, гордятся ею» 3.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. НО.
2 См.: Ф р у н з е  М. В. Избр. произв., с. 250.
3 XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза. 

Стенографический отчет, т. 1, с. 121.
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Вся героическая история Советской Армии и Военно- 
Морского Флота убедительно свидетельствует о том, что 
нерушимое братство всех народов нашей многонациональ
ной Родины, советский патриотизм и пролетарский интер
национализм являются одним из коренных источников 
их силы и могущества.

В. И. Ленин указывал, что Красная
м ирГ Г безопасвости  А РМИ*  я в л я е т с я  орудием  борьбы  про- 
пародов тив б у р ж у азн о го  м и л и тар и зм а , что

она в ы сту п ает  м огущ ествен н ы м  ф а к 
тором  со х р ан ен и я  и у п р о ч ен и я  м ира м еж ду пародам и .

Буржуазия и ее идеологи с первых дней существова
ния Советского государства развернули разнузданную 
кампанию лжи и клеветы против нашей армии, разгла
гольствуя о «красном милитаризме», о «красной опасно
сти» и т. п. Эта кампания имела и имеет ярко выражен
ные классовые цели и призвана обелить многочисленные 
преступления, которые принесла народам буржуазия, ис
пользуя оружие как средство порабощения и насилия, оп
равдать разбойничью политику империалистов по отноше
нию к социалистическому государству, безудержную гон
ку вооружений.

В. И. Ленин решительно разоблачал фальшивые из
мышления идеологов империализма о Красной Армии, 
вскрывал их классовую подоплеку. В работе «Успехи и 
трудности Советской власти», вышедшей в свет в 1919 г., 
он с гневом писал: «Империалисты всего мира бросились 
на Российскую республику, чтобы задушить ее, а мы ста
ли создавать армию, которая первый раз в истории знает, 
за что она борется и за что приносит жертвы, и с успехом 
сопротивляется более многочисленному врагу, приближая 
с каждым месяцем сопротивления в доселе еще невидан
ном масштабе всемирную революцию,— и это осуждают, 
как красный милитаризм!

Повторяю — либо эго глупцы, не поддающиеся ника
кой политической оценке, либо это политические мошен
ники»

Милитаризация экономики и разгул военщины в не
виданных ранее размерах, указывал В. И. Ленин, прису
щи империализму и связаны с его природой, с его сущ
ностью. Монополистический капитализм, «по экономиче
ским его коренным свойствам, отличается наименьшим 1

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 51.
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миролюбием и свободолюбием, наибольшим и повсемест
ным развитием военщины» 1.

Социалистическому государству чужды захватнические 
войны, но в силу агрессивности империализма оно вынуж
дено создавать свои вооруженные силы. Вооружение про
летариата, создание социалистической армии осуществля
ется в противоположность буржуазному милитаризму: 
ооужие в руках армии социалистического государства вы
ступает не как сила для порабощения народов, а как сред
ство защиты социализма, трудящихся масс от империа
листических агрессоров, как средство предотвращения вой
ны и сохранения мира.

На протяжении всей своей истории Советские Воору
женные Силы выступали и выступают как надежный 
страж мира и безопасности народов. Защищая великие 
социалистические завоевания, они защищают интересы не 
только советского народа, но и интересы всех трудящихся 
и эксплуатируемых, отстаивают коммунизм — будущее 
всего человечества.

Советские Вооруженные Силы являются могуществен
ным фактором сохранения и упрочения мира, предотвра
щения новой мировой войны. Вместе с армиями братских 
социалистических стран они выполняют историческую 
миссию — надежно защищают великие завоевания социа
лизма, бдительно стоят на страже мира и безопасности на
родов.

Одна из самых серьезных опасностей, которую несет 
империализм народам всего мира,— угроза новой мировой 
войны. Чтобы обуздать империалистов и не дать им воз
можности осуществить свои разбойничьи планы, необхо
димо соблюдать величайшую политическую и военную 
бдительность, крепить экономическую и военную мощь 
социалистического содружества, постоянно повышать ак
тивность миролюбивых сил, участие широких народных 
масс в борьбе за сохранение и упрочение мира.

Особая роль в защите мира принадлежит социалисти
ческим странам. Поэтому КПСС, как и другие братские 
марксистско-ленинские партии, постоянно заботится о не
уклонном росте оборонной мощи социалистических госу
дарств, об их тесном сотрудничестве в области обороны.

На международном Совещании коммунистических и 
рабочих партий 1969 г. глава делегации КПСС Генераль- 1

1 Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 248.
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пый секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев говорил, что 
«в упорной борьбе с миром империализма коллективны
ми усилиями выковывается могучее оружие обороны со
циалистических государств. Это вместе с тем оружие сво
боды для тех, кто ведет вооруженную борьбу с империа
лизмом. Наша мощь—это оплот мира для всех, кто 
борется против угрозы новой мировой войны. Защищая 
социализм и мир, мы защищаем будущее человечества» Ч

Об огромной роли Советских Вооруженных Сил в за
щите мира и социального прогресса, о сущности военной 
политики КПСС с исключительной силой и убедительно
стью говорится в Приветствии Центрального Комитета 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета 
Министров СССР воинам доблестных Вооруженных Сил 
Советского Союза по случаю их 60-летия. «Суть нашей 
военной политики — все для эффективной обороны, ниче
го сверх этого. Советский Союз никогда не вооружался 
ради вооружений, никогда не был и не будет зачинщи
ком гонки вооружений. Все, что советские люди делают 
в военной области, делается для того, чтобы обезопасить 
себя и своих социалистических друзей от нападения, пе 
допустить агрессии. И сегодня есть основания гордиться 
достигнутым в этом отношении.

Советские Вооруженные Силы вместе с союзными ар
миями — надежный страж мирного труда советского на
рода и других народов социалистического содружества» 1 2.

Таковы важнейшие особенности, социальная природа 
и историческое предназначение Советских Вооруженных 
Сил. Глубокое научное обоснование этих коренных поло
жений теории марксизма о военной организации проле
тарского государства принадлежит В. И. Ленину. Теоре
тические выводы, сделанные им, сыграли огромную роль 
в деятельности Коммунистической партии по созданию и 
укреплению Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
Ленинские идеи и положения являются могучим идейно
теоретическим оружием нашей партии в борьбе против 
буржуазных идеологов и фальсификаторов, в решении ко
ренных задач военного строительства в современных ус
ловиях.

1 Международное Совещание коммунистических и рабочих 
партий. Документы и материалы, с. 51—52.

2 60 лет Вооруженных Сил СССР. Документы и материалы,
с. 9.



Г л а в а  II
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БОРЬБЫ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ВО ГЛАВЕ С В. И. ЛЕНИНЫМ 
ЗА СОЗДАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР

Советские Вооруженные Силы были созданы Комму
нистической партией, В. И. Лениным для защиты рево
люционных завоеваний Великого Октября и безопасно
сти первого в мире социалистического государства. Взяв 
на себя полную ответственность за военную защиту Со
ветской республики, партия впервые в истории начала 
практическое строительство социалистической армии. 
«Красную Армию организовала, воспитала, сделала непо
бедимой наша великая ленинская большевистская пар
тия, — говорилось в приказе Реввоенсовета СССР, посвя
щенном 15-летию РККА.— Ленин — гений человечест
ва, величайший стратег пролетарской революции, вождь 
и организатор партии большевиков, был организатором 
и вождем Красной Армии... Ленинское руководство — та 
могучая сила, которая обеспечила Красной Армии ее ве
ликие и славные победы в ожесточенных сражениях граж
данской войны» *.

В. И. Ленин возглавил сложнейшее дело организации 
обороны Страны Советов и создания ее Вооруженных 
Сил. В 1918—1920 гг. под его председательством состоя
лось 143 заседания Совета Обороны из 175. Только в те
чение 1919 г. он участвовал в заседаниях 14 Пленумов 
ЦК и 40 заседаниях Политбюро ЦК РКП (б), на которых 
решались военные вопросы. С ноября 1917 г. по ноябрь 
1920 г. им было направлено более 600 телеграмм и писем 
по вопросам обороны страны, военного строительства и 
ведения вооруженной борьбы.

Деятельность Коммунистической партии во главе с 
В. И. Лениным по строительству и укреплению Совет
ских Вооруженных Сил в 1917—1924 гг. охватывает четы- 1

1 Красная звезда, 1933, 23 февр.
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ре основных этапа: первый этап — слом старой армии, 
строительство Вооруженных Сил на добровольческих на
чалах, подавление первых антисоветских мятежей (ко
нец 1917 г.— весна 1918 г.); второй — создание фунда
мента массовой регулярной Красной Армии и первые 
победы над внешней и внутренней контрреволюцией (ле
то 1918 г. — начало 1919 г.); третий — завершение строи
тельства массовой регулярной Красной Армии на основе 
решений VIII съезда партии и организация разгрома объ
единенных военных походов интервентов и белогвардейцев 
на Советскую республику (весна 1919 г. —конец 1920 г.); 
четвертый — укрепление Красной Армии в период 
перехода от войны к мирному социалистическому 
строительству (1920—1924 гг.).

1. Слом старой армии и строительство Красной Армии 
и Флота на добровольческих началах

Слом старой армии После завоевания политической вла
сти перед Коммунистической парти

ей и рабочим классом встали огромные задачи. Нужно 
было подавить сопротивление свергнутых эксплуататор
ских классов и закрепить победу революции, сломать ста
рый буржуазный государственный аппарат и создать 
новый, обеспечить города и армию продовольствием, нала
дить работу фабрик и заводов, организовать военную за
щиту великих завоеваний революции и приступить к со
циалистическому строительству.

В. И. Ленин возглавил борьбу партии и всех трудя
щихся за выполнение этих задач. С необыкновенной си
лой и яркостью проявился в этот трудный для нашей Ро
дины период его гений как государственного и военного 
деятеля. «Теоретическая мощь, политическая мудрость и 
прозорливость сочетались в Ленине с организаторским ге
нием, железной волей, мужеством и революционной сме
лостью» К

Свергнутые классы, буржуазия и помещики, с удеся
теренной энергией бросились в бой за возвращение отня
того «рая» 1 2. Восстания и мятежи, заговоры и террор, са
ботаж и вредительство, клевета и провокации — все было 
использовано в целях свержения Советской власти. Впут-

1 Владимир Ильич Ленин. Биография. 5-е изд. М., 1972, с. 405.
2 См.: Л е п и н  В. И. Поли. coop, соч., т. 37, с. 264.
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ренней контрреволюции сочувствовали и помогали все ре
акционные силы мирового империализма.

Организовать надежную защиту государства рабочих 
Ц крестьян, отбить атаки классовых врагов, закрепить и 
упрочить победу революции — такова была первостепен
ная и неотложная задача Коммунистической партии и 
всех трудящихся. «Без вооруженной защиты социалисти
ческой республики мы существовать не могли»1, — гово
рил В. И. Ленин на VIII съезде РКП (б).

Первые антисоветские мятежи молодому государству 
рабочих и крестьян удалось подавить небольшими силами 
Красной гвардии и отрядов революционных солдат и мат
росов. Страны Антанты и австро-германского блока, за
нятые ожесточенной борьбой между собой, не смогли сра
зу направить свои войска па выручку российской контр
революции, которая не имела поддержки в народе. Игно
рируя предложения Советского правительства о мире, им- 
йериалисты Антанты и США начали разрабатывать планы 
антисоветской интервенции, чтобы задушить коммунизм в 
колыбели. Германские империалисты, пойдя на мирные 
переговоры с Советской Россией, также не отказались от 
мысли нанести русской революции сокрушительный удар 
в удобный момент.

Первые же недели и месяцы борьбы с контрреволюци
ей показали необходимость создания Вооруженных Сил, 
способных отстоять первое в мире социалистическое госу
дарство от натиска внешней и внутренней контрреволю
ции. От быстроты решения этой задачи зависела судьба 
социализма. Наша партия помнила опыт Парижской ком
муны, которая «пала только потому, что она недостаточно 
использовала в нужный момент вооруженную силу...»1 2.

Зачатком новой военной организации Советского госу
дарства была Красная гвардия. Она сыграла решающую 
роль в победе Октябрьского вооруженного восстания и по
давлении первых мятежей контрреволюции. Но в силу 
Своей малочисленности, децентрализованности, слабой во
енной подготовки Красная гвардия не могла обеспечить 
защиту Советского государства от сил внутренней и внеш
ней контрреволюции.

Эту задачу нельзя было возложить и на старую армию, 
хотя ее численность в ноябре 1917 г. составляла около

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 138.
2 Там же, т. 35, с. 281.
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8 млн. человек. Доведенная за три года империалистиче
ской войны до крайней степени истощения и усталости, 
она утратила боеспособность *. К тому же большая часть 
кадрового офицерства и генералитета враждебно встрети
ла Советскую власть, оказалась в лагере контрреволюции. 
В их руках еще находились управление войсками, связь, 
техника, аппарат обслуживания армии. Во многих ар
мейских комитетах сидели меньшевики и эсеры — преда
тели интересов трудящихся.

Необходимость слома старой армии была очевидной. 
Ленинский план решения этой задачи заключался, во- 
первых, в полной и быстрой демократизации армии и фло
та, ликвидации власти и влияния реакционного генерали
тета и офицерства; во-вторых, в разрушении всех недемо
кратических военных учреждений; в-третьих, в постепен
ной демобилизации и роспуске старой армии.

Слом старой армии был подготовлен большевистской 
партией: политической работой в войсках, большевизаци
ей их. В. И. Ленин отмечал, что армия была «уже к ок
тябрю — ноябрю 1917 года наполовину большевист
ской» 1 2.

Главный, решающий удар по буржуазной государствен
ной машине и ее армии нанесло победоносное вооружен
ное восстание рабочих и революционных солдат и матро
сов в Петрограде в октябре 1917 г., свергнувшее Времен
ное правительство.

II съезд Советов, узаконив волей большинства народа 
захват рабочим классом государственной власти, в воен
ной области прежде всего принял меры к тому, чтобы 
войска не смогли стать орудием контрреволюции. По пред
ложению съезда во всех армиях создавались временные 
революционные комитеты. На них возлагалась ответст
венность за сохранение революционного порядка и твер
дость фронта, за поведение командного состава. Коман
дующие фронтами и армиями обязывались подчиняться 
распоряжениям комитетов. Съезд объявил о проведении 
полной демократизации армии и призвал солдат «защи
тить революцию от всяких посягательств империализ
ма...» 3. Комиссары Временного правительства в дейст
вующей армии смещались и заменялись комиссарами Со
ветской власти.

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 409.
2 Там же, т. 40, с. 9.
8 Декреты Советской власти. М., 1957, т. 1, с. 8.
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По предложению В. И. Ленина съезд создал в составе 
Совета Народных Комиссаров Комитет по военным и мор
ским делам, в который вошли популярные в солдатской 
и матросской среде военные работники партии — 
В. А. Антонов-Овсеенко, Н. В. Крыленко и П. Е. Дыбен
ко. В ноябре 1917 г. Комитет был преобразован в Кол
легию Народного комиссариата по военным и морским 
делам. Наркомноен занимался вопросами демократизации 
и демобилизации старой армии, ломки и реорганизации 
учреждений военного ведомства, снабжением войск.

Военревкомы и солдатские комитеты приняли сроч
ные меры по ликвидации власти и влияния в армии реак
ционного генералитета и офицерства. Отстранялись от 
руководства, арестовывались или удалялись из армии те 
генералы и офицеры, которые не признали Советскую 
власть и оказывали противодействие переговорам о мире 
(прежде всего командующие фронтами, армиями и воен
ными округами). Деятельность офицеров ставилась под 
контроль комиссаров, военно-революционных комитетов и 
солдатских комитетов. По инициативе снизу вводилась 
выборность командного состава. Эта мера помогла отделить 
лояльно настроенную часть офицерского корпуса от контр
революционных элементов.

В упорной борьбе с меньшевиками и эсерами проходи
ли перевыборы солдатских комитетов, возникших еще до 
Октябрьской революции. Солдаты и матросы в массе сво
ей голосовали за поддержку Советской власти.

Реакционные верхи генералитета и офицерства пы
тались противодействовать полной демократизации армии 
и переговорам о мире с Германией. Организующим цен
тром генеральской контрреволюции стала Ставка верхов
ного главнокомандующего в Могилеве. В ходе переговоров 
со Ставкой по прямому проводу 9 ноября, которые по 
уполномочию Совнаркома вели В. И. Ленин, И. В. Сталин, 
Н. В. Крыленко, возглавлявший Ставку после бегства Ке
ренского генерал Духонин отказался подчиняться Совет
ской власти. Тогда В. И. Ленин от имени Совнаркома объ
явил Духонину о его смещении и назначил Верховным 
Главнокомандующим прапорщика Н. В. Крыленко — «од
ного из самых горячих и близких к армии представителей 
большевиков» 1. Владимир Ильич обратился по радио ко 
всем полковым, дивизионным, корпусным, армейским и

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч,, т. 35; с. 377*
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другим комитетам, ко всем солдатам и матросам с призы
вом сорвать попытки Ставки и контрреволюционных гене
ралов помешать великому делу мира, взяв его в собствен
ные руки К Это смелое решение вождя революции, приня
тое в момент, когда в руках Ставки еще находились нити 
управления войсками, основывалось на глубоком знании 
настроений и чаяний солдатской массы. Предвидение 
В. И. Ленина о поддержке действующей армией Совет
ской власти в борьбе за мир полностью оправдалось.

По распоряжению В. И. Ленина в район Могилева 
были двинуты отряды моряков-балтийцев и революцион
ных войск с задачей овладеть Ставкой по возможности 
без вооруженного столкновения. Руководил операцией 
Главковерх Н. В. Крыленко. 20 ноября опасное гнездо 
российской контрреволюции было ликвидировано. Аппа
рат Ставки старой армии был использован для управле
ния фронтами и армиями, налаживания снабжения фрон
тов. Созданный при Ставке Революционный полевой 
штаб осуществлял оперативное руководство вооруженной 
борьбой с внутренней контрреволюцией.

Другой сложной задачей в процессе слома старой ар
мии явилось овладение аппаратом военного министерства. 
Служащие его управлений выносили на своих собраниях 
резолюции протеста против Советской власти, занимались 
саботажем. Между тем Коллегия Наркомвоена первое вре
мя недостаточно энергично занималась центральным во
енным аппаратом, проявляла известную робость. Потребо
валось вмешательство В. И. Ленина. Вопрос о военном 
министерстве был поставлен на обсуждение Совнаркома. 
Совнарком вынес порицание народным комиссарам по во
енным делам В. А. Антонову-Овсеенко, Н. В. Крыленко и 
Н. И. Подвойскому «за недостаточный контроль над воен
ным ведомством» 1 2. В написанном В. И. Лениным и при
нятом Совнаркомом 19 ноября постановлении о военном 
министерстве Наркомвоену предлагалось немедленно на
чать самую энергичную чистку всех управлений военного 
ведомства, удалить ненадежные элементы из высшего ко
мандного состава, вызвать в Петроград для замещения 
военных должностей надежных офицеров из латышских 
стрелковых полков и ежедневно докладывать Совнаркому

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 81—82, 552.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 19, он. 1, д. 7, л. 3.
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о действительном выполнении указанных мер Группе 
членов Коллегии Наркомвоена в составе Б. В. Леграна, 
К. А. Мехоношина, Н. И. Подвойского, Э. М. Склянского 
Совнарком поручил осуществлять непосредственный кон
троль над бывшим военным министерством, а также реор
ганизацией его отдельных звеньев.

Во главе временно сохраненных управлений и отделов 
военного министерства Наркомвоен поставил своих комис
саров. В ходе реорганизации было уволено более тысячи 
генералов, офицеров и чиновников. Устранялась также 
старая командная верхушка в военных округах, которые 
стали возглавлять коллегии. Командующими округами 
назначались знающие военное дело большевики.

Эти мероприятия проводились под руководством и кон
тролем Совета Народных Комиссаров и лично его Предсе
дателя. Так, В. И. Ленин утвердил приказ по Московско
му военному округу об увольнении со службы контрре
волюционно настроенных генералов и офицеров из штаба 
округа и о назначении на высшие командные должно
сти в штабе большевиков и сочувствующих им офицеров 
и солдат. Он принял личное участие в подборе руководя
щих работников и для Петроградского военного округа.

26 октября 1917 г. на заседании военных моряков — 
делегатов II съезда Советов был создан Военно-морской 
революционный комитет (ВМРК), в руководящее ядро 
которого вошли большевики И. И. Вахрамеев, А. В. Ба
ранов, В. Г1. Евдокимов, Д. Н. Марулин, Н. А. Ховрин. 
Комитет энергично взялся за ликвидацию отживших уч
реждений старого флота и организацию управления со
ветским флотом. Лучшие представители революционных 
моряков были назначены комиссарами в центральные мор
ские учреждения. Комиссары развернули активную борь
бу с контрреволюционерами и саботажниками. До конца 
1917 г. было уволено 265 адмиралов и офицеров.

Деятельность ВМРК повседневно направлялась 
В. И. Лениным. Председатель комитета балтийский мо
ряк-большевик И. И. Вахрамеев писал: «Мне почти еже
дневно приходилось бывать на докладе у товарища Лени
на, получать от него самые разнообразные указания и 
задания» 1 2.

22 ноября 1917 г. на I Всероссийском съезде военного
1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 54, с. 382.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М., 1956, т. 1, 

с. 550.
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флота, подготовленном Военно-морским революционным 
комитетом, с большой речью о текущем моменте выступил 
В. И. Ленин. Он говорил о необходимости одновременно 
с разрушением буржуазного государства строить социа
листическое государство и его аппарат, подчеркивал ре
шающую роль в этом деле рабочих, крестьян, солдат и 
матросов, их революционного творчества. Владимир Иль
ич призывал смелее браться за управление государством, 
практически учиться тому, что раньше составляло моно
полию буржуазии. «В этом отношении, — указывал он,— 
во флоте мы видим блестящий образец творческих воз
можностей трудящихся масс, в этом отношении флот по
казал себя, как передовой отряд» *.

Декретом Совнаркома, подписанным В. И. Лениным 
23 ноября 1917 г., узаконивалось решение съезда об уп
разднении Адмиралтейств-совета — высшего морского за
конодательного учреждения и передача всех его функций 
морской секции ВЦИК. Были распущены канцелярия 
морского министерства, главное судебное управление, вхо
дившее в состав центрального аппарата морского ведом
ства. Морской генеральный штаб и центральные управ
ления морского ведомства продолжали действовать иол 
контролем Советской власти.

Много усилий приложила наша партия, чтобы овла
деть военно-воздушными силами, управление которыми 
находилось в руках меньшевиков и эсеров. Петроградский 
военно-революционный комитет назначил своих комисса
ров в части авиации и воздухоплавания. На состоявшемся 
31 октября в Смольном собрании военных комиссаров и 
представителей авиационных частей было избрано Бюро 
военных комиссаров авиационных и воздухоплавательных 
частей Петроградского гарнизона — первый революцион
ный орган строительства советской авиации.

На первом заседании Бюро комиссаров приняло сле
дующее постановление: 1) подчинить управление военно- 
воздушного флота Смольному. Назначить для этой цели 
комиссаров в упомянутое управление; 2) переизбрать во 
всех авиационных частях командиров и солдатские коми
теты, если последние окажутся не на стороне Советской 
власти; 3) приступить к формированию красногвардей
ских авиационных и воздухоплавательных частей из на
дежных и преданных делу революции товарищей, которые

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 114,
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без отказа могли бы принять участие в случае надобности 
на гражданских фронтах.

20 декабря 1917 г. приказом Наркомвоена управление 
воздушного флота старой армии было ликвидировано. Вме
сто Бюро комиссаров авиации учреждалась Всероссийская 
коллегия по управлению воздушным флотом Республики, 
в которую вошли большевики и сочувствующие им: 
К. В. Лкашев, А. Д. Анощенко, Е. И. Ахматович, П. С. Ду
бенский, М. Г1. Строев.

В. И. Ленин постоянно интересовался работой новых 
советских органов управления армией и флотом, поддер
живал их революционную инициативу, помогал преодоле
вать трудности, ошибки и упущения, неизбежные на пер
вых порах. Он непосредственно участвовал в выработке 
структуры и программы деятельности Наркомвоена, в под
боре руководящих работников военного аппарата, помо
гал своими указаниями и советами. Так, Владимир Ильич 
лично написал проект постановления СНК о порядке под
чинения флотов Балтийского и Черного морей, который 
был принят Совнаркомом *.

Благодаря повседневному руководству и помощи со 
стороны В. И. Ленина, Центрального Комитета партии 
Наркомвоену удалось в короткий срок подчинить себе тех
нический аппарат бывших военного и военно-морского 
министерств, управления воздушным флотом и заставить 
его выполнять задания Советского правительства. Попыт
ки контрреволюционных сил использовать армию и ее 
органы для борьбы против Советской власти полностью 
провалились.

По указаниям В. И. Ленина Советское правительство 
и его военные органы с первых дпей Октября стали при
влекать к военному строительству специалистов старой 
армии и флота, которые пользовались доверием солдат и 
матросов и соглашались сотрудничать с Советской вла
стью. 29 октября В. И. Ленин вызвал в Петроград началь
ника бригады крейсеров Балтфлота капитана 1 ранга 
М. В. Иванова1 2. Убедившись в личной беседе, что Ива
нов искренне готов отдать все свои силы и знания слу
жению трудовому народу, Владимир Ильич подписал по
становление Совнаркома о назначении его товарищем

1 См.: Л е п и н В. И. Поля. собр. соч., т. 54, с. 386—387.
2 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. М., 

1974, т. 5, с. 14.
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цорского министра с исполнением обязанностей предсе
дателя Верховной коллегии Морского министерства 
В налаживании аппарата военного управления немалую 
роль сыграли бывшие генералы М. Д. Бонч-Бруевич, на
значенный начальником штаба Ставки, и Н. М. Потапов, 
ставший начальником Главного управления Генерально
го штаба, а после его ликвидации — управляющим дела
ми Царкомвоена.

Важную роль в осуществлении полной демократизации 
и вместе с тем слома старой армии сыграли декреты 
Совета Народных Комиссаров от 16 декабря 1917 г. «О вы
борном начале и об организации власти в армии» и «Об 
уравнении всех военнослужащих в правах»1 2. Эти де
креты ликвидировали все проявления классового и поли
тического неравенства в армии, устранили господствую
щее положение офицерского корпуса. Все военно
служащие объявлялись свободными и равноправными 
гражданами. Законодательно закреплялось подчинение 
армии Совету Народных Комиссаров. Введение выборно
сти командного состава помогло изолировать реакционную 
часть офицерства и привлечь на командные должности 
преданных революции офицеров и солдат.

Солдаты, до предела измученные войной, жаждали ми
ра. Советское правительство знало это и сделало все воз
можное, чтобы облегчить положение солдат и удержать 
на фронте «неизмеримо уставшую армию»3. Однако не
желание солдат воевать и полная потеря боеспособности 
войск заставили пойти на постепенный роспуск некото
рых частей старой армии до окончания войны. Чем ско
рее удастся демобилизовать старую армию и начать строи
тельство новой, указывал В. И. Ленин, тем скорее стра
на «сможет быть готовой для новых тяжелых 
испытаний»4. Советская республика, временно ослабев
шая на внешнем фронте, чрезвычайно усилилась на внут
реннем фронте за счет демобилизованных солдат и матро
сов, принявших активное участие в борьбе за установле
ние и упрочение Советской власти во всей стране.

К январю 1918 г. партии большевиков удалось осу
ществить полную демократизацию армии и флота на

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 5, 
с. 30.

2 См.: Декреты Советской власти, т. 1, с. 243—245.
8 Л е й и н В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 377.
4 Там же, т. 36, с. 14.
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фронте и в тылу. Подводя итоги этой огромной работы, 
В. И. Ленин на III Всероссийском съезде Советов И ян
варя 1918 г. говорил: «...старая армия, армия казарменной 
муштровки, пытки над солдатами, отошла в прошлое. Она 
отдана на слом, и от нее не осталось камня на камне. 
Полная демократизация армии проведена»

Последовательное осуществление ленинских указаний 
о задачах и путях слома старой армии, активная поддерж
ка солдатскими массами мероприятий Советской власти, 
самоотверженная работа армейских большевиков позво
лили Коммунистической партии и Советскому правитель
ству решить ряд важнейших проблем: во-первых, сорвать 
расчеты и попытки контрреволюции использовать армию 
и военный аппарат для борьбы с Советской властью; во- 
вторых, выделить и сплотить передовую, преимущественно 
пролетарскую, часть армии, использовать ее для удер
жания фронта, создания первых добровольческих форми
рований новой армии; в-третьих, положить начало вы
движению командного состава для новой армии и флота 
из волдатской и матросской среды, а также из лучших 
элементов офицерского корпуса старой армии и флота, 
наконец, в лице миллионов демобилизованных солдат и 
матросов получить большую армию агитаторов и органи
заторов Советской власти на местах.

Работу по слому старой армии Коммунистическая пар
тия сочетала с подготовительной работой по созданию по
вой армии на основе добровольческого принципа ее комп
лектования из представителей трудящихся классов. До
бровольчество являлось необходимой переходной формой 
военного строительства в условиях огромной усталости 
трудящихся от войны. Демобилизуя старую армию, пар
тия и Советское правительство одновременно обращались 
с призывом к рабочему классу и беднейшему крестьянст
ву выделить свои лучшие силы для защиты завоеваний 
социалистической революции. В этом состояло классовое 
содержание добровольчества.

Добровольческий период был характерен поисками 
конкретных организационных форм новой армии. Партия, 
отмечал В. И. Ленин, шла от опыта к опыту, нащупывая, 
пробуя, какими путями при данной обстановке может 
решить задачу военной защиты Советской республики.

В конце 1917 г. были проведены съезды и совещания 
в масштабе фронтов, армий и родов войск по вопросам

1 Л е н и п В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 269.
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демобилизации старой и создания новой армии. В выра
ботке путей строительства новой армии большую роль 
сыграл Общеармейский съезд по демобилизации армии, со
стоявшийся во второй половине декабря 1917 г. в Петро
граде.

Общеармейский съезд поддержал идею создания новой 
армии, принял проект положения о порядке ее формиро
вания и обратился к солдатам, рабочим и крестьянам с 
воззванием вступать в ее ряды. Съезд выделил из сво
его состава в распоряжение Наркомвоена большую группу 
агитаторов и организаторов.

Не имея возможности выступить на съезде, В. И. Ле
нин в день окончания его работы обратился к делегатам 
с письмом, в котором выражал уверенность, что «великая 
задача создания социалистической армии», несмотря на 
все трудности переживаемого момента, «будет решена... 
успешно»

По указаниям ЦК РКП (б) и В. И. Ленина во второй 
половине декабря 1917 г. Наркомвоен провел ряд сове
щаний с военными работниками с целью определения 
принципов строительства новой армии. В. И. Ленин при
нимал участие в работе нескольких совещаний.

Совещание ответственных военных работников и пред
ставителей Генштаба 22 декабря, в котором участвовал 
В. И. Ленин, выработало принципы и план создания пер
вых формирований новой армии на началах добровольче
ства, поручительства и рекомендаций для вступающих в 
нее лиц со стороны революционных организаций. Предла
галось сцементировать формируемые отряды и части за 
счет включения в них красногвардейцев и революционных 
матросов1 2. В этот период Совнарком под председатель
ством В. И. Ленина также неоднократно рассматривал 
проблемы формирования новых вооруженных сил.

26 декабря 1917 г. вопрос о принципах и путях строи
тельства армии рассматривался на собрании военной орга
низации при ЦК партии. Собрание единодушно высказа
лось за создание социалистической армии не только из 
рабочих, но и из крестьян и подчеркнуло необходимость 
организации партийных ячеек в частях, усиления агита
ционной, организационной и вербовочной работы по ком
плектованию первых формирований.

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч,, т. 35, с. 224.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 146, on. 1, д. 13, л. 17; ЦГАСА, ф. И , on. 1, 

д. 1112, л. 4.
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В. И. Ленин добивался, чтобы идея необходимости со
здания армии нового типа стала достоянием широких масс 
трудящихся. Обсуждение этого вопроса на фронтовых и 
армейских съездах, на пленумах местных Советов, агита
ция на фронте и в тылу, большая творческая работа по 
подготовке проектов построения новой армии, проделан
ная Наркомноеном и военной организацией при ЦК пар
тии, подготовили почву для принятия Советским прави
тельством исторического декрета о создании Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

Первым законодательным актом, де- 
Создание кретировавшим «образование социа-
и*ееСбоевоеРМИИ диетической Красной Армии рабочих
крещение и крестьян», явилась написанная

В. И. Лениным «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого парода», которая 3 ян
варя 1918 г. была принята Всероссийским Центральным 
Исполнительным Комитетом, а 12 января утверждена 
III Всероссийским съездом Советов. Съезд одобрил также 
принятый солдатской секцией проект об организации 
Красной Армии.

После того как проект о создании Красной Армии по
лучил поддержку широких масс трудящихся, В. И. Ленип 
вынес его на утверждение Совета Народных Комиссаров. 
При обсуждении проекта на заседании Совнаркома 15 ян
варя Владимир Ильич внес ряд принципиальных допол
нений и поправок.

Участник исторического заседания Совнаркома В. П. За
топеки й вспоминал, как Ленин редактировал проект дек
рета. Заявив, что не закроет собрания, пока документ не 
будет принят, он вооружился пером и начал тут же его 
выправлять. «Эта работа, — пишет Затонский, — заняла, 
вероятно, около часа времени...» 1 Совет Народных Комис
саров принял все изменения и поправки, предложенные 
В; И. Лениным, и единогласно утвердил декрет о созда
нии Красной Армии.

Верховным руководящим органом Красной Армии, со
гласно декрету, являлся Совет Народных Комиссаров. Не
посредственное руководство организационной работой, на1 
правление и согласование деятельности местных органи
заций по формированию и обучепию армии, вооружению

1 Этапы большого пути. Воспоминания о гражданской войне. 
М., 1962, с. 1 Г)2. < '
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и снабжению ее всеми видами довольствия, по разработ
ке новых уставов, наставлений, инструкций возлагалось 
на Всероссийскую коллегию по формированию Красной 
Армии, учрежденную при Наркомвоене декретом Совнар
кома от 15 января 1918 г. Председателем Коллегии стал 
Н. И. Подвойский, членами — Н. В. Крыленко, К. А. Ме- 
хоношин, В. А. Трифонов, К. К. Юренев.

29 января 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял 
декрет об организации Рабоче-Крестьянского Красного 
Флота, который создавался на тех же основаниях, что и 
Красная Армия. В учрежденную Совнаркомом Коллегию 
Народного комиссариата по морским делам вошли 
П. Е. Дыбенко, И. И. Вахрамеев, С. Е. Сакс и другие; в 
апреле в состав Коллегии был введен В. М. Альтфатер.

В разработке конкретных путей строительства Крас
ного Флота В. И. Ленин также принимал непосредствен
ное участие. Вопросы создания флота в начале 1918 г. 
неоднократно рассматривались на заседаниях Совнарко
ма. Только в 1918 г. Совнарком под председательством 
В. И. Ленина рассмотрел около 70 вопросов по строитель
ству и боевому использованию военно-морских сил. Не 
раз беседовал В. И. Ленин по этим вопросам с В. М. Альт- 
фатером, И. И. Вахрамеевым, П. Е. Дыбенко, М. В. Ива
новым, В. Ф. Полухиным и другими руководителями цен
тральных органов морского ведомства.

В январе 1918 г. завершился подготовительный этап 
строительства Вооруженных Сил на основе добровольче
ства. Начался переход к централизованному формирова
нию воинских частей.

18 января 1918 г. в Петрограде началось формирова
ние 1-го корпуса РККА. В. И. Ленин ежедневно просмат
ривал сводки о ходе этой работы. К. С. Еремеев, бывший 
тогда командующим Петроградским военным округом, 
свидетельствовал, что каждый раз, когда нужен был со
вет Ленина, он «беспрепятственно получал свидание с 
ним», нередко и сам Владимир Ильич вызывал К. С. Ере
меева для доклада о положении дел

Вождь революции вникал также в деятельность Все
российской коллегии по управлению воздушным флотом, 
настаивал на быстрейшей организации советских авиаци
онных отрядов. 1

1 См.: Пролетарская революция, 1928, № 4 (75), с. 156.
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По всей стране проходила запись добровольцев в 
Красную Армию. Однако формирование частей и отрядов 
тормозилось отсутствием военно-административного ап
парата на местах. Не хватало оружия, обмундирования и 
продовольствия.

В (ряды Красной Армии вступали, как правило, 
наиболее сознательные и закаленные в борьбе рабочие, кре- 
стьине-бедияки, солдаты и матросы, преданные делу со
циалистической революции. Основную массу доброволь
цев для первых частей Красной Армии дали пролетар
ские центры: Москва, Петроград, Иваново-Вознесенск, 
Урал, а также Северный и Западный фронты. К середине 
февраля 1918 г. в частях и отрядах Красной Армии на
считывалось несколько десятков тысяч человек.

Главным условием упрочения Советской власти в тот 
период и создания могучей Красной Армии являлись вы
ход из войны, заключение мира, что дало хотя бы вре
менную передышку. В. И. Ленин говорил: «...что может 
быть бесспорнее и яснее, чем следующая истина: прави
тельство, давшее измученному трехлетней грабительской 
войной народу Советскую власть, землю, рабочий кон
троль и миру было бы непобедимо? Мир — главное» 1.

Продолжение войны в обстановке разрухи народного 
хозяйства, развала фронта, фактического отсутствия ар
мии, поскольку Красная Армия еще только создавалась, 
а старая армия разложилась, нежелания широких народ
ных масс воевать привело бы Советскую власть к гибели1 2. 
Поэтому необходимо, учил В. И. Ленин, пойти на компро
мисс, временно отступить перед самым опасным империа
листическим хищником во имя спасения главного — Рес
публики Советов — очага и базы мирового освободитель
ного движения.

Таким образом, вопрос о мире являлся вопросом жиз
ни или смерти Советского государства. Рассчитывая, что 
столкновение с Германией принесет гибель большевикам, 
контрреволюционеры всех мастей — от меньшевиков и 
эсеров до кадетов и отъявленных белогвардейцев —• пове
ли бешеную агитацию против заключения мира с Герма
нией. Стремясь к тому же, империалисты Антанты от
крыто предложили Советскому правительству техниче
скую помощь в войне против Германии, обещая платить

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 361.
2 См. там же, с. 250.
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по 100 рублей в месяц за каждого русского солдата. Они 
хотели «втянуть нас в продолжение империалистской 
войны, как слабую пока еще частичку, и разгромить воз
можно более дешевым путем молодую республику Сове
тов» 1.

С тактикой классовых врагов революции объективно 
смыкалось требование «левых коммунистов» прекратить 
переговоры о мире и немедленно объявить Германии «ре
волюционную войну», которая, по их мнению, разожжет 
революционный пожар в Европе.

Против ленинской политики мира выступил также 
Троцкий, прикрывавший свою позицию формулой «пи 
войны, ни мира». Отказ от подписания мира означал бы 
продолжение состояния войны и реальную угрозу герман
ского наступления.

Тактику «левых коммунистов» и Троцкого, рассчитан
ную на подталкивание революции в Европе извне, 
В. И. Ленин расценил как авантюристическую. Он назвал 
«странной и чудовищной» резолюцию Московского област
ного бюро РСДРП, в которой «левые» договорились до 
заявления о целесообразности идти на возможность утра
ты Советской власти в интересах международной рево
люции1 2. В. И. Ленин подчеркивал, что именно сохране
ние Республики Советов и ее укрепление являются самой 
лучшей поддержкой мировой пролетарской революции3.

Разоблачая антимарксистские взгляды «левых комму
нистов», Владимир Ильич подчеркивал, что партия боль
шевиков еще до Октябрьской революции предвидела воз
можность и неизбежность ведения революционной войны 
победившим пролетариатом. Но она, отмечал он, не брала 
на себя обязательства «начинать революционной войны 
без учета того, насколько возможно вести ее в тот или 
иной момент» 4. Вопрос о том, в состоянии ли пролетар
ское государство принять бой, решается исходя из учета 
объективного соотношения классовых сил и материаль
ных возможностей в переживаемый момент начавшейся 
социалистической революции. А эти факторы совершенно 
игнорировали «левые коммунисты».

Для ведения революционной войны с империализмом 
рабочий класс нуждался в поддержке крестьянства, а

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 254.
2 См. там же, с. 399—400.
3 См. там же, с. 403—404.
4 Там же, с. 248.
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крестьянство, составлявшее большинство населения, вое
вать не хотело. «Беднейшее крестьянство в России в со
стоянии поддержать социалистическую революцию, руко
водимую рабочим классом, — писал Ленин, — но оно не 
в состоянии немедленно, в данный момент пойти на 
серьезную революционную войну. Это объективное соот
ношение классовых сил по данному вопросу было бы ро
ковой ошибкой игнорировать» 1. Продолжение войны не
минуемо привело бы к разрыву союза рабочего класса и 
крестьянства — основы Советской власти.

Идея немедленной «революционной войны» не имела 
тогда поддержки и в широких слоях рабочего класса. Пе
редовые рабочие были готовы встать на защиту социали
стического Отечества, но они понимали гибельность для 
Советского государства схватки с германским империа
лизмом в создавшихся условиях.

Марксизм учит избирать такую форму борьбы с импе
риализмом, которая была бы наиболее целесообразной 
для данного момента. «Мы, марксисты, гордились всегда 
тем, что строгим учетом массовых сил и классовых взаи
моотношений определяли целесообразность той или иной 
формы борьбы» 1 2, — писал Ленин в статье «О революцион
ной фразе». Сопротивление германскому империализму в 
форме военного или повстанческого столкновения, как 
предлагали «левые коммунисты», заведомо без сил, без 
армии было бы авантюрой, выгодной и для германских 
империалистов и для русской буржуазии, затрудняющей 
дело социалистической революции в России и во всем 
мире 3.

В. И. Ленин показал, что объективная действитель
ность заставляет Советскую республику уклониться от 
открытой военной схватки с германским империализмом, 
подписать архитяжкий мир, но получить известный пе
риод развязанных рук в виде мирной передышки, во вре
мя которой укрепить обороноспособность страны, создать 
необходимые условия для строительства могучей Красной 
Армии4. Цель ленинской стратегии заключалась в том, 
чтобы выиграть время, разложить силы противника и на
копить свои силы для перехода в наступление. Дальнеи-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 249.
2 Там же, с. 348.
3 См. там же, с. 349, 390.
4 См. там же, с. 244, 250, 256.

9 2



гаие события показали, что ленинская линия в вопросе о 
мире была единственно правильной.

18 января 1918 г. германская делегация ультимативно 
потребовала от советских представителей принять граби
тельские условия мира. Троцкий, возглавлявший совет
скую делегацию, имел указания Совнаркома затягивать 
переговоры, а в случае ультиматума — подписать мирный 
договор. «...Между нами было условлено, — говорил 
В. И. Ленин, — что мы держимся до ультиматума немцев, 
после ультиматума мы сдаем... Я предложил совершенно 
определенно мир подписать» 1. Однако Троцкий пе выпол
нил этого указания и 28 января на конференции заявил, 
что Советская Россия выходит из войны, отдает приказ 
о полной демобилизации по всему фронту, но от подпи
сания мира отказывается. Больше того, Троцкий без ве
дома Ленина и Совнаркома телеграфно потребовал от 
Верховного Главнокомандующего Н. В. Крыленко отдать 
приказ о всеобщей демобилизации на всех фронтах, что 
и было сделано. Благодаря вмешательству В. И. Ленина 
приказ о демобилизации был отменен по телеграфу1 2.

Троцкий своим заявлением дал германскому прави
тельству повод для разрыва переговоров. 18 февраля3, 
нарушив условия перемирия, немецкие войска начали на
ступление по всему фронту — от Рижского залива до 
устья Дуная. Основной удар направлялся на столицу Со
ветской республики — Петроград. По указанию В. И. Ле
нина Верховный Главнокомандующий Н. В. Крыленко от
дал по фронтам приказ оказывать сопротивление противни
ку, а при вынужденном отходе уничтожать материальную 
часть, если ее нельзя вывезти.

Как и предвидел В. И. Ленин, старая армия оказалась 
неспособной не только к сопротивлению, но и к организо
ванному отходу. Советское правительство, послав по ре
шению ЦК в ночь на 19 февраля германскому правитель
ству радиограмму о согласии немедленно заключить мир, 
одновременно начало готовить отпор германским войскам.

В. И. Ленин, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин и другие 
руководители партии и государства поддерживали связь 
с советскими и военными властями прифронтовой полосы,

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 30.
2 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 5,

с. 242—243. ,
3 В связи с введением нового календаря первый день после 

31 января стал считаться 14 февраля и т. д.
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требуя оказывать всемерное сопротивление врагу, выво
зить военное и другое имущество. «Оказывайте сопротив
ление, где это возможно. Вывозите все ценное и продук
ты. Остальное все уничтожайте. Не оставляйте врагу ни
чего. Разбирайте пути — две версты на каждые десять. 
Взрывайте мосты» \  — телеграфировал В. И. Ленин Дрис- 
скому Совету 19 февраля 1918 г.

Германские империалисты умышленно затягивали от
вет на телеграмму Советского правительства. Продолжая 
наступать, немецкие войска за несколько дней захватили 
Латвию и Эстонию, значительную часть Украины и Бело
руссии. Враг угрожал Петрограду.

19 февраля Совнарком под председательством В. И. Ле
нина рассмотрел вопрос об организации обороны страны, 
а на следующий день заслушал доклады Верховного Глав
нокомандующего Н. В. Крыленко и помощника начальни
ка Морского генерального штаба В. М. Альтфатера о 
положении на фронте. СНК избрал Временный исполни
тельный комитет во главе с В. И. Лениным, уполномочен
ный оперативно решать вопросы обороны страны. Был 
создан Чрезвычайный штаб Петроградского военного ок
руга, ведавший непосредственным оперативным руководст
вом обороной Петрограда.

20 февраля Совнарком обратился с воззванием к тру
дящимся России, местным Советам и армейским организа
циям приложить все силы к созданию Красной Армии. 
«Все свободные от производительной деятельности рабо
чие и крестьяне, сознательные и мужественные борцы 
революции, должны немедленно строиться в ряды Крас
ной Армии» 1 2,— говорилось в воззвании.

21 февраля в связи с резким ухудшением положения 
на петроградском направлении и на других фронтах 
Совнарком принял исторический декрет-воззвание «Социа
листическое отечество в опасности!» за подписью В. И. Ле
нина. 22 февраля он был опубликован в газетах. Выпол
няя поручение империалистов всех стран, указывалось в 
декрете, германский милитаризм хочет задушить социа
листическую революцию в России, восстановить буржуаз
но-помещичью собственность и власть монархии. Совет
ская республика находится в величайшей опасности.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 45.
2 Декреты Советской власти, т. 1, с. 493.
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Священным долгом рабочих и крестьян России провоз
глашалась беззаветная защита Республики Советов от 
полчищ буржуазно-империалистической Германии. Все 
силы и средства страны целиком ставились на службу 
революционной обороне. Всем Советам и революционным 
организациям вменялось в обязанность защищать каждую 
позицию до последней капли крови, а при вынужденном 
отступлении взрывать и разрушать железнодорожные пу
ти и здания, угонять в глубь страны подвижной состав, 
уничтожать продовольственные запасы и ценности, кото
рым грозит опасность попасть в руки врага.

Декрет заканчивался пламенными призывами: «Социа
листическое отечество в опасности! Да здравствует социа
листическое отечество! Да здравствует международная 
социалистическая революция!» 1

21 февраля в Петрограде, объявленном на осадном по
ложении, был создан Комитет революционной обороны во 
главе с Я. М. Свердловым. В него вошли С. И. Гусев, 
К. С. Бремеев, Н. И. Подвойский, М. С. Урицкий и другие.

В. И. Ленин от имени ЦК партии потребовал от боль
шевиков города, не теряя ни часа, поднять и мобилизо
вать на оборону Петрограда всех рабочих, готовить ору
дия, двинуть поголовно буржуазию под контролем рабо
чих на рытье окопов под Петроградом1 2. По указанию 
В. И. Ленина из Могилева была вызвана группа бывших 
генералов Ставки во главе с начальником штаба 
М. Д. Бонч-Бруевичем. В. И. Ленин поручил опытным 
военным специалистам разработку плана обороны Пет
рограда и формирование отрядов против наступавших 
немецких войск.

На призыв Коммунистической партии и Советского пра
вительства встать на защиту социалистического Отечества 
рабочий класс ответил усилением притока добровольцев 
в Красную Армию. 22 и 23 февраля в Петрограде, Москве 
и других городах прошли митинги, сыгравшие большую 
роль в мобилизации трудящихся на защиту Советской 
власти.

«Революционный подъем, вызванный предательским 
набегом германских белогвардейцев на русскую револю
цию, налицо,— писал тогда В. И. Ленин.— Отовсюду идут 
телеграммы о готовности стать на защиту Советской

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 358.
2 См. там же, с. 354.
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власти и сражаться до последнего человека. Иного отно
шения к своей рабоче-крестьянской власти и нельзя было 
ожидать» 1.

В. И. Ленин неослабно следил за ходом формирования 
в Петрограде отрядов из рабочих, солдат и моряков и их 
отправкой на фронт. Он отдал по телеграфу распоряжение 
перебросить из Одессы в Киев части 1-й Революционной 
армии для его обороны от наступающих австро-герман
ских войск. Ленин помог американским социалистам
A. Вильямсу и С. Агурскому в организации интернацио
нального отряда Красной Армии. Он выступил с речью 
перед латышскими стрелками, собравшимися в Смольном 
перед отправкой на фронт. Под неослабным контролем
B. И. Ленина проводилась сложнейшая операция по пе
ребазированию Балтийского флота из Гельсингфорса в 
Кронштадт.

На петроградском направлении в боях под Псковом, 
Нарвой и Ревелем полки Красной Армии и отряды крас
ногвардейцев оказали упорное сопротивление войскам 
противника — план захвата Петрограда молниеносным 
ударом был сорван. Жестокие бои с противником развер
нулись на территории Белоруссии и Украины. В этих 
боях первые части Красной Армии, красногвардейские от
ряды, балтийские матросы, революционные солдаты ста
рой армии проявили стойкость, мужество и героизм.

В память о тех незабываемых героических днях, когда 
трудящиеся нашей страны поднялись на защиту социали
стического Отечества и в первых боях рождалась Красная 
Армия, Советским правительством в 1919 г. был установ
лен День Красной Армии и Военно-Морского Флота. Он 
стал ежегодно отмечаться 23 февраля как всенародный 
праздник.

Возраставшее сопротивление Красной Армии и угроза 
затяжной войны вынудили германское командование пой
ти на заключение мира. 3 марта в Брест-Литовске совет
ская делегация, возглавляемая заместителем Народного 
комиссара по иностранным делам Г. В. Чичериным, под
писала мирный договор с Германией. Замысел междуна
родного империализма — уничтожить Республику Советов 
германскими штыками — был сорван.

VII экстренный съезд РКП (б), состоявшийся 6— 
8 марта 1918 г., несмотря на сопротивление «левых ком

Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 408  ̂ ,
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мунистов» и троцкистов, поддержал ленинскую политику 
мира н утвердил подписанный Советским правительством 
мирный договор с Германией. В подготовленной В. И. Ле
ниным и принятой съездом резолюции по этому вопросу 
подчеркивалась историческая неизбежность «в настоя
щий период начавшейся эры социалистической револю
ции» 1 многократных военных наступлений империалисти
ческих государств против Советской России. В этих усло
виях первейшей и основной задачей партии, Советской 
власти и всего авангарда сознательного пролетариата яв
лялись всемерное укрепление обороноспособности страны, 
повышение самодисциплины и дисциплины рабочих и 
крестьян, создание повсюду организаций масс, связанных 
единой железной волей, способных на «сплоченное и са
моотверженное действие», систематическое обучение всего 
взрослого населения военным знаниям и военным 
операциям1 2. «Наш лозунг должен быть один, — говорил 
В. И. Ленин па съезде, — учиться военному делу настоя
щим образом...»3

16 марта Брестский мир был ратифицирован IV Чрез
вычайным Всероссийским съездом Советов. Советская 
республика единодушно осуждает грабительские войны, 
говорилось в резолюции съезда, предложенной В. И. Ле
ниным. Но она «признает свое право и свою обязанность 
защиты социалистического отечества против всех возмож
ных нападений со стороны любой из империалистических 
держав» 4.

Полученную благодаря мудрой ленинской тактике мир
ную передышку партия использовала для приступа к со
циалистическому строительству, укрепления обороны 
страны и формирования Красной Армии. В. И. Ленин 
высоко оценивал морально-боевые качества бойцов первых 
частей и отрядов новой армии. Но он указывал, что для 
борьбы против вооруженного до зубов, богатого техниче
скими средствами империализма этого далеко не достаточ
но. Самая лучшая армия, самые преданные делу револю
ции люди, говорил он, будут немедленно истреблены про
тивником, если они не будут в достаточной степени 
вооружены, снабжены продовольствием, обучены5.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 35.
2 См. там ж§, с. 35—36.
3 Там же, с. 26.
4 Декреты Советской власти, т. 1, с. 535.
5 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 408.
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Решения VII экстренного съезда РКП (б) и IV Чрез
вычайного Всероссийского съезда Советов, статьи и речи 
В. И. Ленина определили направление дальнейшей дея
тельности партии в военном строительстве. Главными 
в этот период были вопросы—организации стройной сис
темы военного управления сверху донизу; создания орга
нов формирования и снабжения армии; введения единых 
штатов и единых условий комплектования и военпой 
службы; разработки соответствующих законоположений, 
уставов и наставлений, налаживания систематического 
военного обучения, установления железной дисциплины, 
учета оружия и снарядов, организации военного производ
ства. «Красная Армия,—указывал В. И. Ленин,—безус
ловно великолепный боевой материал, но материал сырой, 
необработанный. Для того, чтобы ее не сделать пушечным 
мясом для германских орудий, ее необходимо обучить, дис
циплинировать»

Основываясь на уроках борьбы с немецким вторжени
ем, В. И. Ленин предложил создать единый высший оргап 
для руководства военным и морским ведомствами и всем 
делом обороны страны. 4 марта 1918 г. постановлением 
Совнаркома организуется Высший Военный Совет, кото
рому должны были подчиняться все военные учреждения. 
Круг его обязанностей включал разработку основных ме
роприятий по обороне государства и организации воору
женных сил, объединение деятельности армии и флота в 
решении всех общих для военного и морского ведомств 
вопросов, контроль за выполнением этими ведомствами 
возложенных на них задач.

В Высший Военный Совет должны были входить на
родный комиссар по военным делам в качестве председа
теля, два специалиста военного дела, один специалист 
военно-морского дела, народный комиссар по морским де
лам и член Коллегии Наркомвоена.

5 марта 1918 г. Высший Военный Совет издал директи
ву об организации войск прикрытия западных границ Со
ветской республики, назвав их завесой. 15 марта Совет 
представил Председателю Совнаркома доклад с предложе
ниями по дальнейшему строительству Вооруженных Сил. 
План создания миллионной армии предусматривал фор
мирование новых войсковых частей па оспове единых 
штатов и их стратегическое развертывание. Предполага

1 Л е п и н  В. И. Полы. собр. соч., т. 35, с. 409.
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лось создать завесу и одновременно формировать дивизии 
главных сил и стратегического резерва. В. И. Ленин одоб
рил основные положения доклада.

Весной 1918 г. В. И. Ленину, Коммунистической пар
тии пришлось преодолевать в военном строительстве оши
бочные взгляды части партийных работников, стоявших 
на позициях «левого коммунизма». Исходя из своего кур
са на партизанскую «революционную войну» против им
периализма, «левые коммунисты» основой военной орга
низации считали стихийно возникающие самостоятельные 
партизанские отряды, которые в ходе войны составят 
партизанскую армию. Вопреки решениям VII съезда пар
тии и IV Всероссийского съезда Советов «левые» развер
нули пропаганду партизанских методов борьбы. Они выс
тупали против всеобщей воинской обязанности трудя
щихся, расценивая ее как «уклон к общенациональной», 
«внеклассовой» армии. «Левые коммунисты» не понимали 
значения союза рабочего класса и трудового крестьянства 
для достижения победы над врагом. Привлечение в Крас
ную Армию буржуазных специалистов они изображали 
как восстановление старого офицерского корпуса и коман
дной власти царских генералов. Они выступали также 
против установления в Красной Армии железной воин
ской дисциплины и уставных порядков, заявляя, что это 
якобы понизит классовую самостоятельность, активность и 
организованность пролетариата.

13 марта 1918 г. в Кремле под председательством 
В. И. Ленина состоялось совещание по вопросам военного 
строительства1. Оно было созвано ЦК РКП (б) по настоя
нию ряда видных военных работников, зараженных идея
ми «левого коммунизма». На совещании поднимались воп
росы о привлечении в Красную Армию на командные 
должности офицеров и генералов старой армии, о принци
пах организации армии и методах укрепления воинской 
дисциплины в ней, о роли коммунистов в армий и другие.

Главным вопросом совещания было использование во
енных специалистов на службе в Красной Армии. Боль
шинство участников высказались против привлечения во
енных специалистов, считая всех их контрреволюционера
ми. В. И. Ленин разбил этот «левокоммунистический» 
взгляд, подчеркнул необходимость использования воен

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 5,
г. 315.
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ных специалистов старой армии, военной науки и техни
ки для строительства Красной Армии. Он указывал также 
на важность введения строгого порядка и дисциплипы, но 
дисциплины сознательной, для чего необходима широкая 
политическая работа в армии.

В острой борьбе против ошибочных взглядов «левых 
коммунистов» и левых эсеров В. И. Ленин продолжал 
разрабатывать паучные принципы защиты социалистиче
ского Отечества и строительства регулярной Красной Ар
мии. В работе «О «левом» ребячестве и о мелкобур
жуазности», опубликованной в мае 1918 г., он показал, 
что за «левыми» лозунгами скрывается мелкобуржуазная 
(распущенность, нежелание подчиняться пролетарской 
организации и дисциплине. «...Наши «левые»,— писал 
В. И. Лепин,— понятия не имеют о пролетарской желез
ной днгциплнпс и се подготов ice... они насквозь пропитаны 
психологией деклассированного мелкобуржуазного интел
лигента» !. Владимир Ильич резко осуждал «левых ком
мунистов» за легкомысленное отношение к защите социа
листического Отечества, к вопросам военного строительст
ва, за пренебрежение к военной науке. «Когда мы стали 
представителями господствующего класса, начавшего орга
низовывать социализм,— писал оп,— мы требуем от всех 
серьезного отношения к обороне страны» 1 2. В этой работе 
В. И. Ленин сформулировал такие основополагающие 
принципы обороны страны, как необходимость основатель
ной, всесторонней подготовки к обороне, строгий учет 
соотношения сил.

После заключения Брестского мира численность доб
ровольческой Красной Армии продолжала расти. В Пет
роградском военном округе шло формирование частей 1-го 
корпуса Красной Армии. В Московском военном округе 
формировались 1-я Московская, 1-я Калужская, Воронеж
ская, Латышская стрелковые дивизии, Варшавский рево
люционный полк и другие части. Началось развертывание 
в дивизии отрядов и частей завесы. Завершалось 
слияние оставшихся отрядов Краспой гвардии с 
Красной Армией. 1 апреля 1918 г. в Красной Армии 
насчитывалось около 150 тыс. человек, а к 20 мая — около 
320 тыс. Однако приток добровольцев был неравномерным 
и едва пополнял убыль. Отсутствие боевых резервов и

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 289.
2 Там же, с. 292.
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какой-либо системы подготовки пополнений являлось серь
езным недостатком добровольческого принципа комплек
тования армии. Поэтому уже в апреле 1918 г. Коммуни
стическая партия начала деятельную подготовку к перехо
ду от добровольчества ко всеобщей воинской обязанности 
трудящихся.

В целом же добровольческий период, продолжавшийся 
до лета 1918 г., был неизбежной и пеобходимой переход
ной формой военного строительства. Благодаря этому пар
тии удалось в труднейших условиях демобилизации старой 
армии и разрухи в стране сформировать и направить на 
внутренний и внешний фронты значительные силы. До
бровольческий принцип комплектования обеспечил созда
ние основного пролетарского, политически сознательного 
ядра Красной Армии.

2. Создание массовой регулярной Красной Армии 
на основе всеобщей воинской обязанности трудящихся

«...Мы обещаем рабочим и крестья
нам сделать всо для мира. И мы это 
сделаем»1,— говорил Ленин в мае 
1918 г. Советское правительство стро
го и последовательно выполняло ус

ловия Брестского договора, стремилось избежать военного 
столкновения с Германией и с державами Антанты. Одна
ко обстановка продолжала оставаться тревожной. Учиты
вая это, Ленин предупреждал, что передышка может быть 
сорвана империалистами в любой момент. «Всегда остает
ся возможность, что со дня на день на нас обрушится 
военная сила...»1 2 Поэтому необходимо ловить каждый 
день, каждый час для укрепления обороноспособности 
страны, быть готовым к тому, чтобы встать, «как один че
ловек, на защиту Советской республики...»3.

Мирная передышка была сорвана империалистами 
Антанты летом 1918 г. В борьбе цротив Республики Сове
тов объединились две контрреволюционные силы — иност
ранные интервенты и российская белогвардейщина.

Военный вопрос снова стал главным в деятельности 
партии и Советского государства. В. И. Ленин говорил:

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 343.
2 Там же, с. 344.
3 Там же,
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«Хотим мы этого или нет, но вопрос так поставлен: мы на
ходимся в войне, и судьба революции решится исходом 
этой войны» \.

Коммунистическая партия призвала массы па отечест
венную войну против интервентов и белогвардейцев, к нап
ряжению всех сил для победы пад врагом. В. И. Ленин, 
Центральный Комитет партии поставили задачу — превра
тить страну в единый военный лагерь. Основное внимание 
партия сосредоточила на строительстве Красной Армии, 
ибо от укрепления армии, указывал Ленин, зависят проч
ность республики в борьбе с империалистами и победа 
социализма в России и во всем мире1 2.

К лету 1918 г. Советская республика имела доброволь
ческую Красную Армию. Ее сильными сторонами явля
лись преимущественно рабочий состав, моральная стой
кость, высокий боевой дух, отвага и решнтельпость в бо
ях. По все это ие могло восполнить таких серьезных 
недостатков добровольческих частей и отрядов, как мало
численность, слабость организации, вооружения, дисцип
лины и боевой подготовки.

Начиная с добровольческого периода Красная Армия 
создавалась как постоянное войско. Однако фактически 
она не была еще регулярной .армией. Последняя предпо
лагает единую экстерриториальную систему комплекто
вания и дислокации шшак, единую организацию, строго 
централизованное (однотипное управление войсками свер
ху донизу, железную дисциплину, единую систему обуче
ния и воспитания личного состава. Добровольческая Крас
ная Армия ие отвечала этим требованиям. В ней имели 
место децентрализованное, югрядеое управление, коллек
тивность командовашия, обсуждение приказов, партизан
ские методы военных действий. Многие части и отряды 
действовали разрозненна. Добровольческий принцип ком
плектования, кроме того, ие маг обеспечить плановое по
полнение армии резервами, вызывал большую текучесть 
личного оостава.

Возросшая военная опасность требовала не только 
резко увеличить численность Красной Армии, но и прев
ратить ее в действительно регулярную, способную проти
востоять армиям интервентов и белогвардейцев. И Комму
нистическая партия берет курс на строительство массовой

1 Л е н и п В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 15.
2 См. там же, с. 96.
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регулярной армии на основе всеобщей воинской обязан
ности трудящихся классов.

Необходимость нового этапа советского военного строи
тельства была обоснована в трудах В. И. Ленина и реше
ниях партии. Владимир Ильич подчеркивал, что для борь
бы с международным империализмом, опирающимся «на 
грандиозную силу техники и дисциплины», «нужна твер
дая и крепкая армия...» *. Он показал несостоятельность и 
опасность призывов левоэсеровских и анархистских эле
ментов к созданию партизанских отрядов для борьбы с 
регулярной империалистической армией. Пролетариат, 
придя к власти, использует ее и для того, чтобы централи
зованно и планомерно учить население военному делу, 
строить регулярную армию, которая «свойственна упро
чившейся власти всякого класса, в том числе и пролета
риата» 1 2.

Успех строительства Красной Армии зависел от укреп
ления союза рабочего класса с трудящимся крестьянством, 
составлявшим большинство населения страны. Этот союз, 
обеспечивший победу революции, В. И. Ленин считал выс
шим принципом диктатуры пролетариата. Если союз бу
дет крепок, говорил он, ничто не сломит дело перехода к 
социализму. От прочности союза этих двух классов зави
сели также успешное осуществление всеобщей воинской 
обязанности и создание массовой Красной Армии.

Коренные жизненные интересы трудового крестьян
ства, необходимость защиты полученной земли и свободы 
толкали колебавшееся среднее крестьянство на военно
политический союз с рабочим классом. Уже в конце июля 
1918 г. В. И. Ленин констатировал начало поворота сред
него крестьянства в сторону союза с Советской властью. 
Окончательно определился он осенью 1918 г. Во многом 
способствовала этому мудрая ленинская политика в 
крестьянском вопросе. Заключение Брестского мира, про
ведение земельных преобразований в деревне на основе 
Декрета о земле, организация и сплочение деревенской 
бедноты через комбеды, беспощадная борьба с кулачеством 
и другие мероприятия привлекли колеблющееся среднее 
крестьянство на сторону Советской власти и подготовили 
прочный военно-политический союз пролетариата и сред
него крестьянства — основу крепости Красной Армии,

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 342.
2 Там же, т. 38, с. 287.
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Переход от добровольчества к всеобщей воинской обя
занности трудящихся необходимо было подготовить и в 
организационном отношении. Еще 8 апреля 1918 г. Совет 
Народных Комиссаров принял разработанный Высшим 
Военным Советом декрет об учреждении волостных, уезд
ных, губернских и окружных комиссариатов по военным 
делам. На них возлагались задачи учета, первоначального 
воепиого обучения и проведения призывов годного к во
енной службе населения, формирования частей и органи
зации их снабжения, а также управления войсками, пред
назначенными для обслуживания местных нужд. На воен
ные комиссариаты ложилась также ответственность за 
всеобщее военное обучение населения. В директиве ВЦИК 
и Совнаркома местным Советам, подписанной В. И. Лени
ным и Я. М. Свердловым, говорилось, что создание креп
кой, строго организованной и впутреппе сплоченной 
Краспой Армии требует в качестве первого условия на
личности хорошо налаженного аппарата военного управле
ния на местах. Без аппарата местного военного управле
ния, подчеркивалось далее, работа над формированием 
Красной Армии по единому плану «абсолютно не выпол
нима» *.

Военные комиссариаты и посланные в них в качестве 
комиссаров коммунисты провели колоссальпую работу по 
формированию регулярных частей и соединений Красной 
Армии.

В апреле—мае 1918 г. Советское правительство издало 
постановление об учреждении военных округов; декрет о 
порядке замещения должностей в Красной Армии, отме
нявший выборность командного состава и вводивший 
принцип назначения всех командиров; декрет об обяза
тельном шестимесячном сроке службы добровольцев в 
Красной Армии; постановление о введении социалистиче
ской клятвы (военной присяги); декрет ВЦИК «Об обя
зательном обучении военному искусству», вводивший 
всеобщее военное обучение рабочих и крестьяп (Всев
обуч).

8 мая было принято решение о создании Всероссийско
го главного штаба, который стал ведать вопросами форми
рования и обучения войск, подготовкой уставов, инструк
ций, разработкой составов штабов чаетей п соединений 
Красной Армии. 1

1 Декреты Советской власти. М., 1959, т. 2, с. 2S7.
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Все эти мероприятия разрабатывались центральпыми 
военными органами на основе идей и указаний главы Со
ветского государства. Например, идеи Владимира Ильича 
о принципах нового военно-окружного деления страны с 
учетом опыта мировой войпы и потребностей обороны Со
ветской республики явились осповой для создания четы
рех пограничных и семи внутренних военных округов. Он 
посоветовал работникам Всевобуча при составлении учеб
ных программ использовать опыт обучения боевых дру
жин, отрядов Красной гвардии и опыт ускоренной воен
ной подготовки во Франции.

К лету 1918 г. необходимые организационные предпо
сылки для перехода к всеобщей военной обязанности были 
созданы. Первым актом, узаконившим этот переход, яви
лось постановление ВЦИК «О принудительном наборе в 
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию», принятое 29 мая 
1918 г. ВЦИК обязывал Наркомвоен разработать план мо
билизации. 31 мая Советским правительством был утвер
жден план формирования 28 регулярных стрелковых 
дивизий.

Переход к всеобщей воинской обязанности и созданию 
классовой регулярной армии вызвал бешеные нападки со 
стороны эсеров и меньшевиков. Они кричали, что посто
янная армия якобы несовместима с принципами демокра
тии и социализма. В то время как В. И. Ленин, Комму
нистическая партия вели напряженную борьбу за сохране
ние мирной передышки, эсеры всячески провоцировали 
разрыв Брестского мирного договора, призывая к органи
зации боевых дружин и повстанческих комитетов для 
немедленного восстания против германского империализ
ма. В связи с этим в «Тезисах ЦК РКП (б) о современном 
политическом положении», написанных В. И. Лениным, 
еще раз подчеркивалось, что для успешной борьбы с им
периализмом требуется усиленнейшая военная подготовка. 
Ее невозможно завершить без создания в массах трудяще
гося населения действительно железной дисциплины, без 
организации снабжения населения хлебом и установления 
строжайшего порядка на транспорте. Надо давать бес
пощадный отпор левоэсеровским и анархистским элемен
там с их истерическими призывами «к оружию» и учреж
дению «повстанческих комитетов» в момент, когда Совет
ская власть поставила центральной задачей создание 
массовой, регулярной, дисциплинированной армии и ор
ганизацию всеобщего военного обучения трудящихся.
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«Усиленная военная подготовка для серьезной войны,— 
писал В. И. Ленин,— требует не порыва, не клича, не 
боевого лозунга, а длительной, напряженной, упорнейшей 
и дисциплинированной работы в массовом масштабе» С

Вместе с лидером международного оппортунизма К. Ка
утским меньшевики обвиняли В. И. Ленина, большевист
скую партию в «красном милитаризме», требовали отмены 
классовой воинской обязанности и немедленного перехода 
ко «всенародной армии». Они заявляли, что большевики 
изменили марксистскому лозунгу о вооружении всего на
рода. Разбивая меньшевистскую демагогию, наша партия 
подчеркивала, что, когда классовая борьба превращается 
в открытую гражданскую войну, лозунг «всенародной ар
мии» и «всенародного вооружения» лишается смысла и 
становится прикрытием контрреволюции, создающей так 
называемые «народные» армии для восстановления власти 
помещиков и капиталистов. Коммунистическая партия 
стояла за: вооружение пролетариата и беднейшего кресть
янства и разоружение буржуазии. Советская власть дове
ряла оружие только трудящимся. Вооружать буржуазию— 
значило бы вооружать врага Советской республики. 
В. И. Ленин говорил в этой связи: «Лозунгом паших вра
гов является вооружение народа, а мы стоим на базе клас
сового вооружения, па пей мы побеждали и на ней будем 
побеждать всегда» 1 2. А повторять зады старого демократи
ческого лозунга* когда в народе кипит самая решительная 
классовая борьба,— это значит помогать империалистам 
против борющегося пролетариата.

Глава Советского государства вел очень активную и 
многогранную работу по строительству новой армии. 
Только за май 1918 г., как об этом свидетельствуют 
данные биографической хроники, В. И. Ленин участвовал 
в проведении ряда важнейших мероприятий по военному 
строительству.

1 мая он принимал парад воинских частей Московско
го гарнизона на Ходынском поле. Во время бесед с коман
дирами расспрашивал их о состоянии частей, настроени
ях красноармейцев.

Беседуя с председателем Всероссийского совета авиа
ции А. В. Сергеевым, В. И. Ленип интересовался количе
ством самолетов, летчиков и другими вопросами. В этот

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 325.
2 Там же, т. 42, с. 174.
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же день Владимир Ильич выступил с речью на митинге ла
тышских стрелков. 2 мая В. И. Ленин послал телеграмму 
в Курск председателю делегации РСФСР для мирных пере
говоров с Центральной радой И. В. Сталину и вел с ним 
переговоры по прямому проводу о перемирии и военной 
политике. 3 мая В. И. Ленин участвовал в заседании 
ЦК РКП (б), на котором были прнпяты написанные им 
«Шесть тезисов об очередных задачах Советской власти», 
выдвигавшие требование быстрейшего экономического 
подъема страны, повышения ее обороноспособности, соз
дания «могучей социалистической армии...» [. В этот же 
день В. И. Ленин председательствовал на заседании Сов
наркома, на котором в числе других обсуждался вопрос о 
выполнении транспортом заданий Наркомвоепа, редакти
ровал и подписал постановление Совнаркома «О работах 
по организации и воссозданию флота» п проект временно
го Положения о коллегии по морским делам.

На следующий день, 4 мая, В. И. Ленин занимался 
вопросом о помощи Мурманскому краю в связи с захва
том Мурманска интервентами. Совнарком под его предсе
дательством принял декрет о повой системе военно-окруж
ного управления и назначил военных руководителей [бело
морского, Ярославского, Московского, Орловского, 
Приволжского и Приуральского окружных комиссариатов 
по военным делам.

Среди ленинских документов тех дней (до 8 мая 
1918 г.) находится составленный В. И. Лениным список 
кандидатур большевиков, рекомендуемых во Всероссий
ский главный штаб. Среди них М. В. Фрунзе, Б. П. По- 
зерн, И. В. Рабчинский, Н. М. Федоровский и другие. 
В. И. Ленин заботился о том, чтобы в высшем исполни
тельном военном органе было крепкое партийное ядро.

11 мая 1918 г. В. И. Ленин как глава Советского пра
вительства участвовал в торжественной церемонии приня
тия социалистической клятвы (первой военной присяги) 
от бойцов и командиров ряда частей Московского гарнизо
на, состоявшейся на территории завода Михельсона, и вы
ступил с речью.

В связи с обострением отношений с Германией и вы
садкой войск интервентов на севере В. И. Ленин с 6 по 
13 мая разработал постановление ЦК РКП (б) о междуна
родном положении, «Тезисы о современном политическом

Л е н и н  В. И. Полы. собр. соч., т. 36, с. 277«
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положении», в которых определил дипломатическую так
тику и поставил задачу усиленной военной подготовки, 
раскрыл ее содержание.

13 мая 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял 
предложение В. И. Лепина об учете оружия на складах 
и избрал для этого специальную комиссию. В условиях 
разрухи и разгула мелкобуржуазного анархизма выполне
ние этого решения имело огромное значение. Ленин ука
зывал, что <у нас гораздо больше оружия, чем мы умеем 
подсчитать и раздать...»1. В этот же день В. И. Ленин 
направил телеграмму всем местным Советам о значении 
создания Красной Армии.

14 мая, выступая с докладом о внешней политике на 
Объединенном заседании ВЦИК и Московского Совета, 
В. И. Ленип подробно охарактеризовал военно-политиче
ское положенно Советской республики и сформулировал 
важнейшие принципы защиты социалистического Отечест
ва.

16 мая глава Советского правительства лично паписал 
и отправил предписание Высшему Военному Совету пос
лать парламентеров на Юго-Восточный (Донской) фронт 
для скорейшего заключения перемирия и установления 
демаркационной линии.

24 мая Совет Народных Комиссаров рассматривал 
докладную записку Морского генерального штаба о не
возможности спасти от наступающих германских войск 
часть Черноморского флота, находившуюся в Новороссий
ске. Резолюция на докладной записке гласила: «Ввиду 
безвыходности положения, доказанной высшими военными 
авторитетами, флот уничтожить немедленно. Пред. СНК 
В. Ульянов (Л енин)»1 2.

Вслед за этим была подписана соответствующая секрет
ная директива Совнаркома командующему Черноморским 
флотом и главному комиссару флота. В этот же день глава 
Советского правительства решал вопросы снабжения и от
правки военного отряда Тер-Габриэляна в Баку на по
мощь Бакинской коммуне, которой грозила английская и 
германо-турецкая интервенция. В записке Председателю 
Высшего Военного Совета В. И. Ленин предлагал при
нять экстренные меры помощи бакинцам.

Получив сообщение о высадке в Мурманском порту с

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 325.
2 Там же, т. 50, с. 81.
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американского крейсера «Олимпия» отряда американской 
пехоты, В. И. Ленин и Я. М. Свердлов 26 мая телеграфи
руют командующему Северо-Восточным участком завесы 
М. С. Кедрову и в Архангельск о необходимости напра
вить все силы на организацию обороны севера и скорей
шую эвакуацию грузов из Архангельска. Вместе с Пред
седателем Высшего Военного Совета В. И. Ленин в тот же 
день подписывает телеграмму главкому войск Северного 
Кавказа А. И. Автономову с распоряжением в интересах 
необходимого единства действий сложить свои полномо
чия по командованию и выехать в Москву. Это был одип 
из случаев, когда В. И. Ленину в целях обеспечении цент
рализации и единства военного управления приходилось 
призывать к порядку отдельных чересчур «самостоятель
ных» местных военачальников.

26 мая Владимир Ильич ознакомился с докладом на 
его имя командующего советскими отрядами на Урале 
В. К. Блюхера о ходе боевых действий. Через день, узнав 
из телеграммы о занятии чехословаками Челябинска и 
ожесточенных боях в этом районе, он (распорядился ор
ганизовать помощь отрядам В. К. Блюхера. В эти дни 
В. И. Ленин заслушал доклад командующего войсками 
Московского военного округа Н. И. Муралова о мерах, 
принятых против мятежа белочешского корпуса, дал реко
мендации о тактике борьбы с мятежниками. Одновременно 
В. И. Ленин принимал меры против угрозы наступления 
австро-германских войск в союзе с белоказачьей армией 
Краснова на юге.

В конце мая, получив доклад Наркомвоена и Высшего 
Военного Совета о мерах по введению всеобщей воинской 
обязанности, Владимир Ильич ставит его на обсуждение 
Совнаркома. На тексте доклада имеется надпись: «Утвер
ждается. Пред. СНК Ленин» К

В. И. Ленин участвовал в созванном по решению ЦК 
РКП (б) совещании членов ЦК с военными работника
ми — коммунистами по вопросу использования военных 
специалистов. В конце мая В. И. Ленин принял венгер
ских коммунистов Б. Куна, Т. Самуэли и Д. Фараго и одо
брил их план вовлечения венгерских военнопленных в 
Красную Армию.

В течение мая 1918 г. В. И. Ленин участвовал в пяти 
заседаниях Центрального Комитета партии, председатель- 1

1 ЦП А НМЛ, ф. 2, on. 1, д. 6409, л. 1.
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ствовал на 21 заседании Совнаркома, где рассматривались 
различные вопросы обороны страны и строительства 
Красной Армии *.

Приведенные факты далеко не охватывают всей воен
ной деятельности В. И. Ленина в этот период. Но и они 
свидетельствуют о том, какое большое внимание уделял он 
военным вопросам в связи с возросшим размахом иност
ранной военной интервенции и гражданской войны. С ле
та 1918 г. рабочий день В. И. Ленина начинался с изуче
ния оперативных и военно-политических сводок, докладов 
и донесений. Превосходно ориентируясь в обстановке, 
В. И. Ленин отдавал точные и ясные распоряжения и ука
зания по организации помощи сражавшимся советским 
войскам оружием, продовольствием и людьми, принимал 
меры к ускорению подготовки новых формирований. Все 
нити с фронтов, фабрик и заводов, работавших на оборо
ну, со станций, через которые продвигались эшелоны с 
войсками, продовольствием и боеприпасами, сходились в 
рабочем кабипете вождя.

Руководя обороной Советской респуб- 
Строительство лики, В. И. Ленин требовал от мест-
массовои ных Советов и военных органов энер-регулярнои г ^Красной Армии гичнее проводить в жизнь декреты о

призывах на военную службу, «стро
жайше следить за порядком и дисциплиной в частях Крас
ной Армии, воспитывать их в духе революционного долга 
и боевой готовности...» 1 2

В начале июля 1918 г. собрался V Всероссийский съезд 
Советов. В докладе на съезде В. И. Ленин выразил твер
дую уверенность в том, что рабочий класс, весь трудящий
ся народ создаст на новых началах «новую организован
ную, дисциплинированную армию...» 3.

Съезд Советов принял специальное постановление «Об 
организации Красной Армии», подготовленное больше
вистской фракцией съезда. В нем ставилась задача созда
ния классовой крепкой регулярной армии, способной по
давить буржуазно-помещичью контрреволюцию и дать 
отпор натиску империалистических хищников. «Период 
случайных формирований, произвольных отрядов, кустар

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 5, 
с. 421-504.

2 Декреты Советской власти, т. 2, с. 440.
3 Л е н и п В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 492.
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ного строительства, должен быть оставлен позади,— гово
рилось в этом постановлении.—Все формирования должны 
производиться в строгом соответствии с утвержденными 
штатами и согласно разверстке Всероссийского главного 
штаба» '. Съезд подчеркнул необходимость осуществления 
последовательного централизма в деле военного управле
ния и формирования Красной Армии.

Исходя из ленинских указаний, V съезд Советов поста
вил задачу планомерного применения «всех видов военной 
науки», широкого использования опыта и зпапий старых 
военных специалистов, усиления подготовки и воспитания 
командного состава из среды рабочих и крестьян. Съезд 
потребовал установления в армии железной революцион
ной дисциплины. Для быстрого увеличения численности 
Красной Армии он счел необходимым произвести в самый 
короткий срок мобилизацию нескольких возрастов рабочих 
и трудовых крестьян.

Съезд одобрил призыв в армию рабочих двух возрастов 
в Москве и Петрограде и проведение мобилизации в По
волжье и на Урале, а также предложил в короткий срок 
провести мобилизацию нескольких возрастов рабочих и 
трудовых крестьян по всей стране.

Решения V Всероссийского съезда Советов законода
тельно закрепили принципы создания регулярной армии 
и ускорили переход к новому этапу советского военного 
строительства. В. И. Ленин повседневно следил за ходом 
мобилизации в Красную Армию и формированием регу
лярных частей. Выступая на митингах и собраниях тру
дящихся, красноармейцев, он разъяснял их важность, 
вдохновлял рабочих и крестьян на самоотверженную за
щиту социалистического Отечества, вселял уверенность 
в победе. От партийных организаций Петрограда, Москвы, 
Иваново-Вознесенска и других промышленных центров oil 
требовал вливать в армию максимальное количество ком
мунистов и закаленных рабочих. Узнав, что председатель 
Петроградского Совета Г. Е. Зиновьев из местнических 
соображений тормозил мобилизацию рабочих в Петрогра
де, В. И. Ленин телеграфировал ему: «...категорически Ц 
ультимативно настаиваю на прекращении всякой оппози
ции и на высылке из Питера вдесятеро большего числа 
рабочих. Именно таково требование Цека партии» 2.

1 Декреты Советской власти, т. 2, с. 542.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т,- 50, с. 129.
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В строительстве массовой регулярной армии партия 
столкпулась с большими трудностями: не хватало оружия, 
боеприпасов, обмундирования, продовольствия. Не было 
необходимого количества командиров. Часть колебавшего
ся среднего крестьянства уклонялась от военной службы. 
И все же путем мобилизаций, сопровождавшихся большой 
политической работой, удалось в короткий срок увеличить 
численность Красной Армии. На 15 августа 1918 г. в ее 
рядах насчитывалось около 430 тыс. человек, в октябре— 
уже более 800 тыс., а к концу 1918 г. — около 1 млн. че
ловек.

На фронтах и в военных округах под руководством 
коммунистов была проделана огромная работа по сведе
нию разнотипных отрядов и частей в регулярные части и 
соединении па основе единых штатов. Только на Восточ
ном фронте в течение июля — августа 1918 г. было сфор
мировано 5 полевых армии. К концу 1918 г. в боевом 
составе Красной Армии ужо насчитывалось 42 пехотные и 
3 кавалерийские дивизии, правда не ставшие еще одно
типными.

В. И. Ленин, характеризуя в конце августа 1918 г. 
первые результаты борьбы партии за создание регулярной 
армии, говорил: «Как ли трудно было снова создавать во
енное положение в стране, где народ сам смял войну и 
сам разбил старую армию, как ни трудно было сорганизо
вать армию в процессе острой гражданской войпы, — мы 
превозмогли все трудности. Армия сложилась, и победа 
над чехословаками, белогвардейцами, помещиками, капи
талистами и кулаками обеспечена» *.

Формирование регулярных воинских частей выдвинуло 
в военном строительстве проблему обеспечения Красной 
Армии командными кадрами. Главную роль в ее решении 
В. И, Ленин отводил рабочему классу и его организациям. 
Он учил, что именно рабочий класс должен со всей энер
гией браться за командование армией трудящихся, имен
но он обязан выделить из своей среды предельно возмож
ное количество людей, способных стать подлинными ко
мандирами Красной Армий,

Задача использования в строительстве регулярной ар
мии всех достижений военной пауки, к изучению которой 
буржуазия не допускала трудящиеся массы, и громадная 
потребность в командном составе обусловили необходи-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 75—76.
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мость широкого привлечения в Красную Армию бывших 
офицеров и генералов старой армии. В. И. Ленин смело 
поставил и всесторонне обосновал вопрос о возможности 
и путях использования буржуазных военных специалис
тов для создания регулярной армии нового типа.

Коммунистическая партия вела борьбу за осуществле
ние последовательного и строжайшего централизма в 
военном управлении. 19 августа 1918 г. глава Советского 
правительства подписал декрет Совнаркома «Об объедине
нии всех вооруженных сил Республики в ведении Народ
ного комиссариата по военным делам». В нем говорилось, 
что все вооруженные силы Республики, сформированные 
как Наркомвоеном, так и другими народными комиссари
атами, а именно: Народным комиссариатом торговли и 
промышленности (пограничная охрана), Высшим советом 
народного хозяйства (судоходная охрана), Народным ко
миссариатом продовольствия (реквизиционно-продоволь
ственные отряды), «переходят в ведение Народного ко
миссариата по военным делам в отношениях: укомплекто
вания, устройства, обучения, вооружения, снабжения, бое
вой подготовки и использования как военной силы» ‘.

К осени 1918 г., когда иностранная военная интервен
ция и гражданская война расширились и образовалось 
фактически несколько фронтов, выявилась необходимость 
создания специального органа, который бы осуществлял 
единое руководство военным строительством и бое
вой деятельностью армии и флота. 2 сентября 
1918 г. постановлением ВЦИК такой орган был 
создан — Революционный Военный Совет — высший 
военный орган Республики, призванный прово
дить в жизнь директивы ЦК партии, ВЦИК и Совнаркома 
по всем вопросам строительства, жизни и боевой деятель
ности Красной Армии. Ранее действовавший Высший Во
енный Совет упразднялся, а его функции передавались 
вновь созданному органу. К Реввоенсовету Республики 
перешли права Коллегии Народного комиссариата по 
военным делам, которая также упразднялась.

Этим же постановлением ВЦИК учреждалась долж
ность Главнокомандующего Вооруженными Силами Рес
публики. Главком входил в состав Реввоенсовета, имел 
необходимую самостоятельность в оперативно-стратегиче
ских вопросах в пределах директив и указаний Централь- * 8

1 Декреты Советской власти. М., 1964, т. 3, с. 225.

8 Зак. 196 ИЗ



ного Комитета партии и Советского правительства. 15 ок
тября 1918 г. была введена должность командующего все
ми морскими силами Республики, который в оперативном 
отношении подчинялся Главкому. 11 ноября 1918 г. поста
новлением Реввоенсовета Республики создается Полевой 
штаб. Основная задача, стоявшая перед ним, сводилась 
к разработке оперативных планов, к руководству боевыми 
операциями. Организационные вопросы военного строи
тельства решались Реввоенсоветом через Всероссийский 
главный штаб, ведавший мобилизацией, формированием и 
обучением войск.

Приказом Реввоенсовета Республики 11 сентября были 
образованы фронты с их штабами. Во главе каждого 
фронта и армии ставился революционный военный совет 
в сосгаво командующего и двух политических комиссаров.

Руководя обороной Советской республики, В. И. Ленин 
придавал первостепенное значение укреплению тыла. 
Постановлением ВЦИК от 2 сентября 1918 г. Советская 
страна была объявлена единым военным лагерем, в кото
ром все силы и средства Республики ставились «в распо
ряжение священного дела вооруженной борьбы против 
насильников» К Вся хозяйственная и культурно-политиче
ская жизнь страны перестраивалась применительно к пот
ребностям войны.

По предложению В. И. Ленина 30 ноября 1918 г. был 
создан высший орган по руководству всем делом обороны 
страны — Совет Рабочей и Крестьянской Обороны, кото
рому предоставлялась вся полнота власти в работе по 
мобилизации всех ресурсов страны на нужды обороны. В 
Совете Обороны решались вопросы перестройки промыш
ленности, транспорта и продовольственного аппарата на 
военный лад, подготовки резервов и пополнений для ар
мии, материально-технического обеспечения Красной Ар
мии и многие другие. За период с декабря 1918 г. по 
февраль 1920 г. Совет Обороны обсудил около 2300 воп
росов, связанных с защитой Республики. На всех заседа
ниях Совета, кроме двух, председательствовал В. И. Ленин1 2,

Гигантская и разносторонняя деятельность В. И. Ле
нина па посту Председателя Совета Обороны имела гро
мадное значение для завоевания нашей победы в граж

1 Декреты Советской власти, т. 3, с. 268.
2 См.: КПСС и строительство Советских Вооруженных Сил. 

2-е изд. М., 1967, с. 44.
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данской войне. Возглавляемый им Совет Обороны послу
жил образцом для создания Государственного Комитета 
Обороны в годы Великой Отечественной войны.

К концу 1918 г. Коммунистическая партия создала 
стройный аппарат военного управления и формирования 
Красной Армии. Советские Вооруженные Силы приобрели 
организационную структуру, свойственную регулярной 
армии и отвечающую задачам вооруженной борьбы с ар
миями интервентов и белогвардейцев.

Строя новую армию, Коммунистическая партия, 
В. И. Ленин проявляли большую заботу об укреплепии 
в ней партийно-политического аппарата, об усилении ро
ли и влияния партийных ячеек в массах воинов.

Результаты всесторонней деятельности партии по стро
ительству массовой регулярной Красной Армии и усиле
нию ее боеспособности благотворно сказались на ходе 
боевых действий. Красная Армия не только отбила по
пытки внешней и внутренней контрреволюции прорваться 
в центральные районы страны, но и осуществила успеш
ное контрнаступление на Восточном и Южном фронтах. 
Эти победы укрепили положение Советской республики. 
Однако обстановка оставалась сложной. Правительства 
Англии, США, Франции, Японии усилили антисоветскую 
интервенцию. В конце 1918 — начале 1919 г. Антанта вы
садила крупные контингенты своих войск на юге Совет
ской страны для военных операций совместно с белогвар
дейскими армиями.

Предвидя неизбежность новых нападений империа
лизма, В. И. Ленин еще в начале октября 1918 г. выдви
нул важнейшую общегосударственную и общепартийную 
задачу—создание трехмиллионной армии. В письме Объе
диненному заседанию ВЦИК, Московского Совета с пред
ставителями фабрично-заводских комитетов и профессио
нальных союзов В. И. Ленин указывал: «Мы решили 
иметь армию в 1 000 000 человек к весне, нам нужна 
теперь армия в три миллиона человек. Мы можем ее 
иметь. И мы будем ее иметь» 1.

На Объединенном заседании ВЦИК, Московского Со
вета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных 
союзов 22 октября 1918 г. В. И. Ленин призвал всех тру
дящихся удесятерить усилия по строительству Красной 
Армии, чтобы иметь возможность противостоять силам

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 99.
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империализма и в случае необходимости помочь европей
скому пролетариату в его борьбе с собственным империа
лизмом. На заседании была принята написанная Влади
миром Ильичем резолюция, в которой говорилось: 
«Каждая рабочая организация, каждый союз крестьян
ской бедноты, каждое советское учреждение должны снова 
и снова ставить па первое место порядка дня вопрос об 
усилении армии, пересматривать еще и еще раз, доста
точно ли мы сделали, какие повые меры мы можем и 
должны предпринять» 1.

Резкое увеличение численности Красной Армии требо
вало действенных мер по обеспечению ее вооружением, 
боеприпасами, продовольствием и обмундированием, нала
живанию военного производства.

18 декабря 1918 г. Совет Обороны, утвердив разрабо
танный по указанию В. И. Ленина план формирования 
армии Советской республики в количестве полутора мил
лионов человек, паметил практические мероприятия по 
укомплектованию новых частей командными и политиче
скими кадрами, снабжению войск оружием, боеприпасами 
и воепным снаряжением. Многие проекты постановлений, 
связанные с формированием и снабжением новых диви
зий, были подготовлены лично В. И. Ленипым. Е. М. Яро
славский писал, что «Ленин больше всех вникал в вопро
сы спабжения и обеспечения армии, а в этом главная 
суть во время войны. Он следил за всем сам, что касалось 
снабжения армии, вел громадную работу по Совету Обо
роны, в котором он председательствовал и работал больше 
всех» 1 2.

Преодолевая многочисленные трудности, Совет Оборо
ны и Реввоенсовет Республики настойчиво проводили в 
жизнь ленинский план создания массовой Красной Армии, 
В результате уже в начале 1919 г. в ее рядах насчитыва
лось 1 630 000 человек.

Выросшая численно, обогащенная боевым опытом, 
Красная Армия усиливала удары по врагу. Только с сен
тября 1918 г. по февраль 1919 г. была освобождена совет
ская территория, равная 850 тыс. квадратных километров, 
на которой проживало более 40 млн. человек. Красная 
Армия нанесла сокрушительные удары по силам контрре

1 Л см! и п В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 127—128.
2 Ильич и Красная Армия*. М., 1926, с. 23.

116



волюции на востоке и па юге страны, изгнала оккупантов 
с Украины и из Прибалтики, вынудила Антанту вывести 
свои войска с юга и севера Советской страны.

3. Завершение строительства массовой регулярной армии 
на основе решений УШ съезда партии

Весной 1919 г. начался третий этап строительства Со
ветских Вооруженных Сил. Он проходил в обстановке 
усиления интервенции империалистических государст» и 
оживления внутренней контрреволюции. Решать задачу 
завершения строительства массовой регулярной Красной 
Армии было нелегко и потому, что ощущался острый не
достаток командных кадров, вооружения, продовольствия. 
Дело осложнялось и продолжавшимися атаками на ге
неральную линию партии со стороны левацких эле
ментов и троцкистов.

Программа партии по вопросам во- 
Борьба В. И. Ленина енного строительства была вырабо- 
РКШб! съезде тана В. И. Лениным и закреплена
по военным в решениях VIII съезда РКП (б)
вопросам (18—23 марта 1919 г .) .  Основные ее

положения нашли свое выражение 
в Отчетном докладе ЦК, выступлениях В. И. Ленина, в 
Программе партии и тезисах ЦК по военному вопросу. 
В этих документах отмечалось, что в вопросах военного 
строительства партия руководствуется революционной 
марксистской теорией. В решении задач социалистической 
революции и ее вооруженной защиты, говорил В. И. Ле
нин в Отчетном докладе ЦК, «мы поступали согласно 
тому, чему учил нас марксизм» '.

В Программе РКП (б), принятой VIII съездом, опре
делялся характер Советских Вооруженных Сил как клас
сового инструмента диктатуры пролетариата, призванного 
защищать революционные завоевания рабочих и трудя
щихся крестьян от сил внутренней контрреволюции и 
империалистических государств. Красная Армия в про
тивоположность армиям эксплуататорских государств, 
говорилось в Программе РКП (б), строится на основе не
разрывной связи с широкими массами трудящихся. Она 
рекрутируется из рабочих и трудящихся крестьян, от них 
получает помощь и поддержку. В этих классах черпает

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 138.
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она силу, несгибаемую волю к победе. Руководящей си
лой в строительстве и боевой деятельности Красной Ар
мии является Коммунистическая партия.

В Программе партии определялась роль командного 
состава Красной Армии как важнейшего и цементирую
щего элемента, скрепляющего все звенья вооруженных 
сил пролетарской диктатуры в единый, устойчивый бое
вой организм, ставилась задача его подготовки из наибо
лее энергичных, способных и преданных делу социализма 
рабочих и крестьян, а также использования опыта и зна
ний старых военных специалистов.

В тезисах ЦК давалось всестороннее обоснование не
обходимости и путей строительства регулярной, строго 
дисциплинированной армии с централизованным управ
лением.

Программные положения партии по воеппым вопросам 
вызвали на съезде острую политическую борьбу. Против 
ленинской линии по вопросам строительства Советских 
Вооруженных Сил выступила так называемая «военная 
оппозиция». Возглавляли ее В. Смирнов, Г. Сафаров, 
Г. Пятаков. Состав оппозиции был неоднородным. Наряду 
с открытыми оппозиционерами в нее входило значитель
ное число людей заблуждавшихся, ошибочно считавших, 
что реализация платформы оппозиции поможет укрепле
нию Красной Армии.

В тезисах оппозиции, изложенных В. Смирновым, и в 
прениях на заседании военной секции съезда 20 и 21 мар
та представители «военной оппозиции» отстаивали глубо
ко ошибочные положения, опровергнутые жизнью и шед
шие вразрез с генеральной линией партии в военном 
строительстве. Они утверждали, что ЦК партии якобы не 
руководил военным ведомством, что строительство Крас
ной Армии, разработка планов боевых действий фронтов 
и армий осуществлялись помимо ЦК отдельными группа
ми и лицами и т. д. На словах оппозиционеры признавали 
неизбежность использования старых военных специали
стов, так как не хватало командных кадров, но практи
чески противодействовали назначению офицеров и гене
ралов старой армии на командные должности якобы из-за 
их политической неблагонадежности.

Представители «военной оппозиции» выступали также 
против единоличного руководства войсками и отстаивали 
коллегиальность при решении оперативно-тактических 
вопросов. Они защищали партизанщину, а строительство
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регулярной армии, требование партии о насаждении в 
ней строжайшей дисциплины рассматривали как попытку 
возрождения старой армии.

Однако среди оппозиционеров не обнаружилось едино
душного мнения по некоторым вопросам. Большинством 
голосов на военной секции был отклонен десятый пункт 
тезисов оппозиции об установлении коллективного коман
дования войсками. Некоторые делегаты, примыкавшие к 
оппозиции, высказывали полную солидарность по этому 
вопросу с Лениным.

В связи с тем что большинством голосов на военной 
секции были приняты тезисы В. Смирнова, правда в не
сколько измененном виде, по требованию делегатов, за
щищавших тезисы ЦК, дальнейшее обсуждение военного 
вопроса перенесли на пленарное заседание VIII съезда.

21 марта по инициативе В. И. Ленина на закрытом 
заседании съезда был заслушан доклад члена Реввоен
совета Республики G. И. Аралова о военном положении 
Советской страны. В докладе характеризовалась реаль
ная обстановка, сложившаяся на фронте, трудности, вы
званные остатками партизапщииы, недисциплинирован
ности, автономизма, своеволия отдельных отрядов, пе же
лавших подчиняться центральной власти. Докладчик 
строго следовал указаниям В. И. Ленина о том, чтобы 
нарисовать съезду подлинную обстановку: «...ничего не 
скрывать — ни хорошего, ни плохого. Партийный съезд... 
должен все знать, чтобы принять правильное решение 
по основным, узловым пунктам строительства, укрепле
ния Красной Армии» !. На этом заседании съезда были 
заслушаны также сообщения представителей большин
ства военной секции, выражавшего взгляды «военной 
оппозиции», и меньшинства, выступавшего за тезисы 
ЦК РКП (б). Благодаря этому съезд получил возмож
ность подробно ознакомиться с доводами обеих сторон.

Особо важное значение для определения военной по
литики партии и разгрома ошибочных взглядов «военной 
оппозиции» имела речь В. И. Ленина. В ней он сосредо
точил главное внимание на обосновании необходимости 
дальнейшего укрепления регулярной армии Советского 
государства, раскрыл несостоятельность и ошибочность 
тезисов «военной оппозиции», показал опасность ее взгля
дов для советского военного строительства. 1

1 А р а л о в  С. И. Ленин вел нас к победе. М., 1962, с. 96—97.
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В. И. Ленин решительно отверг пападки отдельных 
оппозиционеров на ЦК РКП (б), который, по их словам, 
якобы недостаточно занимается военными вопросами. Он 
подчеркнул, что Цептральиый Комитет решает все важ
нейшие вопросы военного строительства, принимает по 
ним необходимые постановления и контролирует их про
ведение в жизнь. «На каждом заседании ЦК по каждому 
крупному вопросу стратегии, — указывал Владимир 
Ильич, — пе было ни разу... чтобы мы не решали основ
ные вопросы стратегии»

Политика нашей партии в воепной области, как ука
зывал В. И. Ленин, исходила из необходимости преодо
ления партизанщины и строительства регулярной армии. 
«Это исторический переход от партизанщины к регуляр
ной армии, — говорил он, — в ЦК десятки раз обсуж
дался...» 1 2.

В. И. Лепин показал, что регулярная сильная Крас
ная Армия может быть создана только при условии твер
дой воинской дисциплины. Вскрыв полную несостоятель
ность рассуждений тех участников оппозиции, которые 
выступали против введения воинских уставов, а по поводу 
дисциплины договорились даже до утверждений, что в 
нашей армии установились якобы самодержавно-крепост
нические порядки, он подчеркнул, что без железной дис
циплины здесь ничего пе сделаешь. Оп указал на гро
мадную роль пролетарского ядра в армии, на роль воен
ных комиссаров и партийно-политического аппарата в 
воспитании у бойцов и командиров сознательной дисцип
лины.

Вождь нашей партии неоднократно указывал, что мо
гучую регулярную армию мы сможем создать только 
тогда, когда будем использовать совремеппую технику и 
овладеем современным способом ведения войны3. А этого 
мы достигнем, если привлечем буржуазных военных спе
циалистов — знатоков военного дела.

В речи по военному вопросу на съезде В. И. Ленин 
подверг резкой критике представителей «военной оппо
зиции», выступавших против военспецов. Оп отметил, что 
чрезвычайно опаспо то, что они отрицают старую воен
ную науку и стремятся протащить идею о коллективном

1 Ленинский сборник, 37, с. 137.
2 Там же, с. 139.
3 См.: Л е п и н  В. И. Полп. собр. соч., т. 38, с. 139.
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командовании, подрывающую силу армии, в которой 
«нужна централизация» *. Обращаясь к «воепной оппози
ции», В. И. Ленин говорил, что в отношении к старым 
специалистам она нарушает всю нашу партийную линию: 
«Когда вы предлагаете тезисы, которые целиком направ
лены против военспецов, вы нарушаете всю общепартий
ную тактику. В этом источник расхождения» 1 2.

Партия, заявил В. И. Ленин, будет привлекать старых 
военных специалистов. Она даст им возможность управ
лять войсками, но вместе с тем через комиссаров, партий
ные организации и коммунистов будет осуществлять 
политический контроль за их деятельностью.

В. И. Ленин вскрыл классовую сущность «воеппой оп
позиции», заключавшуюся в стремлении повернуть воен
ную политику партии от строительства регулярной армии 
назад, к возрождению партизанщины, подчеркнув, что 
подобное стремление отражает взгляды и привычки мел
кобуржуазных слоев населения. «...И если тут говорят о 
возвращении к партизанщине, — отметил В. И. Ленин, — 
то мы говорим самым решительным образом: никогда и 
никогда!»3 Теперь па первом плапе должпа быть регу
лярная армия.

Речь В. И. Ленина, в которой был указан курс на 
дальнейшее укрепление регулярной Красной Армии, ока
зала огромное впечатление на делегатов съезда. Правота 
вождя, его способность убеждать в ней массы помогли 
партии успешно преодолеть имевшиеся в ее рядах разно
гласия по вопросам военного строительства. На заключи
тельном заседании съезда 23 марта резолюция по воен
ному вопросу была фактически принята единогласно.

Подводя итоги дискуссии, Владимир Ильич говорил 
при закрытии съезда: «Мы пришли к единодушному ре
шению по вопросу военному. Как ни велики казались 
вначале разногласия, как ни разноречивы были мнения 
многих товарищей, с полной откровенностью высказав
шихся здесь о недостатках нашей военной политики, — 
нам чрезвычайно легко удалось в комиссии прийти к ре
шению абсолютно единогласному...» 4

1 Ленинский сборник, 37, с. 137.
2 Там же, с. 139.
3 Там же, с. 140.
4 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 212.

121



VIII съезд РКП (б) принял специ- 
VIII съезд РКП (б) альное постановление по военному 
о принципах вопросу, в котором сформулированы
военного основные принципы советского воен-
строительства пого строительства. С особой силой

съезд подчеркнул принцип руково
дящей роли Коммунистической партии в Красной Армии. 
Руководство партии Вооруженными Силами он рассмат
ривал как конкретное проявление объективной законо -̂ 
мерпости, вытекающей из самого процесса социалистиче
ской революции и социалистического строительства. Про
летарская партия, ставшая правящей в результате побе
ды Великого Октября, является руководящим началом 
Советской власти; она разрабатывает политику, опреде
ляет основные направления развития экономики, науки, 
культуры, военного дела.

Коммунистическая партия осуществляла свое руко
водство Красной Армией через институт военных комис
саров, систему политических органов и партийных организа
ций. Комиссары в Красной Армии, говорится в резолюции 
съезда, являлись «не только прямыми и непосред
ственными представителями Советской власти, но и преж
де всего носителями духа нашей партии, ее дисциплины, 
се твердости и мужества в борьбе за осуществление по
ставленной цели» С С помощью военпых комиссаров пар
тия заложила фундамент массовой регулярной Красной 
Армии. Съезд возлагал на них новую задачу —- завершить 
это строительство и повысить боевую мощь Вооруженных 
Сил.

Значительное место в решении съезда по военному во
просу отводилось обоснованию принципа соответствия 
форм военной организации конкретно-историческим усло
виям. Съезд, в частности, подчеркнул, что военным зада
чам, стоящим перед Советской страной, должна соответ
ствовать и форма организации Вооруженных Сил. Прак
тика военного строительства уже показала, что в условиях 
гражданской войны лучшей формой военной организации 
является регулярная, постоянная армия с железной дис
циплиной и централизованным управлением. Создаваемая 
в Советской республике Красная Армия, говорилось в 
решении по военному вопросу, «является не милицион
ной, а «постоянной», «регулярной» по методам формиро

1 КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 65.
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вания и обучения» *. Эта армия в ожесточенных боях 
против интервентов и белогвардейцев уже продемонстри
ровала свои преимущества перед партизанскими отряда
ми и иррегулярными войсками, не имевшими централи
зованного управления и твердой дисциплины. В новых 
условиях, отмечал съезд, мы имеем все возможности для 
того, чтобы использовать государственный аппарат для 
планомерного строительства централизованной армии, 
«единство организации и единство управления которой 
только и могут обеспечить достижение наибольших ре
зультатов с наименьшими жертвами» 1 2.

Для подготовки людских резервов, пополнения дей
ствующей армии съезд рекомендовал широко использо
вать Всевобуч, создавать в тылу территориальные фор
мирования. В будущем, после окончания граждапской 
войны, при благоприятных международных и внутренних 
условиях считалось возможным осуществление перехода 
к территориально-милиционной системе.

В своих решениях VIII съезд определил принципы 
комплектования Красной Армии командным составом. 
Отвергнув требования «военной оппозиции» о вмборпости 
командиров, съезд признал целесообразным закрепить 
уже проверенную в войсках практику их назначения 
соответствующими военными органами. Основным на
правлением укрепления Красной Армии командирами 
должно явиться, как указал съезд, обучение и воспитание 
командиров из рабоче-крестьянской среды. Использова
ние военных специалистов, говорилось в решениях съез
да, не изменит характера нашей армии, как это утверж
дала «военная оппозиция». Революционный характер 
армии определяется, прежде всего, характером того со
ветского режима, который эту армию создает, который 
ставит ей цель и превращает ее, таким образом, в свое 
орудие. С другой стороны, соответствие этого орудия 
советскому режиму достигается классовым составом глав
ной массы бойцов, организацией комиссаров и коммуни
стических ячеек, наконец, общим партийным и советским 
руководством жизнью и деятельностью армии3.

В решениях съезда партия определила основные на
правления своей деятельности по воспитанию и обучению

1 КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 63.
2 Там же, с. 62.
3 Там же, с. 67.
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войск. Воспитание и обучение должны были осу
ществляться на основе классового сплочения красноар
мейцев и командиров и их социалистического просвеще
ния, разъяснения исторической миссии Вооруженных 
Сил пролетарского государства, их классового характера, 
справедливых, революционных целей борьбы за интересы 
трудящихся.

Руководствуясь этими программными положениями, 
съезд выработал ряд практических мер по укреплению 
Красной Армии. Было предложено всем партийным, со
ветским и военным организациям строжайше проводить 
в жизнь принцип классового отбора, мобилизации в Крас
ную Армию только рабочих и трудящихся крестьян, спо
собных носить оружие, не допускать проникновения в ее 
ряды эксплуататорских, паразитических элементов; более 
тщательно отбирать на командные и административные 
должности лиц из старых военных специалистов, устра
няя из армии тех, кто не пригоден к несению воинской 
службы по политическим, техническим или иным сооб
ражениям; установить за деятельностью старых военспе
цов неослабный контроль со стороны комиссаров и пар
тийно-политического аппарата. Этой же цели должно бы
ло служить и периодическое аттестование командного 
состава комиссарами.

VIII съезд РКП (б) предложил усилить формирова
ние командного состава ив пролетариев и полупролета
риев, знающих военное дело и в достаточной степени 
политически подготовленных. Для этого необходимо со
здать аттестационные комиссии, действующие под конт
ролем партии, улучшить качество подготовки командного 
состава на курсах, переработать учебные программы со
образно духу Красной Армии и задачам, которые дикто
вались условиями гражданской войны. Органы военного 
ведомства должны были переработать воинские уставы в 
соответствии с характером и историческим предназначе
нием Советских Вооруженных Сил.

В целях усиления партийно-политической работы в 
Красной Армии съезд поручил ЦК РКП (б) организовать 
планомерное распределение коммунистов по частям фроп- 
та и тыла, приблизить партийно-политический аппарат 
к красноармейской массе. Местным партийным организа
циям вменялось в обязанность вести систематическую и 
напряженную работу по коммунистическому воспитанию 
красноармейцев в тыловых частях.
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Для обсуждения важнейших вопросов военного строи
тельства и улучшения руководства боевой деятельностью 
Красной Армии было решено проводить периодические 
совещания партийных работников фронта.

Историческое значение решений VIII съезда РКП (б) 
по военному вопросу состоит в том, что в них сформули
рованы программные положения партии по вопросам 
строительства Советских Вооруженных Сил, определены 
главные его принципы, а также принципы обучения и 
воспитания личного состава. Решения съезда явились 
теоретической основой деятельности пашен партии но за
вершению создания массовой регулярной Красной Армии.

После съезда в решениях ЦК, в про- 
Борьба партии изведсниях В. И. Ленина получили
за претворение свое дальнейшее развитие программ-
в жизнь решении г г г
VIII съезда по ные взгляды партии по вопросам со-
военному вопросу ветского военного строительства.

В «Письме к рабочим и крестья
нам по поводу победы над Колчаком» Владимир Ильич 
сформулировал основные условия достижения победы пад 
белогвардейцами и интервентами. Чтобы победить внеш
нюю и внутреннюю контрреволюцию, подчеркивал он, 
нам нужна могучая Красная Армия, опирающаяся на 
крепкий, организованный тыл, поставляющий фронту все 
необходимое. Для бесперебойного снабжения Красной Ар
мии продовольствием мы должны иметь большие госу
дарственные запасы хлеба. От всех рабочих и крестьян 
требуется подтянуться по-военному, строжайшим обра
зом соблюдать законы и распоряжения Советской власти, 
теснее сплотиться вокруг Коммунистической партии и Со
ветского правительства. Только большевистская партия 
является верным и последовательным защитником инте
ресов трудящихся. Меньшевики и эсеры открыто перешли 
в лагерь белогвардейской контрреволюции. Важнейший 
урок гражданской войны состоит в том, что крепость и 
боевая мощь Красной Армии зависят от сплоченности ра
бочих и трудящихся крестьян, объединения их в единый 
воепно-политический союз !.

Руководствуясь этими указаниями, решениями съездов 
и пленумов ЦК РКП (б), партия развернула большую ор
ганизаторскую работу. В период между VIII н IX съезда
ми РКП (б) состоялось 6 пленумов ЦК, 29 заседаний Орг- 1

1 См.: Л е н  пн  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 151—159.
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бюро ЦК РКП (б), 19 объединенных заседаний Политбю
ро и Оргбюро и 110 заседаний ЦК и Оргбюро ЦК РКП (б), 
на которых решались проблемы военного строительства 
и руководства боевой деятельностью Красной Армии.

Первостепенное значение было придано совершенство
ванию руководящего аппарата военного ведомства, рас
становке высшего командного и политического состава. 
25 марта 1919 г. Пленум ЦК принял решение об упразд
нении Всероссийского бюро военных комиссаров и о со
здании вместо пего политотдела Реввоенсовета Респуб
лики, который вскоре был преобразован в Политическое 
управление с правами военного отдела ЦК РКП (б).

Решениями мартовского и июньского (1919 г.) Пле
нумов ЦК были реорганизованы Полевой штаб и Всерос
сийский главный штаб. Штатный состав Реввоенсовета 
Республики сокращался до шести человек. Руководящие 
кадры этих органов были усилены партийными работни
ками. 8 июля 1919 г. Совет Народных Комиссаров в со
ответствии с решениями ЦК освободил И. И. Вацетиса 
от должности Главкома и назначил на этот пост бывшего 
командующего Восточным фронтом С. С. Каменева. На
чальником штаба Красной Армии стал бывший начальник 
штаба Восточного фронта П. П. Лебедев.

В целях усиления партийного влияния среди личного 
состава Вооруженных Сил ЦК партии по инициативе 
В. И. Ленина провел ряд мероприятий по укреплению ар
мейских партийных организаций. К решению этой зада
чи было приковано внимание и всех местных партийных 
органов. Вскоре после VIII съезда РКП (б) прошли гу
бернские партийные конференции, на которых обсужда
лись вопросы, связанные с мобилизацией лучших пар
тийных сил в действующую армию. Парторганизации Пет
рограда только в сентябре и ноябре 1919 г. отправили 
на фронты гражданской войны более 4 тыс. коммунистов. 
Иваново-Вознесенская партийная организация с апреля 
по ноябрь 1919 г. мобилизовала 7 тыс. коммунистов. По 
неполным данным, партийные мобилизации дали Крас
ной Армии за весь период гражданской войны около 
260 тыс. коммунистов. К августу 1920 г. в Красной Ар
мии действовало 7 тыс. партийных организаций.

На основе решений VIII съезда партия усилила рабо
ту по превращению Красной Армии в многочисленную 
вооруженную силу рабоче-крестьянского государства. 
В течение 1919 г. было проведено шесть мобилизаций де
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вяти возрастов, что дало Красной Армии 1 324 621 чело
века.

В глубоком тылу, главным образом через систему 
Всевобуча, готовились многочисленные людские резервы. 
Внимание трудящихся к изучению военного дела привле
калось путем проведения праздников Всевобуча, военно- 
спортивных соревнований и других мероприятий. Особен
но большую роль сыграл праздник 25 мая 1919 г. в Мо
скве. Он вылился во внушительную демонстрацию расту
щей военной мощи молодой Советской республики. На 
Красной площади был устроен парад рабочих полков, 
коммунистических батальонов и курсантов военных школ 
Москвы. С речью выступил В. И. Ленин. «Сегодняшний 
праздник, — говорил он,— показывает, каких успехов мы 
достигли, какая новая сила растет в недрах рабочего клас
са. Когда мы смотрим на этот парад, мы становимся уве
ренными, что Советская власть завоевала сочувствие ра
бочих всех стран...» 1

В. И. Ленин придавал большое значение Всевобучу, 
внимательно следил за его развитием, направлял его дея
тельность. Он считал, что гражданская войпа со стороны 
Советской России — война не обычная. Это — народпая, 
отечественная война. Красная Армия, как регулярное 
войско нового, революционного типа, должна быть тесней
шим образом связана с широкими массами рабочих и 
крестьян. Одной из форм такой связи и являлся Всевобуч. 
За годы гражданской войны в системе Всевобуча полу
чили военную подготовку без отрыва от производства 
около 5 млн. рабочих и крестьян, а за первые пять лет 
Советской власти — 11 млн. человек. Многие из них вли
лись в ряды Красной Армии и героически сражались с 
белогвардейцами и интервентами. Например, весной 
1919 г., когда осложнилось положение на Восточном 
фронте и требовалось срочно пополнить его свежими си
лами, за счет Всевобуча было направлено на этот фронт 
3 дивизии московских рабочих, 2 бригады петроградских, 
7 полков трудящихся Поволжья и 30 полков из других 
губерний 1 2.

Фундаментом Красной Армии являлся рабочий класс. 
В его лице В. И. Ленин видел источник дисциплины, ор
ганизованности, революционного духа, моральной стой-

1 Л е н п п В. И. Поля. собр. соч., т. 38, с. 383.
2 См.: История гражданской войны в СССР, т. 4, с. #7.
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кости ii борьбе с внешними и внутренними врагами Со
ветской власти. Поэтому в самые трудные моменты пар
тия обращалась за помощью к рабочим Петрограда, 
Москвы, Иваново-Вознесенска и других промышленных 
центров страны. К концу гражданской войны в рядах 
Красной Армии было 630—760 тыс. рабочих.

Самым же массовым представителем в Красной Ар
мии стал средний крестьянин. Этому способствовали ре
шения VIII съезда РКП (б) об отношении к середняку, 
об установлении тесного союза с ним. Классовая база 
комплектования Красной Армии в связи с этим расшири
лась. В годы гражданской войны в Красную Армию вли
лось более 4 млн. трудящихся крестьян.

Установление тесного союза с середняком имело ре
шающее значение в деле строительства массовой регу
лярной армии it завершающий период гражданской вой
ны. Поворот среднего крестьянства в сторону Советской 
власти положительно сказался и на росте революцион
ного движения трудящихся в тылу белогвардейских 
войск, на расширении партизанской борьбы.

Решения VIII съезда РКП (б) сыграли большую роль 
в интернациональном сплочении трудящихся, поднимав
шихся на борьбу против интервентов и белогвардейцев, в 
защиту первого в мире социалистического государства. 
Проведение в жизнь идей интернационализма способст
вовало преодолению взаимного недоверия между народа
ми пашей страны, утверждению подлинной дружбы меж
ду ними, созданию многонациональной Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии. На этой основе отдельные отряды 
были сведены в единую Красную Армию с единым ко
мандованием. В соответствии с декретом ВЦИК РСФСР 
от 1 июня 1919 г. были объединены военные усилия всех 
советских республик.

Претворение в жизнь решений VIII съезда РКП (б) 
позволило создать многомиллионную регулярную Крас
ную Армию. К концу 1919 г. в ее рядах насчитывалось 
3 млп. человек, а к осени 1920 г. — 5,5 млн. человек.

Социалистическое государство разгромило неоднократ
ные походы объединенных сил интервентов и белогвар
дейцев, одержало историческую победу над врагами. 
В тяжелых военных испытаниях были продемонстриро
ваны великолепные качества советской военной органи
зации, высокая дисциплина и организованность, массовый 
героизм социалистической армии.
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В Смольном в дни Октября.

С картины художника П. В. В а с и л ь е в а



Декрет Совета Народных Комиссаров о создании Красной Армии с 
правкой В. И. Ленина. Январь 1918 г.



В. И. Ленин произносит речь на курсах командного состава тяжелой 
артиллерии Красной Армии при вручении курсантам Знамени Рогож- 
:ким райкомом партии. Москва, 15 апреля 1919 г.

В. И. Ленин и М. И. Калинин в группе курсантов московских Kypcoi 
тяжелой артиллерии Красной Армии. Апрель 1919 г.



В. И. Ленин произносит речь перед войсками Всевобуча на Красной 
площади. Москва, 25 мая 1919 г.



Телеграмма Председателя Совета Рабоче-Крестьянской обороны 
В. И. Ленина командующему Ю жной группой войск Восточного фронта 
М. В. Фрунзе. Июнь 1919 г.



В. И. Ленин произносит речь с балкона Московского Совета перед 
рабочими-коммунистами, отправляющимися на Ю жный фронт. Москва, 
16 октября 1919 г. Кинокадр.



Обращение В. И. Ленина «К товарищам красноармейцам», опублико
ванное в журнале «Красноармеец». Октябрь 1919 г.



Первые издания работ В. И. Ленина по вопросам вооруженной 
зВщиты Советской республики.



В. И. Ленин принимает парад одиннадцатого выпуска командиров 
Первых Московских советских пулеметных курсов в Кремле. Москва, 
12 мая 1920 г.



Декабря



Фотокопия постановления Совета Труда и Обороны о поощрении 
военнослужащих Ю жного фронта в связи с освобождением Крыма. 
Декабрь 1920 г.



B. И. Ленин и Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики
C. С. Каменев.

С картины художника Ю. В. Б е л о в а



Бронепоезд «Имени тов. Ленина» на боевых позициях.



В. И. Ленин и К. Е. Ворошилов в группе делегатов X съезда РКП(б) —  
участников подавления Кронштадтского мятежа. Москва, март 1921 г.



Первая страница 
журнала «Меч и мо
лот» №  3— 4 1924 г., 
посвященного выпу
ску красных команди
ров школы имени 
ВЦИК Советов.

Внизу —  Служебные 
книжки В. И. Ленина.



Центральный музей 
В. И. Ленина. Подарки 
Ильичу: военное обмун
дирование и модель 
винтовки, изготовленной 
на Ижевском оружейном 
заводе.



4. Укрепление Красной Армии и Флота 
с период перехода от войны к мирному 
социалистическому строительству

После окончания гражданской вой
ны страна приступила к строитель
ству экономических основ социализ
ма. Вместе с тем решались задачи 
укрепления обороноспособности Со
ветского государства, дальнейшего 
развития армии и флота.

В ряде своих выступлений В. И. Ленин подчеркивал, 
что всемирно-исторические победы Красной Армии над 
интервентами и белогвардейцами могут посеять настрое
ния благодушия и беспечности. С ними надо вести борь
бу самым решительным образом. Империализм не отка
зался от новых попыток интервенции с целью свержения 
Советской власти в нашей стране: он внимательнейшим 
образом следит за нами и подстерегает на каждом шагу. 
Поэтому потеря бдительности может иметь самые губи
тельные последствии. «...Кто забудет о постоянно грозя
щей нам опасности, которая не прекратится, пока су
ществует мировой империализм, — говорил В. И. Ленин 
на VIII Всероссийском съезде Советов, — кто забудет об 
этом, тот забудет о нашей трудовой республике»

Мы завоевали мирную передышку, указывал Влади
мир Ильич. Сколько она продлится — нам не известно. 
Надо готовиться к отпору агрессорам, всегда быть наче
ку, всемерно укреплять Красную Армию. В докладе па 
IX Всероссийском съезде Советов он говорил: «...взяв
шись за наше мирное строительство, мы приложим все 
силы, чтобы его продолжать беспрерывно. В то же вре
мя, товарищи, будьте начеку, берегите обороноспособ
ность пашей страны и нашей Красной Армии, как зени
цу ока, и помните, что ослабления, в отношении наших 
рабочих и крестьян и их завоеваний, мы не вправе до
пускать ни на секунду» 1 2.

Великий вождь учил партию, всех трудящихся, что 
укрепление обороны страны должно идти по линии уп
рочения союза рабочих и крестьян, дружбы между наро
дами, усиления руководящей роли Коммунистической

1 Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 173.
2 Там же, т. 44, с. 300.

9 Зак 196

В. И. Лепин 
о путях укрепления 
обороны страны. 
Послевоенная 
перестройка 
Вооруженных Сил
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партии, поднятия военно-экономического потенциала 
страны.

Как руководитель партии и государства, Владимир 
Ильич дал задание органам военного ведомства па выра
ботку проектов послевоенной перестройки Вооруженных 
Сил. По его инициативе ЦК партии предпринял обсуж
дение вопросов военного строительства в партийных ор
ганизациях, на совещаниях командного и политического 
состава. Глава правительства требовал реалистического 
подхода к решению вопроса о пероводе армии па мирное 
положение, предостерегал от ненужных перестроек, от 
нигилистического отношения к накопленному военному 
опыту. Он подчеркивал, что «нужно поменьше ломки и 
побольше научпого анализа произведенных работ» 1.

Мы рассчитываем, указывал Лепин, что громадный 
опыт, который за время воины приобрела Красная Ар
мия, поможет нам улучшить теперь ее качества. «И мы 
добьемся того, что при сокращении армии мы сохраним 
такое основное ядро ее, которое не будет возлагать непо
мерной тяжести на республику в смысле содержания, и 
в то же время при уменьшенном количестве армии мы 
лучше, чем прежде, обеспечим возможность в случае 
нужды снова поставить на ноги и мобилизовать еще 
большую военную силу» 1 2.

Труды В. И. Ленина, написанные в период перехода 
от гражданской войны к мирному строительству, содер
жат цеппойшнй материал по вопросам усиления руко
водящей роли партии в укреплении Советских Вооружен
ных Сил, повышения сознательности воинов, порядка и 
дисциплины в войсках, постепенного перехода к полному 
единоначалию. Красной нитью в них проходит мысль о 
том, что дальнейшее развитие армии и флота должно осу
ществляться на базе укрепления их социально-политиче
ской и экономической основы, союза рабочего класса со 
средним крестьянством при опоре на бедноту.

Экономическим фундаментом обороны Советской стра
ны должны стать социалистическая индустрия, собствен
ная оборонная промышленность, социалистическое сель
ское хозяйство. Проведение культурной революции под
нимет сознательность трудящихся, благоприятно скажется 
и на армии. Грамотный, технически образованный во-

1 ЦГАСА, ф. 4, оп. 10, д. 436, л. 180.
2 Л е п и в  В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 130—131.
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пн сумеет лучше использовать боевую технику и воору
жение, которые вручает ему народ для защиты социали
стического Отечества;

Задача дня в этот период состояла в том, чтобы вы
работать программу послевоенной перестройки Воору
женных Сил. Эту задачу решил X съезд РКП (б) (март 
1921 г.). Он закрепил ленинские положения о путях ук
репления обороны страны в условиях мирного социали
стического строительства и наметил конкретные меропри
ятия по повышению боеспособности Красной Армии.

Съезд указал на необходимость продолжения демоби
лизации из Красной Армии старших возрастов, дальней
шего сокращения численного состава войск. Но и в но
вых условиях кадровая армия оставалась основным ядром 
Советских Вооруженных Сил. В решении съезда подчер
кивалось, что «на ближайший период основой наших 
вооруженных сил должна являться нынешняя Красная 
Армия, по возможности сокращенная за счет старших 
возрастов, с повышенным пролетарским и коммунистиче
ским составом» К

На съезде была решительно отвергнута левацкая точ
ка зрения о немедленном переходе к милиции, а по сути, 
о фактической ликвидации регулярной Красной Армии. 
Съезд не согласился и с теми, кто считал возможным обо
ронять страну лишь силами малой постоянной армии, 
лишенной необходимых людских резервов. «По вопросу о 
милиционной системе у партии нет никакого основания пе
ресматривать свою программу, — записал съезд в своих 
решениях. — Формы, методы и темп перехода к милиции 
целиком зависят от международной и внутренней обста
новки, от продолжительности передышки, взаимоотноше
ний города и деревни и пр.» 1 2

Частичный переход к милиционной системе допускал
ся тогда лишь в районах с наиболее сплоченным проле
тарским населением. Территориальные формирования при 
атом должны были возглавить лучшие кадры полевых 
частей, очищенные от неустойчивых элементов.

В связи с сокращением численного состава Красной 
Армии особое внимание обращалось на усиление огневой 
мощи войск. Решить эту задачу можно было лишь путем 
укрепления технических и специальных частей. «В свя

1 КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 264.
2 Там же.
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зи с сокращением армии и возможно большим усилением 
ее пролетарского состава, — говорилось в решении съез
да, — обратить исключительное внимание на все специ
альные технические части (артиллерийские, пулеметные, 
автоброневые, авиационные, инженерные, бронепоезд
ные и пр.); обеспечить эти части всеми необходимыми 
предметами как боевого, так и материально-хозяйственно
го снабжения; принять все меры к повышению полити
ческого и боевого уровня этих частей, для чего, в част
ности, озаботиться тщательным подбором комиссаров из 
товарищей, вполне отвечающих столь ответственному на
значению» 1.

X съезд партии выдвинул задачу возрождения и все
мерного укрепления Военно-Морского Флота. Всю рабо
ту в этой области предстояло поставить на научные, пла
новые основы, уделить особое внимание снабжению флота 
техническими материалами, топливом и т. д. Предлага
лось укомплектование флота производить преимуществен
но выходцами из фабрично-заводских рабочих, укрепить 
флот политработниками из числа наиболее стойких, по
литически выдержанных, закаленных в огне гражданской 
войны моряков-коммунистов, улучшить всю систему бое
вой и политической подготовки.

Повышению боеспособности Вооруженных Сил долж
но было способствовать улучшение их материально-тех
нического снабжения. Съезд обязал специальные органы 
снабжения, местные партийные и советские органы при
дать этому делу первостепенное значение, «проявить дей
ствительную, планомерную, деловую заботу об армии, по
ставив ее в отношении снабжения на первом месте» 1 2.

Центральное место в решениях X съезда РКП (б) за
нимал вопрос о руководящей роли Коммунистической 
партии в укреплепии Вооруженных Сил. Все решения 
съезда проникнуты заботой об усилении пролетарской и 
коммунистической прослойки в Красной Армии, об ук
реплении партийно-политического аппарата, армейских и 
флотских партийных организаций. Съезд выразил серь
езную тревогу в связи с демобилизацией из Красной Ар
мии коммунистов, политработников, рабочих, накопив
ших большой боевой опыт за годы гражданской войны. 
В категорической форме было предложено «прекратить

1 КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 263.
2 Там же, с. 262.
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выкачивание из армии коммунистов» *, «проверить в тылу 
всех коммунистов, вышедших из армии; привлечь к суду 
тех из них, которые покинули армию при условиях, явно 
вызвавших понижение боеспособности частей; возвратить 
и армию тех, которые покинули ее без формальных ос
нований» 1 2.

Съезд предложил произвести перерегистрацию всех 
коммунистов армии и флота, взять их на строгий учет; 
Политическому управлению Республики и политическим 
отделам поручалось взять на учет всех коммунистов, от
командированных из армии для производства трудовых 
работ, чтобы в случае надобности возвратить их в регу
лярные войска.

Центральному Комитету РКП (б) предлагалось через 
ПУР и политические отделы обновить комиссарский со
став путем выдвижения свежих сил из среды наиболее 
подготовленных в политическом отношении коммунистов 
и перемещения на новые должности старых политработ
ников в соответствии с их деловыми и политическими ка
чествами.

Съезд осудил антипартийную агитацию левацких али
ментов, ратовавших накануне съезда на слом партийно- 
политического аппарата и предлагавших ввести систему 
выборности комиссаров, которые бы подчинялись партий
ным ячейкам. ЦК потребовал «принять исчерпывающие 
меры к полному устранению такого рода дезорганизатор
ской агитации»3.

Исключительно важное значение для укрепления обо
роноспособности Советской страны имело указание 
X съезда партии об объединении экономических, полити
ческих и военных усилий всех советских республик в 
рамках единого государства. В решении «Об очередных 
задачах партии в национальном вопросе» по этому пово
ду подчеркивалось, что «общие интересы обороны Совет
ских республик... повелительно диктуют государственный 
союз отдельных Советских республик, как единственный 
путь спасения от империалистической кабалы и нацио
нального гнета. Освободившиеся от «своей» и «чужой» 
буржуазии национальные Советские республики могут 
отстоять свое существование и победить соединенные си

1 КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 262.
2 Там же.
3 Там же, с. 265.
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лы империализма, лишь объединившись в тесный госу
дарственный союз, или они вовсе не победят» К

Историческое значение решений X съезда партии по 
военному вопросу состоит в том, что в них закреплены 
ленинские указания в области военного строительства, раз
работана программа деятельности партии по укреплению 
и развитию Советских Вооруженных Сил в условиях мир
ного социалистического строительства.

Одним из важнейших направлений 
деятельности нашей партии после 
X съезда РКП (б) явилась разработ
ка советской военной доктрины. 
Большое значение в этом отношении

Дискуссия 
do вопросам 
советской военной 
доктрины

имела дискуссия по вопросам военной доктрины, начав
шаяся в феврале 1920 г. па страницах журнала «Военное 
дело».

Основные положения советской военной доктрины бы
ли сформулированы в произведениях В. И. Ленина, во 
второй Программе РКП (б), в решениях VIII, IX, X съез
дов партии. Необходимо было на основе накопленного 
опыта обобщить эти положения и выработать единую 
систему взглядов по коренным вопросам военного дела с 
учетом новой обстановки.

В. И. Ленин, как позднее вспоминал М. В. Фрунзе, 
обстоятельно беседовал с ним по вопросам советской во
енной доктрины. Владимир Ильич положительно отозвал
ся о стремлении поставить все вопросы реорганизации 
Красной Армии на паучные основы, выработать единые 
взгляды по коренным проблемам военного дела. По мне
нию Ленина, как отмечал в своих воспоминаниях 
А. С. Бубнов, лозунг военной доктрины в 1921 — 1922 гг. 
был «жизненным, целесообразным, прогрессивным и глу
боко правильным» 1 2.

Вождь партии внимательно следил за развертыванием 
дискуссии, указывал на ошибки, давал руководящие ука
зания советским военным теоретикам о методологических 
основах военной науки, о сущности и путях укрепления 
советского единоначалия и воинской дисциплины, о со
вершенствовании системы подготовки военных кадров и 
по другим принципиальным вопросам творческого разви
тия теории и практики военпого дела.

1 КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 250.
2 Красная звезда, 1927, 17 февр.
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В ходе дискуссии у отдельных товарищей стало прояв
ляться отрицательное отношение к старой военной науке, 
стремление «одним махом» создать чисто пролетарскую 
стратегию и тактику. В беседе с М. В. Фрунзе по этому 
поводу В. И. Ленин сказал: «Вы (коммунисты военные) 
здесь неправы. С точки зрения перспектив ваш подход, 
конечно, правильный. Разумеется, вы должны готовиться 
к задаче полного овладения военным делом и соответст
вующую работу вести. Пожалуйста, учитесь, выдвигайте 
молодые силы, но ежели вы сейчас станете выступать 
с теорией пролетарского искусства, то впадето в опас
ность комчванства» *.

Невероятная разноголосица была характерной особен
ностью начала дискуссии. Старых работников Геншта
ба, принявших участие в дискуссии, роднила идея поли
тической нейтральности военной доктрины, полного отри
цания ее мировоззренческих основ.

Новый этап в дискуссии был открыт публикацией в 
журнале «Армия и революция» статьи М. В. Фрунзе 
«Единая военная доктрина и Красная Армия». Особен 
носГ1»ю этого этапа являлись борьба вокруг методологи 
ческих проблем военной пауки, столкновение марксист 
ско-ленинского и мелкобуржуазного мировоззрений.

Руководствуясь марксистско-ленинским диалектиче
ским методом, М. В. Фрунзе дал следующее определение 
сущности советской военной доктрины: «...единая воен
ная доктрина есть принятое в армии данного государст
ва учение, устанавливающее характер строительства во
оруженных сил страны, методы боевой подготовки войск, 
их вождение на основе господствующих в государстве 
взглядов на характер лежащих перед ним военных задач 
и способы их разрешения, вытекающие из классового су
щества государства и определяемые уровнем развития 
производительных сил страны» 1 2.

Категорически отрицая советскую военную доктрину, 
троцкисты говорили об абсолютной ненужности разработ
ки ее проблем. Все рассуждения о военной доктрине Со
ветского государства Троцкий объявлял вредными. Оп 
не признавал само существование военной науки. Троц
кий, как и его сторонники, отрицал значение марксист
ско-ленинской теории для военного дела. Военное дело,

1 Ф р у н з е  М. В. Собр. соч. М., 1927, т. 3, с. 150.
2 Ф р у н з е  М. В. Избр. произв. М., 1965, с. 42.
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доказывал он, для всех государств одинаково. Оно нейт
рально к социально-политической природе государства, 
к его общественному строю. В нем нет места идеологии. 
Отсюда Троцкий делал оппортунистический вывод о том, 
что марксизму вообще нет места в военной области.

Отвергая оппортунизм троцкистов, Коммунистическая 
партия исходила из указаний В. И. Ленина о необходи
мости развития военной науки, о том, что без военной 
науки построить современную армию нельзя. Партия ис
ходила, далее, из того, что в военной науке, в советской 
военной доктрине имеется определенное ядро, такое со
держание, которое является решающим. Оно дано нам 
в готовом виде в идеологии рабочего класса — в Про
грамме Российской Коммунистической партии.

Максимальную остроту дискуссия о советской военной 
доктрине приобрела на XI съезде РКП(б) (март — ап
рель 1922 г.), особенно после того, как на совещании во
енных делегатов с докладом по этому вопросу выступил 
Троцкий. Он пытался доказать ненужность обобщения 
опыта гражданской войны, так как в ходе ее с точки зре
ния военного дела Красной Армией якобы не было вне
сено ничего нового. Троцкий заявил, что марксистский 
метод не является универсальным и не применим к воен
ному делу, настаивал на системе воспитания военных 
кадров в духе оборонительных действий. С. М. Будепный, 
К. Е. Ворошилов, М. II. Тухачевский и другие участники 
дискуссии осудили антипартийную вылазку Троцкого, по
казав пред его установок для укрепления обороны страны.

С неотразимой убедительностью на совещании прозву
чало выступление М. В. Фрунзе по вопросу об основных 
военных задачах момента. Защищая ленинскую линию 
партии, он указал на то, что Красная Армия в предстоя
щих схватках с противником будет иметь дело с г ильны
ми, хорошо организованными и первоклассно вооружен
ными армиями буржуазных государств, обученными ис
кусству ведения современной войны. Победить эти армии 
мы сможем лишь в том случае, если поставим все дело 
военного строительства, воспитания и обучения личного 
состава на научные рельсы. Вот почему нам абсолютно 
необходимы обобщение опыта гражданской войны, твор
ческое осмысливание и развитие его. Опыт гражданской 
войны имеет не только внутреннее, но и международное 
значение. Он потребуется пролетариату капиталистиче
ских стран, борющемуся за свое социальное освобождение
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от империализма. «...Мы обязаны поделиться нашим опы
том с пролетариями других стран, — подчеркивал 
М. В. Фрунзе, — так как это поможет им правильно ста
вить задачи войны» 1и

М. В. Фрунзе отверг доводы Троцкого о том, что яко
бы пролетариат в годы гражданской войны не внес в во
енное дело ничего нового, что операции Красной Армии 
были проведены вопреки правилам военного искусства. 
Все доводы Троцкого, говорил М. В. Фрунзе, опроверга
ются блестящей победой Красной Армии над интервен
тами и белогвардейской контрреволюцией.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
произвела настоящий переворот в области военного дела. 
На арену борьбы выдвинулась армия нового типа, ко
ренным образом отличающаяся по своему существу, мо
ральным и боевым качествам от армий капиталистиче
ских государств. Советский строй вызвал изменения в 
историческом предназначении наших Вооруженных Сил, 
характере военной теории, в принципах строительства 
армии, изменились и условия применения общих прие
мов стратегии и тактики. Своей решительностью, рево
люционностью пролетариат наложил неизгладимый отпе
чаток на способы ведения боевых действии периода 
гражданской войны, которые носили активный, высоко
маневренный характер. «...Эти черты маневренно
сти, решительности, наступательности, — подчеркивал 
М. В. Фрунзе, — были связаны не только с объективны
ми условиями военных действий, чего никто не отрица
ет, но с тем, что во главе Красной Армии оказались эле
менты, пропитанные активной идеологией рабочего 
класса» 1 2.

М. В. Фрунзе показал величайший вред высказыва
ний Троцкого, восхвалявшего оборону как главный вид 
боевых действий, на основе которого якобы необходи
мо воспитывать советские военные кадры. Абсолютиза
ция обороны является идеологией пораженчества, чуж
дой духу марксизма-ленинизма, его военной теории. На 
идеях отступления и абсолютной обороны мы воспиты- 
иать наши кадры не можем. Это нанесло бы непоправи
мый ущерб обороноспособности Советского государства. 
«Допущения идеи отступления, как таковой, отступления

1 Ф р у н з е  М. В. Избр. произв., с. 97.
2 Там же, с. 92.
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абсолютного, оторванного от идеи перехода в наступле
ние, но нашему мнению, быть не должно» *. Красная Ар
мия должна воспитываться в наступательном духе.

Дискуссия по вопросам военной доктрины на XI съез
де закончилась полным поражением Троцкого и его сто
ронников; Восторжествовала ленинская линия на даль
нейшее развитие советской военной науки и военной 
доктрины. В резолюции по военному вопросу, состав
ленной военными делегатами и доложенной съезду 
М. В. Фрунзе, подчеркивалась необходимость всеми си
лами крепить Красную Армию, обороноспособность Со
ветского государства. В качестве практических мероприя
тий съезд предложил: установить твердую численность 
Красной Армии и твердый бюджет, обеспечивающий удов
летворение нужд армии, решительно сократить исполь
зование частей Красной Армии для хозяйственных целей; 
местным партийным организациям обратить самое серь
езное внимание па поддержку хозяйств красноармейцев, 
особенно в проведении весенне-посевной кампании; осо
бое внимание обратить на укрепление Красной Армии 
коммунистами 1 2.

Под руководством Владимира Ильича Ленина в хо
де дискуссии были разбиты оппортунистические взгляды 
Троцкого и его единомышленников по вопросам совет
ской военной доктрины. Партия доказала, что сущест
вуют советская военная доктрина и советская военная 
наука, коренным образом отличающиеся своими мировоз
зренческими, социально-политическими основами от воен
ной пауки и военных доктрин империалистических госу
дарств.

Решения X и XI съездов РКП (б), 
Мероприятий партии указания В. И. Ленина явились про- 
по реорганизации граммой действий Коммунистиче-
Советских ской партии по реорганизации Крас-
Вооруженных Сил ц0й Армии в послевоенный период,

основой для проведения военной ре
формы. В* соответствии с этой программой партия осу
ществила прежде всего мероприятия по сокращению 
численного состава армии, по укреплению ее социально
классовой и партийной основы, повышению дисциплины 
и установлению единоначалия.

1 Ф р у н з е  М. В. Избр. произв., с. 94.
2 См.: КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 367.
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По экономическим возможностям многомиллионную 
армию страна в то время содержать не могла. Поэтому 
(Советское правительство приняло решение о планомер
ной демобилизации старших возрастов. Постановлением 
Совета Труда и Обороны от 8 апреля 1921 г. была ут
верждена специальная комиссия в составе Ф. Э. Дзер
жинского, М. И. Калинина, Э. М. Склянского и других. 
Па нее возлагалась задача разработать конкретные меро
приятия по сокращению численпости Красной Армии, оп
ределить сроки демобилизации старших возрастов, воз
можности транспортировки огромной массы людей, их 
'ФУДоустройства.

Сокращение армии проводилось по этапам. На первом 
этапе она уменьшилась до 1 700 тыс. человек, на втором — 
до 895 тыс., на третьем — до 800 тыс., четвертом — до 
000 тыс., пятом — до 516 тыс. человек. Уменьшение чис
ленности армии вело к улучшению ее качественного со
става. Увольнялись старшие возраста, люди, уставшие от 
войны и тянувшиеся после многолетней разлуки к своим 
семьям, к мирному труду. В армии оставались красттоар 
мейцы в возрасти 22—23 лет. В своей массе это были 
люди, горевшие желанием овладеть военным делом и быть 
достойными старшего поколения, геройски сражавшегося 
на фронтах гражданской войны.

При сокращении численности Красной Армии умень
шался процент пехотных частей и повышался удельный 
вес специальных войск. Так, к началу 1923 г., когда 
армия была сокращена до 600 тыс. человек, удельный вес 
пехоты уменьшился до 45 процентов. Зато возрос удель
ный вес конницы и специальных частей, соответственно 
он был доведен с 7 до 9 и с 9 до 12 процентов.

Наряду с этим разрабатывались мероприятия по пе
реходу к смешанной системе строительства Вооруженных 
Сил. В первое время после окончания гражданской вой
ны в стране не было условий для формирования наряду 
с кадровой армией территориальных частей. Политические 
и экономические сдвиги, наметившиеся на путях новой 
экономической политики, благоприятствовали решению 
этой задачи. Первая территориально-милиционная диви
зия была сформирована в конце 1922 г. Это явилось на
чалом перехода на смешанную кадрово-милиционную си
стему строительства Советских Вооруженных Сил. 
В 1923 г. было создано еще девять территориальных ди- 
пизий.
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Строительство Красной Армии па основе смешанной 
системы было существенной стороной военной реформы, 
начавшейся в 1924 г. Переводом ряда дивизий на терри
ториально-милиционные основы партия, по словам 
М. В. Фрунзе, преследовала три цели: сохранить как 
можно большее число основных воинских соединений 
в виде немногочисленного кадра для развертывания в бу
дущем па случай войны; обеспечить военную подготовку 
той части молодежи, которая не могла быть пропущена 
через постоянную армию; проверить на опыте пригод
ность милиционных методов строительства армии в ус
ловиях диктатуры пролетариата.

Огромная работа была проведена партией по форми
рованию национальных воинских частей. После граж
данской воины иод руководством В. И. Ленина партия 
осуществила новый шаг в сплочении трудящихся всех 
национальностей, н укреплении их политического и во
енного единства. Решающее значение имело образование 
в декабре 1922 г. Союза Советских Социалистических Рес
публик. Все дело военного строительства и укрепления 
обороны страны сосредоточивалось отныне в руках союз
ного Наркомата обороны.

Однако создание единых Вооруженных Сил, руково
димых из единого центра, не снимало вопроса о нацио
нальных формированиях. Чтобы добиться подлинной 
дружбы между пародами и шире привлечь трудящихся 
различных национальностей к военному делу, партия ре
шила создать в союзных республиках национальные ча
сти и школы по подготовке командиров Красной Армии 
из среды рабочих и крестьян. В решении по националь
ному вопросу XII съезд РКП (б) потребовал, чтобы «была 
усилепа воспитательная работа в Красной Армии в духе 
насаждения идей братства и солидарности народов Союза 
и были предприняты практические мероприятия по орга
низации национальных войсковых частей, с соблюдением 
всех мер, необходимых для обеспечения полной обороно
способности республик» 1.

Состоявшееся в июне 1923 г. совещание ЦК РКП (б) 
совместно с ответственными работниками национальных 
республик и областей наметило практические мероприя
тия по вопросам национального строительства в Совет- 
ских Вооруженных Силах 1 2.

1 КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 441.
2 См. там же, с. 493.
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В результате принятых мер к осели 1924 г. были со
зданы 1-я и 2-я грузинские стрелковые дивизии, четыре 
украинские стрелковые дивизии, белорусская стрелковая 
дивизия и другие национальные формирования. Нацио
нальное строительство в Красной Армии приобщило к де
лу повышения оборонной мощи страны многомиллион
ные массы трудящихся национальных окраин.

Заботясь об укреплении Советских Вооруженных Сил, 
партия приняла меры к усилению руководящей роли ра
бочего класса в армии и на флоте. В 1923 г., когда была 
закончена демобилизация, рабочая прослойка в Краопой 
Армии составляла 17,9%, а на долю крестьян приходи
лось 70,8%. Это вызывало большую тревогу у партии. 
В условиях острой классовой борьбы в стране и в обста
новке капиталистического окружения, чреватой опасно
стями, очень важно было обеспечить прочное и устойчи
вое пролетарское ядро в Красной Армии.

Незначительный удельный вес пролетарской прослой
ки в Красной Армии партия стремилась компенсировать 
повышением авангардной роли промышленного пролета
риата в политической и окопомичоской жизни страны, в 
военном строительстве. Пусть рабочие», указывал 
И. И. Ленин, проникнутся сознанием, что они правят 
страной, что, чем меньше их доля в населении, тем боль
ше от них потребуется умения, энергии в руководстве 
трудящимися массами. Руководящая роль рабочего клас
са в Вооруженных Силах усиливалась путем мобилиза
ций в армию молодых рабочих, организации воепно-шеф- 
ской работы и т. п.

Решающее значение для укрепления Красной Армии 
имели мероприятия по усилению ее коммунистами. Вы
полняя указания X и XI съездов РКП (б), местные пар
тийные организации только в 1922 г. послали в армию 
1(8 497 человек. Процент коммунистов в армии повысился 
за период между XI и XII съездами РКП (б) (март 
1922 г. — апрель 1923 г.) с 7,5 до 10,5. Усиление партий
ной прослойки привело к укреплению социально-полити
ческой основы Красной Армии, к повышению руководя
щей роли партии во всем военном строительстве.

В ходе реорганизации Красной Армии осуществлял
ся последовательный переход к единоначалию как «един
ственно правильной постановке работы» 1. В речи на

1 Л е н и н  В. И. Полы. собр. соч., т. 40, с. 77.
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I l l  Всероссийском съезде советов народного хозяйства 
В. И. Ленин отмечал, что уже к началу 1920 г. единона
чалие в Красной Армии проводилось «не менее, чем на 
пять десятых» х. Необходимо было сделать новые шаги 
в атом направлении.

В связи с осуществлением курса на переход к едино
началию перед партией встал вопрос о дальнейшей судь
бе института военных комиссаров. В дискуссии, начав
шейся в декабре 1919 г., на нервом съезде политработни
ков многие командиры и комиссары высказывались за 
упразднение зтого института. Но к тому времени условия 
для его отмены еще не были подготовлены. Они сло
жились позднее.

Практическому проведению многих важных мероприя
тий по реорганизации Красной Армии продолжали всяче
ски противиться Троцкий и его сообщники. Без очищения 
армии от троцкистских алиментов, без преодоления идео
логии троцкизма нельзя было добиться укрепления обо
роноспособности Советского государства.

В дискуссии о советской военной доктрине троцкизм 
был идейно разгромлен. Партийные массы еще раз убе
дились в справедливости слов В. И. Ленина о том, что 
Троцкий никогда не знал марксизма и по-настоящему 
не изучал его. Но идейного разгрома троцкизма было не
достаточно. Необходимо было отстранить Троцкого от ру
ководства Вооруженными Силами. Это вызывалось тем, 
что он и в послевоенный период стремился обособить во
енное ведомство, оторвать его от партии.

Всеармейское совещание политработников, состоявшее
ся в ноябре J924 г., записало в своей резолюции, что «вы
ступления Троцкого, сводящие на нет роль партии в 
строительстве Красной Армии и тем самым направленные 
против партии и ее руководящих органов, резко обна
руживают ту тенденцию к отрыву военного ведомства от 
партии, которая лежала в основе его расхождений с ЦК 
в вопросах военной политики» 1 2.

Январский (1925 г.) Пленум ЦК партии в своем ре
шении в связи с этим подчеркивал, что во главе военного 
ведомства может стоять деятель, облеченный авторитетом 
партии, ее доверием, являющий собой образец пар
тийной и воинской дисциплины. Троцкий же своей анти

1 Л е н и п В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 77.
2 Красная звезда, 1925, 9 апр.
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партийной деятельностью продемонстрировал прямо про
тивоположное. Он грубейшим образом нарушал эту дис
циплину, попирал партийные решения. Такое положение 
было «чревато громадными опасностями для внутреннегр 
состояния армии» *. Исходя из этого, Пленум ЦК РКП (б) 
постановил: «...признать невозможным дальнейшую рабо
ту... Троцкого в РВС СССР»1 2.

Председателем Реввоенсовета СССР был назначен вы
дающийся полководец Красной Армии и советский воен
ный теоретик М. В. Фрунзе. В соответствии с решениями 
Пленума ЦК в состав Реввоенсовета вошли К. Е. Во
рошилов, Г. К. Орджоникидзе, С. М. Буденный, А. Ф. Мяс
ников, А. С. Бубнов, И. С. Уншлихт, С. С. Каменев и дру
гие. Был обновлен также руководящий состав централь
ного военного аппарата. Партия очистила от троцкистских 
элементов все звенья армии и флота.

Таковы мероприятия Коммунистической партии по 
осуществлению программы послевоенной перестройки Со
ветских Вооруженных Сил. Важнейшим их итогом яви
лась военная реформа, в ходе которой утвердилась сме
шанная система комплектования армии, гармонически 
сочетавшая в себе кадровые и территориальные формиро
вания. Были созданы также национальные части, расши
рявшие мобилизационные возможности страны и способ
ствовавшие упрочению дружбы между советскими наро
дами.

В результате введения единоначалия укрепилась дис- 
гиплина, повысилась боеготовность войск. Партия приня
ла необходимые меры по совершенствованию системы 
подготовки командно-политических и технических кадров. 
Важное значение имело также установление единообра
зия в организационной структуре Вооруженных Сил, усо
вершенствование и упрощение аппарата военного ведом
ства.

Партия добилась усиления огневой мощи армии и фло
та. В частности, было значительно улучшено вооружение 
пехоты как основного рода войск, повышена огневая мощь 
кавалерии, возросла количественно и улучшилась качест
венно советская артиллерия. Получили свое развитие Во
енно-Воздушные Силы и Военно-Морской Флот. Значи
тельно улучшилась система обучения и воспитания всего

1 КПСС в резолюциях..., т. 3, с. 148.
2 Там же, с. 149.
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личного состава Советских Вооруженных Сил. Исключи
тельную роль в этом отношении сыграли новые уставы и 
наставления.

В ходе проведения военной реформы партия дала тол
чок военно-теоретической мысли, развила дальше совет
скую военную науку, военную доктрину пролетарского го
сударства. В развитие военной науки большой вклад внес
ли выдающиеся советские полководцы, прошедшие под 
руководством В. И. Ленина школу гражданской войны, — 
М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, Б. М. Шапошников, 
С. С. Каменев и другие. Значительную роль в развитии 
советской военной теории сыграло созданное по инициативе 
М. В. Фрунзе Военно-научное общество. Партия приняла 
меры к развертыванию оборопной работы среди населе
ния. Этому во многом способствовала деятельность таких 
массовых добровольных организаций, как Общество дру
зей воздушного флота, Общество друзей химической обо
роны, Общество содействия обороне, объединенных в 
1927 г. в единую организацию Осоавиахим.

В результате осуществления военной реформы усили
лась руководящая роль рабочего класса, Коммунистиче
ской партии в Вооруженных Силах, укрепились пролетар
ская и коммунистическая прослойка в Красной Армии, 
партийно-политический аппарат, армейские и флотские 
партийные организации. На этой основе улучшилась пар- 
тпйно-политическая работа, повысилось политико-мораль
ное состояние личного состава.

Титаническая деятельность Коммунистической партии 
по претворению в жизнь ленинских предначертаний о пу
тях укрепления обороны страны, по осуществлению на
зревших задач военного строительства позволила пре
вратить наши Вооруженные Силы в мощное орудие защи
ты социалистического строительства в СССР.



Г л а в а  111
В. И. ЛЕНИН О РЕШАЮЩЕЙ РОЛИ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В РУКОВОДСТВЕ 
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ

В трудах В. И. Ленина глубоко и всесторонне разра
ботан вопрос о руководящей и направляющей роли Ком
мунистической партии во всех сферах жизни советского 
общества, в том числе и в области укрепления обороны 
страны, строительства и подготовки Вооруженных Сил. 
Вождь партии рассматривал партийное руководство со
циалистической армией как объективную закономерность 
и высший принцип военпого строительства, видел в пом 
главным п решающий источник ее силы и непобедимости.

Необычайная глубина и широта теоретических знаний, 
в области военного дела в частности, внимательное изуче
ние и обобщение практического опыта революционной 
борьбы масс против эксплуататоров, угнетателей позво
лили В. И. Ленину сформулировать научные основы во
енной политики Советского государства, выработать нор
мы и принципы партийного руководства Вооруженными 
Силами и тем самым решить задачи огромной историче
ской важности. При его непосредственном участии сло
жился и окреп партийно-политический аппарат армии и 
флота, который вместе с командными кадрами и револю
ционными военными советами стал проводником идей и 
политики Коммунистической партии в Вооруженных Си
лах.

1. Руководство КПСС Вооруженными Силами — 
объективная закономерность советского 
военного строительства

Исторический путь, пройденный Коммунистической 
партией, показал, что она является подлинно революци
онной марксистской партией нового типа, политическим 
вождем, организатором и воспитателем широких трудя

14510 Зак. 196



щихся масс, всего советского парода. Оценивая ее место 
и роль в общественном развитии, В. И. Ленин писал: 
«Воспитывая рабочую партию, марксизм воспитывает 
авангард пролетариата, способпый взять власть и вести 
весь народ к социализму, направлять и организовывать 
новый строй, быть учителем, руководителем, вождем всех 
трудящихся и эксплуатируемых в деле устройства своей 
общественной жизни без буржуазии и протпв буржуа
зии» '.

С деятельностью Коммунистической партии связаны 
вся героическая история советского народа, его боевые 
и трудовые победы, его выдающиеся свершения. Будучи 
ядром политической системы общества, государственных 
и общественных организаций, партия, следуя ленинским 
заветам, постоянно заботится об укреплении оборонного 
потенциала страны, боевой мощи армии и флота — стра
жа мирного труда советского народа и оплота всеобщего 
мира.

Вопрос о роли партии в классовой 
КПСС — вождь борьбе пролетариата и завоевании
советского народа им власти  ̂ 0 ее теоретической, н е
вооруженных Сил литической, организаторской и вос

питательной функциях после победы 
социалистической революции — важнейший в марксизме- 
ленинизме. Не случайно он является узловым пунктом 
борьбы между марксистами-лонинцами и представителя
ми буржуазной идеологии и различных форм оппортуниз
ма и ревизионизма. Опыт нашего государства, других со
циалистических стран показал, что руководство трудящи
мися массами со стороны рабочего класса, ядром’которого 
является марксистско-ленинская партия,— одна из гла^ 
пых закономерностей строительства содиалиама, успеш
ной защиты его завоеваний от агрессивных действий им
периализма.

Эта закономерность вытекает из взаимоотношения про
летарской партии с рабочим классом — самой передовой 
и революционной силой современного общества, всеми 
трудящимися массами, коренные экономические интересы 
которых она призвана выражать и отстаивать. С побе
дой социалистической революции руководящая роль пар
тии еще больше повышается: она становится правянцей 
партией. Развитие общества перестает носить стихийный 1

1 Л е н и н  В. И. Полн. собр. соч., т. 33, с. 26.
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характер, оно направляется партией, которая руководст
вуется в своей деятельности объективными законами об
щественного прогресса.

Первыми, кто указал пролетариату на историческую 
необходимость организоваться, иметь свою собственную 
политическую партию, были К. Маркс и Ф. Энгельс. «Для 
того чтобы пролетариат в решающий момент оказался 
достаточно сильным и мог победить, необходимо — Маркс 
и я отстаивали эту позицию с 1847 г., — писал Ф. Эн
гельс, — чтобы он образовал особую партию, отдельную 
от всех других и противостоящую им, созпающую себя 
как классовая партия» Основоположники марксизма 
сформулировали важнейшие положения о характере и це
лях такой партии, о формах ее организации. Созданный 
иод их руководством Союз коммунистов явился прообра
зом революционной партии рабочего класса.

В новую историческую эпоху В. И. Ленин развил и 
дополнил марксистские идеи и положения о пролетар
ской партии, разработал основы учения о революционной 
партии рабочего класса. Его напряженная и неустанная 
деятельность по созданию партии, решительная и после
довательная борьба с оппортунизмом привели к тому, что 
па п съезде РСДРП завершился процесс объединения ре
волюционных марксистских организаций и была образо
вана большевистская партия — первая в мире рабочая 
партия нового типа. «Большевизм, — писал впоследствии 
13. И. Ленин, — существует, как течение политической 
мысли и как политическая партия, с 1903 года»1 2.

В. И. Ленин всесторонне обосновал вывод о том, что 
рабочий класс может завоевать власть и провести социа
листическое преобразование общества только под руко
водством Коммунистической партии, революционной в от
ношении буржуазии и ее государственной власти, непри
миримой к соглашателям и капитулянтам, свободной от 
оппортунизма. Это объясняется тем, что установление 
своей диктатуры и строительство социализма рабочий 
класс осуществляет в обстановке ожесточенной классовой 
борьбы внутри страны и на международной арене. «Без 
партии, — писал В. И. Ленин,— железной и закаленной 
в борьбе, без партии, пользующейся доверием всего чест
ного в данном классе, без партии, умеющей следить за

1 М а р к с К., Э п г е л ь с Ф. Соч., т. 37, с. 275.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 6.
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иастроеппем массы и влиять на него, вести успешно та
кую борьбу невозможно»

Ленинский вывод о руководящей роли Коммунистиче
ской партии в революционной борьбе и творческой сози
дательной деятельности масс подтвержден всей историей 
развития Советского государства. Благодаря руководству 
партии были обеспечены победа социалистической рево
люции в России, защита страны от враждебных импе
риалистических сил, построение общества развитого со
циализма. «Используя богатейший арсенал средств клас
совой борьбы, — говорится в Постановлении ЦК КПСС 
к 60-летию Октября, — опираясь па глубоко познанные 
законы общественного развития, историческую инициа
тиву рабочего класса и революционное творчество масс, 
творчески развивая революционное учение марксизма-ле
нинизма, паша партия оказалась на высоте великих задач 
эпохи, опа с честыо несет победоносное знамя Октября»1 2.

Торжество ленинских идей о революционно-преобра- 
зующей роли коммунистических партий проявляется так
же в решающих успехах других социалистических госу
дарств, постепенном сближении и выравнивании уровней 
их развития. XXV съезд КПСС подчеркнул, что основой 
основ тесного сотрудничества стран социализма, его жи
вой душой и направляющей, организующей силой являет
ся нерушимый боевой союз коммунистических партий, 
единство их мировоззрения, целей и воли3.

Основные теоретические положения о партии нового 
типа, принципах ее строительства В. И. Ленин разрабо
тал в таких фундаментальных произведениях, как «Что 
такое «друзья народа» и как они воюют против социал- 
демократов?», «Что делать?», «Шаг вперед, два шага 
назад», «Две тактики социал-демократии в демократиче
ской революции», «Материализм и эмпириокритицизм», 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме», и других, ко
торые вошли в сокровищницу марксизма как величайшее 
завоевание научной мысли и образец блестящего обобще
ния революционного творчества масс.

В. И. Ленин учил, что партия способна руководить 
обществом лишь тогда, когда она выступает как передо
вой, сознательный, организованный отряд рабочего клас

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 27.
2 О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции. Постановление ЦК КПСС от 31 января 1977 года, с. 14.
3 См.: Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 7.
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са, всех трудящихся, как высшая форма их политической 
организации. Ее великая жизненная сила в том, что она 
объединяет в своих рядах лучших представителей наро
да, вооружена революционной теорией, спаяна единством 
воли и действий, железной дисциплиной, тесно связана 
с широкими массами.

В. И. Ленин всесторонне и глубоко раскрыл сущность 
и содержание партийного руководства, подчеркнув, что 
оно носит политический характер и представляет собой 
наиболее общий, высший уровень научного управления 
обществом, основанного на знании объективных законо
мерностей исторического развития. Это руководство сво
бодно от профессиональных, ведомственных или местни
ческих интересов и направлено на решение коренных за
дач и достижение конечных целей развития общества в 
целом. В. И. Ленин не раз обращал внимание на то, что 
в деятельности советских органов должно быть открыто 
признано главенство политики Коммунистической пар
тии 1.

Политическое (научное) руководство партии вылива
ется, учил В. И. Ленин, в определение общего направле
ния деятельности масс, классов, наций, государства и обес
печение целеустремленного, скоординированного развития 
всех частей общественного организма в интересах рабо
чего класса, всех трудящихся. Самое существенное в по
литике, подчеркивал он, есть «устройство государственной 
власти»1 2, а также «направление государства, определе
ние форм, задач, содержания деятельности государст
ва...» 3. Благодаря этому достигается соответствие субъек
тивной деятельности народных масс, функционирования 
всей политической системы с требованиями объективных 
законов общественного развития.

В. И. Ленин постоянно напоминал о необходимости 
отделять партийное руководство от всех других видов 
управления в обществе — административного, хозяйствен
ного, правового регулирования, общественного самоуправ
ления и т. д. Партии, подчеркивал он, принадлежит «об
щее руководство работой всех госорганов вместе...» 4. Та
кое руководство выливается в разработку теоретических 
проблем и общей политической линии для всех государ-

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 402.
2 Там же, т. 23, с. 239.
3 Там же, т. 33, с. 340.
4 Там же, т. 45, с. 61.
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гтвенных и общественных организаций, их реализацию 
методами организаторской и воспитательной работы. 
В. И. Ленин образно сравнивал партийное руководство 
с дирижированием оркестром и указывал, что оно прово
дится в жизнь силой авторитета и революционной энер
гии, большей опытности и компетентности.

Руководство партии охватывает различные сферы об
щественной жизни: экономику, социальные отношения, 
политику, культуру, идеологию, военное дело, междуна
родные связи и отношения. «Осуществляется оно партией 
как непосредственно, так и через систему государствен
ных органов и общественных организаций. Благодаря на
правляющей деятельности партии обеспечивается эффек
тивное функционирование всех элементов политической 
системы советского общества соответственно конкретно
историческим задачам борьбы за коммунизм, а также с 
учетом расстановки классовых сил внутри страны и на 
международной арене.

Коммунистическая партия руководит обществом, опи
раясь на Советы, профсоюзы, комсомол, кооперацию, твор
ческие объединения и другие общественные организации, 
органы управления хозяйственной, культурной жизнью 
страны, ее обороной и т. д. «Получается, в общем и це
лом, — писал В. И. Ленин, — формально не коммунисти
ческий, гибкий и сравнительно широкий, весьма могучий, 
пролетарский аппарат, посредством которого партия свя
зана тесно с классом и с массой и посредством которого, 
при руководстве партии, осуществляется диктатура клас
са» 1. Партия не подменяет и не опекает эти органы, не 
допускает смешения функций партийных и иных органов, 
ненужного параллелизма в работе. Перед коммунистами, 
работающими в государственных и общественных орга
низациях, партия ставит задачу убеждением и примером 
обеспечивать проведение партийной линии, всемерно раз
вивать инициативу, творчество масс, вовлекать в управле
ние делами общества самые широкие слои народа.

Ленинские положения о направлениях и принципах 
руководящей деятельности партии в условиях развитого 
социализма и общенародного государства закреплены в 
новой Конституции СССР: «Руководящей и направляю
щей силой советского общества, ядром его политической 
системы, государственных и общественных организаций

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 31.
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является Коммунистическая партия Советского Союза. 
КПСС существует для народа и служит народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Ком
мунистическая партия определяет генеральную перспек
тиву развития общества1, линию внутренней и внешней 
политики СССР, руководит великой созидательной дея
тельностью советского народа, придает планомерный, на
учно обоснованный характер его борьбе за победу ком
мунизма» 1. В. И. Ленив рассматривал армию как состав
ной элемент политической системы, как часть государ
ственного аппарата; он не отделял ее от народа, видел 
в ней защитницу его коренных интересов. Поэтому ом 
требовал распространять на жизнь и деятельность Во
оруженных Сил основополагающие принципы партийного 
руководства, существующие в советском обществе.

В ленинском подходе к руководству армией социали
стического'типа на первое место выдвигалась задача обес
печить ведущую роль рабочего класса в военном строи
тельстве. Владимир Ильич считал, что лишь пролетарский 
авангард, используя знание законов общественного разви
тия, иедомнн войн в защиту социализма, подходя конкрет 
но-исторически к оценке характера угрозы со стороны 
империализма, способен наиболее эффективно и разумно 
воплотить в жизпь весь комплекс оборонных мероприя
тии, сконцентрировать и направить усилия народа на до
стижение единой цели — повышение боеспособности ар
мии.

После завоевания пролетариатом политической власти 
В. И. Ленин неоднократно призывал партию: «Все силы, 
все средства, все уменье целиком отдать делу создания 
и укрепления Красной Армии»1 2. Постоянную заботу об 
укреплении обороноспособности страны, боевой мощи и 
боеспособности Советских Вооруженных Сил В. И. Ленин 
считал священным долгом партии и государства перед 
пародом. Выступая на VIII съезде РКП (б), он вдохно
венно говорил: «...наш главный защитник, Красная Ар
мия... во всех членах партии встретит самых горячих, 
беззаветно преданных ей помощников, руководителей, дру
зей и сотрудников» 3.

1 Конституция (Основпой Закон) Союза Советских Социали
стических Республик. М., 1977, ст. 6.

2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 152.
8 Там же, т. 38, с. 212.
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Именно благодаря научному подходу партии к реше
нию коренных проблем военного строительства, ее герои
ческим усилиям была успешно осуществлена одна из са
мых трудных задач социалистической революции — созда
ние регулярной, строго централизованной и дисциплини
рованной армии, способной надежно обеспечить безопас
ность Советской Родины. В соответствии с указаниями 
В. И. Ленина и при его непосредственном участии пар
тия выработала принципиально новые взгляды на харак
тер и назначение Советской Армии, определила прин
ципы, методы, пути ее строительства, в корне противопо
ложные тем, которые существуют в армиях империали
стических государств.

В трудные военные годы КПСС, опираясь на учение 
В. И. Ленина о защите социалистического Отечества, вы
ступила как подлинно воюющая партия. Она явилась 
вдохновителем и организатором разгрома первого нашест
вия империалистов на Страну Советов. Один из главных 
факторов победы над интервентами и белогвардейцами 
вождь партии видел в новом пролетарском аппарате и 
новой системе управления, подчеркивал историческую 
значимость приобретенного опыта. «Создание военного и 
государственного аппарата, —отмечал он, — который спо
собен был победоносно выдержать испытания 1917 — 
1921 годов, — дело великое...» 1

Следуя указаниям В. И. Ленина, партия рассматри
вает строительство и укрепление Советской Армии не 
только с национальных, но и с интернациональных пози
ций, подчеркивая ее готовность поддержать революцион
но-освободительное движение в других странах. Это пер
вая в истории армия, оружие которой обращено не толь
ко на оборону родной земли, но и на защиту дела мира, 
демократии и социализма на всей планете. «От укреп
ления армии, — писал В. И. Ленин, — зависит прочность 
республики в борьбе с империалистами, зависит победа 
социализма... во всем мире» 1 2.

Накопленный партией политический опыт по строи
тельству Вооруженных Сил и руководству ими получил 
обобщение в третьей Программе партии, постановлениях 
XXIII, XXIV, XXV съездов КПСС. В этих выдающихся 
документах творческого марксизма обогащены и разви

1 Л е и и п В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 106.
2 Там же, т. 37, с. 96.
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ты дальше ленинские идеи о решающей роли партии п 
строительстве армии и флота и укреплении обороноспо
собности СССР, сделан вывод о том, что «основой основ 
военного строительства является руководство Коммуни
стической партии Вооруженными Силами, усиление роли 
и влияния партийных организаций в армии и на фло
те» Реализация этой закономерности выступает 
высшим и незыблемым принципом строительства 
Советских Вооруженных Сил.

Коммунистическая партия осущест
вляет руководство Вооруженными 
Силами, развивает и совершенствует 
их в духе общего партийного pi со
ветского строительства. Это — со
ставная часть ее научного управле

ния обществом, работой всего государственного аппарата. 
Ленинский подход партии к обеспечению своего безраз
дельного руководства Вооруженными Силами был четко 
выражен в принятом 25 декабря 1918 г. постановлении 
ЦК РКП «О политике военного ведомства», где говори
лось, что «ответственность за политику поенного ведом
ства в целом несет партия...»1 2. В этом документе подчер
кивалось единство общепартийной и военной политики 
партии, роль Центрального Комитета как органа, изда
ющего директивы по вопросам военного строительства и 
контролирующего их выполнение.

В 1921 г., приступая к мирному строительству, Ком
мунистическая партия, следуя ленинскрш указаниям, пре
дупредила, что перемещение центра тяжести работ с во
енного на трудовой фронт не должно повлечь ослабления 
внимания к армии. В циркулярном письме ЦК РКП (б) 
«О Красной Армии», направленном всем партийным ор
ганизациям в январе 1921 г., говорилось: «Сохранить ар
мию может только партия. Поддержать и усилить боеспо
собность армии может только наше внимательное, забот
ливое, бережное, любовное отношение к армии» 3.

Видные военные деятели, стоявшие у колыбели Крас
ной Армии и Флота, не раз подчеркивали то огромное вни
мание, которое уделял В. И. Ленин упрочению партийного 
влияния в войсках, говорили о необходимости сохранения

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза, 
с. 112.

2 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, с. 35.
3 Там же, с. 148.

Руководство 
КПСС —
высший принцип 
советского военного 
строительства
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и развития этого важнейшего принципа советского воен
ного строительства. «Партия, — указывал М. В. Фрун
зе,— играла и будет играть руководящую роль во всей 
нашей военной политике. Вне такой работы партии мы не 
мыслим себе укрепления военной мощи нашей страны, ук
репления мощи, внутренней спайки, сплоченности и дис
циплинированности нашей Красной Армии» 1.

В чем же В. И. Ленин видел конкретное выражение 
руководства партии Вооруженными Силами? Какова си
стема и особенности такого руководства? В чем его жиз
ненная сила и значение в современных условиях?

Коммунистическая партия, учил В. И. Ленин, всегда, 
при всех обстоятельствах «должна действовать на науч- 
пых основаниях»1 2. Вооруженная передовой теорией марк
сизма-ленинизма, она познает закономерности обществен
ного развития, правильно ориентируется во внутренних 
и международных событиях, находит верные ответы на 
коренные вопросы, выдвигаемые жизнью, практикой ре
волюционной борьбы и укрепления обороноспособности 
страны. Это позволяет партии решать все вопросы защиты 
социалистического Отечества, строительства и подготовки 
армии и флота в точном соответствии с идеологией и по
литикой рабочего класса, всех трудящихся, формулиро
вать и выражать их в важнейших партийных докумен
тах — Программе, постановлениях съездов, конференций, 
пленумов Центрального Комитета, Политбюро ЦК.

В. И. Ленин впервые в истории революционной мыс
ли теоретически обосновал и широко разъяснил массам 
военную программу пролетарской революции, пророчески 
предсказал, что ход классовой борьбы «неизбежно заста
вит победивший пролетариат осуществить именно такую 
программу»3. Ее ведущим звеном вождь партии считал 
претворение в жизнь социально-политических и организа
ционных принципов строительства армии нового типа, 
обучение и воспитание ее личного состава. Обстановка 
первых лет Советской власти требовала от В. И. Ленина 
особого внимания к вопросам партийного руководства 
строительством и укреплением армии в период, когда вой
на стала реальным и неумолимым фактом. Он сформули
ровал правило и поставил задачу, заключавшиеся в том,

1 ф  р у п з с М. В. Избр. щэоизв., с. 224.
г Л е н и н  В. И. Поли. coop, соч., т. 41, с. 65.
3 Там же, т. 30, с. 141.
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что осажденная врагом Советская республика «должна 
быть единым военным лагерем не на словах, а на деле.

Всю работу всех учреждений приспособить к войне 
и перестроить по-военному!» 1 Эти военно-теоретические 
положения вождя партии составили научный фундамент 
военной политики КПСС в области военного строитель
ства и руководства Вооруженными Силами.

Генеральная стратегическая линия партии, то есть 
главное направление всей ее политики, формулируется в 
Программе, которая объясняет массам, «как коммунисти
ческая революция возникла, почему она неизбежна, в чем 
ее значение, ее сущность, ее сила, что она должна ре
шить» 1 2. Важнейшей составной частью в нее входит во
енная политика, базирующаяся на марксистско-ленинском 
учении о войне и армии, познанных и исследуемых воен
ной наукой законах вооруженной борьбы и войны в це
лом.

На всех этапах исторического пути, пройденного КПСС 
в борьбе за социализм и коммунизм, ее политическое ру
ководство выступает главным и решающим условием ус
пешного осуществления задач поенного строительства. На 
основе научных выводов, сделанных в Программах, пар
тия намечает военно-политическую линию, которой руко
водствуется в военном строительстве.

Огромную роль в руководстве обществом и Вооружен
ными Силами В. И. Ленин отводил съездам партии. Он 
говорил: «Наша партия—правительственная партия, и то 
постановление, которое вынесет партийный съезд, будет 
обязательным для всей республики...»3 Примером тому 
может служить работа VIII съезда РКП (б), направляв
шаяся непосредственно вождем партии. Ведущей идеей 
военного раздела Программы РКП (б), принятой съездом, 
резолюции по военному вопросу являлось положение о 
руководящей роли партии в Вооруженных Силах. «Рево
люционный характер армии, — говорилось в резолюции 
VIII съезда партии по военному вопросу,— определяется, 
прежде всего, характером того советского режима, кото
рый эту армию создает, который ставит ей цель и пре
вращает ее, таким образом, в свое орудие. С другой сто
роны, соответствие этого орудия советскому режиму до

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 45.
2 Там же, т. 38, с. 178-479.
3 Там же, т. 43, с. 62.
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стигается классовым составом главной массы бойцов, 
организацией комиссаров и коммунистических ячеек, на
конец, общим партийным и советским руководством жиз
нью и деятельностью армии» *.

В этих важнейших положениях съезда были закреп
лены основные социально-политические принципы строи
тельства Красной Армии как армии социалистической ре
волюции, армии трудящихся масс, ее коренные отличия 
от армий империалистических государств. Они отражали 
закономерности возникновения и развития Советских Во
оруженных Сил, их характер и назначение, нерасторжи
мость связей с народом и наиболее существенные устои 
ее внутренней жизни. Они являлись результатом коллек
тивной творческой деятельности ЦК партии, военных ра
ботников. Их жизненная сила подтверждена всей после
дующей историей раэпития и совершенствования Совет
ской Армии и Флота.

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что партии 
рабочего класса важно не только выработать правильную 
генеральную политическую линию, но и успешно, с наи
большим эффектом претворить ее в жизнь. А для этого 
нужно большое умение, подлинное искусство, которым 
обязаны овладевать все партийные органы, все коммуни
сты-руководители. Политика, учил В. И. Ленин, есть пау
ка и искусство, которое с неба пе сваливается, даром не 
дается.

Ведущую роль в осуществлении политики партии 
В. И. Легши отводил Центральному Комитету, называя 
его боевым органом боевой партии1 2. Он считал, что ЦК 
партии, его Политбюро призваны определять главные за
дачи и направления строительства Советских Вооружен
ных Сил. Даже в трудные годы гражданской войны регу
лярно проводились съезды партии и конференции, пле
нумы ЦК, заседания Политбюро и Оргбюро, на которых 
обсуждались важнейшие партийные, государственные и 
военные вопросы. Так, за период 1918—1920 годов со
стоялись три съезда партии (VII, VIII, IX) и две Всерос
сийские партийные конференции. Только между VIII и 
X съездами партии было проведено 35 пленумов ЦК, 
95 заседаний Политбюро, 19 объединенных заседаний По
литбюро и Оргбюро, 212 заседаний Оргбюро ЦК РКП (б).

1 КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 67.
2 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 150.
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В работе руководящих партийных форумов В. И. Ле
нин принимал активное участие. Деловое обсуждение воп
росов на них он рассматривал как олицетворение коллек
тивной мысли, выражение воли партии, ее гигантского 
политического и организационного опыта. Так, напри
мер, вопросы по подготовке и проведению важнейшей 
стратегической операции по разгрому армии Колчака об
суждались на пленумах ЦК 13 апреля и 4 мая 1919 г., 
на Политбюро 23 апреля и на объединенном заседании 
Политбюро и Оргбюро 29 апреля 1919 г. Исключительно 
важную роль в разработке стратегического плана но раз
грому армии Деникина сыграли решения июльского и сен
тябрьского Пленумов ЦК РКП (б) и Политбюро от 15 ок
тября, 6 и 14 ноября 1919 г.

В. И. Ленин придавал первостепенное значение дея
тельности ЦК партии, его политическому руководству 
Вооруженными Силами страны. Он говорил, что в годы 
гражданской войны «политическая деятельность Цент
рального Комитета проявлялась в вопросах громадной 
важности в течение каждого дня. Не будь усиленной 
дружной работы... мы не могли бы действовать, как дей
ствовали, пе могли бы решать боевых задач» ,.

Политику партии, ее решения по военным вопросам 
В. И. Ленин воплощал в постановления и директивы Со
вета Народных Комиссаров, Совета Обороны и проводил 
в жизнь через советские государственные и военные ор
ганы, а в чисто военной области — через Реввоенсовет 
Республики, Народный комиссариат по военным и мор
ским делам.

В. И. Лениным лично или под его непосредственным 
руководством разрабатывались важнейшие постановления и 
директивы ЦК партии и Советского правительства. К их 
числу следует отнести: декреты Совета Народных Комис
саров о создании Красной Армии и Военно-Морского Фло
та, декрет-воззвание «Социалистическое отечество в опас
ности!», тезисы о современном политическом положении, 
постановления ЦК РКП (б) от 29 июля 1918 г. о Восточ
ном фронте и 26 ноября 1918 г. в связи с неудачами на 
Южном фронте, тезисы ЦК РКП (б) в связи с положени
ем Восточного фронта, письмо ЦК РКП (б) к партийным 
организациям «Все на борьбу с Деникиным!», «Письмо 
к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком», 1

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 137.
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тезисы ЦК РКП (б) «Польский фронт и наши задачи» 
и многие другие.

Каждый из этих документов отражал определенный 
период гражданской войны и ставил конкретные задачи 
по укреплению обороны страны и строительству Красной 
Армии. В них Коммунистическая партия, В. И. Ленин 
призывали рабочий класс и всех трудящихся теснее спло
тить свои ряды, энергичнее, по-революционному развер
нуть перестройку всей деятельности на военный лад, мо
билизовать все людские и материальные ресурсы на по
мощь фронту, на достижение победы над интервентами 
и белогвардейцами.

Вождь партии добивался повседневной связи ЦК с 
Совнаркомом и Советом Обороны, Реввоенсоветом Рес
публики, реввоенсоветами фронтов и армий, Главным ко
мандованием Красной Армии, направлял и координиро
вал их деятельность.

Только за девять месяцев, с марта по ноябрь 1919 г., 
он председательствовал на всех 56 заседаниях СНК и 
54 заседаниях Совета Обороны, на которых обсуждалось 
более 1800 различных вопросов, в том числе и обороны 
страны ‘. Он тщательно готовил эти заседания, участво
вал в различных комиссиях, требовал строгого выполне
ния решений ЦК.

Находясь в годы гражданской воины во главе оборо
ны Советского государства, В. И. Ленин и возглавляемый 
им Центральный Комитет партии показали образцы ис
кусства политического руководства, успешно решали все 
важнейшие проблемы организации и ведения вооруженной 
борьбы против интервентов и белогвардейцев. Владимир 
Ильич активно участвовал в разработке вопросов военной 
стратегии, постоянно заботился об обеспечении боевых 
операций материальными и людскими ресурсами. Он осу
ществлял руководство партийно-политической работой че
рез институт военных комиссаров, политотделы и партий
ные организации.

Л. А. Фотиева, бывшая длительное время секретарем 
Председателя Совнаркома, в своих воспоминаниях писа
ла: «Владимир Ильич вникал во все детали организации 
обороны. Ничто не ускользало из его поля зрения. Он тре
бовал кратких и точных отчетов, фактических данных и 1

1 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. М., 
1976, т. 7, с. VIII.
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постоянно контролировал исполнение своих распоряже
ний...

Из своего рабочего кабинета в Кремле по прямому 
телеграфному проводу, по почте и по телефону Ленин 
посылал во все концы страны свои распоряжения, при
казы, товарищеские советы, указывая на неотложные за
дачи, предостерегал от ошибок, требовал, убеждал. Его 
указания и распоряжения были всегда ясны, конкретны 
и четки» 1.

Большую роль в осуществлении намеченной полити
ческой линии В. И. Ленин отводил руководящим кадрам 
партии и государства. По его предложению была уста
новлена номенклатура работников, подлежащих утверж
дению ЦК РКП (б), выработаны принципы подбора и рас
становки командных и политических кадров. Он не раз 
подчеркивал, что важнейшие государственные назначе
ния должна делать только правящая партия, ибо «ника
кой политики нельзя провести, не выражая ее в назна
чении и перемещении» 1 2.

Назначение и смена главнокомандующих, командую
щих фронтами и армиями, членов Реввоенсовета Рес
публики и реввоенсоветов фронтов и армий повседневно 
находились в поле зрения В. И. Ленина и были подве
домственны ЦК партии. По подобранным кандидатурам 
шел обмен мнениями. Членами реввоенсоветов назнача
лись наиболее видные коммунисты, многие с дореволюци
онным партийным стажем. Сотни преданных делу рево
люции коммунистов выдвигались на посты комиссаров 
дивизий и полков. Многих командиров и политработников 
Владимир Ильич знал лично и рекомендовал на ответ
ственные посты.

Оценивая эту сторону его деятельности, Главнокоман
дующий Вооруженными Силами Советской республики 
С*. С. Каменев писал: «Исключительный подбор членов 
ВВС фронтов, армий и комиссаров дивизий и частей по
ложительно бросался в глаза. Нужно было большое зна
ние качеств тех товарищей, которые получали ответствен
ные назначения в Красной Армии, и Владимир Ильич 
пиал каждого из них» 3.

Могучим рычагом осуществления политики партии, ее 
руководства Вооруженными Силами В. И. Ленин считал

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 2, с. 204.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 237.
3 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 2, с. 254.
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организацию контроля за исполнением принятых реше
ний. Он предупреждал об опасности увлечения только 
административной стороной дела. Критикуя стиль рабо
ты Реввоенсовета, возглавлявшегося Троцким, Владимир 
Ильич писал: «Видимо, наш РВСР «командует», не инте
ресуясь или не умея следить за и с п о л н е н и е м » *.

Сложившиеся при жизни В. И. Ленина нормы и прин
ципы партийного руководства Вооруженными Силами бы
ли в последующие годы приумножены и развиты партией 
дальше. Партия решительно пресекла попытки «левых» 
и правых ревизионистов и оппортунистов пересмотреть 
ленинское военно-теоретическое наследие. В частности, 
были разоблачены мелкобуржуазные, анархистские взгля
ды троцкистов, отрицавших необходимость кадровой ар
мии, советской военной пауки, выступавших против про
ведения политической работы в войсках.

Опыт борьбы В. И. Лепина, Коммунистической пар
тии против ревизионизма и оппортунизма учит непри
миримости ко всякого рода мелкобуржуазным шатаниям, 
отступлениям от марксизма, таящим серьезную угрозу де
лу организации защиты социализма.

Благодаря мудрому руководству Коммунистической 
партии в годы мирного социалистического созидания Со
ветская Армия и Флот превратились в мощную, техни
чески оснащенную и грозную для врага силу. Были ус
пешно решены задачи строительства кадровой армии, ее 
материально-технического перевооружения, гармоничного 
развития видов Вооруженных Сил и родов войск, подго
товки и воспитания военных кадров, совершенствования 
передового советского военного искусства. Центральный 
Комитет партии воплотил в жизнь завет В. И. Ленина 
о том, что «сохранение боевой готовности для нас являет
ся обязанностью» 1 2.

В сложной и напряженной внутренней и международ
ной обстановке, созданной внезапным нападением гитле
ровской Германии на СССР, следуя указаниям, завещан
ным В. И. Лениным, Коммунистическая партия взяла на 
себя всю ответственность за судьбу страны, народа, социа
лизма и будущее цивилизации. В течение первых дней 
Великой Отечественной войны Центральный Комитет и 
его Политбюро приняли ряд неотложных и важных реше-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 50.
2 Там же, т. 40, с. 115.
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ний. В них не только излагались первоочередные задачи 
по всемерному укреплению действующей армии, пере
стройки работы тыла на военный лад, развертывания пар
тизанского движения в тылу врага, но и определялась 
генеральная перспектива па нолпый и сокрушительный раз
гром врага, оказание интернациональной помощи наро
дам, порабощенным фашизмом.

Общая программа деятельности партии на годы Вели
кой Отечественной войны была изложена в директиве 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. партийным 
и советским организациям прифронтовых областей. Этот 
документ впитал в себя бессмертные идеи и указания 
В. И. Ленина, изложенные им в историческом декрете- 
воззвании «Социалистическое отечество в опасности!», 
написанном 21 февраля 1918 г., в самое тяжелое для 
молодой Советской республики время. Постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 г. оказало огром
ное мобилизующее и организующее влияние на весь ход 
и исход войны. В последующем оно конкретизировалось 
и развивалось в других решениях партийных и советских 
органов.

В годы Великой Отечественной войны партия еще 
больше упрочила свои связи с народом, произошло даль
нейшее соединение партийной и государственной рабо
ты, что, по мнению В. И. Ленина, является «источником 
чрезвычайной силы в нашей политике...» {. Все принци
пиальные вопросы руководства страной, ведения войны 
решались Центральным Комитетом партии — Политбюро, 
Оргбюро и Секретариатом. За годы войны состоялось свы
ше 200 заседаний этих руководящих партийных органов. 
Решения, которые вырабатывались ЦК партии, проводи
лись затем через Президиум Верховного Совета СССР, 
Совнарком, а также через Государственный Комитет Обо
роны и Ставку Верховного Главнокомандования. В целях 
оперативного решения военных вопросов созывались сов
местные совещания членов Политбюро и ГКО, Политбю
ро и Ставки, а наиболее важные из них обсуждались 
совместно Политбюро, ГКО и Ставкой. Это позволяло рас
сматривать вопросы глубоко и всесторонне, вырабатывать 
наиболее целесообразные решения, оперативно проводить 
их в жизнь. 1 II

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 399.
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Партийные и правительственные органы работали в 
войну исключительно напряженно. Только Государствен
ный Комитет Обороны, возглавляемый Генеральным сек
ретарем ЦК ВКП(б) И. В. Сталиным, издал за годы вой
ны до 10 тыс. постановлений и распоряжений по различ
ным вопросам. Огромное значение в деле разгрома врага 
сыграли совещания Политбюро и Ставкп, выработав
шие планы ведения боевых действий весной и летом
1942 г., Политбюро ЦК, ГКО и Ставки ВГК в декабре
1943 г., а также Политбюро и Ставки в начале июля
1944 г., обсудившие планы развертывания широких на
ступательных операций и полного разгрома врага.

Под руководством партии была достигнута всемирно- 
историческая победа над империалистическими агрессо
рами, продемонстрировавшая верность политике партии, 
коренные преимущества советского общественного и госу
дарственного строя, замечательные качества советского 
народа. «Паша победа... — пишет в своих воспоминаниях 
«Малая земля» Л. И. Брежнев, — показала величие на
шей социалистической Родины, показала всесилие ком
мунистических идей, дала изумительные образцы самоот
верженности и героизма...» *.

После окончания Великой Отечественной войны Ком
мунистическая партия, следуя ленинским курсом, про
должает уделять неослабное внимание строительству Во
оруженных Сил. 11а основе дальнейшего упрочения со
ветского общественного и государственного строя, общего 
подъема народного хозяйства страны, особенно тяжелой 
индустрии, широкого использования достижений научно- 
технического прогресса Советская Армия и Военно-Мор
ской Флот еще более окрепли, стали совершеннее.

Накопленный опыт руководства Вооруженными Сила
ми, общие направления военной политики Советского го
сударства получили концентрированное выражение в тре
тьей Программе КПСС, решениях XXIII—XXV съездов, 
юбилейных документах партии. Реализуя решепия октябрь
ского (1964 г.) и последующих пленумов ЦК, Политбю
ро и Секретариата, Советское правительство приняло ряд 
важных и принципиальных решений, касающихся как 
вопросов обороны страны в целом, так и конкретных на
правлений строительства армии и флота. Оценивая эту 
сторону деятельности партии, Л. И. Брежнев в Отчете

' Б р е ж н е в  Л. И. Малая земля. М., 1978, с. 48.
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ЦК XXV съезду подчеркнул, что «большое место в работе 
Политбюро занимали вопросы внешнеполитической дея
тельности и укрепления обороны страны» !.

Поскольку необходимость сохранения и укрепления 
Советских Вооруженных Сил вызывается исключительно 
внешними условиями, постольку характер и масштабы 
деятельности КПСС по их строительству и подготовке за
висят прежде всего от расстановки политических сил на 
международной арене, от степени агрессивности империа
лизма, от направлений развития его вооруженных сил, 
закономерностей развития средств борьбы и военного ис
кусства. ЦК КПСС глубоко и всесторонне анализирует 
динамику внешнеполитических отношений и в соответ
ствии с этим решает важнейшие проблемы военного строи
тельства. Главную задачу партия видит в том, чтобы всей 
суммой социально-политических, организационно-техни
ческих и воспитательных мероприятий обеспечить такой 
уровень военной мощи Советского государства, боевой 
готовности его Вооруженных Сил, который бы исключал 
всякую возможность застать пас врасплох и позполял при 
необходимости нанести ответный сокрушительный удар 
по агрессору, где бы оп ни находился.

Коммунистическая партия подходит к военному строи
тельству творчески, с учетом всех изменений, происхо
дящих в военном деле под влиянием научно-технического 
прогресса, осуществляя гармоничное развитие и совершен
ствование всех видов Вооруженных Сил.

Центральному Комитету КПСС принадлежит решаю
щая роль в разработке основополагающих указаний в об
ласти военной науки, военной доктрины, стратегии, опе
ративного искусства и тактики, в определении содержа
ния, форм и методов обучения и воспитания личного со
става Вооруженных Сил.

Обеспечивая единство политического, экономического 
и военного руководства в стране, Коммунистическая пар
тия добивается наиболее эффективного использования н а 
родного хозяйства, научно-технических достижений, мо
рально-политических сил государства в интересах защиты 
социалистического Отечества. Ни один важный вопрос 
военного строительства, ни одна крупная задача обороны 
страны не решается без руководящих указаний ЦК 
КПСС, основанных на тщательной оценке перспектив раз- 1

1 Материалы XXV съезда КПСС, с. 66.
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вития экономики, значения военных мероприятий для 
обеспечения безопасности Родины и всего социалистиче
ского содружества.

Ключевой проблемой партийного руководства Воору
женными Силами является выработка и осуществление 
единой военно-технической политики. Коммунистическая 
партия создает условия для развития и совершенство
вания тех систем оружия, от которых в наибольшей сте
пени зависит безопасность СССР, при строгом соблюде
нии международных договорных обязательств.

Центральный Комитет партии соблюдает такие ленин
ские нормы и традиции, как посещение членами Полит
бюро ЦК КПСС воинских частей и кораблей, встречи ру
ководителей партии и правительства с выпускниками во
енных академий и т. п. Систематически проводятся 
совещания руководящего состава армии и флота. Огромное 
значение имеют обращения и приветствия Центрального 
Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и 
Совета Министров СССР к воинам в дни юбилейных 
праздников Вооруженных Сил.

Важное место в деятельности ЦК КПСС занимает со
гласование общих вопросов военной политики СССР с обо
ронными мероприятиями других социалистических стран 
в рамках Варшавского Договора. Партия повседневно за
ботится об обеспечении единства военных усилий всего 
социалистического содружества.

По мере движения страны к коммуг 
пизму руководящая и направляющая 
роль партии неуклонно возрастает. 
Это объективный и закономерный 
процесс, характерный для всех сто

рон жизни Советского государства, в том числе и для 
Вооруженных Сил.

В. И. Ленин указывал, что новый общественный 
строй — коммунизм складывается не стихийно, а в резуль
тате созпательпой деятельности народных масс, руководи
мых партией. В ходе строительства коммунизма расши
ряются рамки осознанного воздействия людей па экономиче
ские и социальные процессы, повышается их политическая 
зрелость, а в связи с этим возрастает и роль субъ
ективного фактора в развитии общества, в том числе ру
ководящей деятельности партии. «Чем больше размах, чем 
больше широта исторических действий,— говорил Влади
мир Ильич, — тем больше число людей, которое в этих
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действиях участвует, и, наоборот, чем глубже преобразо
вание, которое мы хотим произвести, тем больше надо 
поднять интерес к нему и сознательное отношение, убе
дить в этой необходимости новые и новые миллионы и 
десятки миллионов»

Расширение рамок воздействия партии на общест
венные процессы — закономерность, обусловленная ве
дущей ролью рабочего класса в революционном преоб
разовании общества. В. И. Лепин еще в 1902 г. писал, 
что пролетарская партия должна всегда и неуклонно рас
ширять воздействие рабочего класса на все сферы об
щественной и политической жизни общества1 2. Но если 
партия так должна действовать в условиях буржуазного 
строя, то тем более широкие и всеобъемлющие задачи 
она призвана решать с победой социалистической револю
ции и завоеванием пролетариатом политической власти.

И чем совершеннее становится социалистическое об
щество, тем больше возрастает руководящая и направля
ющая роль партии, ее ответственность за скоординирован
ное развитие всех сторон экономической, социально-поли
тической и духовной жизни общества. По мере упрочении 
социализма и расширения задач коммунистического строи 
тельства совершенствуются и усиливаются все функции 
партии—политического вождя, организатора масс, воспи
тателя народа. «Рост руководящей роли партии, — гово
рил Л. И. Брежнев, — это процесс, идущий изнутри на
шего социалистического общества, тесно связанный со 
всем его развитием и отражающий его объективные по
требности» 3.

В современных условиях возрастание руководящей ро
ли КПСС тесно связано с особенностями развитого, зре
лого социализма, задачами коммунистического строитель
ства в СССР. Расширение роли партии как руководящей 
и направляющей силы советского общества обусловлено 
ростом масштабов и сложностью задач коммунистическо
го строительства, подъемом творческой активности масс, 
вовлечением новых миллионов трудящихся в управление 
государством, развитием социалистической демократии, 
возросшим значением коммунистического воспитания со
ветских людей.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 140.
2 См. там же, т. 6, с. 269.
3 Б р е ж н е в  Л. И. Ленинским курсом, т. 2, с. 181.
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Усиление руководящей роли КПСС при этом проявля
ется не в возрастании ее прав по отношению к государ
ству и другим организациям трудящихся. Как и раньше, 
партия не берет на себя какие-то административно-рас
порядительные функции, а заботится о повышении сво
его авторитета и компетентности, расширении обязанно
стей, масштабов деятельности внутри страны и на между
народной арене. Главную свою задачу она видит в полной 
реализации возможностей развитого социализма, обес
печении интенсивного роста и эффективности обществен
ного производства. Партия непрестанно совершенствует 
свою организационную структуру, формы и методы поли
тической, организаторской и воспитательной работы среди 
широчайших слоев народа. В Программе КПСС подчерки
вается, что периоду развернутого строительства комму
низма «соответствует новый, более высокий этап в раз
витии самой партии, ее политической, идеологической и 
организационной работы. Партия будет непрерывно со
вершенствовать формы и методы своей деятельности, что
бы уровень ее руководства массами, созданием матери
ально-технической базы коммунизма, развитием духовной 
жизни общества отвечал растущим требованиям эпохи 
строительства коммунизма» *.

Повышение руководящей роли КПСС обеспечивается 
постоянным совершенствованием, высокой слаженностью 
и четким функционированием ее аппарата, правильным 
распределением партийных сил, расширением и углубле
нием внутрипартийной демократии, коллективности в раз
работке решений, расширением ее влияния в массах. В на
стоящее время КПСС — это большой, могучий организм. 
К XXV съезду в ее составе насчитывалось: 14 ЦК ком
партий союзных республик, 154 крайкома и обкома, 10 ок
ружкомов, 4243 горкома и райкома, 390 тыс. первичных 
организаций, в том числе 150 тыс. на предприятиях про
мышленности, строительства, транспорта и связи, в кол
хозах и совхозах и других производственных коллекти
вах. Всего в составе партии к концу 1979 г. было 17 млн. 
человек. Школу коллективного партийного руководства 
проходят десятки и сотни тысяч коммунистов, из которых 
вырастают талантливые руководители и организаторы 
масс. Если в 1967 г. в руководящих партийных органах 1

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза, 
с. 137.
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насчитывалось 3 млн. коммунистов, то спустя десять лет— 
более 4,3 млн. человек. В руководящие органы партии 
набрано свыше 1,5 млн. рабочих и колхозников.

Все это позволяет партии в самом полном виде вопло
щ ать в жизнь ленинский принцип демократического цент
рализма, при котором «каждый гражданин должен быть 
поставлен в такие условия, чтобы он мог участвовать и 
в обсуждении законов государства, и в выборе своих 
представителей, и в проведении государственных законов 
в жизнь» Так, во всенародном обсуждении проекта но
вой Конституции СССР, продолжавшемся почти четыре 
месяца, приняли участие свыше 140 млн. человек, то есть 
четыре пятых взрослого населения СССР. В это время 
состоялось свыше 450 тыс. открытых партийных собра
ний, на которых выступило более 3 млн. человек. Такого 
размаха народной активности Советская страна еще не 
знала.

Возрастание руководящей роли КПСС во всех обла
стях жизни советского общества как общая закономер
ность ярко проявляется и в Вооруженных Силах. В Про
грамме КПСС говорится, что «партия уделяет неослабное 
внимание повышению своего организующего и направ
ляющего влияния на всю жизнь и деятельность армии, 
авиации и флота...»1 2. В основе этого процесса лежат те 
же факторы и условия, которые определяют усиление 
влияния партии в стране в целом. Но в Вооруженных 
Силах данная закономерность приобретает и некоторые 
специфические черты, связанные с их особенностями и 
историческим предназначением.

Созданные, как записано в Конституции СССР, в це
лях защиты социалистических завоеваний, мирного труда 
советского народа, суверенитета и территориальной це
лостности государства, Вооруженные Силы СССР строят
ся и развиваются прежде всего с учетом реально скла
дывающихся внешнеполитических условий, степени и ха
рактера военной угрозы со стороны империализма. Быст
ро меняющаяся, сложная и напряженная международная 
обстановка современной эпохи неизмеримо повышает роль 
КПСС в решении актуальных и животрепещущих миро
вых проблем, в выработке и осуществлении политики, ор-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 157.
2 Программа Коммунистической партии Советского Союза, 

с. 112.
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гапически сочетающей последовательную борьбу за мир 
с падежной защитой всемирно-исторических завоеваний 
социализма и коммунизма.

Благодаря настойчивому проведению этой политики 
Советским Союзом и другими братскими социалистиче
скими государствами стала реальностью разрядка напря
женности. Огромная конструктивная, мобилизующая роль 
в ее развитии и углублении принадлежит принятой 
XXIV съездом КПСС Программе мира и ее органическому 
продолжению — Программе дальнейшей борьбы за мир и 
международное сотрудничество, за свободу и независи
мость народов, выдвинутой XXV съездом партии.

Однако разрядка международной напряженности, на
метившаяся в последние годы, не устранила военную уг
розу со стороны империализма; она продолжает сохра
няться. В США и других капиталистических странах уси
ливается милитаризм, растет гонка вооружений, создаются 
новые виды оружия массового уничтожения. Таят серь
езную угрозу возникающие в различных районах земного 
шара очаги военной опасности. Это требует от КПСС все 
более глубокого и всестороннего анализа изменений, про
исходящих в соотношении классовых сил на мировой аре
не, своевременной оценки тенденций и перспектив воен
ного строительства в крупнейших странах империализма, 
сохранения сложившегося паритета (равенства) военных 
сил между Востоком и Западом в Центральной Европе, 
а также между СССР и США. «Советский Союз эффектив
но заботится о своей обороне,— говорил Л. И. Брежнев 
в докладе «Великий Октябрь и прогресс человечества», — 
но не добивается и не будет добиваться военного превос
ходства над другой стороной. Мы не хотим нарушать при
мерного равновесия военных сил, сложившегося сей
час...» *.

С учетом этих новых факторов КПСС решает широкий 
круг внешнеполитических вопросов, рассчитанных на 
обеспечение принципа равенства и одинаковой безопас
ности сторон. Все мероприятия по строительству Воору
женных Сил СССР осуществляются строго в рамках при
нятых международных договорных обязательств.

Возрастание роли партии в руководстве Вооруженны
ми Силами связано с появлением новых возможностей в 1

1 Б р е ж н е в  Л. И. Великий Октябрь и прогресс человечест
ва. М., 1$)77, с. 28.
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планомерно-пропорциональном и гармоничном решении 
задач по укреплению оборонного потенциала страны, не
обходимого для того, чтобы никто не рискнул нарушить 
мирные созидательные планы советского народа. КПСС 
млрабатывает и осуществляет военно-экономическую стра
тегию и военно-техническую политику государства с уче
том требований научно-технической революции. В совер
шенствовании оборонного потенциала СССР, в развитии 
Советских Вооруженных Сил новым важным этапом ста
нет выполнение десятого пятилетпего плана — пятилет
ки качества и эффективности. Оценивая ее значение, 
XXV съезд указал, что это будет период «усиления ин
тенсификации общественного производства, более полно
го использования возможностей народного хозяйства для 
приумножения национального богатства, укрепления эко
номического могущества и обороноспособности страны» *.

На современном этапе значительно усложнились за
дачи военного строительства, расширился круг экономи
ческих, политических и собственно военных проблем, ко
торые партии призвана решать, укрепляя оборону страны. 
Характер современной эпохи, революционные преобразо
вания в военном деле, необходимость рационального ис
пользования гигантских материальных и трудовых ресур
сов в интересах обеспечения безопасности страны — все 
эти факторы учитываются партией при разработке корен
ных вопросов военной политики государства, строитель
ства Вооруженных Сил.

Опираясь на преимущества плановой социалистической 
экономики, партия заботится о координации деятельно
сти отраслей промышленности и научно-исследовательских 
организаций в разработке образцов новейшей боевой тех
ники. Центральный Комитет постоянно занимается воп
росами развития оборонной промышленности, обеспечения 
ее стратегическим сырьем, квалифицированной рабочей 
силой, размещения предприятий оборонного значения, со- 
вершенствования системы управления ими и т. д.

Учитывая новейшие достижения военной теории 
и практики, партия заботится о том, чтобы организаци
онная структура Советской Армии и Флота, формы и ме
тоды их подготовки, пропорции в соотношении видов Во
оруженных Сил и родов войск и сил флота соответствова
ли современным требованиям. 1

1 Материалы XXV съезда КПСС, с. 166.
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Расширяется влияние партии на решение военно-тео
ретических проблем, развитие советской военной науки. 
ЦК КПСС ориентирует военные кадры на овладение пере
довым военным искусством, наиболее эффективное исполь
зование высоких боевых возможностей современного во
оружения, постоянное совершенствование тактического ар
сенала и искусства подготовки и ведения боевых операций.

Усиление влияния партии в Вооруженных Силах обус
ловлено дальнейшим развитием социальной структуры со
ветского общества, подъемом творческой активности лич
ного состава, расширением задач коммунистического вос
питания воинов. Нынешняя жизнь частей и кораблей 
характеризуется неуклонным ростом политической актив
ности и инициативы военнослужащих, массовым распро
странением патриотических начинаний, большим размахом 
социалистического соревнования, широким развитием об
щественных начал в идейно-воспитательной работе. Вои
ны армии и флота проявляют все больший интерес к изу
чению героической истории КПСС, теории и практики 
коммунистического строительства, основ научного комму
низма, марксистско-ленинского учения о войне и армии, 
военно-теоретических проблем, связанных с продолжаю
щейся революцией в военном деле. Все это — результат 
общего подъема созидательных сил советского народа, за
кономерное следствие того, что в ряды армии и флота 
идут люди нового поколения, воспитанные партией на 
великих ленинских принципах социалистического демо
кратизма и коммунистической идейности.

Растущая активность воинов, являясь неиссякаемым 
источником могущества армии и флота, вызывает необхо
димость дальнейшего усиления партийного руководства 
Вооруженными Силами, умелой организации воинского 
труда, поддержки всего нового, передового, совершенст
вования стиля работы командиров, политических органов 
и партийных организаций — проводников политики КПСС 
в войсках.

Возрастание роли КПСС в руководстве военным строи
тельством вызвано также тем, что задачи обеспечения 
безопасности СССР ныне решаются в неразрывной связи 
с усилением обороноспособности всего социалистического 
содружества. Вместе с братскими партиями КПСС разра
батывает и претворяет в жизнь меры по укреплению во
енного сотрудничества социалистических стран, неуклон
ному наращиванию могущества мировой системы социа
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лизма. Регулярно проходят заседания Политического 
консультативного комитета стран Варшавского Договора 
с участием Первых (Генеральных) секретарей ЦК и глав 
правительств, где обсуждаются важнейшие вопросы воен
но-интернациональной деятельности братских партий.

Являясь неотъемлемой частью международного ком
мунистического движения, КПСС в своей внешнеполити
ческой деятельности руководствуется марксистско-ленин
скими принципами пролетарского интернационализма, за
ботится о единстве и сплоченности всех коммунистиче
ских и рабочих партий, развивает братские связи с ними. 
Наша партия координирует свои действия с усилиями 
всех отрядов мирового коммунистического движения для 
совместной борьбы против империализма, опасности новой 
мировой войны, за мир, демократию и социализм.

Под руководством Коммунистической партии неуклон
но совершенствуются боевая мощь Вооруженных Сил, 
их техническая оснащенность, повышается качество 
обучения и воспитания воинов. Следуя бессмертпым ле
нинским идеям, партия делает все для того, чтобы 
Советская Армия и Флот достойно вы пол mi л и спой 
священный долг по защите великих завоеваний 
социализма и коммунизма.

2. Ленинские принципы руководства 
Вооруженными Силами

В. И. Ленин разработал партийные принципы руко
водства государственными и общественными организа
циями, Советскими Вооруженными Силами, то есть те 
научно обоснованные идеи, незыблемые правила, которые 
взяла наша партия на вооружение в своей практической 
деятельности. Многолетний опыт строительства социали
стического общества и его защиты убедительно доказал 
их великую силу и жизненность. В чем же состоит су
щество этих принципов?

В. И. Ленин говорил, что построить 
Научность современную армию и руководить
руководства ею без наУки невозможно \  Наука

«во всех областях знания, — писал 
<ш, — показывает нам проявление основных законов в 
кажущемся хаосе явлений» 1 2. Ее задача и состоит в том,

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 183.
2 Там же, т. 25, с. 46.
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чтобы среди кажущегося нагромождения случайностей 
найти законы и закономерности и, используя их, выявить 
паиболее общие связи явлений, дать научный прогноз их 
развития.

Без глубокого познания объективных закопов и зако
номерностей, открываемых наукой, без правильного их 
применения немыслимо научное руководство коммуни
стическим строительством. Строгое следование требова
ниям объективных закономерностей, всесторонний анализ 
и учет политических, экономических и других факторов, 
глубокая научная обоснованность принимаемых решений 
и намечаемых задач составляют основу руководства пар
тии всем делом строительства коммунизма. В этом суть 
принципа научности руководства.

Принцип научности несовместим с субъективизмом, 
самотеком и стихийностью в строительстве коммунистиче
ского общества, в организации его военной защиты. Учи
тывая сложность и возрастающие масштабы коммунисти
ческого созидания, КПСС неустанно требует от партий
ных, государственных и хозяйственных кадров строго 
научного подхода к решаемым задачам.

Исключительно велика роль научного подхода к руко
водству Вооруженными Силами. При современном уровне 
развития военного дела строго паучпый подход к реше
нию насущных проблем приобрел решающее значение в 
деятельности военных кадров.

Паучпый подход к вопросам военного строительства 
партия осуществляет па основе творческого применения 
марксистско-ленинской теории, глубокого познания и уме
лого использования объективных законов вооруженной 
борьбы. Для нас теория, учил В. И. Ленин, «есть обос
нование предпринимаемых действий...» !. Указывая на 
огромные трудности в создании армии социалистического 
государства, он подчеркивал, что эта совершенно новая 
задача успешно решалась благодаря тому, что здесь пар
тия, как и во всем остальном, руководствовалась марк
сизмом.

Марксизм-ленинизм, отмечается в Отчетном докла
де ЦК КПСС XXV съезду партии,—это единственная на
дежная основа для разработки правильной стратегии и 
тактики. Он дает нам понимание исторической перспек
тивы, помогает определить направление социально-эконо

1 Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 172.
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мического и политического развития на долгие годы впе
ред, правильно ориентироваться в международных собы
тиях

Марксистско-ленинская методология позволяет партии 
глубоко проникать в суть войны и военного дела, научно 
предвидеть перспективы и тепдепции его развития, свое
временно замечать изменения в этой области, четко и 
правильно определять главные пути совершенствования 
армии и флота и конкретные задачи, стоящие перед ними. 
В. И. Ленин подчеркивал, что точный, объективный учет 
соотношения сил — безусловное требование всякого на
учного обоснования политики. Уметь рассчитать соотно
шение сил и учитывать его на практике — в этом 
В. И. Ленин видел «гвоздь марксизма и марксистской 
тактики...». Он «мастерски применял этот принцип на всех 
этапах революции и гражданской войны, постоянно забо
тился о том, чтобы соотношение сил трактовалось не толь
ко в узковоепном смысле, но и в более широком, социаль
но-классовом, общеполитическом плане. Этот принцип ос
тается неизменным во всей деятельности партии по ук
реплению обороноспособности СССР» 1 2.

На основе строгого учета политических, социально- 
экономических и военно-технических факторов партия 
вырабатывает военную доктрину, выражающую систему 
научно обоснованных взглядов на военную защиту со
циалистической Родины и ее государственных интересов. 
Военная доктрина в свою очередь дает военным кадрам 
единую принципиальную ориентировку в вопросах орга
низации, обучения и воспитания армии и флота, позволяет 
правильно осуществлять задачи военного строительства в 
соответствии с требованиями науки и практики.

В решении вопросов военного строительства и руко
водства Вооруженными Силами, как и в других областях, 
В. И. Ленин показывал пример глубоко научного подхода, 
исестороннего учета всех без исключения факторов, влия
ющих на ход борьбы. Он брал не отдельные факты, а 
«есю совокупность относящихся к рассматриваемому воп
росу фактов, без единого исключения...»3. Так, в телеграм
ме И. В. Сталину в Петроград в мае 1919 г. В. И. Ленин 
детально выясняет состояние войск, отражавших наступ-

1 См.: Материалы XXV съезда КПСС, с. 72.
2 У с т и н о в  Д. Ф. Избранные речи и статьи, с. 419.
3 Л е п и н  В. И. Поле, собр. соч., т. 30, с. 351.
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леиме Юденича па Петроград, и просит сообщить ему 
точные данные о политико-моральном состоянии и боеспо
собности частей, о действиях военных властей, о поведе
нии командарма 7-й армии и его способности руководить 
работой штаба и вверенной ему армией. Придавая ог
ромное значение в деле руководства войсками полной, все
сторонней и объективной информации, В. И. Ленин про
сил ежедневно телеграфировать шифром о состоянии 
дел ].

Наша партия, ее Центральный Комитет, следуя ле
нинскому стилю военной деятельности, заботятся о том, 
чтобы руководство делом обороны страны, Вооруженными 
Силами, управление войсками были подлинпо научными, 
квалифицированными. Научный подход в руководстве Во
оруженными Силами означает всестороннюю обоснован
ность, правильность намечаемых задач военного строи
тельства, наиболее аффективное использование мораль
но-политических, экономических, научно-технических воз
можностей страны для укрепления ее обороноспособности, 
усиления боевой мощи Вооруженных Сил.

Наглядным примером подлинно научного решения за
дач военного строительства являются проведенные в пос
левоенные годы ЦК партии и правительством мероприя
тия по дальнейшему повышению боевой мощи армии и 
флота. Глубоко вникнув в сущность новых процессов, свя
занных с революцией в военном деле, в характер возмож
ной войны и учитывая соотношение сил на международ
ной арене, партия верно и своевременно оценила перспек
тивы ядерного оружия, его решающую роль в обороне 
страны, быстро организовала производство новейшего ору
жия и боевой техники и оснастила ими армию и флот. 
В результате мощь Советских Вооруженных Сил подня
лась на новую, более высокую ступень.

Ленинские требования строгой научности, объективно
сти руководства обязывают военные кадры неустанно ов
ладевать марксизмом-ленинизмом и его методологией, ис
пользовать новейшие выводы и рекомендации науки в 
руководстве войсками, в обучении и воспитании личного 
состава, глубоко вскрывать и анализировать истин
ные причины недостатков и намечать действенные 
меры для их устранения.

1 См.: Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 331.
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Важнейшим принципом военной по
литики В. И. Ленин считал полное 
единство политического и военного 
руководства. Этот принцип выража
ется в том, что все вопросы военной 

защиты социалистического Отечества, строительства ар
мии и флота, управления войсками, их обучения и вос
питания решаются в полном соответствии с идеологией 
и политикой Коммунистической партии, на основе ее 
Программы, постановлений съездов, конференций и пле
нумов ЦК.

Принцип единства политического и военного руко
водства обусловливается признанием руководящей роли 
партии, ее обязанности направлять все процессы обществен
ной жизни Советского государства, строительства и боевой 
деятельности его Вооруженных Сил. Он обусловливается, 
далее, объективной зависимостью военного дела и войны 
от политики, требующей все военные вопросы решать в 
соответствии с политическими целями государства и пра
вящей партии. Сила руководства Коммунистической пар
тии «состоит в строго научном подходе к решению слож
ных проблем военного строительства, в неразрывном 
единстве теории и практики, в прозорливости, диалекти
ческой гибкости и классовой принципиальности» 1.

В. И. Ленин добивался проведения в жизнь корен
ных вопросов военного строительства в полном соответ
ствии с идеологией и политикой партии путем их рас
смотрения на съездах партии, па пленумах ЦК. Он за
ботился о том, чтобы выполнение постановлений и ди
ректив в области военного строительства находилось под 
строгим партийным контролем.

Решения съездов партии, выступления и статьи 
И. И. Ленина, постановления, директивы и письма Цент
рального Комитета выражали единую научно вырабаты
ваемую партией линию в военном строительстве. Ее про
ведение обеспечивало единство политического и военного 
руководства. Решения и директивы партии на каждом 
зтапе гражданской войны и военного строительства со
средоточивали внимание всех ведомств, организаций и ра
ботников на тех вопросах, от которых зависела судьба 
революции. Одну из важнейших причин побед Красной 
Армии В. И. Ленин видел как раз в том, что все, как

1 У с т и н о в Д. Ф. Избранные речи и статьи, с. 422.

Единство 
политического и 
военного 
руководства
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одни человек, действовали по лозунгам и указаниям, да
ваемым партией и ее Центральным Комитетом.

С величайшей ответствеппостью относился В. И. Ле
нин к решениям Центрального Комитета партии по воп
росам политического руководства военным строительст
вом п вооруженной борьбой. В записке от 17 июня 1919 г. 
он дал резкую отповедь Троцкому, бывшему тогда Пред
седателем Реввоенсовета Республики, который в недопус
тимой форме выступил против решения Пленума ЦК об 
укреплений Ставки ввиду серьезных недостатков и оши
бок в ее деятельности. Владимир Ильич подчеркивал, что 
решение это было принято на основе мнения большинства 
членов ЦК, что оно явилось результатом тщательного об
думывания мер, направленных на улучшение деятельно
сти такого важного звона в военном руководстве, как 
Стайка Главного Командования. Он писал, что в решении 
ЦК «есть то, что Троцкий обошел: большинство Цека 
пришло к убеждению, что... в ставке н е л а д н о , и в поис
ках серьезного улучшения, в поисках средств коренного 
изменения, сделало определенный шаг» х.

Глава Советского государства строго и взыскательно 
следил за исполнением решений и директив ЦК пар
тии и правительства по военным вопросам. Примером 
служат его телеграммы руководящим военным работни
кам Украины весной 1919 г. в связи с невыполнением 
командованием Украинского фронта указаний ЦК о пере
броске войск па помощь Южному фронту, где накапли
вались силы Деникина. «Цека партии объявляет суровый 
выговор Антонову и Подвойскому, — телеграфировал Ле
нин 5 мая 1919 г.,— за то, что, вопреки обещаниям! и 
несмотря на многократные настояния, ровно ничего серь
езного для освобождения Донбасса не сделано. Цека тре
бует напряжения всех сил и предупреждает, что иначе 
предаст партийному суду» 1 2.

В феврале 1920 г. член Политбюро ЦК РКП (б) 
И. В. Сталин, являвшийся тогда членом РВС Юго-Запад
ного фропта, пе обеспечил своевременное выполне
ние указания ЦК партии о переброске воинских 
частей на помощь Кавказскому фронту, заявив в теле
грамме В. И. Ленину, что «забота об укреплении Кавк-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 352—353.
2 Л е н и н В. И. Военная переписка 1917—1922 гг. М., 1966, 

с. 149.
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фронта лежит всецело на Реввоенсовете Республики». 
В. И. Ленин телеграфировал в ответ: «На Вас ложится 
забота об ускорении подхода подкреплений с Юго-Зап- 
фронта на Кавкфронт. Надо вообще помочь всячески, а 
не препираться о ведомственных компетенциях» *.

В. II. Ленин неоднократно подчеркивал, что деятель
ность военных органов, всех военных работников опреде
ляется политикой и решениями партии. В атом отноше
нии принципиальное значение имеет написанное им и 
принятое по его предложению постановление Политбюро 
ЦК РКП (б) о приказе Реввоенсовета Западного фронта 
от 20 августа 1920 г., изданном вскоре после начала пере
говоров о перемирии с Польшей. В приказе говорилось, 
что польская мирная делегация якобы состоит сплошь 
из шпионов и контрразведчиков и что мир может быть 
заключен только «на развалинах белой Польши». Этот 
ошибочный приказ мог серьезно повредить ходу мирных 
переговоров. Политбюро ЦК постановило: «...выразить са
мое суровое осуждение поступку тт. Тухачевского и Пмил- 
ги, которые издали, не имен па то никакого права, свой 
хуже чем бестактный приказ, подрывающий политику 
партии и правительства.

Политбюро поручает РВСР немедленно отменить при
каз РВС Запфронта и поставить этому Реввоенсовету 
Западного фронта на вид неправильность его действий» 1 2.

Ленинский принцип единства политического и воен
ного руководства Вооруженными Силами требует в свою 
очередь единства действий, дружных совместных усилий 
командиров, политработников и партийных организаций, 
единства идеологической и организаторской деятельности.

Разрабатывая марксистское учение о партии, В. И. Ле
нин уделял огромное внимание ее идеологическим и орга
низационным основам, раскрытию их диалектической свя
зи и взаимозависимости. Он указывал, что идейное един
ство партии закрепляется единством организации. Партия 
никогда не смогла бы возглавить борьбу народа, если бы 
она ограничивалась только правильным объяснением яв
лений общественной жизни, одной пропагандой и агита
цией. Для того чтобы руководить массами, вести их за 
собой, необходима большая организаторская работа, кото
рая обеспечивает единство воли и действий. Понятия «со

1 Л е н и н  В. И. Военная переписка 1917-^1922 гг., с. 256.
2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 54, с. 431.
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знательность» и «организованность» В. И. Ленин связы
вал воедино. Невелика цена сознательности, если послед
няя не проявляется в организованности, в умении действо
вать сообща, в единстве действий. В то же время не мо
жет быть четкости, организованности, если работа не це
ментируется общностью взглядов, высокой идейностью. 
Ленин так и говорил, что безыдейная организованность — 
это бессмыслица.

Весь опыт деятельности партии показывает, что идео
логическая и организаторская работа — это две стороны 
единого принципа партийного руководства. Партия доби
вается, чтобы все руководящие военные кадры отвечали 
за политико-моральное состояние воинских коллективов, 
так же как и за состояние боевой подготовки, чтобы они 
лично участвовали в разъяснении воипам идеологии и по
литики партии, организовывали их на выполнение насущ
ных задач. Л. И. Брежнев, раскрывая требования партии 
в этой области, подчеркивает, что единство слова и де
ла — это важнейшее ленинское требование — «должно 
быть и впредь законом деятельности нашей партии, каж
дого коммуниста, каждого руководящего работника» *.

В руководстве В. И. Ленина Вооруженными Силами 
и вооруженной борьбой ярко проявилось единство его 
идеологической и организаторской деятельности. Широко 
известно, какое огромное внимание уделял Владимир Иль
ич политико-воспитательной работе в войсках, сколько за
тратил он энергии для того, чтобы придать Красной Ар
мии ту необходимую организацию, без которой невозмож
но привести в действие потенциальные силы, таящиеся 
в массах, обеспечивать правильное функционирование 
сложного военного организма.

В. И. Ленин добивался, чтобы военный работник со
единял в себе качества агитатора, пропагандиста идей пар
тии и умелого организатора масс, проявлял инициативу, 
самостоятельность, настойчивость и твердость воли в вы
полнении поставленных задач, вел борьбу против полити
ческой трескотни и абстрактного просветительства, так 
же как и против голого администрирования.

Наша партия не раз подчеркивала недопустимость ка
кого-либо противопоставления идеологической и организа
торской работы. Каждый идеологический работник дол
жен быть политическим организатором масс, а основными

Б р е ж н е в  Л. И. Ленинским курсом, т. 1, с. 366.
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методами самой организаторской работы являются убеж
дение и воспитание людей. «Нужно решительно отказать
ся от ошибочного представления, — указывал Л. И. Бреж
нев, — будто идеологическая работа —■ дело только 
специалистов этой области партийной деятельности... 
Идеологическая работа — дело всей нашей партии, 
всех коммунистов» *.
Принцип
демократического
централизма

Основным принципом партийного и 
государственного руководства, наи
более полно выражающим природу 
социалистического общества, являет

ся принцип демократического централизма. Суть его Ле
нин видел в органическом сочетании централизма и со
циалистического демократизма. Конкретная мера сочета
ния централизма и демократии неодинакова в различных 
государственных, хозяйственных и общественных орга
низациях, она зависит от специфики этих организаций и 
решаемых ими задач.

В руководстве Вооруженными Силами принцип демо
кратического централизма применяется с учетом своеоб
разных условий их деятельности и назначения. Если ос
новным принципом партийного руководства является кол
лективность, то главный принцип военного руководства — 
строгий централизм, выражающийся в форме единонача
лия. Коллегиальность в управлении войсками имеется 
лишь в строго определенных звеньях военного организма.

В. И. Ленин подчеркивал, что сильная сторона воен
ной организации — именно в централизме и дисциплине, 
способности дать миллионам людей единую волю. В свя
зи с этим особенность руководства в армии заключается 
в строжайшей подчиненности нижестоящих органов уп
равления вышестоящим, подчиненных — начальникам, об
леченным соответствующими правами и несущим полную 
ответственность за политико-моральное состояние, бое
способность и боеготовность войск. Оперативно-тактиче
ское управление войсками осуществляется в форме при
казов и распоряжений, которые не подлежат обсуждению 
и должны выполняться подчиненными беспрекословно.

В соответствии с принципом централизма все долж
ностные лица командного, политического и администра
тивно-хозяйственного состава армии и флота назначаются. 
Принцип выборности применяется лишь в партийных и

1 Б р е ж а с в Л. И. Ленинским курсом, т. 1, с. 366.
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комсомольских организациях армии и флота, где он яв
ляется основой формирования руководящих органов.

Как же осуществляется по отношению к Вооруженным 
Силам принцип коллективности руководства, вытекаю
щий из существа демократического централизма? Он про
является прежде всего в обсуждении коренных вопросов 
военного строительства на съездах и конференциях пар
тии, на пленумах и заседаниях Политбюро Центрального 
Комитета. Такое обсуждение обеспечивает принятие на
учно обоснованных решений, определяющих военную по
литику партии и Советского государства. Коллективность 
дает возможность учитывать опыт и знания партийных 
и военных деятелей, широких масс военнослужащих, по
зволяет избежать однобоких, ошибочных решений, не до
пускать субъективизма.

Обладая величайшим авторитетом и огромными пол
номочиями, В. И. Ленин никогда не решал единолично 
вопросов военной политики, подлежащих коллективному 
обсуждению и проведению в жизнь, не навязывал своего 
мнения другим. Он не отделял себя от Центрального Ко
митета и не раз подчеркивал, что исполнение директив 
партии является для него выполнением высшего партий
ного долга.

В. И. Ленин придавал огромное значение всесторон
нему выяснению суждений военных работников по важ
нейшим вопросам советского военного строительства. Яр
ким примером служит разработка политики партии по от
ношению к буржуазным специалистам, в частности к быв
шим офицерам и генералам. Чтобы выяснить мнения по 
этому спорному в партийной и военной среде вопросу, 
Владимир Ильич в марте 1918 г. провел совещание с ря
дом крупных военных работников. По свидетельству 
А. Ф. Мясникова, он внимательно выслушал товарищей, 
подвел итоги обсуждения. Когда же участники совещания 
предложили вынести резолюцию против привлечения во
енных специалистов, В. И. Ленин сказал: «Но ведь это 
только совещание. Вы попросили выслушать вас, мы вас 
выслушали, весьма благодарны за информацию, а теперь 
разрешите нам, Центральному Комитету партии, вынести 
решение по данному вопросу, использовав, разумеется, и 
ваш опыт и ваши советы» 1

1 Ленин и Красная Армия, с. 38.
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По предложению В. И. Ленина вопрос об отношении 
к буржуазным специалистам обсуждался на заседании ЦК 
партии 31 марта 1918 г., где также выявились различные 
точки зрения. Заседание решило: «Ввиду наличия оттен
ков мнений созвать Пленум ЦК в ближайшее время, об
мен мнений на котором устранит все разногласия» 1.

7 апреля 1918 г. Пленум ЦК партии заслушал доклад 
В. И. Ленина об общей политике ЦК. В нем В. И. Ленин 
обосновал необходимость использования Советским госу
дарством буржуазных специалистов в различных отрас
лях работы. В итоге дискуссии этот доклад был одобрен. 
ЦК предложил В. И. Ленину выработать и представить 
тезисы по данному вопросу. Подготовленные им тезисы 
об очередных задачах Советской власти обсуждались и 
были единодушно приняты на заседании Пленума ЦК 
партии 26 апреля 1918 г .1 2, а затем опубликованы в печа 
ти. Центральный Комитет поручил В. И. Ленину высту
пить с докладом об очередных задачах Советской власти 
29 апреля на заседании ВЦИК, которое также одобрило 
ленинские тезисы.

4 мая 1918 г. Президиум ВЦИК разослал тезисы цир
кулярным письмом местным Советам, обязав положить 
их в основу деятельности всех органов Советской вла 
сти3. В ленинских тезисах проблема использования ста
рых специалистов была выдвинута как одна из главных 
задач партии и Советского государства.

В. И. Ленин обеспечивал единодушное принятие не
обходимого решения не принуждением, не давлением си
лой своего авторитета, а методом убеждения. Как никто 
другой, умел он своим подходом, внимательным отноше
нием сплачивать работников, до этого имевших различ
ные точки зрения, добиваться единства в выработке и 
осуществлении партийной жизни. «Не будь усиленной 
дружной работы... — указывал В. И. Ленин в Отчетном 
докладе ЦК РКП (б) VIII съезду партии, — мы не могли 
бы действовать, как действовали, не могли бы решать бое
вых задач» 4.

В те годы вошли в практику совещания руководящих 
партийных и военных работников по важнейшим пробле
мам военной политики. Эти совещания давали возмож-

1 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 1, л. 5.
2 Там же, л. 7—8.
8 См.: Декреты Советской власти, т. 2, с. 225—231.
4 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 137.
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пость Центральному Комитету всесторонне изучить тот 
или иной вопрос, выяснить мнение масс.

Деятельность ЦК партии включала в себя и коллек
тивную выработку военно-стратегических директив. Это 
ни в какой степени не умаляло роли военных руководи
телей, их опыта и таланта, не подрывало централизации 
и единоначалия. В. И. Ленин внимательно следил за тем., 
чтобы подготовка и принятие в ЦК решений и директив 
по военно-стратегическим и оперативным вопросам, а так
же по вопросам назначений и перемещений руководящих 
военных работников происходили в самом тесном контак
те с Главным Командованием.

Контролируя выполнение директив ЦК партии, 
В. И. Ленин в то же время оберегал самостоятельность и 
инициативу комапдующих войсками в пределах их ком
петенции и предоставленных им прав. Об этом можно 
судить, например, но его телеграмме командующему Юж
ной группой Восточного фронта М. В. Фрунзе от 12 мая 
1919 г. Указав на тяжелое положение Оренбурга и прось
бу оренбургских железнодорожников прислать им под
крепление, Владимир Ильич далее писал: «Сообщите не
медленно, что предприняли и каковы Ваши планы. Разу
меется, не рассматривайте моей телеграммы, как наруша
ющей военпые приказания» !.

В телеграмме Председателю Реввоенсовета 28 июля 
1919 г. В. И. Лепин писал: «Политбюро вполне призпает 
оперативный авторитет Главкома и просит Вас сделать со
ответственное разъяснение всем ответственным работни
кам» 1 2.

Пленум ЦК партии 21 сентября 1919 г., заслушав до
клад Реввоенсовета Республики о положении на Южном 
фронте после прорыва конницы Шкуро и падения Курска, 
утвердил оперативные директивы Главкома С. С. Камене
ва. Одновременно Пленум поручил Председателю РВСР 
осведомиться у Главкома, не считает ли он себя связан
ным последним решением ЦК, касающимся оперативных 
вопросов, не мешает ли это ему оценить обстановку как 
военному специалисту и определить свои задачи3.

В конце октября 1919 г. по предложению В. И. Лени
на Политбюро ЦК вынесло специальное решение, которое

1 Л е н и п  В. И. Военпая переписка 1917—1922 гг., с. 157,
2 Там же, с. 209.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 23, л. 1.
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уточняло и регламентировало фактически сложившиеся 
отношения между Политбюро ЦК и Главным Командо
ванием. Поводом для этого послужило ходатайство Глав
кома С. С. Каменева о представлении ему на предвари
тельное заключение проектов правительственных дирек
тив по оперативным вопросам, вносимых в ЦК помимо 
Главного Командования. На тексте доклада Главкома име
ется следующая резолюция В. И. Ленина: «В с е м  ч л е 
н а м П о л и т б ю р о  на  п о д п и с ь .  По-моему, ходатай
ство уважить и постановить: либо лично Главкома вызы
вать, либо проекты директив давать ему на срочное за
ключение и о сем письменно уведомить Главкома»

В то же время В. И. Ленин предупреждал против вся
кого извращения и раздувания коллегиальности, ведущих 
к волоките, безответственности, к превращению коллеги
альных учреждений в говорильни. В письме «Все на борь
бу с Деникиным!» указывалось, что в условиях перестрой
ки работы всех учреждений и лиц по-военному особенно 
важно, чтобы коллегиальность не распространялась даль
ше абсолютно необходимого минимума. Это, разъяснял 
В. И. Ленин, означает: минимум числа членов коллегий, 
краткое деловое обсуждение самых важных вопросов, вос
прещение «речей», точные практические предложения, 
точное установление личной ответственности каждого ли
ца за осуществление поставленной задачи, за точно оп
ределенное дело.

Решительную борьбу вел Владимир Ильич с безответ
ственностью и безынициативностью, прикрываемыми прин
ципом коллегиальности. Он указывал, что это есть самое 
опасное зло, которое в военном деле сплошь да рядом 
ведет неизбежно к катастрофе, хаосу, панике, многовла
стию, поражению.

Ленинское требование правильного сочетания принци
па коллективности и единоличной ответственности закреп
лено в Уставе КПСС, где говорится, что «коллективность 
руководства не снимает персональной ответственности ра
ботников за порученное дело» 1 2.

Октябрьский (1964 г.) Пленум ЦК КПСС выразил 
непреклонную волю партии развивать и строго соблюдать 
ленинские нормы партийной жизни и принципы руковод

1 Л е п и п  В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 69.
2 Устав Коммунистической партии Советского Союза. М., 1966,
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ства, прежде всего высший ленинский принцип — коллек
тивность руководства.

Важнейшие проблемы военной политики обсуждаются 
коллективно на съездах партии, пленумах ЦК, в Полит
бюро. «Нет ни одной области военного дела, — отмечает 
Министр обороны СССР Маршал Советского Союза 
Д. Ф. Устинов,— в которой не проявились бы коллектив
ный гений, направляющая и мобилизующая роль Цент
рального Комитета нашей партии, его Политбюро во гла
ве с Генеральным секретарем ЦК партии товарищем Лео
нидом Ильичом Брежневым» 1. Органы коллективного ру
ководства имеются и непосредственно в Вооруженных Си
лах в лице Главного Военного Совета, военных советов ви
дов Вооруженных Сил, военных округов, групп войск, 
флотов. Вооппые советы коллективно рассматривают и 
решают насущные вопросы жизни и деятельности войск. 
Постановлении военных советов реализуются приказами 
командующих, что обеспечивает последовательное осу
ществление принципа единоначалия в стратегическом и 
оперативном звене военного управления.

В руках командира-единоначальника сосредоточены 
все функции руководства войсками. Вместе с тем каждый 
командир опирается в своей работе па политорганы, пар
тийные и комсомольские организации, на опыт и зна
ния всего воинского коллектива.

Балог успеха политической и орга- 
Сила руководства — пизаторской деятельности В. И. Ле-
с массами нин видел в теснейшей и неразрыв

ной связи партии с широкими мас
сами трудящихся. Партия не только учит массы, но и 
учится у них. Поэтому Владимир Ильич призывал ком
мунистов окунуться в родник живого народного творче
ства, теснее связаться с массами, направлять их творче
скую активность на создание новых форм общественной 
жизни.

В соответствии с этими ленинскими указаниями КПСС 
требует от командиров и политработников, всех коммуни
стов поддерживать теспую связь с широкими массами во
еннослужащих, внимательно изучать и учитывать их на
строение, постоянно заботиться об удовлетворении их 
запросов и нужд. Чтобы правильно руководить, учил 
В. И. Ленин, надо «жить в гуще. Знать настроения. Знать

1 У с т и н о в  Д. Ф. Избранные речи и статьи, с. 422.
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все.  Понимать массу. Уметь подойти. Завоевать ее 
а б с о л ю т н о е  доверие. Не оторваться руководителям оч 
руководимой массы, авангарду от всей армии труда» '.

В своей партийной и государственной деятельности 
вождь партии уделял особое внимание общению с людь
ми, находя в этом самый достоверный и непосредствен
ный источник информации. Несмотря на огромную загру
женность, он находил время, чтобы внимательно побе
седовать с рабочими и крестьянами, красноармейцами, 
командирами и политработниками, принят!» многочислен
ных ходоков. «Он лично принимал их и беседовал с ними 
не только потому, что считал это обязанностью главы го
сударства, а прежде всего потому, что испытывал настоя
тельную потребность в живом общении с народом» 1 2, — 
писал старейший коммунист В. А. Карпинский.

В выступлениях перед политработниками^  комаддира- 
ми, в беседах с ними--^ГТ1Г^1енин~ттистоянно указывал 
па необходимость самого тесного общения с солдатскими 
массами. В апреле 1920 г. он пригласил к себе прибыв
ших в Москву по делам службы из действующей армии 
К. В. Ворошилова и С. М. Вудеппого и попросил их рас
сказать о делах Копной армии. «Мы доложили обо всем, 
что Ленина интересовало, — вспоминает С. М. Буден- 
пый. — А он хотел знать буквально все: состояние поли
тической работы в частях, отношение конармейцев к по
литике партии, к Советской власти, настроение бойцов, 
классовый, национальный и даже возрастной состав ар
мии». В. И. Ленин с особым интересом слушал рассказ о 
настроениях бойцов, об их высоком политическом подъеме.

«— Очень хорошо... Постоянно опирайтесь на комму
нистов и беспартийный актив, — посоветовал Владимир 
Ильич. — Будьте в самой гуще красноармейцев, прислу
шивайтесь к их мнению, запросам, советуйтесь с ними, 
направляйте их революционную энергию к единой цели — 
к победе пад врагом» 3.

Сотый телеграмм, записок и писем В, И. Ленина во 
все концы страны, в реввоенсоветы фронтов и армий по
казывают, насколько тесной и постоянной была его связь 
с партийными, советскими и военными руководителями, 
с массами воинов.

1 Ленинский сборник, 36, с. 389.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленипе, ч. 2, с. 700.
3 Б у д е н н ы й С. М. Пройденный путь. М., 1965, кн. 2, 

с. 20, 21.
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13 письме ответственным партийным работникам Вос
точного фронта 1 августа 1918 г. В. И. Ленин выразил 
опасение: не душат ли штабы живую массовую работу 
внизу, «достаточно ли связи в военном деле с массами 
бедноты? Делается ли все для е е подъема и привлече
ния?» 1

«Пошлите с надежнейшей оказией подробные сведе
ния о числе, расположении и настроепии войск» * 2, — теле
графирует В. И. Ленин чрезвычайному комиссару 
С. П. Нацаренусу в Петрозаводск 11 августа 1918 г. 
«Непременно пишите (и телеграфируйте) мне обо всем 
и чаще», — пишет Владимир Ильич члену Реввоенсовета 
1-й армии С. П. Медведеву, делая в мягкой форме выговор 
за то, что Медведев «ни разу ни строчки» не писал ему 
о положении дел в армии.

В фондах наших архи ной собраны сотни писем, полу
ченных В. И. Лепиным с фронтов, из военных округов, 
в том числе от партийных и военных работников, рядо
вых коммунистов и красноармейцев. На письмах, заслужи
вающих внимания, имеются надписи, резолюции и помет
ки Владимира Ильича. По ним видно, насколько внима
тельно относился он к сигналам с мест, к предложениям, 
как чутко прислушивался к настроениям красноармейской 
массы. Вот один из характерных примеров.

В декабре 1918 г. комиссар Саратовского стрелкового 
полка Зубков написал В. И. Ленину о плачевном состоя
нии политико-просветительпой работы в частях гарнизона, 
об отсутствии медицинского обслуживания солдат, о том, 
что бойцы «разуты и раздеты», а органы военного ведом
ства не принимают необходимых мер. Подчеркнув важ
ные места, В. И. Ленин сделал надпись: «Во Всероссий
ское бюро военных комиссаров, в Высшую военную ин
спекцию для осведомления и принятия мер» 3.

Тесная связь с комиссарами и командирами, со всей 
массой воипов позволяла вождю партии и государства 
быть постоянно в курсе событий на местах, знать дейст
вительное положение дел, нужды войск и вовремя прини
мать необходимые меры.

Укрепление связей с массами — одна из главных за
дач нашей партии. Дальнейшее расширение и углубление

' Л е п и н  В. И. Военная переписка 1917—1922 гг., с. 78.
2 Там же, с. 85.
3 ДПА НМЛ, ф. 2, он. 1, д. 7976, л. 1.
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связей партии с народом, говорится в Программе КПСС,— 
необходимое условие в борьбе за коммунизм. Сила Ком
мунистической партии — в единении с народом, и пар
тия видит свою обязанность в том, чтобы постоянно рас
ширять и укреплять связи с массами.

Настойчивое проведение в жизнь этого ленинского 
принципа очень важно для всей жизни и деятельности 
армии и флота. Вот почему командиры и политработни
ки, все военные кадры должны расширять связи с мас
сами воинов, повседневно опираться на их творческую ини
циативу в решении практических задач.

Коммунистическая партия осущсст- 
Успех дела вляет свое направляющее воздейст-
р р вие на все стороны государственной
и общественной жизни через людей, кадры. Она может 
правильно и успешно руководить только тогда, когда на 
всех участках коммунистического строительства стоят ра
ботники, способные проводить в жизнь ее политику. По
этому правильный подбор, расстановку, воспитание кад
ров и повседневный контроль за выполнением ими реше
ний партии и правительства В. И. Ленин считал важней
шим принципом партийного руководства.

Когда определена политическая линия, учил он, центр 
тяжести переносится на подбор руководителей, на четкую 
организацию деятельности тысяч и миллионов людей, на 
выработку и осуществление конкретных мер по проведе
нию в жизнь политики партии. Самая лучшая политика, 
самые правильные решения не окажут должного воздей
ствия на выполнение поставленных задач, если для их 
осуществления нет способных и преданных делу работ
ников. «Изучать людей, искать умелых работников. 
В этом суть теперь...»1, — подчеркивал Владимир Ильич.

При подборе кадров он требовал учитывать как поли
тическую зрелость работников, так п их деловые качест
ва, добросовестность, организаторские способности. Так, 
в письме Е. М. Ярославскому от 24 декабря 1921 г. по 
поводу кандидатуры на пост наркома земледелия В. И. Ле
пин просил собрать следующие данные о выдвигаемом 
товарище для обсуждения вопроса в ЦК партии: «Возраст?.. 
Опыт?.. Уважение крестьянства?.. Знание хозяйства?.. 
Твердость?.. Ум?.. Преданность Соввласти?..» 1 2

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 367.
2 Там же, т. 54, с. 93.
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Важное значение придавал Владимир Ильич подбору 
руководящих командных и политических кадров для ар
мии и флота, видя в этом одно из условий победы над вра
гом.

В мае 1919 г. члены Реввоенсовета Восточного фрон
та С. И. Гусев, М. М. Лашевич и К. К. Юренев напра- 
ьилп в ЦК РКП (б) телеграмму, в которой говорилось о 
необоснованности и вреде частых замен командиров в ар
мии, производимых по указанию Троцкого и Вацетиса на
чальником Полевого штаба Республики Ф. В. Костяевым 
и санкционируемых членом РВСР С. И. Араловым. Они 
возражали, в частности, против замены С. С. Каменева 
па посту командующего Восточным фронтом А. А. Самой- 
ло. Находя возражения Реввоенсовета Восточного фронта 
вполне обоснованными, В. П. Лепин направил Председа
телю РВСР следующую телеграмму: «В связи с телеграм
мой шифром от трех командиров Восточного фронта я 
предлагаю назначить Каменева командующим фронтом, 
< менить Костяева, а Лашевича назначить вместо Арало
ва» 25 мая С. С. Каменев был снова утвержден коман
дующим фронтом. В. И. Ленин оказывал ему поддержку 
потому, что видел в нем не только хорошего военного 
специалиста, но и преданного Советской власти человека, 
работавшего в тесном контакте с партийными оргапами.

В. И. Лепин предложил па пост командующего Юж
ным фронтом кандидатуру М. В. Фрунзе, проявившего за
мечательные способности пролетарского полководца. Пос
ле беседы с ним Владимир Ильич писал в Реввоенсовет 
Республики: «...не назначить ли Фрунзе комфронтом про
тив Врангеля и поставить Фрунзе тотчас... Фрунзе гово
рит, что изучал фронт Врангеля, готовился к этому фрон
ту, знает (по Уральской области) приемы борьбы с ка
заками» 1 2. Решением Пленума ЦК РКП (б) 21 сентября 
1920 г. М. В. Фрунзе был назначен командующим вой
сками Южного фронта.

Вот некоторые отзывы В. И. Ленина о работниках.
В связи с направлением Г. К. Орджоникидзе на Юж

ный фронт Владимир Ильич писал: «По отзывам и Ун- 
шлихта и Сталина, Серго надежнейший военный работ
ник. Что он вернейший и д е л ь н е й ш и й  революционер, 
я знаю его сам больше 10 лет» 3.

1 Л с н и п В. И. Военная переписка 1917—1922 гг., с. 161.
2 Там же, с. 289.
8 Л с н и п В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 59.
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Пересылая командующему Восточным фронтом пись
мо И. Д. Чугурина — начальника политотдела 5-й ар
мии, затем работника ВЧК, члена партии с 1902 г., 
В. И. Ленин отзывается о нем как «о превосходном пар
тийце» 1 и дельном работнике.

Следуя ленинским принципам, партия уделяет перво
степенное внимание подбору и расстановке кадров на раз
личные участки коммунистического строительства, на ру
ководящие посты в армии и на флоте. Возрастающие 
масштабы и сложность задач коммунистического строи
тельства предъявляют все более высокие требования к 
делу подбора, выдвижения и воспитания кадров, кото
рое приобретает на современном этапе решающее значе
ние. «Современный руководитель, — говорил Л. И. Бреж
нев на XXV съезде КПСС, — должен органически со
единять в себе партийность с глубокой компетентностью, 
дисциплинированность с инициативой и творческим под
ходом к делу» 1 2.

Особую заботу партия проявляет о руководящих во
енных кадрах, что обусловливается сложными задачами, 
решаемыми армией и флотом в современных условиях. 
Она заботится о том, чтобы командиры и политработники 
настойчиво овладевали ленинским стилем деятельности, 
проявляли высокую ответственность за состояние дел на 
гноем участке, в партии и государстве в целом.

Уровень руководства, подбор, расстановка и воспита
ние кадров неразрывно связаны с организацией контро
ля и проверки фактического исполнения директив партии 
и правительства. В. И. Ленин не раз подчеркивал, что 
в партийном и государственном руководстве важнейшее 
значение имеет «п о д б о р  л ю д е й ; установление и н д и 
в и д у а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  за д е л а е м о е ;  
п р о в е р к а  ф а к т и ч е с к о й  р а б о т ы » 3.

Проверка исполнения в ленинском понимании — это 
прежде всего четкая организация работы, осуществление 
намеченных мероприятий и решений, доведение поручен
ного дела до конца, критический анализ деятельности ра
ботников, оказание им своевременной помощи, устране
ние обнаруженных недостатков и упущений, неослабный, 
действенный контроль сверху и снизу.

1 ЦП А НМЛ, ф. 2, on. 1, д. 11245, л. 1.
2 Материалы XXV съезда КПСС, с. 70.
3 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 369—370.
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Исключительное значение придавал В. И. Ленин про
верке исполнения в военной области. Бесконтрольность 
в военпом деле, говорил он, это прямо гибель \  В ряде 
ленинских документов содержатся указания о необходи
мости самой тщательной проверки фактического выпол
нения решений. В. И. Ленин требовал точных и ясных 
ответов на вопрос, что сделано. Он решительно боролся 
с расхлябанностью, нераспорядительностью, безответст
венностью. В одной из телеграмм предупреждал, что за 
отписки, без достижения делового результата и без ис
правления ошибок, Совнарком будет привлекать к строгой 
ответственности2.

31 мая 1919 г. в телеграмме Н. И. Подвойскому, рабо
тавшему тогда народным комиссаром по военным делам 
Украины, В. И. Ленин требует: «Поменьше обещаний, 
больше дела. Проворить выполнение на деле приказов,— 
вот главная задача...» 3

Большое внимание уделял Владимир Ильич деятель
ности Высшей военной инспекции, созданной в апреле 
1918 г. для контроля за исполнением решений партии и 
правительства по военному строительству. Сохранились 
его заметки и записи о постановке и ходе работы от
ветственного органа.

Участвуя в разработке руководящих документов, 
В. И. Ленин добивался, чтобы они были точными и кон
кретными, с указанием, кто, когда, где и что именно 
должен сделать. Тщательный контроль за выполнением 
планируемых мероприятий он считал необходимым усло
вием успеха организаторской деятельности любого работ
ника.

Ленинские основополагающие указания о контроле и 
проверке исполнения — важнейшее средство обеспечения 
слаженной и оперативной работы командиров, политорга
нов и партийных организаций, воспитания всех военных 
кадров в духе высокой ответственности за порученное 
дело.

В решениях КПСС не раз подчеркивалось исключи
тельное значение правильной постановки контроля и про
верки исполнения.

XXV съезд КПСС отметил, что контроль и проверка 
исполнения принятых решений — важнейшая часть орга-

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 50.
2 См.: Ленинский сборник, 34, с. 144.
3 Там же, с. 157.
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низаторской работы, которой обязан заниматься каждый 
партийный, советский и хозяйственный руководитель.

Действенный контроль и проверка исполнения пред
полагают развитие принципиальной партийной критики 
и самокритики. В. И. Ленин считал, что принципиальная 
критика и самокритика необходимы и в такой специфиче
ской организации, как армия. Они помогают вскрывать и 
устранять недостатки в обучении и воспитании войск, в 
осуществлении военной политики партии.

Известно, как непримиримо относился Владимир Иль
ич к проявлениям самоуспокоенности, благодушия и за
знайства, к попыткам очковтирательства. Он требовал от 
партийных и военных кадров относиться с неослабной 
твердостью и беспощадностью к упущениям, бороться 
против всяких отрицательных явлений. Непримиримость 
к ошибкам, расхлябанности особенно важна в военное 
время, когда работа всех партийных организаций и каж
дого коммуниста подчиняется лозунгу «Все для войны».

В. И. Ленин считал несостоятельным утверждение, 
будто критика и самокритика подрывают авторитет ко
мандира. Он указывал: «Авторитет воепработников и на
значенцев подрывает не тот, кто указывает па вредные 
крайности и проводит исправление их, а тот, кто сопро
тивляется такому исправлению» *. В армейских условиях 
недопустима лишь критика подчиненными приказов и 
распоряжений командиров и начальников; это вытекает 
из сущности единоначалия.

Л. Партийно-политический аппарат 
Сооруженных Сил и его роль 
и осуществлении военной политики 
(ыртии

Успешное решение вопросов военного строительства, 
развитие и укрепление армии социалистического госу
дарства В. И. Ленин тесно связывал с деятельностью 
партийно-политических работников, политических орга
нов и партийных организаций. В них он видел верных 
проводников политики партии в Вооруженных Силах, по
стоянных носителей ее революционных идей, неутомимых 
блюстителей партийных принципов руководства вой
сками. 1

1 Л е в и п В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 244,
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В структуре партийно-политического аппарата и со
держании его деятельности ярко воплощались ленин
ские требования к руководителям: быть в гуще жизни, 
уметь безошибочно определить по любому вопросу в лю
бой момент настроение массы, ее действительные стрем
ления, потребности, мысли и уметь завоевать к себе без
граничное доверие массы товарищеским отношением к 
пей, удовлетворением ее нужд '. Работа партийно-поли
тического аппарата всегда направлялась на решение важ
нейших задач, стоящих перед Вооруженными Силами по 
защите государственных интересов СССР.

В. И. Ленин считал, что необходи-
Созданис партийно- мость организации и укрепления 
политического r  S ^
аппарата централизованного партиино-полити-

ческого аппарата в Красной Армии 
вытекает, во-первых, из положения Коммунистической 
партии как руководящей и паправляющей силы в системе 
пролетарского государства и ее задач по созданию и со
вершенствованию надежного вооруженного оплота Совет
ской власти и, во-вторых, из огромной роли, которую иг
рала партийно-политическая работа в укреплении и вос
питании армии с самого начала ее возникновения.

Основываясь на историческом опыте, В. И. Ленин счи
тал, что в периоды острых классовых столкновений, осо
бенно в гражданских войнах пролетариата против бур
жуазии, гигантски усиливается влияние политического 
фактора, политической сознательности масс, их готов
ности бороться до конца против гнета эксплуататоров. 
«В момент распада капиталистических стран, капита
листического класса, в момент его отчаяния и кризиса,— 
указывал Владимир Ильич, — решает только этот поли
тический фактор... Решимость рабочего класса, его не
преклонность осуществить свой лозунг — «мы скорее по
гибнем, чем сдадимся» — является не только историче
ским фактором, но и фактором решающим, побеждаю
щим» 1 2. Использование этого фактора для строительства 
Красной Армии, мобилизации ее бойцов на разгром ин
тервентов и белогвардейцев потребовало создания партий
но-политического аппарата.

С первых дней существования партполитаппарата 
главной его задачей стало осуществление политики Ком

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 348.
2 Там же, т. 40, с. 249.
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мунистической партии в Вооруженных Силах Советского 
государства. «Политработа в Красной Армии, — указы
вал А. С. Бубнов,— есть функция партии. В качестве 
таковой она должна создавать все предпосылки для ру
ководящего назначения нашей партии в Красной Ар
мии» К

Вначале партийно-политическую работу в армии вели 
местные партийные комитеты, кадры профессиональных 
партийных организаторов и агитаторов, посылаемых в 
войска по решению ЦК. Так, сразу же после опублико
вания Декрета о создании Красной Армии Всероссийская 
коллегия по ее организации начала подбирать, готовить 
и паправлять агитаторов-коммунистов, которым стави
лась задача раскрывать перед трудящимися смысл су
ществования социалистической армии и призывать всту
пать в ее ряды.

В целях обеспечения руководства Вооруженными Си
лами, твердого проведения своей политики в войсках 
партия признала необходимым иметь коллективные орга
ны во главе Красной Армии, ее крупнейших объединений, 
работающие под непосредственным контролем Централь
ного Комитета. По инициативе В. И. Лепина в септябро 
1918 г. были созданы Революционный Военный Совет Рес
публики, реввоенсоветы фронтов и армий, еще ранее уч
режден институт военных комиссаров.

Введение института военных комиссаров в Красной 
Армии, по мнению В. И. Ленина, имело целью обеспе
чить руководящую роль Коммунистической партии в вой
сках, организовать политическое воспитание личного со
става, установить в полках и дивизиях революционный 
порядок и дисциплину. Наряду с этим комиссары выпол
няли задачу бдительного политического надзора за рабо
той старых военных специалистов, создавали условия для 
использования их знаний и опыта в строительстве армии, 
в подготовке новых командных кадров.

В первом Положении о военных комиссарах, опубли
кованном 6 апреля 1918 г., говорилось: «Военный комис
сар есть непосредственный политический орган Совет
ской власти при армии. Его пост имеет исключительное 
значение. Комиссары назначаются из числа безупречных 
революционеров, способных в самых трудных обстоятель-

1 Б у б н о в  А. С. Боевая подготовка и политработа. М., 1927,
с. 24.
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ствах оставаться воплощением революционного дол
га» *.

Важнейшим звеном руководства партийной работой в 
армии и на флоте, идейно-политическим воспитанием 
личного состава стали политические органы. В. И. Ленин 
высоко оценивал роль политорганов в создании и укрепле
нии армии. Говоря о причинах успехов в области воен
ного строительства в дервый период Советской власти, 
он указывал, что в Красную Армию было направлено 
больше коммунистов, рабочих и крестьян, там «широко 
работали политические отделы...»1 2.

Первые политотделы возникли летом 1918 г. в вой
сках Восточного фронта и 5-й армии. В Положении о по
литорганах реввоенсоветов фронтов и армий от 5 декаб
ря 1918 г. было сказано, что они учреждаются «для ве
дении политической (партийной) и культурно-просвети
тельной работ как в срсдо действующей Красной Армии, 
так и среди населения прифронтовой и фронтовой по
лос...»3. Впоследствии функции политических отделов 
значительно расширились, и они стали руководящими ор
ганами партии в Вооруженных Силах.

По предложению В. И. Ленина VIII съезд РКП (б) 
признал необходимым организовать центральный полити
ческий орган Красной Армии — Политический отдел Рев
военсовета Республики, переименованный 26 мая 1919 г. 
в Политическое управление РВСР. В результате было за
вершено образование системы политорганов в Вооружен
ных Силах нашей страны. ЦК партии проявлял неустан
ную заботу об укреплении авторитета и влияния ПУРа, 
о совершенствовании стиля и методов его работы, тре
бовал усиления связей аппарата с войсками.

С первых шагов своей деятельности политический ор
ган РВСР уделяет особое внимание расстановке по
литработников в войсках. Владимир Ильич лично про
сматривал его еженедельные и месячные сводки о числе 
коммунистов, направленных на фронты, и их использо
вании. Так, 12 мая 1919 г. он запросил Реввоенсовет Юж
ного фронта, как распределены 214 коммунистов, послан
ных на юг ПУРом в апреле и мае. Такой контроль осу
ществлялся вождем партии систематически и повседневно.

1 Известия, 1918, 6 апр.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 428.
3 Партийно-политическая работа в Красной Армии (апрель 

1918 — февраль 1919). Документы. М., 1961, с. 92—93.
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О масштабах и характере работы Политического уп
равления РВСР, направляемой В. И. Лениным, можно 
судить хотя бы по таким фактам. Только за первый год 
своего существования им была обследована работа по
литотделов 3 фронтов, 8 армий, 10 дивизий. С июня 
1919 г. по июнь 1920 г. ПУР направил в армию 14 808 по
литработников. За это же время он распространил в вой
сках и среди населения: книг и брошюр — 1 667 500 эк
земпляров; листовок, воззваний, открытых писем — 
1 286 000 экземпляров; журнала «Красноармеец» — 
1 800 000 экземпляров К

Таким образом, за сравнительно короткий срок иод 
руководством ЦК партии во главе с В. И. Лениным сло
жились политические органы — совершенно новая фор
ма организации партийно-политической работы и руко
водства ею. Они свойственны только армии социалистиче
ского государства, отражают ее природу и сущность.

Важнейшей характерной чертой политических орга
нов является то, что они в своей организационной и вос
питательной деятельности успешно совмещают две функ
ции — партийных органов в Вооруженных Силах, рабо
тающих под руководством ЦК партии и объединяющих 
армейских коммунистов, и военных органов, обладающих 
определенными административно-распорядительными пра
вами и подчиненными военному командованию. Такое 
совмещение диктуется строжайшей централизацией уп
равления армией и обеспечивает наиболее эффективное 
и твердое проведение военной политики КПСС.

Политорганы и партийные организации армии и флота 
руководствуются в своей деятельности Программой и Ус
тавом партии. Однако эти документы не могут предусмот
реть всех деталей и специфики проведения партийно-по
литической работы в войсках. В силу этого Централь
ный Комитет утверждает Положение о политорганах и 
Инструкцию партийным организациям армии и флота. 
Впервые принятые по инициативе В. И. Ленина, они 
дают единое направление в работе всех партийно-полити
ческих органов Вооруженных Сил с учетом их центра
лизованного построения и управления, а также особого 
характера выполняемых задач по защите Родины.

Решающую роль во всей жизни и деятельности пар
ши В. И. Ленин отводил партийным организациям, ви- 1

1 См.: Политработник, 1922, № 10—11, с. 38.
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дел в них основу партии. В. И. Ленин писал, что партий
ные организации, «тесно связанные между собой и с цен
тром партии, обмениваясь своим опытом, осуществляя 
работу агитации, пропаганды, организации, применяясь 
решительно ко всем областям общественной жизни, ре
шительно ко всем разновидностям и подразделениям тру
дящейся массы, должны систематически воспитывать та
кой разносторонней работой и самих себя, и партию, и 
класс, и массы»

Особая роль принадлежит партийным организациям 
в армии. VIII съезд РКП (б) в решении по военному во
просу подчеркнул, что в условиях диктатуры пролетариа
та и советского строя коммунистические ячейки и пар
тийно-политический аппарат армии и флота являются 
важнейшим орудием, с помощью которого партия прово
дит в жизнь выработанпую ею военную политику, прин
ципы военного строительства и обеспечивает полное со
ответствие жизни и деятельности армии характеру, целям 
и задачам Советского государства.

Партийные коллективы создавались в полках и диви
зиях с первых дней существования нашей армии. Внача
ле они руководили работой войсковых комитетов и выпол
няли функции контроля за военно-административной дея
тельностью командного состава. Это был неизбежный и 
необходимый этап партийного строительства в условиях 
отрядной системы, выборности командного состава, от
сутствия централизованного военного аппарата. С пере
ходом к строительству строго централизованной, регуляр
ной армии изменяются содержание и методы работы ар
мейских партийных организаций. 25 октября 1918 г. 
Центральный Комитет по инициативе В. И. Ленина при
нимает постановление, в котором указывает, что главной 
и основной задачей партийных ячеек в армии и на флоте 
является широкая агитационпая и культурно-просвети
тельная работа среди личного состава, мобилизация крас
ноармейских масс на выполнение боевых задач. В усло
виях строительства регулярной армии вмешательство яче
ек в воснно-адмипистративпые и тем более оперативные 
функции командиров и комиссаров тормозило укрепление 
дисциплины, отрицательно сказывалось на боеспособности 
войск. Поэтому они были освобождены от обязанностей 
контроля в указанной области. 1

1 Л е н и и В. И. Поля. собр. соч., т. 41, с. 191.
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Обобщая накопленный опыт партийного строительст
ва в войсках, Центральный Комитет партии 5 января 
1019 г. утвердил первую Инструкцию партийным ячей
кам красноармейских частей фронта и тыла, в которой 
по рекомендации В. И. Ленина определил их роль как 
проводников в жизнь всех постановлений руководящих 
партийных органов при связи с цептром через политот
делы. В Инструкции нашли широкое отражение ленин
ские принципы работы партийных ячеек в условиях Крас
ной Армии. В частности, в ней говорилось, что на ячейки 
возлагаются обязанности: (§ 10) «вырабатывать путем 
пропаганды и агитации среди своих членов красноармей
цев ясное и твердое коммунистическое сознание»; 
(§ 13) «содействовать со всей энергией комиссару и ко
мандиру в борьбе с нарушением красноармейской дис
циплины...»; ... (§ 14) «показывать пример беззаветной 
храбрости и стойкости в бою...». Инструкция указывала 
также на то, что (§ 19) «партийные ячейки не вмешива
ются в действия и распоряжения командного состава» *.

Отводя партийным организациям ведущую роль в ук
реплении боевой мощи и боеспособности Красной Армии, 
В. И. Ленин постоянно заботился о росте их численности, 
авторитета и влияния в соединениях, частях и на кораб
лях. Решающее значение в этом отношении имели пар
тийные мобилизации. «Как мы действовали в более опас
ные моменты гражданской войны?

Мы сосредоточивали лучшие наши партийные силы в 
Красной Армии; мы прибегали к мобилизации лучших из 
паших рабочих...»1 2 По инициативе В. И. Ленина Цент
ральный Комитет партии направил на фронт многие де
сятки тысяч коммунистов. Наиболее массовые партийные 
мобилизации проводились в период борьбы против объеди
ненных походов войск Антанты.

Великую силу партийного влияния на массы военно
служащих В. И. Ленин видел в личном примере комму
нистов, в их умении владеть оружием, проявлять высокую 
организованность и дисциплину, быть бесстрашными й 
мужественными бойцами. Он настойчиво рекомендовал 
политорганам заботиться о том, чтобы в каждом подраз
делении имелось крепкое партийное ядро, способное сво

1 Партийно-политическая работа в Красной Армии (апрель 
НИН — февраль 1919), с. 50-— 51.

2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 383.
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им примером увлечь красноармейскую массу на героиче
ские действия в бою.

Для того чтобы решить такую задачу, В. И* Ленин 
постоянно призывал высвобождать из учгреждениж ком
мунистов с целью «получить сотни и сотни для работы 
в политотделах армии, на должностях комиссаров...» К 
В записке по прямому проводу Кавказскому бюро ЦК 
в августе 1920 г. он поставил задачу укрепить политот
дел, строжайшим образом учитывать и распределять си
лы, отдавать лучших членов партии для поднятия бое
способности частей 1 2.

Благодаря притоку добровольцев-коммунистов, пар
тийным мобилизациям, приему в партию лучших бойцов 
и командиров ячейки быстро росли численно, закалялись 
идейно и организационно, превращались в могучее сред
ство партийного влияния на широкие массы воинов.

К октябрю 1919 г. сухопутпые действующие части, 
Волжско-Каспийская и Балтийская флотилии имели 
2962 партийные ячейки, объединявшие 120 182 коммуни
ста; в 12 тыловых округах насчитывалось 3975 партийных 
ячеек с 157 858 коммунистами.

Большое значение В. И. Ленин придавал регулиро
ванию роста партийных рядов армии и флота. В наибо
лее тяжелые периоды борьбы он рекомендовал широко 
открывать двери для приема в партию. Осенью 1919 г., 
когда проходила «партийная неделя» — один из массо
вых призывов в РКП (б), Владимир Ильич писал о том, 
что мы не сулим и не даем никаких выгод от включения 
в партию. Напротив, на членов партии ложится теперь 
более тяжелая, чем обычно, и более опасная работа. Толь
ко по 38 центральным губерниям: в партию вступило 
200 тыс. человек (же считая прижатых на фронтах, на 
Украине, в Туркестане и Сибири).

Охватывая своим влиянием вею армию снизу довер
ху, цементируя ряды бойцов, партийные ячейки превра -̂ 
щали ее в монолитную и сплоченную организацию. 
«...У нас есть теперь армия и дисциплина, основанная 
теми партийными ячейками, что имеются в каждом пол
ку...» 3 — с законной гордостью говорил В. И. Ленин. 
В годы гражданской войны и иностранной интервенции

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 53.
2 См.: Лспинский сборник, 34, с. 349.
3 Л с и и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 382.
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п армии находилось около половины всего состава партии. 
Не менее 50 тыс. коммунистов пали в боях за утвержде
ние и защиту Советской власти.

Выработанные при непосредственном участии 
В. II. Ленина основные организационные формы руковод
ства партийно-политической работой в Вооружен
ных Силах выдержали проверку временем и дока
зали свою жизнеспособность.

После окончания гражданской вой-
В духе ленинских ны По указаниям В. И. Лепина было 
норм и традиции Jпроведено укрепление партиино-по-
литического аппарата с учетом задач строительства ар
мии и флота в мирных условиях. X съезд РКП (б), рабо
та которого направлялась В. И. Лениным, подчеркнул 
важность и первоочередность укрепления армейских и 
флотских политорганов и партийных организаций, ука
зал на их возросшую роль в проведении военной поли
тики партии. Были осуждены и отброшены попытки 
троцкистов и других антипартийных элементов свести 
функции партполитаппарата к культурно-просветитель
ной работе. Съезд постановил «сохранить политический 
аппарат Красной Армии в том виде, как он сложился за 
три года войны; улучшить и укрепить его организацию; 
усилить его связь с местными партийными организация
ми, при сохранении, однако, полной самостоятельно
сти...» К

В течение первых послевоенных лет, еще при жизни 
В. И. Ленина, принимаются важные постановления, на
правленные на совершенствование структуры партполит
аппарата, повышение его роли в войсках. В июне 1921 г. 
ЦК партии утвердил положение о взаимоотношениях по
литотделов Красной Армии с территориальными партий
ными организациями, а в марте 1922 г. Реввоенсовет Рес
публики объявил положение о Политическом управлении 
РВСР. Документ закрепил ленинское положение о том, 
что политорганы осуществляют руководство администра
тивно-политической и организационно-партийной работой 
в Вооруженных Силах на основе постановлений и ди
ректив ЦК РКП (б). Были приняты меры к тому, чтобы 
увеличить партийное ядро и укрепить социальный состав 
Вооруженных Сил. В связи с этим только в 1922 г. в 
армию было направлено 18,5 тыс. членов партии. В це- 1

1 КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 263.
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лом удельный вес коммунистов между X и XII съездами 
возрос с 4,8 до 10,5%, а пролетарское ядро увеличилось 
с 15 в 1920 г. до 17,9% в 1923 г .1

Ленинские принципы и нормы партийного строитель
ства в Вооруженных Силах были закреплены в Уставе 
партии, принятом XIV съездом в декабре 1925 г. В него 
впервые включается специальный раздел «О парторгани
зациях в Красной Армии», где указывалось, что общее 
руководство партийной работой в Красной Армии и Крас
ном Флоте осуществляется Политическим управлением 
РККА как военным отделом Ц К 1 2. Уставом предусматри
валось, что Г1УР руководит партийной работой через по
литотделы фронтов, округов, флотов, армий и дивизий, 
а также через военкомов и выбираемые на соответст
вующих конференциях партийные комиссии. С этого вре
мени такой раздел (с известными изменениями, вызван
ными исторической обстановкой) стал постоянно вклю
чаться в Устав КПСС.

В годы предвоенных пятилеток, когда происходило 
перевооружение армии и флота, партия, следуя ленин
ским курсом, продолжала расширять свое влияние в вой
сках. Основное внимание обращалось на рост техниче
ских и политических знаний военных кадров, обогащение 
их опытом проведения партийно-политической работы. 
Большую организаторскую работу в решении этих задач 
провели военные советы и политорганы.

Для усиления партийной прослойки в Вооруженных 
Силах ЦК ВКП(б) принял ряд решений, обеспечивших 
количественное и качественное укрепление парторгани
заций, мобилизацию коммунистов на овладение новой тех
никой и новыми способами боевых действий. Если в 
1930 г. в армии и на флоте насчитывалось 102,7 тыс. ком
мунистов и 6,7 тыс. первичных партийных организаций, 
то к середине 1941 г. их стало соответственно — 563,3 
и 12,2 тыс.3

Великая Отечественная война Советского Союза про
тив фашистской Германии и ее сателлитов предъявила 
особые требования к партийно-политическому аппарату 
Вооруженных Сил. В его деятельности широко стал ис

1 См.: История Коммунистической партии Советского Союза. 
М., 4970, т. 4, кн. 1, с. 399—400; ЦГАСА, ф. 4, on. 1, д. 32, л. 15.

2 См.: КПСС в резолюциях..., т. 3, с. 308.
3 См.: Партийно-политическая работа в Вооруженных Силах 

1918-1973 гг., с. 154.
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пользоваться опыт, приобретенный в годы гражданской 
Койны, когда общее руководство партийной работой в ар
мии и на флоте осуществлял В. И. Ленин. Произошло 
сближение партийной и государственной деятельности, 
политического и военного руководства. Члены Политбю
ро, секретари ЦК, члены и кандидаты в члены ЦК воз
главили важнейшие участки оборопы страны.

Следуя ленинским нормам и традициям, партия пере
распределила свои силы. В армию и на флот было на
правлено около половины членов и кандидатов в члены 
ЦК ВКП(б) и 270 ответственных работников аппарата 
ЦК. На фронт ушли 500 секретарей ЦК компартий союз
ных республик, областных, краевых, городских и район
ных комитетов партии, 1265 работников областного и 
районного звена, входивших в номенклатуру ЦК партии. 
Всего же за годы войны в Вооруженные Силы было мо
билизовано 13 850 руководящих партийных работников. 
Многие из них стали членами военных советов, возгла
вили крупные политорганы, вели организационную и вос
питательную работу в войсках.

Одновременно могучим потоком вливались в армию 
коммунисты — по призывам, мобилизациям, доброволь
цами. Исключительно высоким стал прием в ВК11(б) на 
фронте: в 1942—1944 гг. армейские и флотские парторга
низации принимали ежемесячно в среднем кандидатами 
в члены партии 100 тыс. воинов — в 4 раза больше, чем 
территориальные парторганизации. На 1 января 1945 г. 
в армии и на флоте насчитывалось более 3 млн. комму
нистов, или 52,6% всего состава партии, объединенных 
в 78,6 тыс. первичных парторганизациях *.

Огромную роль в мобилизации личного состава на раз
гром врага сыграли политорганы и партийно-политиче
ские работники. К концу 1944 г. в Советской Армии име
лось свыше 2 тыс. политорганов и более 137,5 тыс. по
литработников. «Душой Советских Вооруженных Сил бы
ли политические работники, — говорил Л. И. Брежнев.— 
Они несли нашим воинам слово партии, вдохновляли их 
на героическую и самоотверженную борьбу. От политру
ка до члена Военного совета — они находились там, где 
было труднее всего, укрепляя в бойцах веру в торжество 1

1 См.: История Коммунистической партии Советского Союза, 
т. 5, кн. 1, с. 375, 376.
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нашего правого дела, воспитывая в них мужество, волю 
и бесстрашие» К

После окончания Великой Отечественной войны пар
тийно-политический аппарат направил свои усилия на ук
репление армии и флота в условиях их резкого сокраще
ния и быстрого переоснащения новыми видами оружия 
и боевой техники. В октябре 1957 г. Пленум ЦК КПСС 
принял важное решение «Об улучшении партийно-поли
тической работы в Советской Армии и Флоте», где 
определил содержание и направления деятельности партпо- 
литаппарата по твердому проведению политики Комму
нистической партии в войсках. Пленум указал на необхо
димость дальнейшего улучшения партполитработы, «при
званной укреплять боевую мощь наших Вооруженных Сил, 
сплачивать личный состав вокруг Коммунистической пар
тии и Советского правительства, воспитывать военнослу
жащих в духе беззаветной преданности Советской Роди
не, в духе дружбы народов СССР и пролетарского интер
национализма» 1 2.

Претворяя в жизнь решения Пленума и учитывая 
предложения коммунистов, высказанные во время обсуж
дения его документов и материалов на партийных акти
вах в войсках, Центральный Комитет принял ряд мер по 
укреплению партийно-политического аппарата. Это име
ло большое значение для решения задач, вставших перед 
Вооруженными Силами в условиях научно-технической 
револю ции и револю ции в военном деле и их переоснаще
ния ракетно-ядерным оружием.

На современном этапе строительства 
Вооруженных Сил роль партийно- 
политического аппарата в осущест
влении военной политики партии ещ е 
более возросла. В документах пар
тии, особенно в решениях и мате

риалах XXIII, XXIV и XXV съездов КПСС, пленумов 
ЦК содержатся важные теоретические выводы, касаю
щиеся марксистско-ленинских взглядов на армию и флот 
в новых условиях. Они сделаны на основе глубокого ана
лиза тех изменений, которыми характеризуются внутрен
нее развитие и положение в мире Советского государ
ства.

Роль партийно- 
политического 
аппарата 
в современных 
условиях

1 Б р е ж н е в  Л. И. Ленинским курсом, т. 1, с. 131—132.
2 КПСС в резолюциях..., т. 7, с. 296.
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Произошло дальнейшее ослабление позиций капита
лизма на мировой арене. Наряду с усилением тенденции 
к ослаблению международной напряженности возросла 
агрессивность реакционных кругов буржуазии. Обостри
лась идеологическая борьоа между капитализмом и со
циализмом. Империалистические государства усиливают 
милитаризацию науки и техники, стремятся широко ис
пользовать их достижения в военных целях, в производ
стве новых видов оружия массового уничтожения. Все 
и больших масштабах проводится психологическая обра- 
Гч>тка населения и армий в духе антикоммунизма и ан
тисоветизма.

Партийно-политический аппарат всей своей деятель
ностью призван разъяснять, руководствуясь марксистско- 
ленинской концепцией развитого социализма, источники 
развития и совершенствования Советских Вооруженных 
Сил, их функции и предназначение в современных усло
виях. Важно также постоянно учитывать рост техниче
ской оснащенности войск, значительное повышение об
щеобразовательного и технического уровня всех катего
рий военнослужащих, усиление роли морально-полити
ческого и психологического факторов в современной 
войне.

Требования, предъявляемые к партийно-политическо
му аппарату в нынешних условиях, обязывают его по
стоянно улучшать свою работу, обеспечивать повседнев
ное и безраздельное влияние партии на всю жизнь и дея
тельность Вооруженных Сил, направлять усилия 
коммунистов, комсомольцев, всех воинов на повышение 
боеготовности войск, критически оценивать достигнутые 
успехи, решительнее устранять недочеты в боевой и по
литической подготовке войск.

Главное внимание политические органы и партийные 
организации армии и флота сосредоточивают на воспи
тании личного состава в духе идей марксизма-лениыиз- 
мл, советского патриотизма и социалистического интер
национализма, на строжайшем соблюдении ленинских 
норм партийной жизни, правильной расстановке и воспи
тании кадров, на контроле и проверке исполнения своих 
собственных решений. Это повышает их авторитет, еще 
более укрепляет связи с широкими массами воинов.

Выполняя требования постановления ЦК КПСС от 
2\ января 1967 г. «О мерах по улучшению партийно- 
политической работы в Советской Армии и Военно-Мор
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ском Флоте», политорганы и партийные организации со
вершенствуют искусство политического руководства, не
уклонно повышают уровень научного подхода к анализу 
и оценке процессов и явлений, происходящих в военном 
деле.

Партия, ее Центральный Комитет, следуя ленинским 
традициям, через политорганы и партийные организации 
постоянно воспитывают командные кадры армии и флота 
в духе высокой партийности, заботятся о том, чтобы у 
них вырабатывались такие качества, как принципиаль
ность, государственный подход к порученному делу, тес
ная связь с массами, личная примерность в выполнении 
воинского долга, глубокое чувство ответственности за по
рученное дело.

Под направляющим воздействием партии, в духе ле
нинских норм и традиции неуклонно улучшается работа 
военных советов. Они твердо осуществляют военную по
литику партии и правительства, заботятся о повышении 
качества боевого обучения и политического воспитания 
войск, обеспечивают правильную расстановку военных 
кадров. Военные советы несут полную ответственность 
перед партией за состояние и боевую готовность соеди
нений, частей и кораблей. Наличие в составе военных 
советов ответственных начальников, представляющих ос- 
повпые рода войск, политработников, руководителей мест
ных партийных оргапов позволяет компетентно решать 
вопросы руководства объединениями, соединениями, ча
стями и военно-учебными заведениями.

В Приветствии ЦК КПСС политорганам, командирам 
и политработникам Советской Армии и Военно-Морского 
Флота в связи с шестидесятилетием со дня создания По
литуправления Реввоенсовета Республики говорится: «На 
всех этапах строительства Советских Вооруженных Сил 
политорганы армии и флота зарекомендовали себя боевы
ми органами партии. Особенно ярко их организаторская 
и идеологическая деятельность проявилась в годы суро
вых военных испытаний. Политические работники, армей
ские и флотские коммунисты находились в первых рядах 
защитников Родины. Они воспитывали у воинов мужест
во и отвагу, неукротимое стремление к победе, вели их 
на бессмертные подвиги во имя свободы и независимости 
социалистического Отечества».

Основные задачи политорганов, их роль как провод
ников политики партии в Вооруженных Силах опреде
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лены Положением, утвержденным Центральным Комите
том в 1973 г. В нем четко выражена ленинская идея о 
том, что политорганы являются руководящими органами 
КПСС в Вооруженных Силах СССР. «Через эти органы, 
созданию и укреплению которых огромное внимание уде
лял В. И. Ленин, Коммунистическая партия осуществля
ет руководство всей партийной работой в Вооруженных 
Силах, идейно-политическим воспитанием личного соста
ва» *. Во всей своей деятельности политорганы руководст
вуются Программой и Уставом КПСС, постановлениями 
съездов, конференций партии, Центрального Комитета и 
Советского правительства.

Глубоко вникая во все стороны жизни войск, полит
органы активно добиваются успешного выполнения пла
нов боевой и политической подготовки, укрепляют дис
циплину, организованность и воинский порядок. Особое 
внимание они обращают на улучшение партийно-поли
тической работы, направленной на выполнение задач бое
вого дежурства, успешное освоение военнослужащими 
техпики и оружия, повых способов вооруженной борьбы, 
на укрепление политике морального состоянии личною со
става.

Следуя ленинским указаниям, ЦК КПСС принимает 
меры по улучшению работы Главного политического уп
равления Советской Армии и Военно-Морского Флота, 
Для коллективного решения важнейших вопросов пар
тийно-политической работы в его составе регулярно функ
ционирует Бюро. Роль Главного политического управле
ния в руководстве партийно-политической работой в ар
мии и на флоте, в подборе, расстановке и воспитании во
енных кадров эа последние годы значительно повыси
лась.

Достижению большей конкретности и целеустремлен
ности партийно-политической работы способствовало со
здание политических управлений видов Вооруженных 
Сил, политотделов воздушно-десантных войск, а также 
дальней авиации и военно-транспортной авиации. В по
следние годы образованы политические управления же
лезнодорожных войск и военно-строительных частей, ко
торые эффективно работают как по выполнению задач 
военного характера, так и народнохозяйственного зна
чения. 1

1 Правда, 1969, 27 мая.
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Совершенствуя стиль и методы деятельности полит
органов, партия уделяет большое внимание повышению 
активности и боевитости партийных организаций Воору
женных Сил. В последние годы ЦК КПСС осуществил 
ряд важных мер в этом направлении. Были расширены 
Црава и обязанности партийных организаций, принята 
новая Инструкция организациям КПСС в Советской Ар
мии и Военно-Морском Флоте, внесены изменения в 
структуру партийно-политического аппарата.

Исключительно важное значение имеет тот факт, что 
в ныне действующем Уставе КПСС полно и всесторонне 
сформулированы основные задачи партийных организа
ций в армии и на флоте. В соответствии с этим в Инст
рукции организациям КПСС в Советской Армии и Воен
но-Морском Флоте указывается, что партийные организа
ции призваны твердо и последовательно проводить поли
тику партии в Вооруженных Силах, всей своей работой ук
реплять их боевую мощь, сплачивать личный состав вокруг 
Коммунистической партии, воспитывать воинов в духе идей 
марксизма-ленинизма, беззаветной преданности социали
стической Родине, дружбы народов нашей страны, проле
тарского интернационализма, классовой ненависти к импе
риалистическим агрессорам и ко всем врагам коммунизма, 
активно содействовать упрочению единства армии и наро
да. Опи обязаны проводить работу по укреплению единона
чалия и воппской дисциплины, мобилизовывать личный 
состав па образцовое выполнение задач боевой и полити
ческой подготовки, овладение техникой и оружием, на 
поддержание высокой бдительности и боевой готовности, 
безупречное исполнение своего воинского долга, приказов 
и распоряжений командиров и начальников.

Сила партийного влияния определяется прежде всего 
идейным уровнем и действенностью работы партийных 
организаций, активностью каждого коммуниста. Поэто
му политорганы и партийные комиссии сосредоточивают 
внимание на улучшении качественного состава партийных 
организаций, на усилении идейно-политического воспита
ния коммунистов.

Растет партийная прослойка среди офицерского со
става. Коммунисты и комсомольцы составляют 93% от 
общей численности офицеров армии и флота. Все большее 
число командиров активно работает в партийных органах. 
Во многих округах и флотах свыше 70% командиров пол
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ков и кораблей являются членами партийных комите
тов. Значительная часть командиров батальонов (диви
зионов) избрана членами партийных бюро первичных 
организаций.

Партийные организации постоянно заботятся о том, 
чтобы роты и равные им подразделения были подлинны
ми центрами учетной и воспитательной работы. Вместе 
с командирами и политработниками они добиваются вы-* 
сококачественного выполнения планов боевой и полити
ческой подготовки, выступают застрельщиками социали
стического соревнования, всего нового, передового в ов
ладении военным делом. Важное значение для повыше
ния уровня политико-воспитательной работы в подразде
лениях имело введение в 1967 г. института заместителей 
командиров рот по политчасти.

Действенное партийное влияние на жизнь армии и 
флота в решающей степени зависит от личной примерно
сти коммунистов в боевой и политической подготовке, в 
общественной и личной жизни, в развитии и упрочении 
коммунистических отношений, в соблюдении принципов 
и норм коммунистической морали, и выполнении поемной 
присяги и уставов. Политорганы и партийные организа
ции уделяют этому постоянное внимание.

Партийные организации глубоко разъясняют воинам 
требования к Вооруженным Силам, содержащиеся в Про
грамме КПСС, решениях съездов партии и пленумов ЦК, 
других документах партии. Они добиваются, что
бы требования КПСС об укреплении Вооруженных Сил и 
обороноспособности Советского Союза стали личным убе
ждением каждого воина, претворялись в практические дела.

В организации и проведении партийно-политической 
работы в частях и на кораблях, в подразделениях, в во
енных учреждениях и учебных заведениях большая роль 
принадлежит заместителям командиров и начальников по 
политчасти. Они непосредственно отвечают за политиче
ское и воинское воспитание личного состава, за активную 
деятельность партийных и комсомольских организаций.

Руководствуясь ленинскими указаниями, партия обо
бщает формы и методы партийно-политической работы 
в Вооруженных Силах. При этом она имеет в виду, что 
поиск и выработка лучших форм ничего общего не имеют 
с субъективизмом и прожектерством, с необоснованными 
организационными перестройками. Замена сложившихся 
форм лишь тогда бывает оправдана, когда она диктуется
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шизпью, когда в новых условиях доказана непригодность 
применявшихся до сих пор. «...Не начинать сызнова, не пе
рестраивать направо и налево, — учил В. И. Ленин, — а су
меть в наибольшей степени использовать уже созданное» 1.

Формам организации и методам партийной работы 
КПСС придает живой творческий характер, учит исполь
зовать их, сообразуясь с конкретными особенностями дан- 
ион исторической обстановки и практическими задача
ми. Главное состоит в том, чтобы партийные организации 
путем усиления организаторской и политической работы 
мобилизовывали воинов на дальнейшее укрепление Совет
ских Вооруженных Сил, повышение их боеготовности.

Непреложным законом деятельности партийных орга
низаций является выполнение ленинского указания о со
блюдении и последовательном развитии внутрипартийной 
демократии. Это обеспечивает рост активности коммуни
стов и повышение их ответственности за осуществление 
благородных коммунистических идеалов, содействует вос
питанию у них внутренней, органической потребности по
ступать всегда и во всем в полном соответствии с прин
ципами партии, ее высокими целями. Вместе с тем развитие 
внутрипартийной демократии предполагает одновремен
но всемерное укрепление партийной дисциплины, по
вышение ответственности коммунистов за состояние дел 
в своей организации и в партии в целом.

Большую роль в расширении демократических основ 
партийной жизни играют Всеармейские совещания секре
тарей партийных организаций. Каждое из них вылива
ется в яркую демонстрацию возросшей активности и бое
витости партийных организаций армии и флота, мобили
зует коммунистов на достижение новых успехов в 
решении задач боевой и политической подготовки, укреп
лении воинской дисциплины.

Ответственная задача парторганизаций — руководство 
комсомолом. В рядах Ленинского комсомола состоит сей
час свыше 80% молодых воинов.

Служба в Вооруженных Силах — большая жизненная 
школа для молодых воинов. Партийные организации де
лают все, чтобы в ходе воинской службы наша молодежь 
закалялась духовно и физически. Они поддерживают и 
поощряют массовые патриотические начинания комсо

1 Л е н и н В. И. Поля. собр. соч., т. 40, с. 142.
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мольцев и несоюзной молодежи, их борьбу за совершенст
вование боевого мастерства и технической культуры, по
вышение классности и рост числа отличников, за воспита
ние воинов в духе коммунистической морали.

Политорганы и партийные организации тесно связа
ны с местными партийными органами. В Уставе КПСС 
Говорится, что партийные организации Советской Армии 
«поддерживают тесную связь с местными партийными ко
митетами, систематически информируют их о политрабо
те в воинских частях. Секретари воинских партийных ор
ганизаций и руководители политорганов участвуют в ра
боте местных партийных комитетов» '.

Представители партийных организаций фабрик, заво
дов, строек, колхозов, научных и творческих учреждений 
и союзов — частые гости в воинских коллективах. Они 
выступают с лекциями и докладами, знакомят воинов с 
трудовыми успехами советских людей. В свою очередь 
коммунисты армии и флота активно участвуют в работе 
местных партийных и советских органов, ведут агитаци
онно-пропагандистскую работу, оказывают помощь в про
ведении оборонно-массовых мероприятий среди населения.

Все более тесная связь армейских и территориальных 
партийных организаций ведет к усилению единства ар
мии и народа, положительно влияет на укрепление Во
оруженных Сил. «Сегодня Советские Вооруженные Си
лы, — указывает Министр обороны СССР Маршал Совет
ского Союза Д. Ф. Устинов,— представляют собой могучий 
боевой монолит. Воины армии и флота тесно сплочены во
круг Коммунистической партии и беспредельно преданы 
Родине. Они с достоинством выполняют свой долг перед 
народом, перед Отечеством!» 1 2.

4. Единоначалие — важнейший ленинский принцип 
строительства Советских Вооруженных Сил

Важнейшим принципом строитель
ства Советских Вооруженных Сил 
является единоначалие. Этот ленин
ский принцип проверен опытом, ис

пытан многолетней практикой.
Проблема единоначалия занимает особое место в жизни 

и деятельности армии и флота. От того, каково управле-
1 Устав Коммунистической партии Советского Союза, с. 28—29.
2 У с т и н о в  Д. Ф. Избранные речи и статьи, с. 39.

Сущность
советского
единоначалия
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нис войсками, зависят построение Вооруженных Сил, 
единство обучения и воспитания, организованность и дис
циплина личного состава, его боевая готовность и боеспо
собность. Вот почему паша партия с первых дней созда
ния Вооруженных Сил наряду с подготовкой военных кад
ров уделяла первостепенное внимание решению вопроса 
о единоначалии в армии.

Взгляды на единоначалие имеют научный характер, 
они органически связаны с марксистско-ленинским уче
нием о социалистическом государстве и его армии. Со
циалистическое государство не может существовать и раз
виваться без определенной организации общества, без по
рядка и дисциплины. Ответственный подход каждого 
гражданина к своим обязанностям, к интересам Совет
ского государства создает падежную базу для наиболее 
полного воплощения в жизнь принципов социалистическо
го демократизма.

В. И. Лепин характеризовал единоначалие как систе
му управления, при которой достигается безусловное и 
строжайшее единство действий путем подчинения воли со
тен, тысяч и десятков тысяч людей воле одного — руково
дителя, как систему, которая больше всего обеспечивает 
наилучшее использование человеческих способностей и 
реальную, а не словесную проверку работы. Единоначалие 
повышает персональную ответственность как руководи
теля, так и исполнителей, гибкость и оперативность уп
равления. Вот почему «практическое распоряжение 
учреждением, предприятием, делом, задачей, — подчерки
вал В. И. Ленин, — должно быть поручаемо одному това
рищу, известному своей твердостью, решительностью, сме
лостью, уменьем вести практическое дело, пользующему
ся наибольшим доверием» '.

Обосновывая необходимость единоначалия в промыш
ленности, В. И. Ленин показал, что по своему содержанию 
это совершенно новая форма управления, которая не про
тиворечит социалистическому демократизму, служит ин
тересам развития социализма. «...Решительно никакого 
принципиального противоречия между советским (т. е. со
циалистическим) демократизмом и применением дикта
торской власти отдельных лиц и е т» 1 2, — учил В. И. Ле
нин. Социалистическая революция «именно в интересах

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 45—46.
2 Там же, т. 36, с. 199.
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ее развития и укрепления, именно в интересах социализ
ма, требует беспрекословного повиновения масс единой 
воле руководителей трудового процесса)) К

В. И. Ленин никогда но скрывал, что единоначалие 
может означать диктатуру отдельных лиц, что подчине
ние воли тысяч воле одного «может принимать резкие 
формы диктаторства, — если ист идеальной дисциплиниро
ванности и сознательности))1 2. Вместе с тем он всегда под
черкивал важность того, в интересах какого класса осу
ществляется единоначалие.

Единоначалие не противоречит принципу социалисти
ческого демократизма, советскому типу государства, кол
легиальности управления потому, что ответственные ли
ца для руководства определенными процессами работы 
назначаются Советами — органами подлинно народной 
власти. На посты руководителей-единоначальников вы
двигаются наиболее достойные представители народа, при
званные и способные успешно претворять в жизнь поли
тику партии и правительства. Каждый единоначальник, 
какое бы положение он ни занимал, действует в пределах 
предоставленных ему прав, находится под контролем Ком
мунистической партии, Советского правительства и пол
ностью ответствен перед ними. В этих ленинских поло
жениях выражены сущность советского единоначалия, его 
содержание и важнейшая его особенность — партийная ос
нова.

В. И. Ленин глубоко и всесторонне обосновал необхо
димость единоначалия в управлении производственной 
деятельностью людей на социалистических предприяти
ях. Еще большее значение он придавал единоначалию 
в Вооруженных Силах, где централизация и соподчинен- 
ность играют первостепенную роль. Здесь система едино
личного распорядительства получает наиболее совершен
ную форму.

Необходимость единоначалия вытекает из самой сущ
ности армии, призванной выполнять задачу вооруженной 
защиты страны. Оно обеспечивает быстрое и надежное ру
ководство войсками, фактическое единство воли и дейст
вий всего воинского организма, личную ответственность 
каждого военнослужащего за порученное дело.

Еще до Октябрьской революции В. И. Ленин, подчер

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 200.
2 Там же.
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кивая значение организации, приводил в пример армйю. 
Современное войско, писал он, — один из хороших об
разчиков организации, «и хороша эта организация только 
потому, что она — гибка, умея вместе с тем миллионам 
людей давать единую волю» *.

В новых исторических условиях, когда встал вопрос 
о создании массовой регулярной армии, В. И. Ленин 
неоднократно возвращался к вопросу о необходимо
сти и целесообразности единоначалия в Советских 
Вооруженных Силах.

Коммунистическая партия постепен- 
Введение но, но неуклонно шла по пути упо-
Гсо“ тскоЛй Армии рядочения управления в армии. Этот
И Флоте долгий и сложный путь точно и ярко

обрисовал В. И. Ленин в речи на 
III Всероссийском съезде советов пародпого хозяйства 
27 января 11120 г. Анализируя опыт военного строитель
ства, он говорил: «В этот опыт надо вдуматься. Он про
шел, закономерно развиваясь, от случайной, расплывча
той коллегиальности через коллегиальность, возведенную 
в систему организации, проникающей все учреждения ар
мии, и теперь, как общая тенденция, подошел к едино
началию, как к единственно правильной постановке ра
боты» 1 2.

Однако в тех конкретно-исторических условиях еди
ноначалие как принцип строительства Вооруженных Сил 
еще не стало всеобъемлющим в связи с отсутствием до
статочно квалифицированных, идейно закаленных, пре
данных партии и народу командных кадров, вышедших 
из среды рабочих и крестьян. Создавая Красную Армию, 
партия вынуждена была привлечь в ее ряды большое ко
личество военных специалистов старой армии, которые 
в своей массе были представителями только что свергну
тых эксплуататорских классов. И партия нашла единст
венно возможный в тех условиях путь строительства ар
мии и метод управления войсками. Она ввела институт 
военных комиссаров. Воспитывая новые командные кад
ры, партия готовила тем самым предпосылки для прове
дения в жизнь принципа единоначалия.

Условия для перехода к единоначалию сложились к 
концу 1924 г., когда диктатура пролетариата укрепилась,

1 Л е п и п  В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 258.
2 Там же, т. 40, с. 77.
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возросли влияние и руководящая роль партии, значитель
но изменился социальный и партийный состав команд
ных кадров. 28 июля 1924 г. ЦК РКП (б) принял Поста
новление о переходе в армии и на флоте к единоначалию 
и предложил Реввоенсовету СССР разработать предложе
ние о формах, методах и сроках его осуществления.

Вопрос о единоначалии обсуждался на дивизионных 
и окружных партийных конференциях, на Всеармейском 
совещании начальников политорганов, на пленуме РВС 
СССР (24 ноября — 1 декабря), который и утвердил Ин
струкцию о практическом проведении единоначалия.

2 марта 1925 г. ЦК дал санкцию Реввоенсовету СССР 
на введение единоначалия. В тот же день Народный ко
миссар по военным и морским делам М. В. Фрунзе под
писал соответствующий приказ. В письме партийным ор
ганизациям от 6 марта 1925 г. «Об единоначалии в Крас
ной Армии» ЦК партии, оценивая переход к практиче
скому осуществлению единоначалия как один из важ
нейших моментов в строительстве Красной Армии, указы
вал, что «вполне благоприятные условия для проведения 
в жизнь принципа единоначалия создались в результате 
всей предшествующей работы, проделанном партией и 
военными органами, как по общему укреплению Красной 
Армии, так и по укреплению кадров командного состава 
(путем отбора его лучших элементов, широким вовлече
нием командного состава в политико-просветительную ра
боту и неуклонным увеличением числа и роли партком- 
состава)»1. В письме отмечалось также, что переход к 
единоначалию увеличит общественно-политический вес 
командного состава и потребует максимального усиления 
политической работы и всемерного укрепления влияния 
партии в частях, а «роль политорганов, как учреждений 
партии в армии, в связи с этим особенпо возрастает» г.

ЦК партии указал на необходимость постепенного пе
рехода к единоначалию по мере готовности каждого в от
дельности командира осуществлять военно-техническое 
и политическое руководство частью, соединением. С этой 
целью устанавливались две формы единоначалия. В пер
вом случае в руках командира (начальника) полностью 
сосредоточивались оперативно-строевые, административ
ные и хозяйственные функции; комиссар же сохранял за 1 2

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, с. 228.
2 Там же, с. 229.
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собой руководство партийно-политической работой в ча
сти и нес ответственность за морально-политическое со
стояние ее личного состава. Полное единоначалие 
вводилось при условии, если командиры-коммунисты удов
летворяли требованиям, предъявляемым к партийно-по
литическому руководителю. При этом в лице команди
ров совмещались функции строевого, административно-хо
зяйственного и партийно-политического руководства. 
В данном случае командир назывался «командир и воен
ный комиссар». Вместо комиссара вводился помощник ко
мандира по политчасти.

Директивой Реввоенсовета СССР от 13 мая 1927 г. во
енные комиссары полностью освобождались от контроль
ных функций и от подписей всех приказов как при пар
тийном, так и беспартийном командире, за исключением 
приказов, имевших непосредственное отношение к вопро
сам партийно-политического руководства.

В ноябре 1928 г. было введено в действие Положение 
о комиссарах, командирах-единоначальниках и помощни
ках командиров по политической части, в котором обоб
щался опыт почти четырехлетней деятельности команди
ров и политработников в условиях единоначалия, опреде
лялись права и обязанности командиров-единоначальни- 
ков, комиссаров и помощников командиров по политиче
ской части, а также устанавливался характер взаимоот
ношений между ними.

С увеличением партийной прослойки среди командных 
кадров, с приобретением ими опыта политико-воспитатель
ной работы и необходимых партийных качеств все боль
шему числу командиров предоставлялись права полных 
единоначальников. К 1932 г. они составляли среди ко
мандиров свыше 90%.

В последующем в Советских Вооруженных Силах два
жды вводился институт военных комиссаров (в 1937— 
1940 и 1941 — 1942 гг.). В первом случае эта мера объ
яснялась прежде всего резким ростом численности Во
оруженных Сил в связи с обострением международной 
обстановки. Расширение фашистской агрессии во второй 
половине 30-х годов усилило угрозу военного нападения 
на Советский Союз. Это и вынудило нашу страну пойти 
на значительное увеличение численности армии и флота.

Осуществляя широкие мероприятия по подготовке 
страны к отпору империалистической агрессии, Коммуни
стическая партия большое внимание уделяла совершенст
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вованию организации, комплектования Советских Воору
женных Сил, их обучению и воспитанию. Характер военного 
строительства во второй половине 30-х годов опре
делялся тем, что к этому времени назрела необходимость 
ликвидировать смешанную, территориально-кадровую си
стему организации армии.

В результате комплектования армии на кадровой ос
нове численный состав Вооруженных Сил с 1936 по 
1939 г. увеличился почти вдвое. Если в 1936 г. они насчи
тывали 1 100 тыс. человек, то на 31 августа 1939 г.— бо
лее 2 млн. 1.

Обстоятельства международного и внутреннего харак
тера вызывали необходимость осуществления неотложных 
мероприятий в деле подготовки и воспитания военных 
кадров. Проблема военных кадров являлась одной из са
мых острых. Коммунистическая партия усилила работу по 
подготовке кадров в военно-учебных заведениях, на кур
сах, определенное количество командного состава было 
призвано из запаса. В связи с развертыванием новых ча
стей и соединений на руководящие посты нередко выдви
гались лица, которые не имели достаточных апаний и 
опыта. Им необходима была поддержка и всесторонняя 
помощь.

Жизнь настоятельно требовала дальнейшего совершен
ствования партийно-политического аппарата, улучшения 
воспитательной работы с личным составом армии и флота 
и мобилизации воинов на успешное выполнение задач бое
вой и политической подготовки. В этой обстановке инсти
тут военных комиссаров призван был усилить партийно
политическое руководство, обеспечить вместе с команд
ными кадрами дальнейшее повышение боевой готовности 
частей и соединений. 10 мая 1937 г. ЦК партии и СП К 
Союза ССР приняли Постановление о введении институ
та военных комиссаров во всех воинских частях, соедине
ниях, а также в штабах, управлениях и учреждениях Со
ветской Армии и Флота.

Институт военных комиссаров в известной мере огра
ничивал права командиров, но он не означал отказа от 
важнейшего ленинского принципа строительства Воору
женных Сил — единоначалия. К тому же и функции ко
миссаров по сравнению с функциями комиссаров периода

1 См.: История второй мировой войпы 1939—1945. М., 1974, 
т. 2, с. 199.
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гражданской войны существенно менялись. Военные ко
миссары в условиях 1937 г. освобождались от контроля за 
деятельностью командиров, должны были оказывать им 
помощь в руководстве войсками, в усилении политическо
го воспитания всего личного состава. Военные комиссары 
укрепили общее политическое положение в армии, подня
ли роль политорганов и партийных организаций. Друж- 
пая совместная работа командиров и комиссаров содейст
вовала росту командных кадров в воеппом и политическом 
отношении. В результате уже к 1940 г. сложились необ
ходимые условия для упразднения института военных 
комиссаров и восстановления единоначалия.

По решению ЦК КПСС и Советского правительства 
институт военных комиссаров еще раз вводился в Воору
женных Силах СССР в пачале Великой Отечественной 
войны. Эта войпа по своей грандиозности и папряжеппо- 
сти вооруженной борьбы пе имела себе равных в мировой 
истории. Опа явилась тяжелым испытанием для всего на
шего народа и его Вооруженных Сил. Подготовленные в 
мирное время офицерские кадры выдержали суровый эк
замен в первый период войны. Они явились и основным 
источником пополнения рядов старшего и высшего команд
ного, политического и технического состава. Однако в свя
зи с развертыванием многомиллионной армии офицеров 
не хватало. К тому же в пачале войны у части команди
ров и 60% политработников был незначительный (менее 
двух лет) стаж командной и политической работы 1. Среди 
офицеров, призванных из запаса, более трети не имело 
военного образования и прошло лишь ускоренную подго
товку 1 2.

Условия начального периода войны усложнили рабо
ту командиров в полку, дивизии и потребовали, чтобы пм 
была оказана действенная помощь не только в политиче
ской, но и военной области. Все эти чрезвычайные обстоя
тельства обусловили необходимость введения института 
воепных комиссаров, который и был учрежден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1941 г. 
Комиссары вводились во всех полках и дивизиях, штабах, 
военно-учебных заведениях и учреждеппях Красной Ар
мии, а в ротах, батареях, эскадронах — политические ру

1 Центральный архив МО СССР (далее —* ЦАМО), ф. 32, 
он. 65607, д. 4, л. 54.

2 Там же, л. 57.
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ководители. Военные комиссары и политруки сыграли 
большую роль в укреплении Советской Армии, повышении 
ее стойкости и боеспособности в наиболее трудный период 
войны.

В битвах за Родину выросли и окрепли в военном и 
политическом отношении командиры и политработники. 
Уже к концу 1942 г. наша армия располагала хорошо под
готовленным, испытанным в боях офицерским корпусом, 
и Коммунистическая партия принимает решение об отме
не института военных комиссаров. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 октября 1942 г. в Советской 
Армии было установлено полное единоначалие.

Единоначалие в Советских Воору
женных Силах по своим социально- 
политическим основам, сущности и 
назначению коренным образом отли
чается от единоначалия в армиях ка
питалистических государств. Буржу
азные армии являются орудием осу

ществления антинародной, агрессивной политики импе
риалистических правительств. Главная их цель — ведение 
захватнических войн, подавление революционного и наци
онально-освободительного движения народов. Единонача
лие в капиталистических армиях призвано обеспечить по
литические, экономические и военные цели буржуазии.

Единоначалие в Советских Вооруженных Силах слу
жит народу, выражает его кровные интересы. Осущест
вляется оно в целях укрепления боевой мощи армии и 
флота, надежно охраняющих созидательный труд совет
ских людей.

Советские офицеры и генералы — военные и политиче
ские руководители нового типа. По своему классовому 
происхождению они совершенно не похожи на офицеров 
и генералов буржуазных армий. В Советской Армии сло
жились невиданные до сих пор отношения между рядо
вым и офицерским составом. Все военнослужащие Совет
ской Армии и Флота составляют монолитный боевой кол
лектив, сплоченный нерушимым морально-политическим 
единством, дружбой народов СССР, советским патриотиз
мом. Солдат и офицеров нашей армии объедипяют общ
ность интересов, единство целей, служение благородному 
делу защиты социалистической Родины.

Сущность советского единоначалия, его коренная про
тивоположность единоначалию буржуазному определяют
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и ого осиовпые особенности. Главная из них состоит п 
том, что оно строится, укрепляется и развивается на проч
ной партийной основе. На эту особенность указывал 
В. И. Ленин, отмечая, что Советская власть назначает в«а 
посты руководителей-единоначальников наиболее достой
ных представителей народа, способных успешно проводить 
в жизнь политику партии, правильно выражать волю тру
дящихся масс. «...Нужно,— говорил В. И. Ленин,— на
значить определенных лиц на определенную ответствен
ную работу, нужно, чтобы каждый из этих лиц знал опре
деленно свое дело, определенно отвечал за него...» 1

Проводя политику партии в жизнь, единоначальник ви
дит свою задачу в том, чтобы всегда и во всем проявлять 
партийный подход к делу, быть требовательным к себе и 
подчиненным, прочно опираться на партийную организа
цию, умело пользоваться оружием критики и самокритики 
для устранения недостатков, постоянно укреплять связь с 
массами, сочетать требовательность к подчиненным с оте
ческой заботой о них.

Укрепление единоначалия на партийной основе пред
полагает всемерное повышение роли политорганов и пар
тийных организаций, которые вместе с командирами про
водят в жизнь политику партии. Поэтому каждый едино
начальник глубоко заинтересован в неуклонном повышении 
активности и боевитости партийных организаций, 
идейного и организационного уровня их деятельности по 
улучшению качества боевой подготовки, воспитанию вои
нов, укреплению дисциплины и воинского порядка.

Правильное единоличное руководство обеспечивается 
также тесной связью командира со всем личным составом. 
Командир создает необходимые условия для проявления 
активности и инициативы подчиненных, широко исполь
зует их знания и опыт в своей деятельности, поддержива
ет все передовое, что рождается творчеством масс, для 
наилучшего решения задач боевой и политической подго
товки.

Чувство нового, умение командира-единоначальника 
подхватывать, развивать, внедрять в практику полезные 
начинания — драгоценное качество руководителя, кото
рое исключительно высоко ценил В. И. Ленин. Надо, учил 
он, «тщательно изучать ростки нового, внимательнейшим 
образом относиться к ним, всячески помогать их росту...» 1 2.

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 401.
2 Там же, т. 39, с. 20.
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Непременным условием дальнейшего укрепления и 
развития советского единоначалия является способность 
командира, начальника установить правильные взаимоот
ношения с подчиненными, завоевать их доверие. А до
стигается это искренностью отношений, заботой о людях, 
умением сблизиться, до известной степени слиться с мас
сами, как говорил В. И. Ленин. Личное общение единона
чальника с подчиненными дает ему возможность увидеть 
жизнь глазами коллектива, своевременно вскрыть недо
статки, направить энергию людей в нужное русло.

Советский командир-единоначальник является пе толь
ко военным руководителем, но и политическим воспита
телем подчиненных. В. И. Ленин считал, что всякая рабо
та по руководству и управлению требует особых свойств. 
Поэтому он добивался, чтобы коммунисты настойчиво учи
лись работать, учились управлять государством и: хозяй
ствовать. А чтобы управлять, говорил Владимир Ильич, 
< нужно быть компетентным, нужно полностью и до точ
ности знать все условия производства, нужно знать, техни
ку этого производства на ее современной высоте, нужно 
иметь известное научиое образование. Вот те условия, ко
торым мы должны удовлетворять во что бы то ни стало» '.

Из этого ленинского высказывания следует, что толь
ко всесторонне подготовленные, политически образован
ные командные кадры, глубоко знающие природу совре
менного боя, оружие и боевую технику, обладающие вы
сокими морально-боевьши качествами, в состоянии быть 
подлинными политическими воспитателями личного со
става, обеспечить высокую боевую готовность войск.

Советскому командиру-единоначалънику присущи та
кие замечательные качества, как высокая партийность, 
коммунистическая сознательность, идейная убежденность, 
постоянное стремление к повышению своих военных и 
политических знаний. Эти качества формируются и со
вершенствуются в процессе практической деятельности, 
глубокого овладения революционной теорией.

В. И. Ленин говорил, что каждый руководитель обязан 
вести активную политическую работу среди трудящихся, 
воинов армии и флота. Партия постоянно заботится о 
привлечении к активной общественной деятельности всего 
руководящего состава Советских Вооруженных Сил. Ко
мандиры-единоначальники считают своим долгом система

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 215.
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тически выступать перед воинами с лекциями, докладами, 
беседами, рассматривая обучение и воспитание как еди
ный, неразделимый процесс.

Важная особенность советского единоначалия заклю
чается также и в том, что оно предполагает прямую связь 
справедливой, строго уставной требовательности с повсе
дневной заботой о подчиненных, об удовлетворении их 
материально-бытовых нужд и культурпых запросов.

Командиру-единоначальнику принадлежит важнейшая 
роль в развитии и поддержании воипской дисциплины и 
уставного порядка в войсках. В свое время М. В. Фрунзе 
писал, что «крепкая дисциплина может быть создана лишь 
на основе морального и служебного авторитета комсоста
ва и сознательного попимания красноармейцем требова
ний воинского долга» !. Это высказывание выдающегося 
советского полководца по утратило своего зпачепия и се
годня. Наш комаидир-едипопачалышк облечен большой 
властью. Но его влияние на подчиненных определяется не 
только дисциплинарными правами, которыми он наделен, 
но также его знаниями, умением убеждать, высокими мо
ральными качествами и безупречным поведением.

В современных условиях роль единоначалия значи
тельно возросла. Это связано с происходящей революци
ей в военном деле, которая предъявила к руководству вой
сками как в мирное, так и особенно в военное время иск
лючительно высокие требования.

Возрастание роли единоначалия объясняется прежде 
всего характером современной войны, сложностью и ско
ротечностью боя. Скоротечность боевых действий резко 
повышает значение фактора времени, твердого, непрерыв
ного управления войсками. Поэтому необходимо, чтобы во 
главе подразделения, части, соединения стоял командир, 
хорошо знающий природу современного боя, умеющий 
пользоваться всей полнотой власти, способный действо
вать решительно, без оглядки, проявлять инициативу, 
обеспечивать успешное руководство боевыми действиями.

Повышение роли командира связано также с необхо
димостью поддержания дисциплины и организованности 
в крайне тяжелых условиях физического и морального 
воздействия современного оружия на личный состав. Хо
рошо известны границы физического поражения от взрыва 
атомной или водородной бомбы, но в мирных условиях 1

1 Ф р у н з е  М. В. Избр. произв., с. 438.
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трудно определить границы воздействия этого оружия на 
моральное состояние войск. Мощные ядерные взрывы мо
гут морально повлиять на боеспособность даже непора
женных войск. В этих условиях от командиров всех сте
пеней потребуются исключительное самообладание, твер
дость, несгибаемая воля, смелость и неослабная требова
тельность к подчиненным в выполнении приказа.

Возросла роль единоначалия также в обучении и вос
питании войск в мирный период, в обеспечении высокой 
постоянной боеготовности подразделений, частей и кораб
лей. Сосредоточение всех функций руководства и управ
ления боевой деятельностью войск в руках командира-сди- 
ноначальника позволяет наиболее полно осуществить тре
бования партии и правительства по поддержанию 
постоянной боевой готовности войск, обеспечению единст
ва воли и действий подчиненных.

Управлять войсками — значит прежде всего руково
дить и управлять людьми. И в данной связи нельзя не 
учитывать те социальные процессы, которые происходят 
в обществе. На XXV съезде КПСС отмечалось, что в на
ше время каждый день припосит ощутимые перемены, в 
жизнь вступают новые поколения людей, развитие науки 
и техники обновляет социально-экономические процессы, 
повышаются сознательность и информированность парода.

Под воздействием таких процессов происходят каче
ственные изменения в личном составе армии и флота. 
Министр обороны СССР Маршал Советского Союза 
Д. Ф. Устинов говорил по этому поводу на научно-прак
тической конференции руководящих политработников ар
мии и флота: в Вооруженные Силы теперь приходит та
кая молодежь, которая по уровню своего развития, гра
мотности и разносторонности интересов стоит выше своих 
предшественников. Немалая часть юпошеп призывается 
в армию прямо со гакольпой скамьи, и им нелегко пре
одолевать тяготы воипского труда. Да и сама воеппая 
служба стала намного сложнее, чем прежде. Естественно, 
воинское воспитание такой молодежи требует более высо
кой квалификации командиров и политработников, зада
ча которых — утвердить в сознании каждого воина яспое 
понимание того, что он выполняет ответственное задание 
по защите социалистических завоеваний советского на- 
рода К 1

1 См.: Красная звезда, 1976, 8 июля.



Г л а в а IV
В. И. ЛЕНИН -  ОСНОВОПОЛОЖНИК 
СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ НАУКИ.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕНИНСКОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РУКОВОДСТВА ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ

Основатель и вождь Коммунистической партии, руко
водитель первого в мире социалистического государства 
В. И. Ленин проявил себя гепиальным стратегом проле
тарской революции, выдающимся воеиным деятелем. 
М. В. Фрунзе характеризовал его как «руководителя не 
только в области чистой политики, но политики, перехо
дя щей в вооруженную борьбу, в восстание, а затем и в 
гражданскую войну. В этой части товарищ Ленин выявил 
себя гениальнейшим стратегом и тактиком» К

В. И. Ленину принадлежит великая историческая за
слуга в создании и укреплении наших Вооруженных 
Сил, в разработке важнейших воепно-теоретических воп
росов. С его именем связапо рождение и развитие советской 
военной пауки. Ленинские положения о войне, ар
мии и военной пауке лежат в основе строительства, орга
низации и подготовки Советских Вооруженных Сил. Ми
нистр обороны СССР Маршал Советского Союза Д.Ф. Ус
тинов подчеркивал, что «идеи и указания В. И. Ленина по 
вопросам укрепления обороны страны и повышения бое
вой мощи Советских Вооруженных Сил нашли глубокое 
отражение и дальнейшее развитие в Программе КПСС и 
решениях партийных съездов, в новой Конституции 
СССР» 1 2.

1. Развитие В. И. Лениным в новых исторических 
условиях учения К. Маркса и Ф. Энгельса 
о войне и ее ведении

Военно-теоретические взгляды В. И. Ленина неотде
лимы от его революционного учения, от практической

1 Ф р у н з е  М. В. Избр. произв., с. 264.
2 На страже завоеваний Октября. М., 1978, с. 60.
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деятельности по руководству вооруженным восстанием 
пролетариата и гражданской войной. Его военная деятель
ность — образец творческого применения марксизма к во
енному делу.

В. И. Ленин развил применительно к новым историче
ским условиям учение К. Маркса и Ф. Энгельса о войпе 
и армии, о подготовке и ведении войпы. Военно-теорети
ческая и военно-практическая деятельность вождя нашей 
партии составила новую, высшую ступень в развитии 
марксистского учения о войне как общественном явле
нии, об армии и военной науке. Исследуя новую истори
ческую стадию в развитии капитализма — империализм, 
В. И. Ленин показал особенности войн, зависимость су
деб войны как от военных факторов, от армии и ее воен
ного искусства, так и от социально-политических, эконо
мических и моральных факторов в их связи, взаимозави
симости и определяющем влиянии на военное дело.

Положение о зависимости войны и военного дела от 
условий общественного развития, от экономической и по
литической структуры общества было впервые выдвинуто 
К. Марксом и Ф. Энгельсом. В. И. Лепил раскрыл основ
ные характерные черты вооруженной борьбы эпохи импе
риализма. В новых исторических условиях он показал за
висимость военного искусства (стратегии, оперативного 
искусства и тактики) от экономического строя общества, 
уровня развития производства, науки и техники, от по
литики, характера войны, морально-политического состоя
ния народа и армии, а также от вооружения, технической 
оснащенности, боевой подготовки, боевого опыта и боевого 
духа армии, от качества начальствующего состава, воена
чальников высшего звена (полководцев).

Гениальный теоретик разработал коренные положения 
о соотношении войны и экономики в эпоху империализма, 
о качественно новом влиянии экономики на ведение вой
ны (на военное искусство). Он показал, что в эпоху им
периализма связь между войной и экономикой стала бо
лее непосредственной и всеохватывающей. «В современ
ной войне... экономическая организация имеет решающее 
значение...» 1 — писал В. И. Ленин в 1917 г. В докладе на 
If Всероссийском съезде коммунистических организаций 
народов Востока 22 ноября 1919 г., учитывая опыт раз
вернувшейся гражданской войны, он особо подчеркивал,

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 194.
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что «война есть испытание всех экономических и органи
зационных сил каждой нации» К

Победа в войне, учил В. И. Ленин, куется не только в 
боях и сражениях, но и в тылу страны. «Для ведения 
войны по-настоящему необходим крепкий организованный 
тыл»2. Под тылом Владимир Ильич понимал всю жизнь 
и деятельность государства, его экономику, социальный 
строй, политику, организованность и моральное состояние 
народа, науку, искусство, идеологию. Тыл страны питает 
фронт оружием и военной техникой, продовольствием и 
людскими ресурсами, настроениями и идеями.

Еще в 1905 г. в статье «Падение Порт-Артура» 
В. И. Ленин указывал, что связь между военной органи
зацией страны и всем ее экономическим и культурным 
строем никогда еще не была столь тесной, как в настоя
щее времяя. Единство фронта н тыла, армии и народа— 
важнейшие) источники победы. В эпоху империализма 
неизмеримо возросла роль народных масс в ведении вой
ны. «Безвозвратно канули в вечность те времена, когда 
войны велись наемниками или представителями полуотор- 
ванной от народа касты. Войны ведутся теперь наро
дами...» 4

В войнах участвуют многомиллионные армии и весь 
тыл страны. Если в предшествующий империализму пе
риод армии исчислялись несколькими сотнями тысяч че
ловек, достигая в крупнейших странах примерно 1 млн. 
человек, то в первую мировую войну коалиции воюющих 
государств мобилизовали 70 млн. человек. В ходе и исхо
де войны решающую роль играют народные массы, их 
выдержка, стойкость и воля к победе. «...Исторически по
беждает тот класс, который может вести за собой массу 
населения» 5, «у кого больше резервов, больше источников 
силы, больше выдержки в народной толще»в. Народные 
массы —решающая сила исторического развития и реша
ющая сила ведения войны.

Современная война, писал В. И. Ленин, требует вы
сококачественного человеческого материала, в ней при
меняется сложная военная техника, искусное владение 1

1 Л е н и н  В. И. Ноли. собр. соч., т. 39, с. 321.
2 Там же, т. 35, с. 408.
3 См. там же, т. 9, с. 156.
4 Там же, с. 154.
5 Там же, т. 39, с. 351.
6 Там же, с. 237.
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которой под силу лишь подготовленной армии. Социаль
но-экономический, политический строй определяет соци
альный тип армии, ее военпо-политические качества. Этим, 
а также характером данной войны определяются мораль
ное состояние народпых масс, их отношение к войне.

В. И. Ленин неоднократно указывал на роль произ
водства, науки и техники в ведении войны, подчеркивал 
возрастающее влияние непрерывно совершенствующейся 
военной техники на характер вооруженной борьбы, па 
развитие военного искусства. Период войн, относящихся 
к империализму, он назвал эпохой «машинных пушек» *. 
В 1905 г. в статье «От обороны к нападению» В. И. Ле
нин отмечал как одну из характерных особенностей войп 
эпохи империализма широкое применение сильнейших 
взрывчатых веществ, внесших уже во время русско-япон
ской войны ряд новинок в артиллерийское дело. В статье 
«Уроки московского восстания», написанной в 1906 г., 
он указывал на другую особенность войн этой эпохи — 
распространение автоматического оружия и в связи с 
этим па справедливость формулы: «воеппаи тактика зави
сит от уровня военной техники...»1 2. С изменением воен
ной техники изменяются приемы, способы вооруженной 
борьбы.

Ленинские указания о роли новейшей техники, о ее 
умелом использовании имеют огромное значение в наше 
время, когда научно-технический прогресс достиг небы
валого уровня, когда армии ряда государств вооружены 
ракетно-ядерным оружием.

Состояние военной техники определяется уровнем 
развития производительных сил, экономическим строем 
общества. Исключительно велико влияние техники па со
вершенствование военного искусства. Воепная техника 
воздействует на изменение способов ведепия войны, опе
рации и боя. Новые, более высокие требования к военно
му искусству предъявило ракетно-ядерное оружие. Оно 
вызвало коренные изменения в способах и формах воору
женной борьбы.

Марксизм-ленинизм учит, что нельзя сводить влияние 
производительных сил и производственных отношений 
(способа производства) на военное искусство только к ма
териально-технической базе, к военной технике. Способ

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 9, с. 156.
2 Там же, т. 13, с. 374.
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производства определяет характер общественного строя, 
его идеи и политические учреждения. Влияние способа 
производства на военное искусство необходимо рассматри
вать в связи с людскими массами, с их определенным со
циальным качеством, с определенным типом армии и, без
условно, с техническими средствами борьбы.

Появление новых средств борьбы не только не прини
жает, а, наоборот, повышает значение человека в воору
женной борьбе. «Человеку, — отмечает Министр обороны 
СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов,— при
надлежит решающая роль на войне. Эта истина была и 
остается для нас незыблемой. Она всегда лежала и лежит 
в основе строительства Советских Вооруженных Сил, по
вышения их боевой готовности» '.

Решающее влияние па ход и исход войны, на искус
ство ее ведения оказывают политика, цели, преследуемые 
ею в воине. В. И. Лепин разработал основные положения, 
показывающие связь политики и экономики в период им
периализма и зависимость политики империалистических 
государств от экономического строя. Политика выражает 
отношения между классами, коренные интересы этих 
классов, вытекающие из их экономического положения в 
обществе, а также отношения между нациями и государ
ствами. Сама война, учит В. И. Лепин,— «пасквозь поли
тика», продолжение политики средствами вооруженного 
насилия.

Показывая взаимосвязь и взаимозависимость войны и 
политики, В. И. Ленин подчеркивал всевозрастающее зна
чение последней. Политике принадлежит руководящая 
роль в войне. Она определяет цели и характер войны и 
на всем ее протяжении оказывает непосредственное влия
ние на вооруженную борьбу, на искусство ее ведения, на
правляет весь ход войны к достижению поставленных це
лей.

Ход и исход войн, которые пришлось вести Советскому 
государству, обеспечивались единством партии и парода 
при организующей и руководящей роли партии, 
единством работы партийпого и советского госу
дарственного аппарата. Это является, как отмечал 
В. И. Ленин, «источником чрезвычайной силы в пашей 
политике...»1 2. Единение партии, правительства и народа,

1 На страже завоеваний Октября, с. 80—81.
2 Л е п и н В. И. Полп. собр. соч., т. 45, с. 399.
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армии и народа, направляющая и руководящая роль Ком
мунистической партии — решающие факторы новой, со
ветской системы ведения войны. Всесилыюсть военной 
деятельности В. И. Ленина в том и состояла, что она ис
ходила из политики партии, выражала коренные интере
сы трудящихся масс.

В ведении войны исключительно велико значение мо
рально-политического состояния парода, морально-боево
го духа войск. Во всякой войне, указывал В. И. Ленин, 
победа в конечном счете обусловливается состоянием духа 
тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь !. 
В современных войнах, когда боевые действии ведутся в 
условиях применения новейших средств борьбы, мораль
ный дух народа и армии, стойкость и героизм на фронте 
и в тылу приобретают особое значение для достижения по
беды.

Прочность морального духа народа и армии зависит 
от социально-экономического устройства страны, от поли
тики, характера ведущейся войны. Справедливая война 
является источником огромной моральной силы народа, 
его армии.

В своих трудах Владимир Ильич говорил о влиянии 
характера войны на способы и формы ведения войны, то 
есть на военное искусство.

Исключительную роль в достижении победы В. И. Ле
нин отводил боевой подготовке армии, качеству начальст
вующего состава. Он подчеркивал также важность боево
го опыта войск, требовал теоретически обобщать опыт 
борьбы1 2. В 1906 г. в проекте резолюции к IV (Объедини
тельному) съезду РСДРП В. И. Ленин писал, что в про
пагандистской и агитационной работе партии должно 
быть обращено усиленное внимание на изучение практи
ческого опыта Декабрьского вооруженного восстания, на 
военную критику его и извлечение непосредственных уро
ков для будущего3. Нельзя научиться решать свои задачи 
новыми приемами сегодня, если нам вчерашний опыт не 
открыл глаза на неправильность старых приемов4.

Уровень руководства во всех звеньях военного строи
тельства зависит от глубины проникновения в объектив
ные условия вооруженной борьбы, от их познания и ис-

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 121.
2 См. там же, т. 38, с. 138, 139.
3 См. там же, т. 12, с. 227.
4 См. там же, т. 44, с. 205.
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кусиого использования. «...Живая душа марксизма: конк- 
ретпый анализ конкретной ситуации» *,— писал В. И.Ле- 
пип.

Развитие военно-теоретических взглядов происходит 
под влиянием изменений характера и условий вооружен
ной борьбы. Изучение и научное осмысливание опыта 
войп, особенно минувшей, позволяет глубоко познать за
кономерности современного военного искусства, получить 
правильное представление о его дальнейшем развитии. Од
нако, изучая опыт прошлых войн, его нельзя канонизиро
вать, возводить в культ; нужно, учил В. И. Ленин, нахо
дить новое, прокладывать путь ;>тому новому.

Достижения современной военной техники и приобре
тенный опыт служат основой дли разработки способов и 
форм ведения войны, позволяют предвидеть дальнейшее 
развитие военного дела в целом. Изменения в военной тех
нике преломляются в способах и формах борьбы. Нужно, 
говорил В. И. Лепин на VIII съезде партии, «овладеть со
временной техникой и современным способом ведения 
войны...» 1 2.

Военная наука тесно связана с общественными и тех
ническими пауками. Современный период развития совет
ской военной науки характерен возникновением новых от
раслей, возрастанием роли зксперименталытой техники и 
математических методов исследования.

Таким образом, ленинские положения о роли народ
ных масс и их духовных силах, об экономических, соци
ально-политических и военных факторах, решающих судь
бу войны, являются ключом к пониманию перспектив хо
да и исхода современной войны.

В. И. Ленину принадлежит заслуга обоснования зако
номерного характера хода и исхода войны. В войне, учил 
он, побеждает тот, кто располагает превосходством в эко
номическом, научно-техническом, социально-политиче
ском, моральном и военном отношении. Этим определяется 
военная мощь государства. Непосредственно она выража
ется в вооруженных силах, в социально-политическом ти
пе армии, в ее численности, обученности и боевом духе, в 
ее огневой мощи, технической оснащенности и подвижно
сти, в умении вести войну, в искусстве эффективно исполь
зовать военную силу. Советский Союз — могучая социа

1 Л е н и н  В. И. Поля. собр. соч., т. 41, с. 136.
2 Там же, т. 38, с. 139.
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листическая держава, располагающая решающими преи- 
муществами в военной области. В. И. Ленин указывал, 
что «обороноспособность, военная мощь страны с нацио
нализацией банков выше, чем страпы с банками, остаю
щимися в частных руках. Военная мощь крестьянской 
страны, с землей в руках крестьянских комитетов, выше, 
чем страны с помещичьим землевладением» 1.

Наши великие победы в гражданской п Великой Оте
чественной войнах — яркое доказательство преимуществ 
советского общественного и государственного строя, высо
ких морально-политических и боевых качеств Вооружен
ных Сил.

В. И. Ленин неоднократно предостерегал от недооцен
ки или переоценки тех или иных факторов, решающих 
судьбу войны, требовал правильно учитывать характер и 
действие объективных и субъективных условий достиже
ния победы. Нельзя, например, принижать экономические, 
материальные факторы и в то же время переоценивать 
моральные, политические, а также противоноставлятьна- 
родные массы (численность населения) носиной технике, 
недооценивать сильного и военно-техническом отношении 
противника. Численность населения, безусловно, важный 
материальный фактор, но было бы ошибкой абсолютизи
ровать его, особенно в век ракетно-ядерной войны. Что 
же касается субъективных условий, то марксизм-ленинизм 
всегда признавал их важную роль в достижении победы. 
Однако на первое место он ставит экономические, мате
риальные условия.

Исключительно важное значение имеет теоретическая 
и практическая деятельность В. И. Ленина в разработке 
и осуществлении проблем, связанных с вооруженным вос
станием.

В. И. Ленин развил и конкретизировал примепительпо 
к новым историческим условиям положение К. Маркса и 
Ф. Энгельса о вооруженном восстании как искусстве. 
«Восстание,— говорил В. И. Ленин в беседе с Н. И. Под
войским,— это самый острейший вид войны. Это — вели
кое искусство»1 2. Он определил условия, объективные и 
субъективные факторы, решающие успех вооруженного 
восстания, разработал теорию, организацию, стратегиче
ские и тактические правила его подготовки и осуществ
ления.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 195.
2 Коммунист, 1957, № 1, с. 36.
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В. И. Ленин показал себя величайшим знатоком ис
кусства вооруженного восстания. В его трудах, написан
ных в период первой русской революции, глубоко освеще
ны вопросы руководства восстанием, его политической и 
военно-технической подготовки, связи его политической 
стороны с боевой работой, а также выбора момента вос- 
стапия, тактики вооруженной борьбы и f. д. Восстание 
ведется «материальной силой, — а таковой в современной 
европейской культуре бывает лишь военная сила» *.

Многое сделал великий вождь пролетариата для раз
работки принципов организации, обучения и боевого ис
пользования отрядов революционной армии, называвших
ся в 1905—1907 гг. боевыми дружинами и сыгравших в 
Московском вооруженном восстании в декабре 1905 г. 
роль главной воеппой силы. Особое значение имела ра
бота В. И. Ленина «Задачи отрядов революционной ар
мии», паппганная в октябре 1905 г. В статье «Современ
ное положение России и тактика рабочей партии» (фев
раль 1906 г.) Владимир Ильич, показывая назревание 
нового революционного взрыва после событий 1905 г., ста
вил задачу перед большевистской партией упорно и тер
пеливо готовить новое восстание, встретить новый взрыв 
«вооруженными, организованными по-военному, способ
ными к решительным наступательным действиям»1 2.

В работах «Марксизм и восстание», «Кризис назрел», 
«Удержат ли большевики государственную власть?», «Со
веты постороннего», «Письмо к товарищам» и других, 
написанных во время подготовки и проведения Октябрь
ского вооруженного восстания, В. И. Ленин всесторонне 
изложил способы и формы борьбы пролетариата — осно
вы его военного искусства и военной организации. Здесь 
сформулированы три условия, необходимые для того, что
бы восстание было успешным: восстание должно опи
раться, во-первых, на передовой класс, во-вторых, на ре
волюционный подъем народа и, в-третьих, на такой пе
реломный пункт в истории нарастающей революции, когда 
активность передовых рядов народа наибольшая, когда 
всего сильнее колебания в рядах врагов и среди слабых, 
половинчатых, нерешительных друзей революции. При на
личии этих условий нужно правильно определить момент 
начала восстания. Чтобы отнестись к восстанию по-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 11, с. 367.
2 Там же, т. 12, с. 180.
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марксистски, то есть как к искусству, указывал В. И. Ле
нин, нужно, не теряя времени, организовать главный штаб, 
распределить силы й двинуть верные полки на самые 
важные участки, нанося главный удар по главным опор
ным пунктам врага.

В работе «Советы постороннего)) дано классическое 
определение вооруженного восстания как особого вида 
политической борьбы, подчиненной особым законам. 
В. И. Ленин приводит слова К. Маркса: «Восстание, как 
и войнау есть искусство» — и указывает на главные его 
правила, выдвинутые еще Марксом:

— никогда не играть с восстанием, а, начиная его, 
знать твердо, что надо идти до конца;

— необходимо собрать большой перевес сил в решаю
щем месте, в решающий момент, ибо иначе неприятель, 
обладающий лучшей подготовкой и организацией, унич
тожит повстанцев;

— раз восстание начато, надо действовать с величай
шей решительностью и непременно, безусловно перехо
дить в наступление. Оборона есть смерть вооруженного 
восстания;

— надо стараться захватит!» врасплох неприятели, уло
вить момент, пока его войска разбросаны;

— надо добиваться ежедневно хоть маленьких успе
хов (можно сказать: ежечасно, если дело идет об одном 
городе), поддерживая во что бы то ни стало моральный 
перевес

В России в октябре 1917 г. это означало одновремен
ное, внезапное и быстрое наступление на Питер извне и 
изнутри, и из рабочих кварталов, и из Финляндии, и из 
Ревеля, и из Кронштадта, наступление всего флота; при 
этом, писал В. И; Ленин, нужно создать большое превос
ходство в силах. Питер должен быть отрезан и окружен — 
такова задача, требующая искусства и тройной смелости. 
Оп указывает на три главные силы восстания: флот, во
оруженные рабочие и войсковые части1 2 — й перечисляет 
главные пункты атаки в самом Питере.

В. И. Ленин определил военные силы социалистиче
ской революции. В «Письмах из далека» (март 1917 г.) и 
других работах он всесторонне осветил вопрос о проле
тарской милиции (Красной гвардии) — действительно об

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 383.
2 См. там же, с. 384.
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щенародной, поголовно всеобщей, руководимой пролета
риатом 1.

Видный военный деятель К. А. Мехононзин в своих 
воспоминаниях о В. И. Ленине писал, что в дни Октябрь
ского вооруженного восстания «к нему, как центру, по
ступали все допесения с мест, он всегда вовремя успевал 
дать самые ценные и точные указания, своевременно за
мечал опасность в том или ином месте. Тов. Ленин был 
настоящим главнокомандующим всех вооруженных сил 
Октябрьской революции, а под его начальством работал 
штаб, какого никогда не имел ни один военачальник...

Ленина можно смело назвать пашим первым красным 
маршалом» 1 2.

Так же как Маркс и Энгельс, В. И. Ленин рассмат
ривал искусство вооруженного восстания пролетариата 
как составную часть теории социалистической революции 
и диктатуры пролетариата.

Труды В. И. Ленина об искусстве вооруженного вос
стания служили наряду с другими его военными работа
ми теоретическим руководством в борьбе с иностранной 
военной интервенцией и внутренней контрреволюцией в 
1918—1920 гг. Ленинские идеи и положения о вооружен
ном восстании вошли в советскую военную пауку.

2. В. И. Ленин о закономерностях вооруженной борьбы, 
о развитии и смене способов н форм ведения войны 
и военных действий

Творчески применив марксизм к об-
Обоснование ласти военного дела, обобщив воен-закономерпостеи т/*
вооруженной борьбы но-боевой опыт Коммунистической

партии, опыт наших Вооруженных 
Сил, критически переработав и использовав все лучшее из 
военного прошлого, В. И. Ленин, его ученики и соратни
ки создали советскую военную науку — стройную систему 
внаний о закономерностях подготовки и ведения воору
женной борьбы в защиту социалистического Отечества.

Методологической осповой познания закономерностей 
вооруженной борьбы и их использования является марк
сизм-ленинизм. Он впервые всесторонне и глубоко обо
сновал законы науки как отражение объективных про

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 31, с. 41.
2 Лепин — вождь Октября. Л., 1956, с. 191.
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цессов, происходящих в природе и обществе независимо 
от воли людей. Подлинное научное знание состоит в от
крытии и объяснении объективных законов, отражающих 
процессы действительности. Познание, писал В. И. Ле
нин, полезно для человечества, «если оно отражает объ
ективную истину, независящую от человека» 1.

Закон есть выражение внутренней существенной связи 
явлений, определяющей направление, тенденцию их раз
вития. В законе проявляются взаимосвязь н взаимообус
ловленность явлений. Только установив и\ связь, взаимо
зависимость и взаимодействие, то существенно общее, что 
свойственно этим явлениям, можно познать их законы, их 
закономерность. «Закон есть о т по ш е пи  е... Отношение 
сущностей или между сущностями» 1 2. Каждый закон имеет 
определенную сферу своего действия.

Наукой о наиболее общих законах развития природы, 
человеческого общества и мышления является диалекти
ческий материализм. Диалектико-материалистическое ми
ровоззрение вооружает военные кадры творчески развива
ющейся общественной теорией и методом научного по
знания закономерностей военного дола и их использова
ния. Оно позволяет правильно ориентироваться в самой 
сложной обстановке, понимать внутреннюю связь и взаи
модействие различных военных явлений, предвидеть ход 
военных событий, распознать не только то, как развивает
ся военное дело в настоящем, но и как оно должно разви
ваться в будущем.

Если диалектический материализм изучает общие зако
ны развития, то другие науки — определенные формы, за
коны развития, свойственные лишь той или иной группе 
явлений. Каждая наука имеет свой предмет, свой объект. 
Действеннее та из нпх, которая более глубоко раскрывает 
законы изучаемых явлений. Законы военной науки пред
ставляют собой более или менее полное отражение объек
тивных законов вооруженной борьбы и войны в целом. 
Высокое искусство, проявляющееся в успешном ведении 
вооруженной борьбы, есть результат сознательной реали
зации ее закономерностей. Объективные законы познают
ся путем изучения опыта вооруженной борьбы и условий 
ее ведения. Развитие советской военной пауки как тео
рии идет по линии наиболее полного отражения объсктив-

1 Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 142.
2 Там же, т. 29, с. 138.
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пых законов вооруженной борьбы (при постоянно изменя
ющихся условиях, появлении новейшей техники, оказы
вающей влияние на способы боевых действий) и всесто
роннего использования их для достижения победы над 
врагом. Объективные законы, подчеркивал В. И. Ленин,— 
«суть основы целесообразной деятельности человека» '.

Законы военного искусства (теории)— составной ча
сти военной науки — выражают сущность определенных 
способов ведения военных действий и вооруженной борь
бы в целом, внутренние, присущие этим способам необхо
димые связи, взаимозависимость и взаимодействие.

Субъективистское, волюнтаристское истолкование во
енного искусства ведет к авантюризму. Отрицание зако
номерностей развития военного искусства и приписыва
ние решающего, первичного значения воле привело бы к 
тому, что армия в ходе войны попала бы в царство хаоса 
случайностей, очутилась бы в рабской зависимости от них.

Пот почему марксизм-ленинизм требует строгого учета 
закономерностей вооруженной борьбы. В то же время он 
не фетишизирует их, а учит творчески использовать в ин- 
тересах достижения победы.

Советская военная паука неразрывно связана с марк
систско-ленинским учением о войне и армии, выступаю
щим ее непосредственной методологической основой. Это 
учение есть марксизм-ленинизм в единстве своих состав- 
пых частей, обращенный к анализу законов возникнове
ния, хода и исхода войны, ее сущности и социального ха
рактера, законов функционирования и развития армии и 
т. д. Другими словами, марксистско-ленинское учение о 
войне и армии выступает как диалектическое единство 
философско-социологической, социально-экономической и 
социально-политической теорий.

Марксистско-ленинское учение о войне и армии, вы
ступая важпой мировоззренческой и методологической ча
стью системы научных знаний о войне и армии, не под
меняет военную науку. Воепная наука изучает законы 
войны как вооруженной борьбы. Законы военной па>ки 
указывают, как, какими путями и способами подготавли
вается и достигается победа вооруженными силами в 
войне.

По своему предмету марксистско-ленинское учепие о 
войне и армии и советская военная паука различны. Одна- 1

1 Л е н и н  В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 169.
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ко их нельзя разрывать. Объект изучения у них общий — 
война. Но если первое имеет своим предметом войну как 
одну из сторон общественной жизни, вызываемую классо
во-общественными отношениями, взаимоотношениями меж
ду государствами, группами государств, нациями, то пред
мет второй — само ведение войны вооруженными силами.

Военная наука обслуживает общество определенными 
взглядами, связанными с военной организацией государст
ва, со способами и формами достижения победы в воору
женной борьбе. Каждой социально-экономической форма
ции присущи свои определенные взгляды, поенные теории 
и военные учреждения. В классовом обществе опи служат 
интересам господствующего класса. В. И. Ленин неодно
кратно указывал, что наука в классовом обществе не мо
жет быть беспартийной, надклассовой. Военная наука так
же имеет классовую природу.

Особенностью и преимуществом советской военной па
уки является то, что она стоит на твердом теоретиче
ском базисе, разработана на основе самой передовой 
марксистско-ленинской теории, в условиях попого, пере
дового социально-экономического строя, основана на пре
имуществах социалистического строя перед строем капи
талистическим, на справедливой политике Коммунисти
ческой партии. Советская военная наука руководствуется 
идеями и политикой Коммунистической партии. В. И. Ле
нин учил рассматривать явления войны, исходя из поли
тических, классовых отношений *. Классовый социально- 
политический подход к решению военных проблем, вы
бора способов и форм вооруженной борьбы, неуклонное 
осуществление политики Коммунистической партии, ее 
замыслов и военных решений означает осуществление 
принципа партийности в военной теории и практике.

В. И. Ленин оставил нам основополагающие теорети
ческие указания о закономерностях вооруженной борьбы, 
о взаимосвязи, развитии и смене способов и форм веде
ния войны и военных действий.

Каждой новой общественно-экономической формации, 
учит марксизм-ленинизм, присущи своя армия, свое во
енное искусство. В работе «Пролетарская революция и 
ренегат Каутский», написанной в 1918 г., В. И. Лепин 
указывал, что новый общественный класс, поднимаясь к 1

1 См.: Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 283.
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господству, не мог никогда и не может теперь достигнуть 
этого господства и укрепить его иначе, как соверитеппо 
разложив старую армию и постепенно, в тяжелой граж
данской войне, вырабатывая новую армию, повую дис
циплину, новую военную организацию нового класса1.

Революционный народ Франции, писал В. И. Ленин о 
французской буржуазной революции, как внутри страны 
проявил невиданный в течение столетий максимум рево
люционной энергии, «так и в войне конца XVIII века он 
проявил такое же гигантское революционное творчество, 
пересоздав всю систему стратегии, порвав все старые за
коны и обычаи войны и создав, вместо старых войск, но
вое, революционное, народное войско и новое ведение 
войпы» 1 2.

Пролетариат нашей страны, совершив в октябре 
1917 г. революцию, н огне гражданской войпы и военной 
интервенции создал повую армию и новую систему веде
ния войны. Выступая в 1921 г. на IX Всероссийском съез
де Советов, В. И. Ленин говорил: «Величайшим достоин
ством было то, что в области политической и военной мы 
сделали всемирно-исторический шаг, который вошел в 
мировую историю, как смена двух эпох»3. На долю 
В. И. Ленина выпала разработка новой военной системы 
пролетариата, победившего в Октябрьской социалистиче
ской революции.

В работе «Возможности и перспективы войны Священ
ного союза против Фрапции в 1852 г.» Энгельс указывал, 
что освобождение пролетариата «будет иметь свое особое 
выражение в военном деле и создаст свой особый, новый 
военный метод»4, новую систему ведения войны. Появ
ление нового способа ведения войны возможно при усло
вии действительного освобождения пролетариата, при 
полном устранении всех классовых различий и обобщест
влении всех средств производства, которые к тому же 
должны возрасти по крайней мере вдвое. «...Новая воен
ная паука будет в такой же мере необходимым продук
том новых общественных отношений, в какой военная па
ука, созданная революцией и Наполеопом, явилась неиз

1 См.: Л е н и н  В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 295.
2 Там же, т. 32, с. 80.
3 Там же, т. 44, с. 324.
4 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 7, с. 509.
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бежным результатом новых отношений, порожденных ре
волюцией» !.

В. И. Ленин рассматривал новую, советскую военную 
систему также в связи с повыми общественными отноше
ниями, рожденными Октябрьской социалистической рево
люцией. «...Господствующий класс, пролетариат, если 
только он хочет и будет господствовать, должен доказать 
это и своей военной организацией» 1 2.

Он вскрыл особые качества советского воепного искус
ства как искусства всенародной войны против империали
стической агрессии, подчеркивал его революционный ха
рактер, его новаторство, целеустремленность, решитель
ность, небывалую активность. Советское воепнос искус
ство — это военное искусство передового общества. Капи
талисты же «представляют собой класс гибнущий, как 
они ни богаты и как ни сильны...» 3.

В революционных, гражданских войпах вырабатыва
ются новые способы и формы ведения войны и военных 
действий, новое военпое искусство.

Объективные законы развития общества В. И. Ленин 
подразделял па общие и особые, присущие определенной 
обществепно-экопомнческой формации. .Чаконы вооружен
ной борьбы также бывают общие и особые. Общими зако
нами, например, является зависимость способов воору
женной борьбы (военного искусства) от способа произ
водства — материальной основы жизни общества, от типа 
армии, от свойств оружия и боевой техники.

Наряду с общими законами каждая новая экономиче
ская формация неминуемо вызывает к жизни и особые за
коны, «которые регулируют возникновение, существова
ние, развитие и смерть данного общественного организма 
и замену его другим, высшим организмом» 4. Эти особые 
законы, порождают появление повых закономерностей во
оруженной борьбы. Они действуют в течение определен
ного периода, после чего, вследствие изменения социаль
но-экономических условий, теряют свою силу и уступают 
место новым законам.

Особые законы вооруженной борьбы вытекают из эко
номики, из новых социально-экономических и политиче
ских отношений. Новые социально-экономические отноше-

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 7, с. 510.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 139.
3 Там же, т. 42, с. 3
4 Там же, т. 1, с. 167.
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ння, новый человек — воин, новый тип армии являются 
решающими в вооруженной борьбе. Именно это составля
ет основу могущества Советских Вооруженных Сил.

Законы вооруженной борьбы меняются и в пределах 
одной формации. В эпоху империализма они отличны от 
законов вооруженной борьбы домонополистического пе
риода. Провозглашенный В. И. Лениным закон — война 
ведется народами — действует в условиях империализма. 
Говоря о французском революционном народе, создавшем 
«новое ведепие войны», В. И. Ленин, безусловно, имел в 
виду смену военного искусства, способов и форм военных 
действий, замену старых законов ведения войны новыми, 
особыми законами, присущими капиталистическому обще
ству.

Разрабатывая основпыо вопросы советской военной на
уки, В. И. Ленин вскрывал влияние обьективпых законов, 
присущих советскому общественному и государственному 
строю, на военное искусство. Он говорил об особых каче
ствах, свойственных советскому военному искусству, са
мой вооруженной борьбе. Источник этих особых качеств, 
как показал В. И. Ленин, кроется в характере социали
стического строя, в его неисчерпаемых возможностях, в 
морально-политическом единстве нашего общества, в 
едипстве партии и народа как решающей силе ведения 
войны, в справедливом характере войн в защиту отечест
ва рабочих и крестьян. Мы побеждали, говорил Владимир 
Ильич, идя новым, социалистическим путем, «путем само
пожертвования... каким мы спасли красный Питер, осво
бодили Сибирь, каким мы побеждали во все трудные ми
нуты, при всех трудных задачах революции и каким бу
дем побеждать всегда»

В 1919 г. в статье «Итоги партийной недели в Москве 
и паши задачи» В. И. Ленин писал о неисчерпаемом за
пасе сил, которым располагает наше государство в борьбе 
с иностранными и белогвардейскими армиями, а именно 
о том, что у нас больше резервов, больше источников силы, 
«ибо мы можем черпать и долго еще будем черпать все бо
лее и более глубоко из среды рабочих и трудящихся кре
стьян, из среды тех классов, которые капитализмом были 
угнетены и которые составляют везде подавляющее боль
шинство населения» 1 2. «У наших врагов, ни у русской бур

1 Л е п и л  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 409.
2 Там же, с. £37.
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жуазии, ни у всемирной, нет ничего даже отдаленно по
хожего на этот резервуар...» 1

Советское социалистическое государство опирается на 
все источники силы советского парода. Его народный ре
зервуар неисчерпаем. В этом великое преимущество на
шей страны. Ярчайшим свидетельством наличия такой 
силы и такого могущества у СССР являются победы в 
гражданской и Великой Отечественной войнах.

Империалистические государства не в состоянии раз
решить противоречия между буржуазией и трудящимися 
массами, а применительно к войне — между ее захватни
ческими целями и интересами народных масс — решаю
щей силы войны. Победа в войне достигается совокупны
ми действиями экономических, социально-политических и 
моральных факторов, сил народа и армии, выдержкой и 
единством народа. Это общий закон современной воору
женной борьбы. Наше величайшее преимущество состоит 
в том, что общественные социалистические отношения 
позволяют полностью использовать этот общий закон. Он 
выступает для нас, кромо того, в особом содержании, а 
именно как закон гармонического развития и действия 
всех факторов — экономических, моральных и военных. 
Гармоничность их действия вытекает из характера самого 
строя, из законов развития социалистического способа 
производства.

В. И. Ленин впервые всесторонне осветил особую, ка
чественно новую роль трудящихся масс Советского госу
дарства в защите социалистического Отечества. Наш на
род отстаивает завоеванный им социалистический строй. 
Сфера его деятельности возросла настолько, что стала все
охватывающей. Он сам строит свою жизнь, укрепляет 
обороноспособность страны, создает свою военную орга
низацию. Эта особая роль народа выражается, но опреде
лению В. И. Ленина, в том, что «массы знают, за что 
воюют» 1 2, и совершают чудеса.

Советская Армия — подлинно народная армия. «...Ре
волюционный энтузиазм, который совершал чудеса в 
Красной Армии, проистекал от того, что мы обслуживали 
и удовлетворяли интересы рабочих и крестьян» 3, — под
черкивал В. И. Лепин.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 237.
2 Там же, т. 38, с. 50.
3 Там же, т. 39, с. 406.
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Закон — война ведется народами — действует и в ус
ловиях империализма в смысле втянутости всего населе
ния страны в войну. Но передовые социально-экономиче
ские и политические отношения, новый социальный тип 
народа и армии, справедливый характер войны вызывают 
к жизни особые качества, присущие только социалисти
ческому государству, а именно: вооруженная борьба про
тив имиериалистических агрессоров носит подлинно все 
народный характер. Победа в войне достигается, таким 
образом, усилиями всего народа, направляемого и ру
ководимого Коммунистической партией, на основе все
стороннего и полного использования социальных и мо
рально-политических факторов, проявления массового 
героизма.

Следоватольпо* понятия «война ведется народами» и 
«всенародный характер войны» ноодипаковы. Всенарод
ный характер ведения войпы присущ социалистическим 
государствам, в нем выражаются огромные преимущества 
освобожденного народа во всех сферах его деятельности, 
в том числе и в военной.

Буржуазные идеологи, затушевывая классовую сущ
ность войны, прибегают к сравнению вооруженной борь
бы с шахматной игрой. Вооруженная борьба, утвержда
ют они, так же как и шахматная игра, совершенно оди
накова для обоих противников, независимо от того, к ка
кой бы они социально-экономической формации пи при
надлежали. Так, английский военный теоретик Фуллер— 
стороппик вечных законов вооруженной борьбы утверж
дает, что современная «война стала значительно более 
сложной игрой; теперь в ней участвует больше фигур, но 
игра ведется на той же старой доске...» К

Действительно, общие законы свидетельствуют о сход
ных и общих чертах советской и буржуазной военной на
уки. Однако и они действуют, преломляясь через конк
ретные исторические условия, характерные для той или 
другой системы. Социалистическое государство, как са
мое передовое, обладает несравнимо большими возможно
стями для использования общих законов вооруженной 
борьбы. 1

1 Ф у л л е р  Дж. Ф. С. Вторая мировая война 1939—1945 гг. 
М.. 1956, с. 66.
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В. И. Ленин покрыл закономерности, 
выражающие зависимость военного 
искусства и военного дела в целом от 
уровня производства, социально-эко
номических, политических и мораль

ных факторов, от типа армии и от материально-техниче
ской базы страны, военной техники. Оп охарактеризовал 
также закономерности самой вооруженной борьбы.

По мысли В. И. Ленина, законы, выражающие сущ
ность вооруженной борьбы, составляют непосредственное 
ядро военной науки, главный элемент ее содержании; их 
анализ — дело самой военной науки. Еще Ф. Энгельс 
писал:

«...военные передвижения на море и на суше подчи
няются уже не желаниям и планам дипломатов, а своим 
собственным законам, которых нельзя нарушить, не под
вергая опасности всю экспедицию» К Такими, например, 
будут законы соответствия боевой задачи силам и сред
ствам ее осуществления, гармонического сочетания чело
веческих масс (бойцов) и техпики, дойствий видов воо
руженных сил и родов войск, огня и движения.

Советское военное искусство (стратегия, оперативное 
искусство и тактика) на каждом историческом этане на
ходится в неразрывной связи с конкретными обстоятель
ствами, обусловливающими определенные способы и фор
мы борьбы. В статье «Партизанская война» (1906 г.) 
В. И. Ленин писал, что марксизм не связывает движение 
с какой-либо одной определенной формой борьбы, а при
знает различные формы, по «не выдумывает» их, а лишь 
обобщает, организует, придает сознательность тем из них, 
которые возникают в ходе движепия. Марксизм, подчер
кивал он, не ограничивается возможными и существую
щими формами борьбы, он признает неизбежность новых, 
появляющихся с изменением данной социальной конъ
юнктуры. Марксизм в этом отношении исходит из прак
тики, он далек от претензий учить массы выдумываемым 
кабинетными «систематиками» формам борьбы.

Марксизм, продолжает В. И. Лепин, требует безуслов
но исторического рассмотрения вопроса о формах борьбы. 
Ставить этот вопрос вне исторически конкретной обста
новки — значит не понимать азбуки диалектического ма
териализма. В различные моменты, в зависимости от оп- 1

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 10, с. 1.

О развитии 
и смене способов 
и форм ведения 
войны
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ределенпых условий, выдвигаются на первый план, стано
вятся главными те или иные формы борьбы, а в связи с 
этим в свою очередь видоизменяются и второстепенные, 
побочные. Пытаться ответить «да» или «нет» на вопрос 
об определенном средстве борьбы, не рассматривая де
тально конкретной обстановки данного движения на дан
ной ступени его развития,— значит покидать совершенно 
почву марксизма. Всякая новая форма борьбы, предупреж
дает В. И. Ленин, сопряженная с повыми опасностями и 
новыми жертвами, неизбежно «дезорганизует» не подго
товленные к этой форме борьбы организации. Всякое во
енное действие на какой угодно войпе вносит известную 
дезорганизацию в ряды воюющих. «Отсюда нельзя выво
дить, что не следует воевать. Отсюда падо выводить, что 
следует научиться поспать. Только и всего» !.

М. В. Фрунзе, .характеризуя военную деятельность 
В. И. Ленина, указывал, что к решению военпых вопро
сов Владимир Ильич подходил, учитывая то, что рабо
чий класс и его революционная партия не должны связы
вать себе руки признанием какой-нибудь одпой опреде
ленной формы борьбы и определенной формы организа
ции. Нужно ко всему подходить с классовой оценкой, 
взвешивать все с точки зрения интересов пролетарского 
революционного движения. Это и есть высший критерий, 
и всякая форма тактики и организации может под этим 
углом зрения представляться в разных видах: в одной об
становке — в положительном, в другой — в отрицатель
ном. Это первое требование, исключающее всякий догма
тизм и схоластику. Второе принципиальное положение — 
это историчность, это абсолютное требование, чтобы к 
оценке методов борьбы и форм организации мы подходи
ли с точки зрения выяснения их соответствия данпой об
становке, месту и времени. То, что под классовым проле
тарским углом зрения было целесообразно в одно время, 
через некоторое время делается неправильным, нецелесо
образным 1 2.

В работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» 
(1920 г.) В. И. Ленип говорит о старых и новых формах 
борьбы, об их смене и наполнении старых форм повым 
содержанием, о том, чтобы уметь все и всяческие повме 
и старые формы сделать орудием полной и окончательной,

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 14, с. 9.
2 См.: Ф р у н з е  М. В. Изор. произв., с. 264.
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решительной и бесповоротной победы коммунизма. Кри
тикуя правых и «левых» доктринеров, он указывал, что 
правое доктринерство уперлось в признание одних только 
старых форм и обанкротилось до конца, не заметив ново
го содержания. «Левое» доктринерство упирается в без
условное отрицание определенных старых форм, не счи
таясь с тем, что новое содержание пробивает себе дорогу 
через все и всяческие формы, и обязанность коммуниста — 
овладеть всеми формами борьбы, иаучитьсн с максималь
ной быстротой дополнять одну форму другой, заменять 
одну другой К

Эти положения гениального политического стратега 
полностью распространяются на ведение вооруженной 
борьбы. Они актуальны и сейчас, в условиях, когда наря
ду с прежними появились новые способы и формы веде
ния войны. Причем и прежние формы борьбы насыщены 
ныне новым содержанием.

В. И. Ленин учил рассматривать явления вооружен
ной борьбы, исходя из объективной реальности и в их 
совокупном действии. «Чтобы действительно знать пред- 
мет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и 
«опосредствования». Мы никогда по достигнем итого пол
ностью, но требование всесторонности предостережет пас 
от ошибок и от омертвения» 1 2.

Объективность при рассмотрении явлений вооружен
ной борьбы, всесторонность, изучение всех связей и опо- 
средствований — непреложное требование диалектико-ма
териалистического метода.

Наиболее общие объективные законы — переход коли
чественных изменений в качественные, единство и борьба 
противоположностей, отрицание старого качества повым в 
процессе развития (отрицание отрицапия) — имеют си
лу для всех явлений общества, в том число и ведения во
оруженной борьбы. В них обобщаются наиболее сущест
венные черты. Явления военного искусства имеют свои 
особенности, отличающие их от других, и в этом — их 
качественная определенность.

Душу марксизма В. И. Ленин видел в революционной 
диалектике — самом глубоком и всестороннем учении о 
движении и развитии. Способы ведения военных действий 
и войны в целом он представлял как связанное единое це

1 См.: Л е н и н  В. И, Поли. собр. соч., т. 41, с. 89.
2 Там же, т. 42, с. 290.
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лое, где все явления взаимозависимы, взаимообусловле
ны, находятся в постоянном взаимодействии. Всеобщая 
связь явлений — одна из самых существенных сторон об
щественной жизни, в том числе и войны. Внутренняя не
обходимая связь военных явлений, их взаимодействие и 
взаимообусловленность лежат в основе того, что в воен
ном деле господствует не случайность, а необходимость, 
закономерность. Поэтому каждое явление следует рас
сматривать «лишь в связи с другими» !.

Армия сильна лишь тогда, когда выступает как единое 
целое, когда все виды вооруженных сил и рода войск вза
имосвязаны. При этом каждый из них является лишь ча
стью целого. Стоит только вырвать из этого единого це
лого какой-либо вид вооруженных сил пли род войск и 
поставить перед ним непосильную задачу, как его дейст
вия будут обречены па неудачу. Связь и взаимодействие 
в армия чрезвычайно сложны, многообразны, всесторотши. 
От гармонического развития всех видов вооруженных 
сил и родов войск, от умелой организации их взаимодей
ствия зависит победа в войне. Формы же организации 
войск зависят в свою очередь от способов вооруженной 
борьбы и вооружения. С вопросом о форме борьбы, писал 
В. И. Ленин, тесно связан вопрос об организации для 
борьбы 1 2. Большая опасность в военном деле — разрыв 
между боевыми возможностями вооруженных сил, осна
щенных, например, в паше время новым оружием, новы
ми средствами управления и связи, и способами и фор
мами использования их в вооруженной борьбе в целом, в 
отдельной операции или бою. Изменения в вооруженных 
силах, в их техническом оснащении должны в полном 
объеме использоваться в вооруженной борьбе. Между спо
собами и формами вооруженной борьбы (военным искус
ством) и боевыми возможностями вооруженных сил дол
жно быть полное соответствие.

Неразрывная связь и взаимозависимость существуют 
между политикой и стратегией, между стратегией, опера
тивным искусством и тактикой. Исключительно большое 
значение в достижении победы всегда имело сочетание 
двух видов вооруженной борьбы — наступления и оборо
ны, различных способов и форм, осуществляемых страте
гией, оперативным искусством и тактикой. Вся история

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 329.
2 См. там же, т. 13, с. 320.
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военного искусства свидетельствует о том, что воину мож- 
по выиграть лишь наступлением. Однако оборона также 
является закономерной.

Явления военного искусства, учил В. И. Ленин, нужно 
рассматривать не только с точки зрения их взаимной свя
зи и обусловленности, но и с точки зрения их развития, 
с точки зрения их возникновения и отмирания. Вся дей
ствительная жизпь, действительная история «включают 
в себя и медленную эволюцию и быстрые скачки, пере
рывы постепенности» К Способы ведения воины находят
ся не в статике, а в непрерывном развитии, количествен
ные изменения хотя и не нарушают до определенного 
времени существующего качества, однако меняют их от
дельные черты. «Когда новое только что родилось, старое 
всегда остается, в течение некоторого времени, сильнее 
его, это всегда бывает так и в природе и в общественной 
жизни» 1 2. Так происходит и в военном деле. Крупные ка
чественные скачки в развитии военного дела обусловлены 
социальными революциями и техническим прогрессом, 
изменениями материальной базы войны. Социальные ре
волюции, изменяя существующий строй и устанавливая 
повые общественные отношения, вели к возникновению 
новой армии и нового военного искусства, но при этом 
нельзя забывать о связи и преемственности в развитии 
военного искусства.

В ходе войны очень важно выбрать момент для реши
тельного удара. Коммунистическая партия во главе с 
В. И. Лениным, готовя Великую Октябрьскую социали 
стическую революцию, правильно определила момент для 
перехода к решительному штурму. Удар был нанесен 
тогда, когда созрели для этого условия, а силы были со
браны и подготовлены, чтобы совершить скачок от одно
го качества к другому. Важно правильно учитывать ко
личественную, эволюционную сторону развития и не за
бегать вперед. Преждевременное наступление обречено на 
провал.

Развитие, писал В. И. Ленин, есть борьба противопо
ложностей. В процессе развития военного искусства по
стоянно происходит борьба между старым и новым, между 
отживающим и развивающимся. В борьбе за преодоление 
противоречий исключительную роль играет субъективный

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 66.
2 Там же, т. 39, с. 20.
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фактор — сознательность, организованность и воля совет
ских военных кадров, направляемых Коммунистической 
партией.

Развитие военного искусства идет по восходящей ли
нии, от простого к сложпому, от низшего к высшему. Не
прерывно совершенствуются, изменяются способы ведения 
войны и организация вооруженных сил, увеличивается 
размах вооруженной борьбы, отмирают старые способы и 
формы вооруженной борьбы и появляются новые. При
держиваться старого, отжившего, например липейпой 
тактики,— значит обрекать себя на поражение.

Важное значение для практической деятельности во
енных кадров имеет правильное попимание соотношения 
возможности и действительности. Следует строго отли
чать возможности, заложенные в общественном строе и 
наших Вооруженных Силах, от конкретного превращения 
их в действительность. Для достижения победы одпой 
возможности недостаточно, ее нельзя отрывать от дейст
вительности или отождествлять с ней. В стратегии, опе
ративном искусстве и тактике отрыв возможности от дей
ствительности приводит к авантюризму.

В ходе Великой Отечественной войны Коммунистиче
ская партия не только умело использовала для достиже
ния победы возможности страны, по и ускоряла создание 
таких условий, которые усиливали саму возможность по
беды над фашистской Германией (перестройка всего на- 
родпого хозяйства на военный лад, ликвидация превосход
ства противника в отдельных видах техники и т. д.).

Тесно связаны с законами вооруженной борьбы прин
ципы военного искусства — основные руководящие поло
жения боевого использования вооруженных сил, их раз
личных видов и родов войск. В принципах отражаются и 
необходимость, и свободная сознательная деятельность 
военачальников. Они, писал В. И. Ленин, являются логи
ческим следствием из сущности объективных условий. 
Действенность принципов, например внезапности, соче
тания в вооруженной борьбе обороны и наступления с 
признанием последнего главным видом военных действий 
определяется их соответствием объективным законам, 
конкретно-историческим условиям вооруженной борьбы. 
Принципы военного искусства тем действеннее, чем они 
полнее отражают объективные законы вооруженной 
борьбы.

246



В. И. Ленин вскрывал законы войны и искусно исполь
зовал их, руководя Октябрьским вооруженным восстани
ем и гражданской войной. Военная деятельность Влади
мира Ильича — образец глубоко научного подхода к 
решению многообразных военных вопросов.

Марксизм-ленинизм научно обосновал принципиаль
ное положение о соотношении объективных и субъектив
ных факторов, объективных закономерностей и созна
тельной деятельности людей как в общественной жизни в 
целом, так и в ведении войны в частности. Деятельность 
масс, классов, партий, государств, а также армий п от
дельных личностей обусловлена объективными обстоя
тельствами, определенными общественными материаль
ными отношениями. Чем глубже мы познаем особенности 
объективных процессов, тем свободнее ориентируемся в 
сложных условиях вооруженной борьбы, тем эффективнее 
результаты боевой деятельности.

Буржуазные теоретики, игнорируя закономерности об
щественного развития, сводят исторический процесс к 
борьбе тех или иных идей, к действиям выдающихся дея
телей, полководцев.

Марксизм ленинизм считает, что решающей, созида
тельной силой общества являются народные массы. Одна
ко признание народных масс главной созидательной си
лой во всяком обществе и главной силой в войне не озна
чает отрицания или принижения роли личности в истории, 
роли военачальника, полководца.

В. И. Ленин требовал рассматривать деятельность вы
дающейся личности в связи с борьбой масс, классов. Све
дение истории к деятельности героев, королей, полковод
цев и игнорирование роли масс, Классов, партий не имеют 
ничего общего с марксизмом. «Марксизм,— указывает 
В. И. Ленин,— отличается от всех других социалистиче
ских теорий замечательным соединением полной научной 
трезвости в анализе объективного положения вещей п 
объективного хода эволюции с самым решительным при
знанием значения революционной энергии, революционно
го творчества, революционной инициативы масс,— а так
же, конечно, отдельных личностей, групп, организаций, 
партий, умеющих нащупать и реализовать связь с теми 
it.in иными классами» 1. Но вместе с тем В. И. Ленин 
непримиримо боролся против отступления от научного,

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 16, с. 23.
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марксистского понимания вопроса о роли личности в ис
тории, разоблачал антимарксистскую концепцию «героев» 
и «толпы», решительно осуждал противопоставление ге- 
роя-одиночки народным массам. «...Ум десятков миллио
нов творцов,— говорил он,— создает нечто неизмеримо бо
лее высокое, чем самое великое и гениальное предвиде
ние» '.

Деятельность армий и полководцев исторически обус
ловлена. Она, как и все общественное движение, подчи
нена законам, «не только не зависящим от воли, сознания 
и намерений людей, а, напротив, определяющим их волю, 
созпание и намерения» 1 2. Объективной основой этой дея
тельности является развитие материальных условий об
щества. Но «идея исторической необходимости ничуть не 
подрывает роли личности в истории...»3.

Марксизм-ленинизм рассматривает свободу и необхо
димость в их взаимосвязи и взаимодействии. Подлинно 
свободная деятельность людей заключается пе в вообра
жаемой независимости от общих исторических закономер
ностей, а в познании этих закономерностей и овладении 
ими. Свобода есть осознанная необходимость. «...Истин
ное царство свободы... может расцвести лишь на этом цар
стве необходимости, как на своем базисе» 4.

Исход войны определяется объективными условиями 
и субъективными — деятельностью войск, умелым руко
водством военачальников, полководцев. В объективных ус
ловиях заложена возможность того или иного исхода вой
ны, по сами по себе они не приводят к победе. Победа — 
это результат совокупного действия объективных и субъ
ективных факторов.

Личности обеспечен успех только тогда, когда она дей
ствует в соответствии с необходимостью, с закономерно
стью, в соответствии с интересами и потребностями про
грессивного класса, своего народа. Подлинно великими 
людьмр являются те, кто, проникая в глубь явлений, по
знают закономерности и используют их в своей практи
ческой деятельности в интересах исторического прогресса.

Полководец, действующий в соответствии с историче
ской необходимостью, опираясь на закономерности и уме
ло используя их, двигает вперед военное искусство. Сво-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 281.
2 Там же, т. 1, с. КИ1
3 Там же, с. 159.
'■ М а р к с К., Э п г е л ь с Ф. Соч., т. 25, ч. II. с. 387.
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бода действий полководца мыслима как его высшая твор
ческая активность. Выдающийся полководец использует 
сложившиеся в ходе войны условия и предупреждает, 
ликвидирует влияние неблагоприятных факторов. Много
образие условий и связей в вооруженной борьбе порожда
ет многообразие возможностей. Действуя в соответствии 
с познанной необходимостью, полководец, так же как и 
любой общественный деятель, должен «уметь найти в 
каждый особый момент то особое звено цепи, за которое 
надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь 
и подготовить прочно переход к следующему звону, при
чем порядок звеньев, их форма, их сцепление, их отличие 
друг от друга в исторической цепи событии не так просты, 
и не так глупы, как в обыкновенной, кузнецом сделанной 
цепи» К Познание объективных процессов позволяет сво
бодно ориентироваться в сложных условиях вооруженной 
борьбы.

.Марксизм-ленинизм, однако, считает, что полководец, 
какими бы выдающимися способностями оп ни обладал, 
не может изменить основного паиравленпя развитии воен
ного искусства. Полководец ведет войну в соответствии со 
сложившимися условиями, а по так, как ему заблагорас
судится. «Ничто так пе зависит от окопом и чес кпх усло
вий,— писал Ф. Энгельс,— как именно армия и флот. Во
оружение, состав, организация, тактика и стратегия за
висят прежде всего от достигнутой в данный момент сту
пени производства и от средств сообщения. Не «свобод
ное творчество ума» гениальных полководцев действовало 
здесь революционизирующим образом, а изобретение луч
шего оружия и изменение живого солдатского материала; 
влияние гениальных полководцев в лучшем случае огра
ничивалось тем, что они приспособляли способ борьбы к 
новому оружию и к новым бойцам» 1 2.

Способы ведения войпы определяются в конечном сче
те способом производства. Но значит ли это, что они по
являются сами собой, без сознательной деятельности лю
дей? Безусловно нет. Наша военная наука постоянно за
нимается разработкой способов и форм ведения войны, 
операции и боя. Действенность этих способов и форм за
висит от их соответствия способу производства, уровню 
развития техники. Те или иные положения науки, если

1 Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 205.
2 Э н г е л ь с  Ф. Анти-Дюринг. М., 1948, с. 156.
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они противоречат новым объективным условиям, пере
сматриваются и заменяются другими.

Советская военная наука не отрицает и того, что на 
военные события влияют случайности. Но они проявля
ются и действуют в пределах закономерных процессов и 
не играют решающей роли в ходе и исходе войны. Воена
чальники, правильно понимающие взаимосвязь необходи
мого и случайного, используют или своевременно нейтра
лизуют случайности в зависимости от их полезного или 
вредного действия.

Оценивая роль выдающихся личностей, В. И. Ленин 
подчеркивал, что об исторических заслугах судят не по 
тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с 
современными требованиями, а по тому, что они дали но
вого сравнительно со своими предшественниками 1.

В то же время от полководца, какими бы дарования
ми он пи обладал, нельзя требовать невозможного. В этой 
связи интересно следующее замечание Владимира Ильи
ча. Оценивая неудачи Красной Армии в войне с Польшей 
в 1920 г., В. И. Ленин, вспоминает Клара Цеткин, гово
рил: «Наш Буденный сейчас, наверно, должен считаться 
самым блестящим кавалерийским начальником в мире. 
Вы, конечно, знаете, что он — крестьянский парень. Как 
и солдаты французской революционной армии, он нес мар
шальский жезл в своем ранце, в данном случае — в сум
ке своего седла. Он обладает замечательным стратегиче
ским инстинктом... Он один заменяет нам целые эскадро
ны. Однако псе эти преимущества Ёуденного и других ре
волюционных военных начальников не смогли уравнове
сить наши недостатки в военном и техническом отноше
нии» 1 2.

Советские военачальники, воспитанные Коммунисти
ческой партией, тесно связаны со своим народом, служат 
великому делу партии, проводят ее политику, выражаю
щую коренные интересы трудящихся. Военачальники Со
ветских Вооруженных Сил, в отличие от военачальников 
империалистических армий, обладают несравнеппыми 
преимуществами, вытекающими из превосходства совет
ского общественного строя и морально-политического 
единства нашего народа.

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 178.
2 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 5-ти т. М., 

1969, т. 5, с. 19.
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3. В. И. Ленин о взаимосвязи политики 
и военной стратегии и о решительном характере 
ведения войны и военных действий

Определяющее 
влияние политики 
на военную 
стратегию

В. И. Ленин сформулировал основ
ные теоретические положения о вза
имосвязи политики и стратегии и о 
решительном характере военных дей
ствий. Он является автором многих 

важнейших документов по военно-стратегическим вопро
сам, принятых нашей партией в годы гражданской войны 
и иностранной интервенции. Оценивая военное наследие 
В. И. Ленина, его огромную работу по защите социали
стического Отечества, М. И. Калинин указывал на «глу
бокое знание Лениным военного искусства, стратегии и 
тактики войны» *.

Военное искусство включает и теорию, то есть имеет 
дело с объективными закономерностями стратегии, опера
тивного искусства и тактики, п практическую деятель
ность вооруженных сил. Теория военного искусства - ото 
система знаний об объективных закономерностях, спосо
бах и формах ведения вооруженной борьбы. Она вскрыва
ет характер ведения боя, операции и вооруженной борьбы 
в целом. В то же время военное искусство — это творче
ская практическая деятельность вооруженных сил.

Стратегия, оперативное искусство и тактика на каж
дом историческом этапе вооруженной борьбы с империа
листическими агрессорами определяются не произвольно. 
Они возникли и развиваются не по субъективному жела
нию или указанию отдельных военных деятелей, а на ос
нове объективных условий, прежде всего появления новой 
техники и нового типа армии.

В работах В. И. Ленина решены многие коренные воп
росы, связанные со стратегическим, оперативным и так
тическим искусством. В них разработаны основные поло
жения военной стратегии, охватывающей способы и фор
мы ведения войны, подготовки и использования воору
женных сил в войне.

Важнейшими задачами стратегии являются: определе
ние своих сил и средств, необходимых для победоносного 
ведения войны, а также сил, средств и способов борьбы 
противника; выбор направления главного удара; подготов-

1 К а л и в и п М. И. О воспитании советских воинов, с. 241.
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ка вооруженных сил п театров военных действий к вой
не; выбор способов и форм вооруженной борьбы, искусное 
их применение и сочетание.

Военная стратегия разрабатывает план войны, зани
мается определением роли отдельных видов вооружен
ных сил и родов войск, организацией их взаимодействия 
в ходе войны, расстановкой боевых сил, выделением и 
правильным использованием резервов, координацией дей
ствий вооруженных сил на отдельпых театрах, матери
альным и техническим обеспечением армии и флота, а 
также другими вопросами. Военная стратегия основы
вается на правильном использовании экономических и 
морально-политических факторов, решающих судьбу со
временной войны.

В. И. .Пении указывал, что порожденные империализ
мом мировые воины существенно усложнили стратегию и 
взаимосвязь политики и стратегии. Мировые войны от
личаются большим размахом вооруженной борьбы, ох
ватывают огромные пространства, в них участвуют мно
гомиллионные армии. Подготовка и использование 
вооруженных сил в таких войнах требуют большого ис
кусства. Увеличение размаха войны, вооружение многих 
миллионов крестьян и рабочих поставили перед полити
кой новые задачи в руководстве стратегией. Роль полити
ки по отношению к стратегии в этих условиях намного 
возросла. Политический вопрос, указывал В. И. Ленин, 
вплотную подходит к военному. Современная война ве
дется фронтом и тылом. Только их совокупными усилия
ми достигается победа. Поэтому руководство войной в 
целом сосредоточивается в одном органе.

Война — сложный и многообразный процесс. Решаю
щей ее формой является вооруженная борьба, но она 
включает также дипломатические, экономические, идео
логические и другие формы борьбы. Руководство войной 
в целом выходит за рамки чисто военной специально
сти. Оно может успешно осуществляться людьми, спо
собными обеспечить и политическое, и военное руковод
ство. В современных условиях государственная деятель
ность немыслима без военной деятельности. Военная 
деятельность Владимира Ильича Ленина была классиче
ским образцом единства политического и военного 
руководства.

Тесная взаимосвязь, взаимозависимость политики и 
стратегии обусловливаются самой сущностью войны как
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продолжения политики вооруженной борьбой. Политика, 
говорил В. И. Ленин, «неизбежно отражается на веде
нии войны» !, на составлении планов, на способах и фор
мах ведения военных действий и войны в целом. В за
мечаниях на книгу Клаузевица «О войне» он отмечал, 
что характер политической цели «имеет решающее влия
ние на ведение войны...» 1 2 (на искусство войны). Харак
тер политической цели определяет характер вооружен
ной борьбы, действий народа и войск в войне. Решитель
ные политические цели войны вызывают решительные 
способы и формы ее ведения.

Определяя цели и характер войны, политика ставит 
задачи военной стратегии. Стратегические цели зависят 
от политических целей войны. Политика указывает на 
необходимые средства для подготовки страны к войне, 
осуществляет направляющее руководство военной стра
тегией на протяжении всей войны. Она пронизывает все 
действия войск. Это влияние политики исключительно 
усиливается во время освободительных войн, воин граж
данских— наиболее острой формы классовой борьбы, 
борьбы с оружием it руках одного класса против друго
го3. Политика и стратегия в классовых войнах и войнах 
между государствами с противоположными социальными 
системами отличаются наибольшей решительностью, а 
военные действия ведутся особенно напряженно, получа
ют максимальное развитие решающие операции манев
ренного типа4.

Исторический опыт учит, что нерешительные полити
ческие цели, компромиссы или выжидания, перекладыва
ние тяжестей на союзников в коалиционной войпе ска
зываются на стратегических планах войны и на ее веде
нии. Следовательно, ожесточенность и напряженность 
вооруженной борьбы зависят от политического содержа
ния войны, от политических целей. Эту закономерность 
В. И. Ленин сформулировал так: «Война кажется тем 
«военнее», чем она глубже политическая; — тем «поли- 
тичнее», чем опа менее глубоко политическая» 5.

Политика и стратегия, таким образом, должны нахо
диться в полном соответствии. Политика, руководя стра

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 319.
2 Лепипский сборник, 12, с. 429.
3 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 215.
4 См.: Ф р у н з е  М. В. Собр. соч., т. 1, с. 400.
5 Ленинский сборник, 12, с. 397.
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тегией, призвана ставить перед ней посильные задачи и 
в ходе войны учитывать стратегические результаты, 
которые влияют на политическую стратегию — увеличи
вают или ограничивают ее возможности. Характер задач 
определяется возможностями в силах и используемых 
средствах. Стратегия, не соответствующая своим воз
можностям, переоценивающая свои силы и средства и не
дооценивающая силы и средства противника, обречена на 
поражение.

В. И. Ленин предвидел неизбежность первой мировой 
войны и поражение в ней Германии. Расчет вильгельмов- 
ского политического и военного руководства закончить 
войну молниепоспым ударом, используя временные пре
имущества, потерпел крах. В этой связи В. И. Лепин 
указывал па коренной порок немецкой буржуазной воен
ной идеологии, заключавшийся в разрыве политики и 
стратегии. Немецкие военпые идеологи Мольтке, Гинден- 
бург, Людендорф и другие считали, что военная страте
гия во время войны «не зависит от политики», более то
го, политика находится в подчинении у военной стра
тегии.

Только марксизм-ленинизм определяет правильное 
взаимодействие политики и стратегии как одного из ре
шающих условий победы. Возглавляя в годы гражданской 
войны Совет Рабочей и Крестьянской Обороны, 
В. И. Лепил на практике показал блестящие образцы 
политического и стратегического руководства.

Теория марксизма, политика, стратегия и тактика 
Коммунистической партии являлись основой для решения 
В. И. Лениным военных вопросов, искусства ведения вой
ны. Военное руководство неотделимо от политического, 
от военной политики партии, определяющей деятель
ность «всех военных ведомств». Оно осуществлялось 
В. И. Лениным на глубоко научной основе, с учетом 
объективных условий вооруженной борьбы и непрерыв
но изменяющейся обстановки. Такое руководство полно
стью отвечало требованиям к Советским Вооружепным 
Силам — новой воеппой оргапизацин, созданной проле
тарским государством.

В. И. Ленину принадлежит историческая заслуга в раз
работке новой политической стратегии и тактики, корен
ных вопросов ведения вооруженной борьбы. Политику и 
политическое руководство В. И. Ленин называл наукой
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и искусством 4. Коммунистическая партия должна дейст
вовать на научных основаниях. «Наука, — учил Ленин,— 
требует, во-первых, учета опыта других стран... во-вто
рых, учета всех сил, групп, партии, классов, масс, дей
ствующих внутри данной страны...» 1 2

Ленинское военное искусство — искусство революци
онного ведения войны. Выражается оно в классовом со
держании войны, которая является «продолжением поли- 
тики революции» 3 4 5 6, в политических целях и воеппых за
дачах, во всенародном характере вооруженной борьбы, в 
ее способах и формах, в революционной энергии и творче
ской силе вооруженного народа, в руководстве вооружен
ной борьбой Коммунистической партии. Победит тот, 
указывал В. И. Ленин, «кто верит в народ, кто окунется 
в родник живого народного творчества» 4. С. С. Каменев 
видел особенность этой новой военной системы в моно
литности фронта и тыла, в ведении войны «всей стра
ной» 5.

Великая сила ленинского руководства — в его твор
честве, в нетерпимом отношении ко всяким элементам за
стоя, косности, отрыва от действительности. В. И. Ленин 
глубоко вникал в военное дело, бичевал консерватизм, 
отвергал старое, отживающее, учил по-революционному 
использовать возможности быстро развивающейся воен
ной техники.

Военная политика Центрального Комитета нашей пар
тии, возглавляемого В. И. Лениным, правильно учиты
вала имеющиеся возможности и условия их использо
вания. Характер ведения гражданской войпьт на ее раз
личных этапах рассматривался «самым трезвым образом 
с точки зрения факторов войны и классовых отноше
ний» 6, с точки зрения единства политики и стратегии, 
возможностей политических и стратегических.

Выступая па совещании представителей Петроград
ского гарнизона 29 октября (11 ноября), В. И. Ленин

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 65.
2 Там же.
3 Там же, т. 39, с. 406.
4 Там же, т. 35, с. 61.
5 К а м е н е в  С. С. Записки о гражданской войне и военном 

строительстве. М., 1963, с. 32.
6 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 283.
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указывал, что политический вопрос теперь вплотную 
подходит к военному, так как защита завоеваний Октяб
ря есть «политика рабочих, солдат и крестьян, т. е. боль
шинства народа» '. Развивая эту мысль, В. И. Ленин го
ворил: «Задача политики и военная задача: организация 
штаба, сосредоточение материальных сил, обеспечение 
солдат всем необходимым...» 1 2

Политика и стратегия партии отличались чрезвычай
ной решительностью. «У нас один выход: победа или 
смерть»3, — говорил В. И. Ленин в августе 1918 г. Еще 
раньше, в 1906 г., в статье «Уроки московского восста
ния» он писал, что в приближающейся великой борьбе 
«массы должны знать, что они идут на вооруженную, 
кровавую, отчаянпую борьбу. Презрение к смерти долж
но распространиться в массах и обеспечить победу. На
ступление па врага должно быть самое энергичное; на
падение, а не защита, должно стать лозунгом масс, бес
пощадное истребление врага — станет их задачей; орга
низация борьбы сложится подвижная и гибкая...» 4.

Сущность советской стратегии, ее величайшую реши
тельность вождь революции определил словами: воюя, 
надо пе сбивать противника, а уничтожать его5. Это по
ложение стало основой советской военной стратегии.

В. И. Ленин неодиократпо предупреждал об особой 
опасности внезапных ударов противника. Он требовал вы
сокой бдительности, которая должна быть доведена до 
высших пределов. «Прозевать или растеряться — значит 
потерять все... Военная бдительность и строгость, неук
лонность в принятии всех мер предосторожности!»6 — 
призывал он.

В наши дни, когда на вооружении армий находятся 
самые совершенные виды оружия, эти указания велико
го вождя особенно актуальны.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 36.
2 Там же, с. 38.
3 О Ленине. Воспоминания зарубежных современников, с. 236.
4 Л е н и п  В. И. Поли. собр. соч., т. 13, с. 376—377.
5 См.: Л е н и н  В. И. Военная переписка (1917—1920). М.,

1957, с. 148.
6 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 55.
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Многочисленные теоретические ра
боты, разносторонняя практическая 
деятельность по организации всех 
сил молодой Советской республики 
на разгром врага ярко показывают 
особенности ленинского стратегиче
ского руководства Вооруженными 
Силами, его вклад в разработку 

способов и форм ведения войны.
При решающем участии В. И. Леин на определялось 

направление развития Красной Армии, оо видов и ро
дов войск, определялась их роль в достижении победы 
над врагом, создавались и использовались резервы. Боль
шое внимание уделял Владимир Ильич гармоническому 
развитию видов Вооруженных Сил и родов войск, опреде
лению их роли в достижении победы, усилению их по
движности, искусству маневрирования. Он требовал пра
вильно оценивать возможности видов Вооруженных Сил 
и родов войск, ставить перед ними посильные задачи, до
бивался искусного применения в бою пехоты, артилле
рии, кавалерии.

Решающая роль принадлежала В. II. Ленину в соз
дании красной конниц!,1 — могучей маневренной силы 
гражданской войны. 13 октября 1919 г. ЦК РКП (б) обра
тился со специальным письмом ко всем партийным орга
низациям, в котором указывал на необходимость созда
ния «мощной красной кавалерии», крупных группировок 
конницы К Через месяц после этого обращения (17 но
ября) была сформирована 1-я Конная армия.

В. И. Ленин высоко оценивал роль авиации в боевых 
действиях. В записке к Склянскому 4 сентября 1919 г. 
он предлагал использовать авиацию на бреющем полете 
против конницы Мамонтова. «(Конница при низком по
лете аэроплана бессильна против пего.) т. Склянекий! 
Не можете ли Вы ученому военному X, Y, Z ...заказать 
ответ (быстро): аэропланы против конницы? П р и м е р ы .  
Полет с о в с е м  н и з к о .  Пр им еры.  Чтобы дать инст
рукцию на основании? «науки»...» 1 2

Много внимания уделял Ленин созданию бронесил 
Красной Армии (бронепоездов, бронеавтомобилей, тан
ков), правильному использованию их в боевых операци

1 См.: Известия ЦК РКП (б), 1919, 22 окт.
2 Л е н и н В. И. Военная переписка 1917—1922 гг., с. 219.

17 Зак. 196

Некоторые
особенности
ленинского
стратегического
руководства
Вооруженными
Силами
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ях гражданской войны. Он глубоко вникал также в 
деятельность Военно-Морского Флота и озерно-речных 
флотилий. До нас дошло несколько указаний Владимира 
Ильича о необходимости налаживания взаимодействия 
флота с сухопутными войсками. Об этом говорит, напри
мер, его записка от 15 марта 1920 г. заместителю Пред
седателя Реввоенсовета Республики К

Огромную роль в достижении победы глава Советско
го государства отводил резервам. В годы гражданской 
войны комплектовались запасные войска военных окру
гов, запасная армия Республики, запасные армии при не
которых фронтах и другие резервные формирования. 
Проводились партийные, профсоюзные, рабочие и комсо
мольские мобилизации. Они стали возможными 
благодаря действию новых закономерностей, порожден
ных советским строем, революционным характером 
гражданской войны.

ЦК партии, руководимый В. И. Лениным, направлял 
резервы на важнейшие, решающие участки фронта. В сво
их воспоминаниях о Владимире Ильиче С. С. Каменев 
писал, что во время наших неудач на Восточном фронте 
расстроенные части Красной Армии откатывались, теряя 
и устойчивость, и порядок. На подкрепление обескровлен
ных частей фронта «поднимались новые коммунистиче
ские кадры, новые рабочие отряды — сперва прифронто
вых райопов, позднее из центра. Основной костяк Крас
ной Армии креп, цементировался. Затем уже очередная 
мобилизация призываемых в Красную Армию восстанав
ливала утраченную в тяжелых боях численность»1 2.

На ленинские предначертания о развитии видов Во
оруженных Сил и родов войск, об их согласованных дей
ствиях, организации и искуспом применении стратегиче
ских резервов наша партия опиралась в годы Великой 
Отечественной войны, борясь за победу над немецко-фа
шистскими захватчиками.

В. И. Ленин вооружил партию военной программой 
разгрома походов интервентов в 1918—1920 гг. При его 
решающем участии разрабатывались и осуществлялись 
стратегические планы, всесторонне учитывавшие между
народную и внутреннюю обстановку, борьбу классов, ус

1 См.: Л е н и н  В. И. Военная переписка 1917—1922 гг., с. 262.
2 К а м с п е в С. С. Записки о гражданской войне и военном 

строительстве, с. 33.
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ловия ведения войны, соотношение сил и средств как 
своих, так и противника. «Наша сила, — говорил он,— 
полная ясность и трезвость учета всех наличных классо
вых величин, и русских и международных...» 1

Владимир Ильич Ленин обладал исключительным уме
нием искусно сосредоточивать все возможные силы и 
средства на главном фронте, от успешного удара на 
котором зависел исход стратегической операции или 
кампании. «...Нам действительно удалось в области воен
ной добиться такого сосредоточении сил и достигнуть 
таких успешных результатов, которые но только наши
ми противниками, не только колеблющимися, но и боль
шинством в нашей собственной среде, раньше были бы, 
вероятно, признаны невозможными»1 2,—говорил В. И.Ле
нин.

Преимущества советского строя, самоотверженные 
усилия трудящихся масс, Коммунистической партии поз
волили в условиях неимоверных трудностей отбивать уда
ры, предпринимаемые несколькими вражескими группи
ровками с разных направлений, и добиться величайших 
побед в годы гражданской войны.

В. И. Ленин блестяще владел стратегическим искус
ством. Летом 1918 г. Советская республика оказались в 
огненном кольце фронтов. Коммунистическая партия 
направила основные усилия страны на ликвидацию опас
ности с востока. Восточный фронт был признан главным. 
«Сейчас вся судьба революции, — писал В. И. Ленин 1 ав
густа 1918 г., — стоит на о д н о й  карте: быстрая победа 
над чехословаками на фронте Казань — Урал — Самара.

Все зависит от этого» 3.
10 августа 1918 г. в предписании Высшему Военпому 

Совету глава Советского правительства указывал: «Счи
таю необходимым всячески усилить Восточный фронт» 4. 
Он предложил разработать план снятия с запада наи
большего числа боеспособных частей и провести его в 
кратчайший срок. Войска Восточного фронта были уси
лены, и враг, терпя поражение, начал отступать.

Осенью 1918 г. главную ставку интервенты делают на 
белогвардейские армии Краснова и Деникина. Теперь, за

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 240.
2 Там же, т. 39, с. 343.
3 Л е п и н  В. И. Военная переписка 1917—1922 гг., с. 78.
4 Там же, с. 84.
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явил В. И. Ленип, появилась для нас новая опасность1, 
созданная англо-французскими империалистами, потер
певшими ряд поражений и в Сибири, и в Архангельске1 2. 
Перед войсками Красной Армии ставилась задача в бли
жайшее время развернуть наивысшую эпергию наступле
ния на всех фронтах, прежде всего на Южном. Войска 
Южпого фронта по решению ЦК партии усиливаются. 
«...Ничего на запад, немного на восток, все (почти) на 
юг»3. На Южный фронт перебрасываются соединения с 
Восточного фронта, туда направляется вновь сформиро
ванная Московская рабочая дивизия. В короткий срок 
было мобилизовано более 2500 коммунистов. В январе 
1919 г. советские войска Южного фронта перешли в на
ступление и разгромили главные силы белоказачьей ар
мии Краснова.

Веспой 1919 г. Аптанта организует комбинированный 
поход против Советской России. Белогвардейские войска 
Колчака, Деникина, Юденича, Миллера, буржуазно-по
мещичьей Польши и интервентов создали смертельную 
угрозу для молодой Советской республики. В. И. Ленин, 
ЦК партии правильно определили главную опасность. 
Главным фронтом был вновь объявлен Восточный фронт. 
В письме к петроградским рабочим В. И. Ленин предла
гал: «...поставить на ноги все, мобилизовать все силы 
на помощь Восточному фронту... Там решается судьба ре
волюции» 4.

ЦК партии утвердил написанную В. И. Лениным про
грамму разгрома нового похода интервентов и белогвар
дейцев — «Тезисы ЦК РКП (б) в связи с положением Вос
точного фронта». Восточный фронт усиливался. Но и на 
юге страны оставалась грозная опасность. Поэтому Вла
димир Ильич указывал: «Ни одного полка, ни одной ро
ты не возьмем мы с Южного фронта.

Для Восточного фронта мы соберем новые армии, и 
для этого объявлена нами мобилизация»5. 11 тыс. комму
нистов, посланных на Восточный фронт с апреля по июль, 
а также много членов профсоюза и комсомольцев попол
нили восточные армии и укрепили их боеспособность.

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 118.
2 См. там же.
3 Ленинский сборник, 34, с. 68.
4 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 268.
8 Там же, с. 317.
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Войскам Колчака был нанесен сокрушительный удар, 
остатки их откатились за Урал и вскоре были полностью 
разгромлены.

Осенью 1919 г. империалисты предпринимают новый 
антисоветский поход. На этот раз главный удар но Совет
ской республике, по замыслам Антанты, должны были 
нанести белогвардейские войска иод командованием Дени
кина.

Определив главную опасность, В. И. Ленин в письме 
ЦК РКП (б) к организациям партии «Всо на борьбу с 
Деникиным!» изложил программу разгрома врага. Юж- 
пый фронт объявлялся главным, и определялась его зада
ча: «Все силы рабочих и крестьян, все силы Советской 
республики должны быть напряжены, чтобы отразить на
шествие Деникина и победить его, не останавливая 
победного наступления Красной Армии на Урал и на 
Сибирь. В этом состоит основная задача момента»

На Южном фронте решалась судьба революции. Бла
годаря заботам Коммунистической партии он был усилен. 
В первой половине октября, после того как Южный 
фронт разделили на Южный и Юго-Восточный, прежний 
план разгрома Деникина, согласно которому главный удар 
наносился из района севернее Царицына на Доп и Ку
бань, был заменен новым планом: центр тяжести борьбы 
с Деникиным переносился на орловско-курское направ
ление. 3 октября В. И. Ленин в статье «Пример петро
градских рабочих» указал на орловско-курское направле
ние как на основное направление действий вновь создан
ного Южного фронта, предназначенного для наступления. 
«Взятие Курска и движение врага на Орел, — отмечал 
В. И. Ленин, — ставят перед нами задачу: дать добавоч
ные силы, чтобы отразить здесь неприятеля... Чтобы от
разить наступление на Орел, чтобы перейти в наступле
ние на Курск и Харьков, надо, сверх того, чем мы 
располагаем, мобилизовать лучших работников из 
пролетариата» 1 2.

Указания В. И. Ленина, решения сентябрьского Пле
нума ЦК определили деятельность партии и Главного 
Командования Вооруженных Сил по усилению Южного 
({фонта, становившегося решающим. Они означали так
же фактическую отмену старого и принятие нового пла-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 45.
2 Там же, с. 207.
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па разгрома войск Деникина, утвержденного Политбюро 
15 октября 1919 г. Принятый план проводился ЦК пар
тии решительно и последовательно. Своевременно вскры
вались замыслы врага.

0  предпринятом наступлении Юденича под Петрогра
дом В. И. Ленин писал 14 октября 1919 г.: «Ясно, что 
наступление белых — маневр, чтобы отвлечь наш натиск 
па Юге» *.

В. И. Ленин искусно вскрыл цель похода Антанты, 
начавшегося весной 1920 г., ударной силой которого явля
лись буржуазно-помещичья Польша и белогвардейские 
войска Врангеля.

Вопрос о том, писал С. С. Каменев, куда направить 
удар Красной Армии в первую очередь, куда во вторую, 
несомненно, должен был решаться тем, кто руководил 
всей политикой страны. Оценка всех фронтов и принятие 
решения, какой из них ликвидировать в первую оче
редь, являлись задачей первейшего значения. Правильное 
ее решение, по существу, определяло всю дальнейшую 
ликвидацию белогвардейцев. «Под руководством Влади
мира Ильича эта труднейшая задача была решена» 1 2.

В. И. Ленин блестяще реализовал на практике закон 
политического и военного успехов: «...надо оказаться силь
нее в решающий момент в решающем месте, надо побе
дить» 3. Ленинское искусство определения главной опас
ности, выбора направления главного удара, сосредоточе
ния сил с таким расчетом, чтобы в решающий момент 
и в решающем месте оказаться сильнее противника, — 
это большой вклад в советскую военную теорию.

В годы иностранной военной интервенции и граждан
ской войны ленинская стратегия отличалась гибкостью, 
учитывала политические и военные просчеты противни
ка. «Нет сомнения, — говорил В. И. Ленин в июне 
1920 г., — что во главе Антанты стоят люди чрезвычайно 
умные, превосходные политики, и эти люди делают глу
пость за глупостью. Они поднимают страну за страпой, 
давая нам возможность бить их поодиночке... Казалось, 
кому легче объединить все враждебные силы и направить 
их против Советской власти. Но они не могут их объеди-

1 Л е и и н В. И. Военная переписка 1917—1922 гг., с. 226.
2 Воспоминанпя о Владимире Ильиче Ленине в 5-ти т., т. 3, 

с. 476.
3 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 40.
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пить. Они идут в бой по пастям» К Ленинская стратегия 
искусно предусматривала разгром противника по частям. 
Интервенты терпели одно поражение за другим.

Немалые потери нес враг также от партизанских от
рядов. Партизанскую борьбу В. И. Ленин оценивал как 
одну из форм народной войны 1 2. Он придавал ей целена
правленный и организованный характер, требовал согла
совывать партизанские действия с действиями регуляр
ных войск.

Искусство ленинского стратегического руководства 
нашло свое выражение и в организации взаимодействия 
фронтовых объединений, являвшихся средством решения 
стратегических задач, взаимодействия видов Вооружен
ных Сил и родов войск, партизанского движения с дей
ствиями регулярной армии, а также в координировании 
взаимодействия войск на отдельных театрах и в страте
гических перегруппировках.

В. И. Ленин придавал решающее значение исполь
зованию разнообразных способов и форм борьбы, их пра
вильному выбору на каждом этапе военных действий. Вла
дея всеми средствами и приемами борьбы, учил он, мы 
побеждаем наверняка. Владимир Ильич показал искусст 
во изменения методов «борьбы против врага... когда изме
няются обстоятельства» 3. Избранные способы и формы 
борьбы соответствовали решительной стратегической цели, 
а умелое их применение приводило к разгрому противни
ка путем энергичного наступления.

Стратегическое искусство В. И. Ленин не сводил толь
ко к прямому и непрерывному наступлению. В его рабо
тах неоднократно говорится о двух видах стратегических 
действий: наступлении и обороне. Он рассматривал то 
и другое во взаимосвязи, отводя решающую роль наступ
лению. Правильное сочетание наступлепия и обороны 
венчает победу.

В гражданскую войну, как и в Великую Отечествен
ную, в определенные периоды на определенных участках 
фронта велись как оборонительные, так и отступательные 
действия. Последние закономерны, как и первые. «...Тот, 
кто научился наступать и не научился при известных тя
желых условиях, применяясь к ним, отступать, — указы

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 141.
2 См. там же, т. 14, с. 8.
3 Там же, т. 36, с. 178.
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вал В. И. Ленин, — тот войны не окончит победоносно. 
Таких войн, которые бы начинались и оканчивались 
сплошным победоносным наступлением, не бывало во 
всемирной истории, или они бывали, как исключения» !. 
В практике ведения войн отступательные маневры про
изводились и в целях создания более выгодных условий 
для обороны или для перехода в наступление. В. И. Ле
пин говорил и о наступлении, предпринимаемом после 
отступления (контрнаступлении)1 2.

Начавшееся наступление (а опо имеет целью унич
тожение противника — его главной группировки), под
черкивал В. И. Ленин, должно вестись исключительно 
активно: надо завоевать первый успех, не прекращая на
ступления на врага, пользуясь его растерянностью3, за
хватить и удерживать стратегическую инициативу. 
«...Гегемонии и войне принадлежит тому, кто борется всех 
энергичнее, кто пользуется всяким поводом для нане
сения удара врагу...» 4 Удары должны быть быстрыми 
и решительными. Необходимо вырвать с корнем медли
тельность 5 6. «Решительность, натиск — ZU успеха» в.

Большое место в победоносном наступлении отводил 
В. И. Ленин фактору времени — выбору момента для ре
шающего удара, для перехода в наступление. В полной 
мере он оценивал и фактор внезапности. «На войне не 
сообщают неприятелю, когда произойдет нападение» 7. 
Удары по врагу должны быть внезапными.

В. И. Лепин учил тщательно готовить наступление, 
правильно использовать в ходе его имеющиеся силы и 
средства, применять самые разнообразные способы и 
формы ведения наступления, исходя из сложившейся 
конкретной обстановки. Противника, подвергшегося со
крушающим ударам, указывал он, нужно неустанно 
преследовать. Когда войска Юденича осенью 1919 г. стали 
отступать, Лепин требовал напрячь все силы и во что 
бы то ни стало преследовать их, бить, не давать им по
коя, ударить как можно сильнее, чтобы добить врага.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 209.
2 См. там же, т. 36, с. 25.
3 См. там же, т. 34, с. 242.
4 Там же, т. 9, с. 186.
5 См. там же, т. 50, с. 306.
6 Там же, т. 11, с. 340.
7 Там же, т. 21, с. 399.
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Наступающие войска должны закреплять отвоеван
ную территорию, прочно ее удерживать. 13 зависимости от 
обстановки, говорил Владимир Ильич, победоносное вой
ско бывает выпуждено приостановить наступление, что
бы собраться с силами, увеличить запасы боевых средств, 
подкрепить и починить коммуникационную линию, по
строить новые склады, подвести новыо резервы и т. д. По
добная приостановка наступлении победопоспого войска 
в таких условиях необходима в интересах отвоевания 
у неприятеля остальной территории, то есть в интересах 
полной победы

Чтобы завоевать успех, наступление должно вестись 
достаточными силами. «Я крайне обеспокоен, — писал 
Владимир Ильич в телеграмме на Южный фронт 20 ап
реля 1919 г., — замедлением операций против Донецко
го бассейна и Ростова. Ускорение необходимо, но, конеч
но, лишь с серьезными силами» 1 2.

Предпринимая наступление, нужно трезво оценивать 
свои силы. На X съезде партии, отмечая просчеты, допу
щенные в войне с Полыней в 1920 г., Ленин указывал, 
что при нашем слишком быстром продвижении почти до 
Варшавы, несомненно, была сделана ошибка, вызванная 
тем, что «перевес наших сил был переоценен нами» 3.

Среди разнообразных способов и форм наступления, 
применяемых при преодолении фронта противника и в 
его глубине, В. И. Ленин выделял наиболее решающую 
форму — окружение врага. Оно должно осуществляться 
но всем правилам военного искусства. В телеграмме Пет
роградскому комитету партии 18 октября 1919 г. Влади
мир Ильич указывал: «Мы послали вам много войска, 
все дело в быстроте наступления на Юдепича и в окру
жении его» 4.

Что касается обороны, то она должна быть упорной и 
активной, сопровождаться действиями ударных групп. 
В 1918—1920 гг. ЦК во главе с вождем нашей партии 
много труда приложил к организации обороны страны. 
В телеграммах и письмах В. И. Ленина реввоенсоветам 
фронтов и армий, ревкомам шли запросы, указания:

1 См.: Л е н и н  В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 176.
2 Там же, т. 50, с. 283.
3 Там же, т. 43, с. И.
4 Л е н и н В. И. Военная переписка 1917—1922 гг., с. 232.
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«Сколько сделано фортификационных работ?» \  «За обо
роной следить, не спуская глаз...» 1 2 и т. д.

В связи с этим С. С. Каменев писал: «В бытность 
главнокомандующим мне пришлось лично видеть работу 
Владимира Ильича по организации обороны. Этот слу
чай относится к периоду мамонтовского рейда по тылам 
Красной Армии в 1919 г. Рейд был чреват всякими по
следствиями, тем более что Мамонтов, прорвав фронт, вы
скочил в Тамбовский район, зараженный в свое время 
эсеровщиной и антоновщиной. Поэтому понятно, что Вла
димир Ильич помимо мер борьбы по линии Красной Ар
мии немедленно приступил к организации глубокой обо
роны на всех южных путях к Москве, захватив в эту 
глубокую оборону и Тулу (оружейный завод)»3.

В. И. Ленин предупреждал об опасности впасть в па
нику при отступлении. «Самая опасная штука при от
ступлении это паника»4.

Отступательные действия требуют большой выдерж
ки, дисциплины, высокой организованности войск. Осо
бенно серьезные требования предъявляются к команди
рам, их умению объединять, сплачивать людей, подчи
нять своей воле.

Руководя Октябрьским вооруженным восстанием и 
гражданской войной, В. И. Лепин выступал прежде 
всего как гениальный политик и военным стратег. Но в 
его работах много поучитсльпых указаний также отпо- 
сительпо ведения операций и боя, то есть по опера- 
тин ному искусству и тактике.

Известно, что в соотношении трех разделов военного 
искусства — стратегии, оперативного искусства и такти
ки — важнейшая роль принадлежит стратегии. Военное 
искусство издавна подразделялось на стратегию и такти
ку. Оперативное искусство стало разрабатываться с появ
лением и развитием операций (вначале армейских, затем 
фроптовых),тоестьс последней трети XIX и начала XX в. 
Становление советского оперативного искусства произош
ло в годы граждапской войны. В трудах Владимира Иль
ича содержится много положений, относящихся к важней
шим проблемам оперативного искусства: к определению

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 172.
2 Там же, т. 51, с. 65.
3 К а м е п е в С. С. Записки о гражданской войне и военном 

строительстве, с. 33—34.
4 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 88.
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замысла операции, использованию сил и средств, выбору 
способов и форм вождения войсковых объединений — ар
мий и фронтов и к их искуспому применению и сочета
нию в операции, к организации оперативного взаимодей
ствия разнородных сил и средств, привлекаемых к уча
стию в операции.

Излагая в своих трудах или выступлениях те или 
иные политические или хозяйственные вопросы, 
В. И. Ленин нередко прибегал к сравнениям из области 
искусства ведения войны. В свою очередь мпогие поло
жения, высказанные им о политической стратегии и 
тактике, относятся и к военной стратегии, оперативному 
искусству и тактике \  определяют стратегические и опе
ративно-тактические способы и формы борьбы. Вот не
которые из таких примеров. «Марксистская тактика, — 
говорил Владимир Ильич, — состоит в соединении 
различных приемов борьбы, в умелом переходе от одного, 
к другому, в неуклонном повышении сознания масс и 
широты их коллективных действий, из которых каждое 
в отдельпости бывает то наступательным, то оборони
тельным, а все вместе ведут к все более глубокому и ре
шительному конфликту» 1 2. Вто указание вождя целиком 
относится к способам и формам ведения вооруженной 
борьбы, к стратегии, оперативному искусству и тактике.

Анализируя ход борьбы японской армии за Порт- 
Артур в русско-японскую войну, В. И. Ленин наглядно 
показал, как глубоко следует подходить к выбору спосо
бов и форм военных действий. Он говорил о двух раз
личных стадиях борьбы за Порт-Артур. Первая состояла 
в ожесточенных штурмах, которые окончились неудачей 
и стоили японскому командованию необычайного коли
чества жертв. Вторая стадия — медленная осада по всем 
правилам искусства. Именно таким путем задача взятия 
крепости была решена. Но если посмотреть на развитие 
военной операции в целом и на те условия, в которых 
действовала японская армия, то мы должны будем прий
ти к выводу, что эти штурмы на Порт-Артур означали 
пе только величайшее геройство армии, оказавшейся спо
собной пойти на громадные жертвы, но и то единственно 
возможное в тогдашпих условиях, то есть в начале опе

1 См.: О военно-теоретическом наследии В. И. Ленина. М., 
1964, с. 188.

2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 57,
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рации, что являлось необходимым и полезным, потому что 
без проверки сил на практической задаче взятия крепо
сти штурмом, без испытания сил сопротивления не было 
оснований предпринять борьбу более длительную и бо
лее тяжелую, борьбу, которая в силу уже своей длитель
ности таила в себе целый ряд другого рода опасностей.

Следовательно, продолжает В. И. Ленин, с точки зре
ния операции в целом нужно рассматривать и первую 
часть ее, состоящую в штурмах и атаках, как часть не
обходимую, как часть полезную, потому что без такого 
опыта у японской армии не могло быть достаточного зна
ния конкретных условий борьбы. Но в то же время цосле 
потери многих тысяч людей стало очевидно, что крепость 
путем штурмов не взять, что надо окончить штурм и пе
рейти к осаде, к иному размещению войск, перераспре
делению материальных сродств, к другим приемам и 
действиям. То, что было раньше, заключает Владимир 
Ильич, надо решительно, ясно и точно признать ошибкой, 
чтобы не получить помехи в развитии новой стратегии 
и тактики, в развитии операций *.

Показателен и такой пример. В. И. Ленин, прибыв в 
штаб, руководивший разгромом отрядов Краснова — Ке
ренского, вникал во все детали расположения своих сил и 
сил противника. Он подсел к разложенной на столе опе
ративной карте, пишет в своих воспоминаниях 
Н. И. Подвойский. Антонов-Овсеенко стал излагать общий 
план операций. После доклада, который он выслушал с 
огромным вниманием, ни разу не перебив докладчика, 
«Ленин с остротой самого глубокого стратега и полковод
ца стал задавать вопросы: почему этот пункт не охраняет
ся, учтено ли стратегическое значение такой-то станции, 
чем вызван тот шаг, а не иной, почему не обеспечена 
поддержка Кронштадта, Выборга, Гельсингфорса, не раз
работана такая-то позиция, не закрыт такой-то проход... 
Ленин продолжал задавать вопросы, и каждый из них, 
по существу, содержал в себе уже ответ гениального пол
ководца — что нам надо делать.

— Как защищена железнодорожная линия Гатчи
н а — Лиссино — Тосно? Какие силы там имеются, надеж
ны ли они? — спросил он, и не только в самом вопросе, 
но и в том тоне, каким он был задан, чувствовалась огром
ная забота о том, чтобы усилить эту линию и тем самым

См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 197.
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предупредить возможность занятия врагом Николаев
ской железной дороги (Петроград— Москва), вследствие 
чего Москва была бы лишена помощи Петрограда.

Его вопрос — где действуют красногвардейские отря
ды завода Лесснера, Путиловского, Балтийского, трубоч
ного и других крупных заводов, показал, какое огромное 
значение придает Ленин тому, чтобы вооруженные силы 
рабочих были поставлены на рошающие участки.

— Почему не вызвана кавалерия из-под Новгорода и 
не направлена в район Чудово— Волхов для защиты 
важнейшей железной дороги?

— Обеспечены ли солдаты и красногвардейцы всем 
необходимым? Как вы мыслите это сделать?

— Какая задача будет поручена гарнизону Луги?
— Предусмотрен и обеспечен ли взрыв железнодо

рожных мостов и путей, чтобы воспрепятствовать врагу 
продвигаться вперед?

— Как с артиллерией?
Вопросы Ленина с такой ясностью раскрывали суще

ство его стратегического и тактического плана, а план 
этот так явно был рассчитан на решительный и быстрый 
разгром банд Краснова — Керенского, что хотелось од
ного: быстрее закончить это совещание и немедленно же 
приступить к осуществлению ленинских идей» *.

Н. И. Подвойский пишет и о том, что Владимир Ильич 
отводил большую роль в вооруженной борьбе тактике 
уличных боев.

Поучительные мысли содержатся в трудах В. И. Ле
нина о сражении, о его подготовке и ведении. В частно
сти, в них отмечаются особенности сражений граждан
ской войны. Последняя «естественно отличается от дру
гих войн тем, — говорил Владимир Ильич, — что формы 
сражений гораздо разнообразнее, число и состав сража
ющихся на обеих сторонах наименее поддается учету и 
наиболее колеблется...» 1 2. Подчеркивая важность тщатель
ной подготовки сражений, он указывал, что всякое сра
жение включает в себя абстрактную возможность пора
жения и нет другого средства уменьшить эту возможность, 
как организованная подготовка сражения3. Все войска 
должны активно участвовать в нем. Нельзя походить па

1 П о д в о й с к и й  Н. И. Год 1917. М., 1958, с. 163—164.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 49.
3 См. там же, т. 6, с. 137.
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того полководца, который так нелепо расположил свои 
полки, что большая часть его войска не участвовала ак
тивно в сражении *.

В стратегических, оперативных и тактических мас
штабах нужно обладать умением приспособляться немед
ленно к самым разнообразным и быстро меняющимся ус
ловиям борьбы, умением, с одной стороны, уклониться 
от сражения в открытом поле с подавляющим своей си
лой неприятелем, когда он собрал на одном пункте все 
силы, а с другой стороны, пользоваться неповоротливо
стью этого неприятеля и нападать на него там и тогда, 
где он всего менее ожидает нападения1 2.

Глубоки и разносторонни высказывания Владимира 
Ильича Ленина о противнике. Вскрывая реакционную 
сущность буржуазной военной пауки, он показал, что она 
не может опираться на полпоо использование всех сил 
народа, втянутого в захватническую войну. «Нельзя ве
сти массы на грабительскую войну... и надеяться на их 
эптузиазм»3. «В тот момент, когда очнувшийся солдат 
пачинает понимать, что калечение и смерть происходят 
единственно из-за интересов буржуазии, — разложение не 
может не проникнуть в массы» 4.

Буржуазная военная наука отражает империалисти
ческую политику. Она является служанкой капиталисти
ческих мопополий и поэтому реакционна по своей клас
совой сущности. В то же время В. И. Ленин предупреж
дал о вредности ее недооценки, требовал хорошо знать 
ее сильные и слабые стороны, ее состояние и пути воз
можного развития. Он учил трезво и всесторонне рас
сматривать противника. Недооценка сил врага может па- 
пести огромный вред. Воюя, нужно ориентироваться не 
на легкую победу, а на величайшее напряжение сил. 
«...Неразумно или даже преступно поведение той ар
мии, — говорил Владимир Ильич, — которая не готовит
ся овладеть всеми видами оружия, всеми средствами и 
приемами борьбы, которые есть или могут быть у не
приятеля»5. И далее: «...Самое опасное—это недооценить 
противника и успокоиться на том, что мы сильнее. Это 
самое опасное, что может вызвать поражение на вой-

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 13, с. 371.
2 См. там же, т. 6, с. 176.
3 Там же, т. 34, с. 197.
и Там же, т. 37, с. 68.
5 Там же, т. 41, с. 81.
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пе...»х. Правильная оценка противника, его сильных и 
слабых сторон — одно из решающих условий победы. Мы 
должны всегда помнить сформулированный В. И. Лени
ным объективный закон: «Чем мы больше побеждаем, 
тем больше капиталистические эксплуататоры учатся 
объединяться и переходят в более решительные наступ
ления» 1 2.

Первой заповедью нашей политики вождь партии счи
тал — всегда быть начеку, крепить обороноспособность 
страны и боевую готовность Советских Вооруженных Сил. 
И наша партия всегда верна этому завету своего вождя.

4. Дальнейшее развитие Коммунистической партией 
ленинских основ советской военной науки

Ленинизм выражает самое передовое, революционное 
в общественной и военно-теоретической мысли. С име- 
пем В. И. Ленина, с его учением о защите социалистиче
ского Отечества связана вся деятельность Коммунисти
ческой партии по укреплению обороноспособности нагло
го государства. Опираясь па поенное наследие 
В. И. Ленина, наша партия поело гражданской войны 
решала новые задачи, выдвигаемые жизнью, определила 
пути развития и совершенствования армии и флота, твор
чески развивала советскую военную науку, разрабатыва
ла военную доктрину социалистического государства. 
При этом она исходила из учета объективного содержа
ния «исторического процесса в данный конкретный мо
мент, в данной конкретной обстановке...»3.

Неуклонно следуя указаниям великого Ленина о ре
шающей и всевозрастающей роли экономики, науки и 
техники в ведении войны, Коммунистическая партия взя
ла решительный курс на ликвидацию экономической 
отсталости СССР, на индустриализацию страны, на соз
дание и развитие новых отраслей промышленности (стан
костроительной, тракторной, автомобильной, авиационной, 
химической и специальной оборонной). В результате к 
40-м годам наша страна превратилась в могучую инду
стриально-колхозную державу с передовой культурой, 
мощной оборонной промышленностью и современными 
Вооруженными Силами.

1 Л с н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 144.
2 Там же, т. 40, с. 244.
3 Там же, т. 26, с. 139.
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IIартия направляла советскую военно-теоретнческую 
мысль на глубокое выявление закономерностей совре
менной войны, способов и форм ее ведения, на совершен
ствование организационной структуры и принципов ру
ководства войсками, на недопущение разрыва между 
боевыми возможностями Вооруженных Сил и способами 
их использования. В разработке советской военной нау
ки партия исходила из указаний В. И. Ленина о том, 
что действенна та наука, которая более глубоко рас
крывает объективную действительность, объективные за
кономерности.

Для развития советской военной теории многое сде
лали в этот период М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, 
С. И. Гусев, Б. М. Шапошников, В. К. Триандафиллов 
и многие другие видные военачальники, военные спе
циалисты. Их усилиями была разработана теория совет
ского оперативного искусства, отвечавшая требованиям 
современной войны. С развитием бронетанковых войск, 
военно-воздушных сил и воздушно-десантных войск, поз
волявших совершать широкие маневры и наносить мощ
ные удары по противнику в глубине его расположения, 
были разработаны основы глубокой операции и глубокого 
боя, обоснована возможность проведения сокрушитель
ных операций, преодоления сплошного фронта и проло
ма его на всю оперативную глубину.

Перед Великой Отечественной войной советская во
енно-теоретическая мысль в общем правильно решала 
вопросы ведения современной войны. Советская воен
ная доктрина исходила из того, что в случае нападения 
империалистических агрессоров на Советский Союз вой
на приобретет решительный социально-классовый харак
тер. Она явится войной всего советского народа против 
коалиции капиталистических стран. «Подготовка войны 
против СССР, — говорилось в резолюции объединенного 
Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 29 июля — 9 августа 
1927 г., — означает не что иное, как воспроизведение на 
расширенной основе классовой борьбы между империа
листской буржуазией и победоносным пролетариатом. 
Именно таков будет Классовый смысл этой войны»

Советская военная доктрина учитывала, что война бу
дет отличаться большим напряжением и размахом, в нее 
будут вовлечены мощные в военно-экономическом отно- 1

1 КПСС в резолюциях..., т. 3, с. 465.
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шенин государства. Это потребует перестройки на воеп- 
ный лад всей экономики пашей страны, полного напря
жения материальных и духовных сил народа. Война явится 
столкновением многомиллионных армий, примет за
тяжной характер и будет решена пе одним молниеносным 
стратегическим ударом, а проведением целого ряда кам
паний и стратегических операций.

Подчеркивалось, что война начнется внезапно, без фор
мального объявления, столкновением крупных масс сухо
путных сил и авиации на границе; образуются сплошные 
фронты большой протяженности, решающие поенные дей
ствия развернутся на сухопутных театрах и будут проис
ходить в зоне боевого соприкосновения сторон.

Главной, решающей силой ведения войны считались 
сухопутные войска. Военно-воздушные силы предназна
чались прежде всего для содействия им. Удары авиации 
по объектам глубокого тыла играли важную, но вспомога
тельную роль. Военно-Морской Флот призван был кроме 
осуществления боевых операций на море содействовать 
сухопутным войскам па приморских направлениях.

Наша доктрина исходила из возрастания роли поен
ной техники, огневой мощи всех видов Вооруженных 
Сил и родов войск, их механизации и моторизации. Она 
учитывала, что особенностью предстоящей войны будет 
увеличение подвижности и маневренности войск, а так
же силы их ударов. На основе взаимодействия подни
мется на более высокий уровень искусство ведения опе
рации и боя.

Основным видом военных действий считалось наступле
ние в форме одновременных и последовательных операций 
фронтов, поддерживаемых действиями авиации и флота.

Советская военная доктрина правильно оценивала 
вероятного противника и направление главного удара, 
отдавала должное созданию и умелому использованию 
резервов.

Таким образом, советская военная доктрина носила 
решительный характер и была рассчитана на уничтоже
ние вооруженных сил противника. «На всякое нападение 
врага, — указывалось в Полевом уставе 1939 г., — Союз 
Советских Социалистических Республик ответит сокру
шительным ударом всей мощи своих Вооруженных Сил...

Если враг навяжет нам войну, Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия будет самой нападающей из всех, когда- 
либо нападавших армий.
18 Зак. 196 273



Войну мы будем вести наступательно, перенеся ее па 
территорию противника.

Боевые действия Красной Армии будут вестись на 
уничтожение, с целью полного разгрома противника». Эти 
основные принципиальные положения советской доктри
ны выдержали боевую проверку в огне Великой Отечест
венной войны.

Однако опыт показал, что в исследовании закономер
ностей ведения войны имели место недостатки. Наша во
енная наука уделяла мало внимания вопросам разработки 
стратегической обороны, а также учету особенностей опе
раций и боев в начальный период войны. Уровень иссле
дования проблем начального периода войны не полностью 
отвечал требованиям ведения вооруженной борьбы того 
времени.

В Великой Отечественной войне советская военная 
наука показала свое нолпоо превосходство над военной 
наукой империалистических государств. Постоянно обо
гащаемая опытом войны, она являлась действенной ма
териальной силой в руках командных кадров. В ходе вой
ны советские военачальники всесторонне обобщали бое
вой опыт, совершенствовали существующие и находили 
новые, более эффективные способы и формы борьбы и тем 
самым двигали вперед советскую военную науку, воен
ное искусство. «Мы победили, — говорит Л. И. Бреж
нев, — в суровые, огиеппые годы Великой Отечественной 
войны, когда ренгался вопрос — сможет ли социализм 
устоять иод натиском ударных сил мирового империализ
ма, спасти человечество от фашистского порабощения» !.

Советская Армия вышла из войны, вопреки надеж
дам империалистов, самой сильной и закаленной, владе
ющей передовым военным искусством. Наша победа над 
сильнейшим врагом была достигнута благодаря гармо
ничному развитию всех видов Вооруженных Сил и родов 
войск, искусной организации их взаимодействия, мастер
скому применению способов и форм вооруженной борьбы, 
эффективному использованию разнообразной и могучей 
боевой техники. Характерным в развитии советского во
енного искусства было неразрывное единство теории и 
практики.

В процессе войны непрерывно совершенствовались 
оборонительные и наступательные действия Советской

с. 4.
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Армии. В обороне наши войска отличались железной 
стойкостью, активностью, исключительной решительно
стью. Советские командиры искусно массировали силы 
и средства в соответствии с поставленной задачей, сохра
няли и правильно использовали резервы, создавали высо
кие артиллерийские и танковые плотности. Наши войска 
широко применяли систему последовательных и одновре
менных ударов по врагу.

Возраставшие по силе удары, смолые и искусные 
маневры позволяли советским войскам развивать наступле
ние на большую глубину, расчленять, окружать п унич
тожать противника по частям. Окружение и уничтоже
ние крупных группировок врага, как наиболее решитель
ную форму борьбы, советское командование превратило 
в обычную форму действий. Такие операции на окруже
ние, как Сталинградская, Корсунь-Шевченковская, Бело
русская, Ясско-Кишиневская, Восточно-Прусская, Бер
линская и другие, служат непревзойденным образцом во
енного искусства. Показывая преимущества советской 
военной науки в годы Великой Отечественной войны, 
Министр обороны СССР Маршал Советского Союза 
Д. Ф. Устинов отмечал: «Советская военная паука и во
енное искусство успешно выдержали испытание огнем, 
наглядно показали свой революционный, прогрессивный 
характер. Десятки стратегических операций, проведенных 
Советской Армией и Военно-Морским Флотом, признаны 
во всем мире вершиной военного искусства» К

Руководствуясь ленинским учением, объективными за
конами общественного развития и законами вооруженной 
борьбы, Коммунистическая партия в послевоенные годы 
непрерывно усиливает обороноспособность страны, обога
щает советскую военную науку. Партия строго выполня
ет завет В. И. Ленина — не довольствоваться тем умени
ем, которое выработал в нас прежний наш опыт, а идти 
непременно дальше, добиваться непременно большего, 
идти от более легких задач к более трудным, ибо без этого 
никакой прогресс вообще невозможен 1 2.

Ленинизм выработал определенный метод в области 
военной науки. Он выражается прежде всего в глубокой 
партийности, единстве теории и практики, новаторском 
революционном подходе к явлениям вооруженной борьбы, 
в творческом использовании законов и принципов искус

1 На страже завоеваний Октября, с. 63—64.
2 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 196.
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ства ведения войны, в рассмотрении явлений вооружен
ной борьбы с точки зрения их взаимосвязи и взаимозави
симости и всестороннего, глубокого изучения новых усло
вий ведения войны.

Усилиями нашей партии за последние десятилетня на 
основе успехов социалистического нроизводства, совет
ской науки и техники, появления и внедрения в Воору
женные Силы новых средств борьбы осуществлена на
стоящая революция в военном деле.

В новых условиях советская военно-теоретическая 
мысль добилась значительных результатов в исследова
нии сущности и характера современной войны, способов 
ее ведения, основных тенденций и направлений развития 
Вооруженных Сил, их подготовки к отражению агрессии.

В концентрированном виде взгляды по этим вопросам 
получили отражению в советской военной доктрине.

Советская военная доктрина коренным образом отли
чается от военных доктрин капиталистических государств, 
которые имеют реакционную антикоммунистическую на
правленность, выражают агрессивные устремления им
периализма остановить объективный процесс перехода 
человечества на путь строительства социализма и ком
мунизма.

В основе советской военной доктрины лежат прогрес
сивные идеи защиты социалистических завоеваний тру
дящихся, мира и безопасности народов. Она представля
ет собой стройную систему принципов и научно обосно
ванных взглядов на сущность, характер и способы 
ведения войны, которая может быть навязана Советскому 
Союзу, а также на военное строительство, подготовку 
Вооруженных Сил и страны к отражению агрессии.

В военной доктрине различают две взаимообусловлен
ные стороны — политическую и военно-техническую, при 
ведущей роли первой. Политическое содержание военной 
доктрины сводится к тому, что Советскому Союзу как со
циалистическому государству чужды захватнические вой
ны. Наша страпа не собирается ни на кого нападать. 
Распространяемые па этот счет вымыслы буржуазной про
паганды лишены каких-либо оснований и служат прикры
тием собственных агрессивных устремлений империализ
ма и международной реакции. Вместе с тем свобода и су
веренитет СССР должны быть надежно гарантированы, 
все, что создапо трудом советского народа, защищено.

Военно-техническое содержание военной доктрины в
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соответствии с политическими положениями включает 
вопросы, касающиеся способов ведения войны, военного 
строительства, технического оснащения Вооруженных 
Сил и поддержания их в боевой готовности.

Советская военная доктрипа не остается пеизмеп- 
ной, застывшей. С развитием общества, военного дела, из
менением политической обстановки и соотношения сил в 
мире ее положения уточняются и развиваются. Но клас
совая сущность советской военной доктрины остается. На
ша доктрина — это доктрина миролюбивого социалистиче
ского государства, доктрина вооруженной защиты социа
листических завоеваний советского народа, государствен
ных интересов СССР, обеспечения благоприятных внеш
них условий для построения коммунизма в нашей стране.

В проникнутой духом социалистического интернацио
нализма советской военной доктрине большое значение 
придается тесному сотрудничеству наших Вооруженных 
Сил с армиями братских социалистических стран. Пре
творение в жизнь советской военной доктрины ведет к 
дальнейшему укреплению военной организации Варшав
ского Договора, сохранению и упрочению мира.

Таким образом, в условиях, когда агрессивные силы 
империализма обостряют международную напряжен
ность и создают очаги войны, Коммунистическая нартия 
Советского Союза, опираясь на богатейшее военно-теоре
тическое наследие В. И. Ленина, делает все, чтобы повы
шать обороноспособность страны, держать Вооруженные 
Силы всегда готовыми надежно защитить завоевания со
циализма и дать сокрушительный отпор любому империа
листическому агрессору.



Г л а в а  V
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ 
ОБ УКРЕПЛЕНИИ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МОЩИ СТРАНЫ, О ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОСНАЩЕНИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ АРМИИ И ФЛОТА

Техническое оснащение и совершенствование органи
зации Вооруженных Сил всегда представляли собой важ
нейшую проблему военного строительства. Бурный науч
ный, поен по-гохиичес кип прогресс обусловил еще более 
резкое возрастание роли вооружения, технической осна
щенности войск в достижении победы в современной вой
не. Поэтому оснащение Советских Вооруженных Сил са
мой совершенной техникой и вооружением, непрерывное 
улучшение их организационной структуры, повышение 
боевого мастерства всего личного состава были и явля
ются главными вопросами военной политики Коммуни
стической партии.

1. Марксизм-ленинизм о роли военной техники и путях 
технического оснащения армии и флота

К. Маркс 
я Ф. Энгельс 
о зависимости армии 
от способа 
производства

К. Маркс и Ф. Энгельс впервые да
ли подлинно научное объяснение ро
ли и места военной техники в во
оруженной борьбе, вскрыли важней
шие закономерности ее развития. 
С позиций диалектического и исто

рического материализма они обобщили характер войн 
эпохи домонополистического капитализма, глубоко про
анализировали развитие военного дела, историю проис
хождения и строительства вооруженных сил, их классо
вую природу, историю развития вооружения.

Всякая война, отмечали Маркс и Энгельс, не просто 
волевой акт, а продукт общественно-экономических отно
шений, форма проявления насилия. Главным орудием 
войны является армия, которую составляют в неразрыв-
278



пом единстве люди и боевая техника. Важнейшая зако
номерность развития боевой техники и вооружения со
стоит в зависимости количества и качества военной тех
ники от уровня развития производительных сил общест
ва и характера экономического строя. Ф. Энгельс писал, 
что «победа насилия основывается на производстве ору
жия, а производство оружия, в свою очередь, основы
вается на производстве вообще, следовательно... на «эко
номической силе», на «хозяйственном положении», на 
материальных средствах, находящихся в распоряжении 
насилия» Средства вооруженной борьбы изменяются и 
усложняются в соответствии с ростом материального про
изводства.

Основоположники научного коммунизма установили 
взаимосвязь и взаимозависимость между военной тех
никой, формами организации вооруженных сил и спосо
бами ведения боевых действий, подчеркнув определяю
щую роль вооружения в этой взаимосвязи. Вооружение -- 
наиболее революционный элемент, оказывающий непо
средственное воздействие на развитие и строительство во
оруженных сил, па способы ведении войны.

Энгельс указывал: «...вся организация армий и при
меняемый ими способ ведения боя, а вместе с этим побе
ды и поражения, оказываются зависящими от матери
альных, т. е. экономических, условий: от человеческого 
материала и от оружия, следовательно — от качества и 
количества населения и от техники» 1 2.

Это классическое определение он иллюстрирует на 
примере первой революции в военном деле, возникшей в 
связи с изобретением пороха и последующим развитием 
огнестрельного оружия, открывшими новую эпоху в 
строительстве вооруженных сил, в развитии военного 
искусства.

Подчеркивая роль военной техники и нового оружия 
как основного материального фактора, определяющего 
развитие способов ведения войны и военного искусства, 
классики марксизма указывали, что приведение способов 
боевых действий в соответствие со средствами борьбы яв
ляется объективной закономерностью. «...Успехи техни
ки, — писал Ф. Энгельс, — едва они становились приме
нимыми и фактически применялись в военном деле, тот-

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 20, с. 170.
2 Там же, с. 175.
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пас же — почти насильственно, часто к тому же против 
воли военного командования — вызывали перемены и да
же перевороты в способе ведения боя...» 1

В этой связи Маркс и Энгельс отмечали огромное1 
влияние науки на развитые и техническое оснащение ар
мии. «...По мере развития крупной промышленности, — 
указывал К. Маркс, — создание действительного богат
ства становится менее зависимым от рабочего времени и 
количества затраченного труда... а зависит от общего со
стояния науки и от степени развития технологии или от 
применения этой науки к производству» 1 2.

Ф. Энгельс в своих статьях в «Новой американской 
энциклопедии» на конкретных примерах из истории ар
тиллерии, флота, фортификации наглядно показывал важ
ную роль ученых в развитии производства и совершенст
вовании средств вооруженной борьбы. Оп подчеркивал, 
что «в состязании между броней и пушкой линейный ко
рабль доводится до... грани изощренного совершенст
ва...» 3. Это состязание между средствами поражения и 
средствами защиты при активном участии науки Ф. Эн
гельс определял как внутренний источник развития и 
непрерывного совершенствования вооружения.

В 80-х и 90-х годах XIX в. Ф. Энгельс ясно видел рост 
милитаризма, рост угрозы возникновения новых, более 
губительных, чем в прошлом, войн. Определяя в связи с 
этим перспективы развития военного дела, он указал на 
тепдснции к дальнейшему совершенствованию военной 
техники. Так, в работе «Может ли Европа разоружиться?» 
Эпгельс писал: «Какой удивительный контраст: наши 
высшие военные авторитеты как раз в своей области яв
ляются большей частью страшно консервативными, а 
между тем едва ли найдется сейчас другая столь же ре
волюционная область, как военная. Между гладкостволь
ными шестифунтовыми и семи фунтовыми гаубицами, с 
которыми я в свое время имел дело на Купферграбепе, и 
ныпешними нарезными орудиями, заряжающимися с ка
зенной части, между тогдашним крупнокалиберным глад
коствольным ружьем и нынешним пятимиллиметровым 
заряжающимся с казенной части магазинным ружьем как 
бы лежат целые столетия; и это далеко еще не предел,

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 20, с. 176.
2 Большевик, 1939, № 11—12, с. 61.
3 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 20, с. 178.
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ежедпевпо техника беспощадно отбрасывает как уже по
годное все, и даже то, что было только что введено в упо
требление. Она устраняет теперь даже романтический 
пороховой дым и тем самым придает сражению совершен
но иной характер и иной ход, которые абсолютно невоз
можно заранее предвидеть. И с подобными не поддаю
щимися учету величинами нам придется все более и бо
лее считаться в условиях этого непрерывного революцио
низирования технической основы педеппи войны» К

Это предвидение Ф. Энгельса блестяще подтвердилось 
последующим развитием военного дела.

В трудах Ф. Энгельса изложепы принципиально важ
ные положения об организационной структуре армии, о 
ее обучении и воспитании. Особенно большое значение он 
придавал овладению оружием и боевой техникой. «Ни 
один сознательный солдат не должен быть в неведении 
относительно того, по каким принципам сконструирова
ло его оружие и как оно должно действовать» 1 2.

Как закономерность, связанную с военно-техническим 
прогрессом, Энгельс отмечал возрастающее значение в 
подготовке и обучении войск, особенно па флоте, инже
неров.

Таковы важнейшие положения основоположников па- 
учного коммунизма о средствах вооруженной борьбы, ока
зывающих непосредственное влияние на организацию и 
обучение войск, на их боевую деятельность.

В. И. Ленин тщательно изучил во- 
«Берет верх тот, енно-теоретическое наследие
у кого величайшая К. Маркса и Ф. Энгельса, развил его 
техника...» дальше применительно к новым за

дачам, вставшим перед победившим 
пролетариатом. Он дал глубокое марксистское обоснова
ние роли военной техники в вооруженной борьбе, исходя 
из анализа опыта войн эпохи империализма, а также про
гресса в развитии военного дела, из опыта революцион
ной борьбы рабочего класса за завоевание диктатуры 
пролетариата, а также из первого опыта советского воен
ного строительства. Вождь партии указал пути техниче
ского оснащения Советских Вооруженных Сил и обеспе
чения надежной защиты социалистического Отечества.

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 22, с. 304.
2 Э н г е л ь с  Ф. Избранные военные произведения. М., 1956, 

с. 416.
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Видя в техническом оснащении и огневой мощи армии 
один из главных показателей военной силы государства, 
Ленин неоднократно подчеркивал важное значение во
енной техники и оружия как материальной основы бое
способности Советских Вооруженных Сил. Военная тех
ника, лучшие машины, указывал Владимир Ильич, явля
ются одним из главных источников превосходства в воен
ном деле, ибо в войне «берет верх тот, у кого величайшая 
техника, организованность, дисциплина и лучшие маши
ны...» *. Надо преодолеть высшую технику, добавлял он, 
или быть раздавленным. Значение вооружения как важ
ного фактора, определяющего победу в войне, возрастает 
по мере изменения качества оружия и роста технической 
оснащенности армий.

В. И. Ленин говорил, что постоянное совершенствова
ние военной техники составляет основу развития воору
женных сил, возникновения новых родов войск. Новые 
средства вооруженной борьбы вызывают в свою очередь 
коренные изменения в способах боевых действий.

Придавая первостепенное значение новейшим средст
вам вооруженной борьбы, В. И. Ленин вместе с тем под
черкивал, что сила нового оружия — в людях, овладевших 
этим оружием, способных наиболее эффективно использо
вать его в бою. Современные войны требуют наряду с но
вой военной техникой также знающих ее людей. Одна из 
основных причин пеудач царской армии в русско-японской 
вой но состояла в низком уровне технических знаний офи
церского состава. Царизм израсходовал сотни миллионов 
рублей на покупку и постройку новейших военных судов, 
но это были бесплодные затраты «при неумении обра
щаться с современными судами, при отсутствии людей, 
способных со знанием дела пользоваться новейшими усо
вершенствованиями военной техники» 1 2.

Обладание новейшими видами вооружения, знание 
принципов его применения укрепляют у личного состава 
войск уверенность в своих силах, сознание боевого пре
восходства над противником.

В годы гражданской войны вождь партии требовал от 
коммунистов, от всего рабочего класса овладевать воен
ным делом, изучать технику. «В особенности должны ком
мунисты усердно обучаться пулеметному, артиллерийско

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 116.
2 Там же, т. 9, с. 156.
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му, броневому делу и т. п., ибо здесь паша отсталость более 
чувствительна, здесь превосходство противника с боль
шим числом офицеров значительнее... здесь роль комму
ниста в высшей степени велика»

Подчеркивая огромное значение новых средстп борь
бы для достижения победы в войне, В. И. Ленин наметил 
пути технического оснащения Советских Вооруженных 
Сил. Главный из них — всемерное развитие экономики 
страны, и в частности оборонной промышленности. Со 
всей убедительностью он показал, что в соврсмеппую эпо
ху зависимость военной мощи государства от экономиче
ских и социально-политических условий возрастает в 
еще большей степени. Для строительства могучей револю
ционной армии необходимы новая экономическая основа, 
новый, высший способ производства. Во всякой воине оп
ределяющая роль в конечном счете принадлежит общест
венному строю, в том числе его экономическим возмож
ностям. Экономические возможности ведения войны, учил 
В. И. Ленин, намного возрастут с победой социалистиче
ской революции, с победой социализма. «...Обороноспособ
ность страны, свергшей иго капитала, давшей зомлю кре
стьянам, поставившей банки и фабрики под рабочий 
контроль, была бы во много раз выше обороноспособности 
капиталистической страны» 1 2.

В ликвидации экономической отсталости России 
В. И. Ленин видел главное условие укрепления обороно
способности социалистического государства. «...Чтобы 
сделать Россию обороноспособной, чтобы добиться и в пей 
«чудес» массового героизма, — писал он в работе «Грозя
щая катастрофа и как с ней бороться», — надо с «якобин
ской» беспощадностью смести все старое и обновить, пе
реродить Россию хозяйственно» 3. Война псумолима, она 
ставит вопрос с беспощадной резкостью: либо погибнуть, 
либо догнать передовые страны и перегнать их также и 
экономически 4.

Материально-технической основой народного хозяйст
ва страны и ее обороноспособности является тяжелая ин
дустрия. Поэтому вождь нашей партии и Советского го
сударства особое значение придавал ее развитию. Восста
новление и развитие производительпых сил в Советской

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 58.
2 Там же, т. 34, с. 331.
3 Там же, с. 195.
4 См. там же, с. 198.
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республике должно осуществляться, указывал он, tia ос
нове крупной промышленности и электрификации стра
ны, ибо «без спасения тяжелой промышленности, без ее 
восстановления мы не сможем построить никакой про
мышленности, а без нее мы вообще погибнем как само
стоятельная страна» К

В докладе о концессиях на фракции РКП(б) VIII съез
да Советов 21 декабря 1920 г. В. И. Ленин, говоря о 
необходимости наладить в стране собственное производ
ство средств производства, подчеркивал, что, когда мы 
это получим, тогда мы прочно станем на ноги, тогда «нам 
никакие капиталистические враги не будут страшны» 1 2.

В системе экономических факторов, определяющих во
енное могущество страны, важное место отводил 
В. И. Ленин развитию транспорта. В статье «Тяжелый, 
но необходимый урок» он писал, что к войне в защиту со
циалистически! <> Отечества надо готовиться, начиная с 
экономического подъема страны, с налаживания желез
ных дорог, ибо без них современная война — пустая фра
за. Железнодорожный транспорт, подчеркивал Владимир 
Ильич, имеет в войне «первостепенное значение не только 
для выполнения военных операций, но и для снабжения 
Красной Армии боевым и вещевым имуществом и продо
вольствием» 3.

Обобщая опыт первой мировой войны, Ленин отмечал, 
что первый раз в истории империалистические государст
ва в широких масштабах используют для ведения воору
женной борьбы самые могучие завоевания техники, чуде
са изобретений, все производительные средства4. Внед
рение достижений науки в практику он считал могучим 
фактором роста производительных сил страны и повыше
ния ее обороноспособности.

В Отчетном докладе ЦК РКП (б) VIII съезду, указы
вая на необходимость развития отечественной науки, 
В. И. Ленин поставил перед рабочим классом задачу — 
сочетать революционный энтузиазм с использованием то
го запаса буржуазной науки и техники, без которого 
невозможно овладеть современной техникой и современ
ным способом ведения войны5. Вождь партии высказал

1 Л е н и н  В. И. Ноли. собр. соч., т. 45, с. 287,
2 Там же, т. 42, с. 117.
3 Л е н и н  В. И. Военная переписка (1917—1920), с. 110.
4 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 396.
5 См. там же, т. 38, с. 139.
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убеждение, что «перед союзом представителей науки, про
летариата и техники не устоит никакая темная сила» 
новые изобретения в области науки и техники сделают 
оборону нашей страны такой мощной, что всякое нападе
ние на пее станет невозможным* 2. Оп настоятельпо реко
мендовал всесторонне и внимательно изучать новейшие 
военно-технические достижения за рубежом, изучать тен
денции развития технической мысли, овладевать всеми 
видами оружия, всеми средствами и приемами борьбы, 
которые есть или могут быть у противника.

Ленинские идеи о путях укреплении иоенпо-зкономи- 
ческой мощи страны, технического оснащении армии п 
флота наша партия, Советское государство настойчиво 
проводили и проводят в жизнь.

2. Деятельность партии во главе с В. И. Лениным 
по техническому оснащению и совершенствованию 
организации Красной Армии

В тяжолые годы гражданской вон- 
Борьба за создание ны и восппой интервенции, в нер-
материально- вые ГОдЫ социалистического строи-
техническои базы ^ 1
обороны страны тельства все вопросы технического

оснащения Вооруженных Сил реша
лись Коммунистической партией по инициативе и под 
руководством В. И. Ленина.

Уже в начале декабря 1917 г. Владимир Ильич по
ручил Н. И. Подвойскому подготовить и провести сове
щание с военными специалистами с целью разработки 
плана боевого и технического оснащения Красной Ар
мии и, когда план был подготовлен, внес в него ряд по
правок и дополнений. План определял характер предме
тов боевого снабжения армии, содержал их основной пе
речень, предусматривал закрытие одних производств и 
расширение других, более соответствовавших условиям 
ведения гражданской войны; в нем намечались опасные 
и сравнительно безопасные от воздействия противника 
районы военного производства.

Весной 1918 г. В. И. Ленин провел совещание с воен
ными специалистами, на котором подчеркнул, что нам 
необходима регулярная армия с богатой техникой, а не

' Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 189.
2 См.: Воспомипапия о Владимире Ильиче Легшие, ч. 2, с. С82.
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только с одними ружьями, гранатами. Нам нужны сапер- 
пые и инженерные войска, мы обязаны готовить летчи
ков, подумать о танках, броневиках, бронепоездах. В мар
те 1918 г. В. И. Ленин предлагал организовать учет всего 
оружия и снарядов и немедленно возобновить их произ
водство.

Запасы оружия и боеприпасов в стране во второй 
половине 1918 г. составляли всего около 3 тыс. орудий, 
немногим более 10 тыс. пулеметов, 1,3 млн. винтовок и 
около 800 млн. патронов 1. Такое количество оружия и 
боеприпасов не могло, конечно, удовлетворить растущие 
нужды армии в связи с усилением военной интервенции.

Материально-техническая база для производства во
оружения и боеприпасов была очень слабой. К тому же 
к осени 1918 г. большая часть поенных заводов находи
лась на территории, захваченной врагом. Так, из 
5402 предприятий, выполнявших военные заказы, на ок
купированной территории находилось около 35001 2. В ру
ках интервентов и белогвардейцев оказались районы, ко
торые давали 90% производимых в России чугуна и 
стали. Острый недостаток в сырье и топливе сильно 
осложнял работу промышленности, сокращал ее произ
водственные возможности. Большим тормозом было рас
стройство железнодорожного транспорта. Количество 
«больных» вагонов увеличилось к декабрю 1918 г. по 
сравнению с январем того же года более чем в 2 раза, 
а паровозов — в 1,5 раза.

Коммунистическая партия принимала действенные 
меры по преодолению этих трудностей, по налаживанию 
военного производства, снабжению Красной Армии всем 
необходимым. По предложению В. И. Ленина учрежда
лись специальные органы, занимавшиеся обеспечением 
советских войск вооружением и боеприпасами. В августе 
1918 г. постановлением Совета Обороны при ВСНХ была 
создана Чрезвычайная комиссия по производству пред
метов военного снаряжения, позднее переименованная в 
Чрезвычайную комиссию по снабжению Красной Армии. 
На нее возлагалась задача, используя все резервы стра
ны, обеспечить армию в первую очередь вооружением и 
боеприпасами. В сентябре 1919. г. руководство военными

1 См.: История гражданской войны в СССР. М., 1957, т. 3, 
с. 306.

2 См. там же.
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заводами было поручено Совету военной промышленно
сти (Промвоенсовет), который подчинялся чрезвычайно
му уполномоченному Совета Обороны по снабжению 
Красной Армии и Флота. Создание этих органов позво
лило значительно улучшить руководство воеппой про
мышленностью.

В промышленности была выделена группа предприя
тий, имевших особенно важное оборонное значение. Они 
обеспечивались рабочей силой, топливом, сырьем, под
собными материалами в первую очередь. Рабочие этих 
ударных предприятий освобождались от мобилизации в 
армию.

Производству винтовок, пулеметов, артиллерийских 
орудий уделялось главное внимание, так как эти средст
ва вооруженной борьбы являлись основными в годы гра
жданской войны и иностранной интервенции.

Вопросы снабжения Красной Армии вооружением и 
боеприпасами не сходили с повесток дня Совета Оборо
ны, возглавляемого В. И. Лениным. На первом же засе
дании Совета 1 декабря 1918 г. по предложению Влади
мира Ильича было принято постановление, обязавшее 
заместителя Председателя Реввоенсовета Республики
Э. М. Склянского представить доклад о состоянии и на
личии патронов на складах и их распределивнии, а так
же принять меры по контролю за их расходованием *.

Предметом особого внимания вождя нашей партии и 
Советского правительства были военные заводы. Их ра
ботой неоднократно занимались Политбюро ЦК, Совет 
Обороны. Так, вопрос о производительности Тульских 
оружейного и патронного заводов, являвшихся основным 
боевым арсеналом Красной Армии, только в декабре 
1918 г. рассматривался в Совете Обороны трижды. В од
ном из принятых постановлений по этим заводам гово
рилось: «Поручить тов. Красину ввести третью смену на 
Тульских патронном и оружейном заводах и поручить 
Комиссариату продовольствия доставить достаточное ко
личество продовольствия в пункты размещения заводов. 
Об исполнении доложить в среду (3 декабря 1918 г. — 
Ред.). Увеличить выдачу продовольствия рабочим пат
ронного и оружейного заводов постепенно... при условии 
доведения производства до максимальных размеров» 1 2.

1 См.: К у з ь м и н  Н. Ф. В. И. Ленин во главе обороны Совет
ской страны (1918—1920 гг.). М., 1958, с. 102.

2 История гражданской войны в СССР, т. 3, с.- 307.
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5 и 8 декабря Совет Обороны вновь вернулся к вопросу
06 улучшении работы этих заводов, наметив конкретные 
меры по повышению производительности труда на них и 
увеличению выпуска продукции. В результате этого Туль
ский оружейный завод дал в феврале 1919 г. 24 тыс. вин
товок, почти в три раза больше, чем в июле 1918 г. 1.

Весной 1919 г., в период напряженных боев с Колча
ком, по ряду причин на Тульских оборонных заводах сно
ва начала падать производительность труда, резко сокра
тился выпуск военной продукции. По инициативе Лени
на 31 марта Совет Обороны, выяснив положение на этих 
заводах, образовал специальную комиссию для приня
тия энергичных мер по борьбе с падением производитель
ности труда. В ее состав вошел Ф. Э. Дзержинский. До
клад, представленный комиссией, Совет Обороны обсудил 
28 мая. Было принято решение мобилизовать коммуни
стов па Тульские военные заводы, а рабочих перевести 
на красноармейский паек. Для вновь прибывших рабочих 
в мае 1919 г. было выделено 3 тыс. квартир.

Благодаря принятым партией и правительством ме
рам, а также героическим усилиям рабочих Тульский 
оружейный завод уже в мае дал 25 800 винтовок и 
390 пулеметов вместо 16 000 винтовок и 325 пулеметов в 
апреле 1 2.

По предложению Ленина Совет Обороны принял в 
июле 1,919 г. ряд мер по усилению выпуска оружия и 
патронов Сибирским, Ижевским, Ковровским и Подоль
ским заводами. 1 августа Совет Обороны обязал Комис
сариат труда и ЦК профсоюза металлистов доставить 
немедленно этим заводам необходимое количество рабо
чих. «Вполне выяснено, — телеграфировал В. И. Ленин
7 августа Петроградскому Совету, — что только Питер 
может дать рабочих для патронных заводов. Надо во что 
бы то ни стало заставить сестрорецкий и трубочный за
вод дать тотчас всех затребованных. Волокита недопусти
ма, преступна, ибо без патронов погибнем. Нажмите изо 
всех сил и наблюдите исполнение» 3.

Проблема увеличения выпуска оружия и боеприпасов 
стала особенно острой осенью 1919 г. 10 октября Совет 
Обороны принял специальное постановление о повыше

1 См.: История гражданской войны в СССР, т. 3, с. 307.
2 См.: История гражданской войны в СССР. М., 1959, т. 4, 

с. 388.
3 Ленинский сборник, 24, с. 14.
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нии производительности труда па оборонных предприя
тиях. На следующий день вопрос об организации военно
го снабжения обсуждался на заседании Политбюро 
ЦК РКП (б). Созданной по его решению коллегии в со
ставе Н. А. Милютина, Э. М. Скляиского, Л. Б. Красина 
поручалось в недельный срок выяснить, какие затрудне
ния имеются в деле военного снабжения, и разработать 
меры по улучшению деятельности Цептровоопзага.

Исключительно важное значение придавал И. И. Ле
нин развитию артиллерии, увеличению ее огневой мощи. 
Он непрерывно следил за работой артиллерийских арсе
налов и заводов, заботился о строительстве новых, о том, 
чтобы артиллерийские средства борьбы наиболее целесо
образно использовались в ходе боевых действий. Задачи 
улучшения работы артиллерийских заводов также неодно
кратно обсуждались в Совете Рабоче-Крестьянской Обо
роны. Рассмотрев, например, вопрос о постройке пушеч
ного завода в Царицыне, Совет Обороны принял решение 
заслушать на заседании доклад Главного артиллерийско
го управления «О состоянии обеспеченности нашей армии 
орудиями и о производственной возможности артиллерий
ских заводов». Этот доклад был заслушан и обсужден 
25 декабря 1918 г.

Большое внимание уделялось работе Путиловского и 
Пермского заводов, занимавших ведущее место в произ
водстве артиллерийских орудий. И это дало свои резуль
таты. Так, за вторую половину 1919 г. Путиловский за
вод изготовил 199 орудий различных систем, что состав
ляло более половины орудийного производства всех 
заводов страны. Кроме того, с мая по октябрь 1919 г. ра
бочие завода построили 9 бронепоездов, вооружив их 
мощной артиллерией, а также произвели ремонт боль
шого количества орудий. Пермский пушечный завод, вос
становленный в июне 1919 г., за четыре месяца изгото
вил 77 легких и 14 тяжелых орудий. В производстве 
артиллерийского вооружения участвовали, кроме того, 
Петроградский металлический, Обуховский, Сормовский 
и другие заводы.

В. И. Ленин заботился также об организации восста
новления и ремонта вооружения. Учитывая важное зна
чение производства орудийных замков, он указывал ко
миссии по производству и сбору военного имущества: 
«В первую очередь комиссии поручается обратить вни
мание на изготовление на Украине орудийных замков и
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ружейных патронов» \  По этому же вопросу нарком- 
военмор Украины Н. И. Подвойский 25 мая 1919 г. теле
граммой докладывал В. И. Ленину о том, что сегодня 
выпущен киевским арсеналом первый замок к трехдюй
мовке, через двадцать дней будет тридцать замков.

Несмотря на недостаточную материально-техническую 
базу, Коммунистической партии удалось наладить воен
ное производство и обеспечить непрерывный рост воору
жения и боеприпасов. Уже к концу 1918 г. на военных 
заводах ежемесячно выпускалось до 60 тыс. винтовок, 
600 пулеметов, до 50 орудий, более 30 млн. винтовочных 
патронов и более 90 тыс. снарядов. А всего за 1918— 
1920 гг. произведено 1 276 388 винтовок и 15 379 пуле
метов. За 1919 г. и первую половину 1920 г. предприятия 
изготовили 753 полевых орудия и 200 267 снарядов.

Iвозросла численность артиллерийских орудий в дей
ствующей армии. Если к концу 1918 г. в сухопутных 
войсках имелось около 1700 орудий, то к маю 1919 г. — 
уже 2300 1 2.

Рост производства артиллерийско-стрелкового воору
жения давал возможность добиваться огневого превос
ходства пад противником. Так, если весной 1919 г. Вос
точный фронт на одну тысячу человек имел в среднем 
3,7 орудия и 18,8 пулемета, то к середине октября того 
же года — 5,1 орудия и 23,3 пулемета против 4,8 ору
дия и 19,7 пулемета врага.

Однако низкий уровень развития экономики все еще 
не позволял в полной мере обеспечить потребности Крас
ной Армии в вооружении. Для формировавшихся в 1919 г. 
125 стрелковых и 9 кавалерийских бригад недоставало 
до штата винтовок 239 тыс. (35%), карабинов и драгун
ских винтовок — 837 тыс. (87 %), пулеметов — 14 500 
(65%) и орудий разных калибров — 2650 (60%).

В. И. Ленин уделял много внимания организации ра
боты по выявлению оружия и боеприпасов, оставшихся 
от мировой войны, и сбору их у населения. По его ука
занию на местах была развернута большая работа, кото
рая дала хорошие результаты. Только в конце 1918 г. и 
в начале 1919 г. на вновь выявленных складах было об-

1 Ленинский сборник, 34, с. 181.
2 См.: К а з а к о в  В. И. Роль артиллерии в защите социали

стической Родины. М., 1959, с. 13.
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нарушено 200 тыс. винтовок, 25 тыс. пулеметов, 1 млн. па
тронов и 2 млн. артиллерийских снарядов и много друго
го военного имущества.

10 декабря 1918 г. В. И. Лепин подписал Декрет Со
вета Народных Комиссаров, которы й  обязывал население 
и учреждения гражданского ведомства срочно сдать в 
военные комиссариаты все имеющееся военное оружие 
и боеприпасы. Проводя декрет в жизнь, партийные орга
низации, Советы и военные комиссариаты развернули 
большую работу по сбору оружия. Особенно аффектив
ным был сбор оружия у населения в прифронтовых райо
нах. Он дал армии более 50 тыс. винтовок и свыше 
1 млн. патронов.

Формирование частей и соединений Красной Армии 
задерживалось не только из-за недостатка оружия, но и 
из-за недостатка обмундирования. «Главная наша труд
ность в настоящей войне, — говорил Ленин, — не в от
ношении человеческого материала — его у нас достаточ
но, — а в снабжении... Шинели и сапоги -- вот самое 
главное, чего недостает нашим солдатам, вот из-за чего 
так часто срывались наступления, вполне победонос
ные» 1.

Коммунистическая партия, Советское правительство, 
Совет Обороны проводили титаническую работу, чтобы 
дать Красной Армии все необходимое для успешного ве
дения вооруженной борьбы и достижения победы.

Исключительный интерес проявлял В. И. Ленин к раз
витию советской авиации и броневых сил как мощных 
средств вооруженной борьбы и наиболее перспективных 
родов войск в современной войне.

Создание Военно-Воздушных Сил происходило в чрез
вычайно тяжелых условиях. Из 120 с небольшим сильно 
потрепанных войной сухопутных и морских авиационных 
отрядов, которыми располагала Россия накануне Октябрь
ской революции, в руки пролетариата перешло менее 
одной трети. Остро сказывался недостаток в двигателях 
и авиационном оборудовании. На 1 мая 1918 г. в частях 
Военно-Воздушных Сил насчитывалось лишь около 
300 боеспособных самолетов. Авиационный парк был 
чрезвычайно разнотипен и состоял преимущественно из 
самолетов устаревших конструкций.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 331.
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Материально-техническая база авиации была крайне 
слабой. К октябрю 1917 г. страна располагала лишь не
значительным количеством маломощных, плохо обору
дованных авиационных предприятий, не позволявших 
наладить в достаточном количестве производство повых 
самолетов и моторов. Гражданская война еще более ос
ложнила снабжение авиации техникой и горючим. Но 
партия при поддержке рабочего класса преодолела и 
эти трудности. 28 октября 1917 г. в Петрограде было 
создано Бюро комиссаров авиации и воздухоплавания, а 
в декабре по указанию В. И. Лепина организована Все
российская коллегия по управлению воздушным флотом 
РСФСР. В задачу коллегии входило: формирование авиа
ционных частей, сбор и хранепио авиационного имуще
ства, подбор кадров. В. И. Ленин припял члена этой кол
легии М. II. Строева и и беседо с ним высказал ряд прин
ципиальных положений о путях развития нашего воз
душного флота. В своих воспоминаниях М. П. Строев 
писал: «Моя первая встреча с Владимиром Ильичем со
стоялась 21 января 1918 года после того, как в процессе 
горячей текущей работы коллегии накопилось достаточ
но материала для постановки вопроса о размерах и фор
мах строительства Красного Воздушного Флота в полном 
объеме и общегосударственном масштабе... Владимир 
Ильич с присущей ему эпергией обрушился па тех, кто 
пытался сеять убеждение, что пам не нужна авиация. Он 
горячо и уверенно сказал, что Россия социалистическая 
должна иметь свой Воздушный Флот, что надо использо
вать авиацию и в народном хозяйстве. Ленин дал тут 
же ряд практических указаний в отношении авиационных 
частей старой армии» *.

Придавая большое значение авиации, В. И. Ленин под
черкивал, что «нам надо налечь на воздушный флот...» 1 2. 
Об исключительном внимании вождя партии и Советского 
государства к созданию воздушного флота свидетельст
вует и тот факт, что в 1918—1919 гг. Совет Оборопы вы
нес более 200 постановлений по вопросам авиации.

В. И. Ленин принимал решительные меры по созда
нию производственно-технической базы советской авиа
ции, лично занимался важнейшими вопросами работы

1 Вестттик Воздушного Флота, 1957, № 4, с. 75—76.
2 Лепинский сборник, 28, с. 341.
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авиационных заводов, снабжения фронта самолетами, 
двигателями, горючим. В декабре 1917 г., рассматривая 
ходатайство Управления военно-воздушного флота о вы
даче дополнительных авансов заводу самолетов Анатра, 
он наложил резолюцию: «Очень просил бы всячески уско
рить это дело» В июле 1918 г. Владимир Ильич пред
писал Госконтролю выдать аванс 200 тыс. рублей Мос
ковскому аэротехническому заводу.

11 июня 1920 г. Совет Труда и Обороны под предсе
дательством Ленина обсудил и принял постаповлопио об 
увеличении выпуска боевой техники авиационными заво
дами. 16 июня этот вопрос вновь рассматривался в СТО. 
Было принято решение, согласно которому авиационные 
заводы приравнивались к группе важнейших оборонных 
предприятий.

Очень многое делал Владимир Ильич для улучшения 
быта рабочих, обеспечения авиационных предприятий 
квалифицированными кадрами. При встрече с делегаци
ей рабочих московского авиационного завода «Дуке» он 
подробно расспрашивал их о жизни предприятии, о труд
ностях, о бытовых нуждах и т. д. и тут же отдал распо
ряжение оказать заводу всестороннюю помощь, предло
жил немедленно выделить средства для расширении про
изводства самолетов.

В ответ на ленинскую заботу рабочие авиационных 
заводов и мастерских, несмотря на острый недостаток ма
териалов и топлива, самоотверженно боролись за нала
живание производства авиационной техники. В 1919 г. 
было выпущено 258 и отремонтировано 50 самолетов. 
В конце года началась подготовка к производству первых 
отечественных авиационных моторов. Всего за годы граж
данской войны авиационными предприятиями было от
ремонтировано 1574 самолета и 1740 двигателей. За этот 
же период изготовлено свыше 650 новых самолетов и 
около 270 двигателей. Для обслуживания авиационных 
частей было направлено на фронты несколько авиацион
ных поездов-мастерских.

Общее количество действующих самолетов на протя
жении всей гражданской войны поддерживалось на уров
не 300—350 единиц. Это обусловило и формы организа
ционного строительства авиации. К началу 1919 г. было 
закончено переформирование старых авиационных частей 1

1 Исторический архив, 1957, № 5, с. 17.
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(групп и отрядов) и создан 61 авиационный отряд, в том 
числе 12 истребительных. В 1920 г. количество отрядов 
увеличилось до 68.

В. И. Ленин внимательно следил за подготовкой летпо- 
техпических кадров, за правильным боевым использова
нием авиации. Направленные по его указапию на фрон
ты авиационные отряды оказали значительную помощь 
советским войскам при освобождении Казани, в боях про
тив войск Деникина и Юденича, болополяков и Врангеля. 
Так, за август — сентябрь 1918 г. 1-я сводная авиационная 
группа И. У. Павлова в боях против белочехов произвела 
свыше 300 вылетов и сбросила около 1600 кг бомб.

После окончания гражданской войны Коммунистиче
ская партия предпринимает новые шаги, направленные 
на совершенствование советской авиации. 26 января 
1921 г. В. И. Ленин подписал постановление Совета Тру
да и Обороны об учреждении комиссии для разработки 
программы-максимум воздухоплавания и авиационного 
строительства. 28 июня того же года в СТО был представ
лен ряд работ, которыми определялось число средств воз
душного боя, устанавливалось необходимое количество 
квалифицированных специалистов для авиационного стро
ительства. Были составлены план снабжения, плап заг
раничных закупок, определепы основпые воздушпыо липии 
и т. д. В декабре 1922 г. Совет Труда и Обороны утвердил 
план достройки и дооборудования авиационных заводов, а 
также заготовки авиационного леса.

Созданные в первые годы Советской власти авиацион
ные отряды с ремонтными базами, парками и авиашкола
ми явились тем первым камнем в фундаменте, на котором 
впоследствии выросло мощное здание советских Военно- 
Воздушных Сил.

Такую же большую заботу проявлял В. И. Ленин о 
создании бронированных средств (бронепоездов, бронема
шин, танков). «...Идея создания бронированных средств,— 
пишет в своих воспоминаниях С. И. Аралов, — принадле
жит не нам, военным, а именно ему» 1.

В декабре 1917 г. при подготовке и обсуждении закона 
об организации Красной Армии Владимир Ильич обратил 
внимание на необходимость оснащения ее бронепоездами, 
представлявшими в то время наиболее мощное и манев
ренное средство вооруженной борьбы. В январе 1918 г. по 1

1 А р а л о в  С. И. Ленин вел нас к победе, с. 88.
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его указанию был создан первый центральный орган уп
равления всеми броневыми частями Советской республи
ки — Совет броневых частей (Центробронь), на который 
возлагались задачи формирования советских бронечастей, 
их подготовки и руководства ими.

Строительство бронированных средств развернулось на 
Сормовском, Путиловском и Коломенском заводах. Броне
поезда сооружались также в прифронтовых районах, 
например в Киеве.

По указанию В. И. Ленина бронепоезда включались 
во все армии, в том числе и в Конармию С. М. Буденного. 
К концу 1919 г. количество броневых частей но сравнению 
с 1918 г. возросло в 1,5—2 раза. В октябре 1919 г. в 
Красной Армии насчитывалось 59 бронепоездов, 12 броне- 
летучек и 50 броневых отрядов.

К концу 1920 г. в составе броневых сил Красной 
Армии было 122 бронепоезда, 49 автобронеотрядов, 8 бро- 
нелетучек, 10 автотанковых отрядов, 5 бронедрезин, 1 ле
тучая ремонтная бригада. Общая численность личного 
состава — 28 057 человек '.

Ни одна серьезная операция на фронте не проводилась 
без участия броневых сил.

В. И. Ленин заботился о том, чтобы действующие вой
ска обеспечивались броневыми средствами высокого качест
ва. Когда в июне 1919 г. стал известен случай об отправке 
на Южный фронт неисправных броневиков, Совет Оборо
ны вынес за подписью В. И. Ленина специальное поста
новление, в котором говорилось: «Поручить Госконтролю 
произвести ревизию Центроброии вообще и в первую оче
редь строжайше расследовать вопрос о посылке броневи
ков на Южный фронт, оказавшихся негодными. Выяснить 
всех виновных в этом лиц и предать суду» 2.

Развернулось производство отечественных танков. По
стройка первых легких танков возлагалась по указанию 
В. И. Ленина на коллектив Сормовского завода. Броневые 
листы для танков поставлял Ижорский завод. Сормовичи 
в короткий срок (октябрь — декабрь 1919 г.) разработали 
все необходимые чертежи, технологию производства и при
ступили к изготовлению танков. 31 августа 1920 г. первый 
легкий советский танк вышел из ворот завода. Он был 1

1 См.: Советские Вооружепные Силы. История строительства. 
М., 1978, с. 99.

2 Ленинский сборник, 34, с. 186.
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назван «Борец за свободу тов. Ленин». Вслед за первым 
танком было построено еще 14.

1 декабря 1920 г. Совет военной промышленности нап
равил на имя Председателя Совета Народных Комиссаров 
Ленина рапорт, в котором сообщалось об успешном выпол
нении правительственного задания и подчеркивалось, что 
«все работы произведены собственными средствами, рус
скими рабочими и техниками» *. По своим боевым качест
вам первые советские танки не уступали лучшим иност
ранным легким танкам.

С именем В. И. Ленина связано создание, развитие и 
техническое оснащение войск связи, решение таких важ
нейших вопросов, как организация центрального органа 
но управлению этими войсками, обеспечение их специа
листами, имуществом, военной аппаратурой и т. д.

Для реорганизации радиотелеграфа, обслуживавшего 
армию, в начале 1918 г. был создан Совет военного радио
телеграфа, которому подчинялись все радиотелеграфные 
части и Управление службы радиотелеграфа действующей 
армии.

В октябре 1919 г. Реввоенсовет Республики издал по 
предложению В. И. Ленина приказ, согласно которому 
части связи выделялись в самостоятельный род войск. Бы
ло создано Управление связи Красной Армии как цент
ральный орган, руководивший службой связи в армии. При 
высших штабах формировались отдельные батальоны свя
зи, радиодивизиопы, радиороты, части специального 
назначения. В целях обеспечения этих войск техникой и 
имуществом Совет Обороны принял 10 октября 1919 г. 
подписанное В. И. Лениным постановление о мобилизации 
имущества связи для нужд Красной Армии. На петрог
радских и московских заводах с 1918 г. началось изготов
ление армейских радиостанций.

Войска связи укреплялись квалифицированными спе
циалистами. 20 ноября 1919 г. В. И. Ленин подпиеял 
постановление Совета Обороны о немедленной регистра
ции специалистов связи, служащих учреждений, незави
симо от занимаемых ими должностей. Совет Обороны 
своим постановлением от 20 января 1920 г. предоставил 
право начальнику связи Красной Армии мобилизовать 
связистов на работу по специальности, отзывая их из 1

1 Танкист, 1957, № 8, с. 16.
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учреждений всех ведомств и из тех частей армии, где они 
использовались не по назначению.

К концу 1919 г. в Красной Армии насчитывалось около 
1000 частей и подразделений войск связи различною наз
начения и 196 автомобильных и полевых радиостанций.

0  тем, какое большое значение придавал Председатель 
Совета Обороны снабжению войск средствами радиосвязи, 
свидетельствуют его многочисленные указания и запросы. 
Так, 15 октября 1919 г. Владимир Ильич дает указание 
Реввоенсовету Республики: «Абсолютно необходимы для 
Южфронта кавалерийские радиостанции, а также молевые 
передвижные легкого типа, имеющиеся в бол ином количе
стве на складах Главного военного инженерного управле
ния. Сделайте немедленно распоряжение о срочне й пере
даче Южфронту по 50 штук того и другого типа. Этою 
требует Сталин, который очень жалуется на недостаток 
связи.

Напишите мне, что именно Вы сделали, а кстати 
закажите для меня в ГВИУ краткую сводку общего числа 
радиостанций у них и распределение но войскам» '.

Через пять дней В. И. Ленин запрашивает Петроград
ский Совет: «Приняты ли меры к установлению твердой 
радиосвязи между группой Харламова и штабом VII ар
мии? Достаточно ли обеспечена эта связь? То же по от
ношению ко всем остальным группам. Если нужна паша 
помощь, звоните по телефону» 1 2.

Забота В. И. Ленина о войсках связи способствовала 
их становлению и развитию. Части и подразделения связи 
сыграли огромную роль в разгроме интервентов и белог
вардейцев.

В этот же период были заложены основы мощного 
Военно-Морского Флота как составной части Вооружен
ных Сил страны.

В. И. Ленин принял самые решительные меры к спасе
нию боевых кораблей Балтийского флота, которые в 1918г. 
намеревались захватить немецкие империалисты и бело
финны. В феврале — апреле 1918 г. корабли флота совер
шили легендарный «ледовый поход» из Гельсингфорса в 
Кронштадт. Основная часть флота в количестве 211 кораб
лей была спасена. Всего же вместе с кораблями, вышед
шими из Гельсингфорса позднее, было выведено 250 ко
раблей.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 58.
2 Ленинский сборник, 34, с. 230.
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Балтийские моряки вместе с частями Красной Армии 
преградили путь интервентам и белогвардейцам к Петро
граду, многое сделали для создания морских сил Респуб
лики.

По предложению В. И. Ленина в годы гражданской 
войны создавались военные флотилии. В их числе — 
Астрахано-Каспийская флотилия. Владимир Ильич вни
мательно следил за ее формированием и боевыми дейст
виями. 28 и 29 августа 1918 г. он направил в штаб 
Воепно-Морских Сил Республики записки, в которых 
требовал ускорить отправку двух подводных лодок в Аст
рахань для усиления флотилии, «ибо дело с посылкой под
водок не терпит отлагательства ни на минуту» *.

Для борьбы с Колчаком и белочехами летом 1918 г. 
была создана Волжская военная флотилия. С целью уси
лении ее боеспособности из Балтийского моря по Мариин
ской водной системе был отправлен на Волгу по прямому 
указанию Владимира Ильича отряд миноносцев. Лично 
контролируя переход этого отряда, Ленин телеграфировал 
в Рыбинск комиссару и старшему командиру отряда ми
ноносцев, которые медленно проводили погрузку артил
лерии, боеприпасов и топлива: «Приказываю самым сроч
ным порядком закончить погрузку орудий, снарядов и 
угля и незамедлительно следовать в Нижний. Работа эта 
должна быть выполнена в самый кратчайший срок. Мест
ный Совдеп и советские организации должны оказать 
полное содействие. Каждая минута промедления ложится 
тяжелой ответственностью и повлечет соответствующие 
моры по отношению к виновным. Телеграфируйте испол
нение» 1 2. Он требовал ежедневных сведений о прохожде
нии военных судов из Петрограда на Волгу и в Каспий
ское море.

По принципу Астрахано-Каспийской и Волжской было 
создано более двадцати речных и озерных флотилий, 
сыгравших важную роль в разгроме интервентов и бело
гвардейцев.

О повседневном внимании главы Советского правитель
ства к нуждам флота свидетельствуют распоряжения и по
становления Совета Обороны по ряду важных вопросов, 
связанных с восстановлением флота, ремонтом боевых 
кораблей, правильным использованием военно-морских

1 Л е н и н  В. И. Военная переписка 1917—1922 гг., с 98.
2 Там же, с. 96.
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сил в вооруженной борьбе с врагами социалистического 
государства.

Обнаружив задержку с ремонтом кораблей в период 
обороны Петрограда, В. И. Ленин отдал 20 мая 1919 г. 
распоряжение Морскому генеральному штабу: «Ввиду 
создавшейся в последние дни военной обстановки в Фин
ском заливе и необходимости немедленно оказать неприя
телю надлежащий отпор, Совет Рабоче-Крестьянской Обо
роны постановил: приказать Петроградскому и Кронштадт
скому портам производить работы но ремонтированию 
военных судов самым спешным, энергичным порядком, 
без всякого ограничения времени, отнюдь не прекращая 
сверхурочных работ, ввести немедленно ночные работы. 
По исполнении безотлагательно донести» 1.

23 октября 1920 г. по докладу В. И. Ленина СТО при
нял постановление о восстановлении Балтийского флота* 2. 
В этом постановлении, написанном Ильичем, Петроград
скому Совдепу и Комитету Обороны Петрограда предлага
лось обратить особое внимание на ускорение работ по вос
становлению флота.

В. И. Ленин считал, что усиление экономической и 
военной мощи Советского государства, оспа ищи не Воору
женных Сил самыми современными средствами борьбы 
немыслимы без- развития науки и техники, видел в этом 
одну из важнейших задач. С первых же дней Советской 
власти партия окружила Академию наук, всех ученых 
вниманием и заботой. Владимир Ильич поддержал пред
ложение Академии наук организовать работы по учету 
естественных богатств России, разработал программу 
научно-исследовательской деятельности Академии паук и 
всех научно-технических сил страны на ряд лет, которая 
была изложена весной 1918 г. в знаменитом «Наброске 
плава научно-технических работ».

С величайшим тактом, чутко и внимательно относился 
Владимир Ильич к ученым, к нуждам научных учрежде
ний, давал указания и советы в отношении их работы. 
По свидетельству А. М. Горького, узнав о согласии вице- 
президента Академии наук В. А. Стеклова сотрудничать 
с Советским правительством, В. И. Ленин сказал: «Вот 
так, одного за другим, мы перетянем всех русских и евро

* Л е н и ц  В. И. Военная переписка (1917—1920), с. 127.
2 См.: Л е н и н  В. И. Военная переписка 1917—1922 гг., 

с. 297.
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пейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а — пере
вернется!» 1

Особую заботу проявлял В. И. Ленин о развитии но
вейших направлений науки и техники — авиационной 
науки, радио- и электротехники, ракетной техники. Он го
рячо поддержал предложение профессора Н. Е. Жуковско
го об организации специального научно-исследовательско
го авиационного учреждения. В декабре 1918 г. по 
указанию вождя был создан Центральный аэрогидродн- 
намический институт (ЦАГИ), ставший центром развития 
советской авиационной науки и техники.

В декабре 1918 г., в день 50-летия научной деятельнос
ти Н. Е. Жуковского, Советское правительство по инициа
тиве В. И. Ленина припяло постановление, в котором от
мечало выдающиеся заслуги ученого перед Родиной. 
II. Е. Жуковскому устанавливался персональный оклад 
и были созданы необходимые условия для ведения научно- 
исследовательской работы по развитию авиационной нау
ки и техники. Такое же внимание было проявлено к 
другому знаменитому ученому — основоположнику дири
жаблестроения и ракетных аппаратов К. Э. Циолков
скому.

Известно, какое активное участие принял В. И. Ленин 
в организации Нижегородской радиолаборатории. По его 
предложению 2 декабря 1918 г. СНК утвердил Положение 
о радиолаборатории, которым узаконивалось создание пер
вого в стране научно-исследовательского института в 
области радиотехники. В личных беседах и письмах 
В. И. Ленин давал ценные практические советы радио
специалистам, оказывал им всемерное содействие в работе.

Высоко оценивая значение радиолаборатории, В. И. Ле
нин 12 января 1922 г. направил в Политбюро ЦК РКП (б) 
предложение об ассигновании для нее необходимых 
средств. «Прошу членов Политбюро,—говорилось в этом 
документе,— принять во внимание исключительную важ
ность Нижегородской радиолаборатории, громадные услу
ги, которые она уже оказала, и громадную пользу, кото
рую она может оказать нам в ближайшем будущем 
как в военном деле, так и в деле пропаганды» 1 2. Он пред
лагал ассигновать радиолаборатории 500000 рублей золо
том. 20 января 1922 г. Политбюро ЦК партии утвердило

1 Г о р ь к и й  М. Собр. соч. М., 1952, т. 17, с. 32.
2 Ленинский сборник, 36, с. 398.
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заключение Наркомфина об увеличении кредитов на ра
диостроительство в стране.

В обеспечении мощного подъема экономики страны, 
оснащении нашей армии наиболее современным вооруже
нием большая роль принадлежит естественным наукам. 
Их развитию вождь нашей партии придавал первосте
пенное значение. По его инициативе в 1920—1924 гг. 
были созданы такие важные научные учреждения, как 
физико-технический институт, физический институт име
ни Лебедева, оптический и радиевый институты, инсти
тут металлов и другие, которые стали базой развития 
технических наук.

С именем Ленина связан ряд крупнейших научно- 
технических начинаний — использование горючих сланцев, 
конструирование тепловозов, изготовление химически чис
тых реактивов, разведка новых месторождений нефти и 
применение новейшего оборудования в нефтяной промыш
ленности, помощь Пулковской обсерватории и т. д.

Ленинская забота о развитии отечественной науки 
вдохновляла советских ученых на творческий труд и дер
зания, помогла им понять свою роль в выполнении исто
рической задачи — превращении нашей Родины в могу
чую социалистическую державу. Первые успехи естест
венных наук создали важнейшие предпосылки для 
бурного развития военно-технической мысли.

Важное место в истории Советских 
Организационное Вооруженных Сил, в их техническом
совершенствование оснащении и организационном совер-
и техническое ^  r *
оснащение шенствовании занимает период между
Вооруженных Сил гражданской и Великой Отечествен

ной войнами. Следуя заветам В. И. Ле
нина, Коммунистическая партия провела в эти годы ог
ромную работу по оснащению всех родов войск н видов 
Советских Вооруженных Сил современной боевой техни
кой и оружием. Это диктовалось усилением милитаризма 
в крупнейших капиталистических странах, ростом угрозы 
войны против СССР, прежде всего со стороны Германии, 
военно-техническим прогрессом, возрастанием роли новых 
средств вооруженной борьбы (авиация, танки и т. д.).

Процесс технического перевооружения Красной Армии 
и Флота, начавшийся в 1929 г., осуществлялся на основе 
экономического и политического укреплепия Советского 
государства. Предвоенные пятилетки в корне преобразили 
нашу Родину. Она стала могучей социалистической ин
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дустриально-колхозной державой. «Социалистическая ин
дустриализация и коллективизация сельского хозяйства, 
культурная революция, справедливое решение националь
ного вопроса,— отмечается в постановлении ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистичес
кой революции»,— превратили в исторически кратчайший 
срок пашу Родину в могучую социалистическую держа
ву» ».

В итоге этих преобразований была достигнута технико
экономическая независимость Советской страны, неизме
римо возросла ее обороноспособность.

Одним из решающих условий укрепления экономиче
ской и оборонной мощи Советского государства была и 
остается тяжелая промышленность. Уровень развития тя
желой индустрии определяет количество и качество воору
жения и военной техники. За годы довоенных пятилеток 
трудом советских людей было создано около 9 тыс. круп
ных промышленных предприятий. Значительная часть их— 
на востоке страны. Это дало возможность Советскому 
государству создать огромные производственные мощнос
ти в ведущих отраслях тяжелой промышленности, нала
дить сложное и многогранное военное хозяйство в 1941 — 
1945 гг.

Особо важное значение партия и правительство прида
вали металлургии, машиностроению и другим отраслям 
промышленности, на базе которых могло развиваться 
производство боевой техники и оружия. Валовая продук
ция машиностроения и металлообработки выросла в 1940 г. 
по сравнению с 1913 г. в 35 раз, с 1929 г.— в 16 раз и по 
сравнению с 1937 г.—на 76%.

По объему машиностроения СССР накануне Отечест
венной войны занял второе место в мире и первое в Евро
пе. Наша тяжелая промышленность выпускала почти все 
виды машин, обеспечивших производство самого сложного 
вооружения.

В предвоенные годы особенно значительным было раз
витие металлургии качественных сталей, необходимых 
для артиллерийской, танковой промышленности, для про
изводства стрелкового оружия и боеприпасов.

В связи с угрозой военного нападения фашистской 1

1 О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции. Постановление ЦК КПСС от 31 января 1977 года, 
с. 6.
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Германии на СССР Коммунистическая партия и прави
тельство вынуждены были увеличивать расходы на обо
рону. Если во втором пятилетием плане удельный вес 
:>тих расходов составлял 12,7% к общему государственно
му бюджету, то за три года третьей пятилетки—26,4%. 
Возросли ассигнования прежде всего на развитие оборон
ных отраслей промышленности. Это позволило в короткий 
срок повысить их производственные возможности. За три 
года третьей пятилетки ежегодный прирост продукции 
всей промышленности составил в среднем 13%, а оборон
ной—-39%. Резко расширились производственные площа
ди заводов авиационной промышленности, парк их обору
дования вырос на 40%. К 1941 г. Советский Союз вышел 
по производству боевых самолетов на третье место после 
Германии и Англии.

Намного возросли мощности танковых, артиллерийских 
и других оборонных предприятий как за счет развития 
и реконструкции действующих заводов, так и за счет 
передачи заводов из гражданских отраслей. В 1940 г. 
оборопная промышленность выпускала около 2 млн. еди
ниц стрелкового оружия, около 40 тыс. минометов всех 
калибров и свыше 15 тыс. артиллерийских орудий.

За годы предвоенпых пятилеток была вновь создана ба
за военного судостроения.

Значительные средства выделялись на проведение на
учно-исследовательских работ. В течение первой пятилет
ки расходы на науку по союзному бюджету составляли 
826,4 млн. руб., второй — 3 014 млн. руб. Быстро росло 
количество научных учреждений. В 1941 г. их число 
достигло 1821 против 1263 в 1929 г. Если в 1929 г. в 
институтах и их филиалах работало 22,6 тыс. научных 
сотрудников, то в 1940 г.—98,3 тыс.

В 1940 г. в составе Академии наук СССР было 76 ин
ститутов (47 центральных и 29 при филиалах), 11 самос
тоятельных лабораторий, 42 сейсмологические, биологиче
ские и другие станции, 6 обсерваторий и их отделений. 
В Академии работало 4324 научных сотрудника, в том 
числе 120 академиков, 182 члена-корреспондента АН 
СССР, 429 докторов наук, 1271 кандидат наук.

В предвоенные годы расширилась сеть научно-исследо
вательских институтов и конструкторских бюро при нар
коматах оборонной промышленности, в которых плодот
ворно трудилась большая группа талантливых советских 
ученых, конструкторов и инженеров.

303



Советские ученые добились в те годы выдающихся ус
пехов. Особенно значительными они были в области фи
зики, химии, математики и других естественных наук. 
Это имело огромное значение для укрепления обороноспо
собности страны.

Созданная под руководством Коммунистической пар
тии мощная экономическая база позволила осуществить 
коренную техническую реконструкцию армии и флота, пе
ревооружить их на основе современных средств борьбы. 
Новые образцы боевой техники н оружия были внедрены 
во все виды Вооруженных Сил. Сухопутные войска полу
чили современное стрелковое вооружение (автоматические 
винтовки и карабины, ручной пулемет системы Дегтяре
ва), новое и модерпизировапное артиллерийское вооруже
ние (полевые, противотанковые и зенитные орудия). Раз
вернулась работа по созданию реактивной артиллерии. 
Танковая промышленность давала средние танки Т-34 и 
тяжелые — КВ, существенно превосходившие по качеству 
все зарубежные танки. На вооружение Военно-Воздуш- 
пых Сил начали поступать новые истребители (Як-1, 
ЛаГГ-3, МиГ-3), бомбардировщики (Пе-2), штурмовики 
(Ил-2). Успехи судостроения позволили усилить техниче
скую и боевую мощь Военно-Морского Флота. С 1927 г. 
к началу войны было заложено 533 боевых корабля. 
312 вступило в строй. Один Тихоокеанский флот получил 
более 100 надводных кораблей и подводных лодок. Общий 
тоннаж советского флога с начала 1939 по 1941 г. возрос 
ва счет ввода в строй кораблей современных типов: по 
надводному флоту — на 108 718 т, по подводному — на 
50 385 т.

Шел ускоренный процесс не только совершенствования 
качества вооружения, но и насыщенности войск новым 
оружием. Так, с 1934 по 1939 г. танковый парк Красной 
Армии количественно увеличился на 191%, а огневая 
мощь его — почти в 3,5 раза, самолетный парк вырос боль
ше чем в 2 раза, средняя артиллерия на 26%, тяжелая— 
на 85%, зенитная — на 169% 1.

На 1 сентября 1939 г. войска имели 34,2 тыс. орудий 
и минометов. К началу Великой Отечественной войны ар
тиллерийско-минометный парк армии насчитывал 91 493 
орудия и миномета разных калибров1 2.

1 См.: XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М., 1939, 
с. 193-195.

2 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 3, с. 421.
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Предвоенные годы характеризовались значительным 
ростом численности бронетанковых войск: только с января 
1940 г. по июнь 1941 г. личный состав их возрос в 7,4 ра
за *. Резкое увеличение бронетанковых войск существен
ным образом изменило характер и структуру Сухопутных 
войск, повысило их ударную силу и мобильность. К сожа
лению, некоторые намеченные организационные меропри
ятия к началу войны полностью завершить не удалось. 
В войсках было недостаточно автоматов, самолетов и тап- 
ков новых конструкций. Их массовое производство прихо
дилось налаживать уже в военное время.

В процессе технической реконструкции Вооруженных 
Сил было устранено несоответствие между степенью бое
вой оснащенности армии и системой ее территориального 
построения. В 1939 г. завершился переход на принцип 
кадрового военного строительства. Вместе с тем продол
жалось развертывание новых частей и соединений.

К середине 1941 г. общая численность армии и фло
та превышала 5 млн. человек и была в 2,8 раза больше, 
чем в 1939 г .1 2.

ЦК партии и Советское правительство провели в этот 
период важные мероприятия по совершенствованию орга
низации и управления Вооруженных Сил, которые затро
нули все звенья Наркомата обороны—от его центрального 
аппарата до частей и соединений.

Возросла численность Сухопутных войск. Основным 
общевойсковым соединением являлась стрелковая диви
зия, состоявшая из трех стрелковых и двух артиллерий
ских полков, противотанкового и зенитного дивизионов, са
перного батальона и батальона связи, тыловых 
частей и учреждений. Стрелковый корпус включал 
три стрелковые дивизии, два корпусных артиллерийских 
полка, отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, 
саперный батальон, батальон связи и несколько специ
альных подразделений. Высшим объединением Сухопут
ных войск была общевойсковая армия, имевшая в своем 
составе 2—3 стрелковых корпуса, механизированный кор
пус (в армиях пограничных округов), соединение авиа
ции и части специальных войск.

Советская артиллерия разделилась на войсковую и 
артиллерию резерва Главного Командования (АРГК).

1 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 3, с. 419.
2 См.: История Коммунистической партии Советского Союза, 

т. 5, кп. 1, с. 130.

20 Зак. 196 305



Формирование основной массы войсковых артиллерийских 
частей и подразделений происходило одновременно с фор
мированием стрелковых войск. В 1941 г. началось созда
ние противотанковых бригад АРГК, которые предназнача
лись для отражения массированных танковых ударов.

В бронетанковых войсках высшим соединением явля
лись механизированные корпуса, которые впервые в миро
вой поенной практике были созданы у нас еще в 1932 г. и 
необоснованно заменены в 1939 г. отдельными танковыми 
бригадами. В 1940 г. началось воссоздание механизиро
ванных корпусов.

Военно-Воздушные Силы переводятся на новую орга
низацию: вместо бригад создаются дивизии. Организаци
онно ВВС делились па авиацию Главпого Командования, 
фронтовую, армейскую и войсковую. Кромо того, имелась 
авиация Военно-Морских Сил и создавалась истребитель
ная авиация ПВО страпы. В предвоенный период ВВС 
оформляются в самостоятельный вид Вооруженных Сил.

Партия и правительство позаботились также о совер
шенствовании организации Войск противовоздушной обо- 
ропы и Воздушно-десантных войск.

Организационные мероприятия проводились и на фло
те. В связи с возросшей протяженностью морских границ 
СССР шло ускоренное строительство новых военпо-мор- 
ских баз. На всех флотах формировались повые соедине
ния эскадренных миноносцев, подводных лодок, торпедных 
катеров. Основпые эскадры укреплялись новыми корабля
ми. В 1940 г. были сформированы Дунайская и Пинская 
флотилии. Усилились авиация флота и береговая оборона.

Таким образом, за годы довоенных пятилеток наша 
армия и флот по своему вооружению, организации и бое
вой выучке достигли уровня современных по тому време
ни требований.

Коммунистическая партия объективно оценивала сос
тояние наших Вооруженных Сил, смело вскрывала недо
статки в их вооружении, организации и боевой подготовке. 
Эти недостатки и меры по их устранению были глубоко 
проанализированы на Пленуме ЦК партии, состоявшемся 
в марте 1940 г., который рассмотрел итоги и уроки войны 
с Финляндией. На основе решений Пленума ЦК, а также 
учитывая опыт начавшейся мировой войны, партия и пра
вительство разработали обширную программу перевоору
жения и организационной перестройки всех видов Воору
женных Сил и родов войск. Ее осуществление было
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прервано вероломным нападением фашистской Германии 
на Советский Союз.

«Наша партия предвидела возможность военной схват
ки с силами империализма, готовила страну и народ к 
обороне, — говорил Л. И. Брежнев. — Социально-экономи
ческие завоевания предвоенных пятилеток, идейно-полити
ческое единство советского общества, выкованное в ходе 
построения социализма, заложили основы победы, одер
жанной нашим народом в Великой Отечественной 
войне» *.

В период Великой Отечественной 
войны проблема дальнейшего военно- 
технического оснащения Советских 
Вооруженных Сил приобрела особо 

важное значение и стала одной из важнейших во всей 
политической и организаторской деятельности Коммунис
тической партии.

Главную задачу советской экономики, науки и техники 
Коммунистическая партия видела в том, чтобы дать Крас
ной Армии новейшие и наиболее эффективные средства 
вооруженной борьбы, притом в таком количестве, которое 
обеспечило бы ее превосходство над немецко-фашистской 
армией. Без этого нельзя было рассчитывать па успешный 
для нас исход войны.

В решении этой и других задач партия исходила из 
указания В. И. Ленина: «...раз дело дошло до войны, то 
все должно быть подчинено интересам войны...»1 2 Ком
мунистическая партия превратила страну в военный ла
герь, направила все силы советского народа на создание 
мощной, хорошо слаженной военной экономики. В чрез
вычайно тяжелых условиях наш народ, руководимый пар
тией, сумел осуществить в кратчайшие сроки (за полтора 
года) невиданную в истории перестройку народного хо- 
зярйства огромной страны на военный лад.

Благодаря неуклонному росту военной экономики 
Советское государство создало необходимые материальные 
предпосылки для надежной защиты страны, полностью 
обеспечило основными видами вооружения армию, авиа
цию и флот. Временное превосходство немецко-фашист
ской армии в области оружия и боевой техпикп было 
ликвидировано как по их количеству, так и по качеству.

Рост боевой мощи 
Вооруженных Сил 
в годы войны

20

1 Б р е ж н е в  Л. И. Ленинским курсом, т. 2, с. 90.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 117.
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13 этом состоял главный итог деятельности партии по во
енно-техническому оснащению Вооруженных Сил в пери
од Великой Отечественной войны.

Военно-техническое оснащение армии и флота в годы 
войны имело свои характерные особенности. Оно осущест
влялось в условиях ожесточенной борьбы с сильным, 
технически хорошо вооруженным противником, распола
гавшим вместе со своими союзниками и сателлитами зна
чительно большими военно-экономическими ресурсами, 
чем наша страна. Промышленная база Германии, включая 
промышленность завоеванных стран, накануне войны 
против СССР в 1,5—2 раза превышала советскую про
мышленную базу. В 1942 г. в связи с оккупацией бога
тейших экономических райопов Советского Союза фашист
ская Германии превосходила возможности нашей про
мышленности в 5 — 4 раза. Германии производила в 2— 
3 раза больше таких основных видов стратегических мате
риалов, как сталь, уголь и электроэнергия. Несмотря на 
это, советская военная экономика в единоборстве с эко
номикой гитлеровской Германии одержала полную 
победу.

Успехи советской промышленности позволили вначале 
ликвидировать временное преимущество фашистской ар
мии в средствах вооруженной борьбы, а затем значительно 
превзойти ее. Масштаб и характер воеипо-техиического 
оснащения Вооруженных Сил были такими, каких не знала 
военная история. В годы войны проведено не просто тех
ническое оснащение, а перевооружение многомиллионной 
армии. Новейшими средствами вооруженной борьбы обес
печивались как новые войсковые формирования, так и все 
действующие. Это давало возможность непрерывно повы
шать огневую и ударную мощь войск. Очень важпо и то, 
что военно-техническое оснащение Красной Армии про
водилось на основе самых совершенных образцов оружия 
и боевой техники, которые создавались вновь или значи
тельно модернизировались.

Пути развития и совершенствования всех видов воору
жения и боевой техники определялись прежде всего бое
вой практикой. Опыт боевого применения техники и ору
жия изучался и обобщался учеными и конструкторами. 
Модернизация старых образцов и создание новых происхо
дили пеобычайпо быстро. Качественные изменения пре
терпело почти все вооружение Красной Армии. Так, около 
половины типов стрелкового оружия, которыми распола
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гала Красная Армия к 1945 г., было создано и пущено 
в серийное производство во время войны. Самым массовым 
видом вооружения пехоты стали автоматы. Число их в 
стрелковых дивизиях возросло за годы войны в 2 с лиш
ним раза, а количество станковых пулеметов преимущест
венно новых систем — более чем в 1,5 раза.

Большие изменения претерпела в годы войны артил
лерия. Примерно три четверти новых образцов артилле
рийских систем, имевшихся на вооружении Красной 
Армии к концу войны, наша промышленность освоила в 
военное время. Были созданы полностью автоматизирован
ные пушки, по своей мощности превзошедшие автоматизи
рованные орудия довоенного временив 5 раз. Появились 
160-мм минометы. Качественно иной стала танковая и 
противотанковая артиллерия. Большое развитие получила 
реактивная артиллерия.

Паша армия имела на вооружении лучшие в мире 
средние танки (Т-34), созданные в военные годы тяжелые 
танки (ИС) и самоходно-артиллерийские установки (САУ) 
с орудиями калибра от 70 до 152 мм.

В течение всего периода войны шла упорная борьба за 
качественное превосходство в авиационной технике. Наша 
промышленность давала ВВС самые совершенные образцы 
боевых самолетов: истребители Як-3, Як-9, Ла-5 и Ла-7; 
штурмовики Ил-2 и Ил-10; бомбардировщики Пе-2 и Ту-2, 
многие из которых по своим качествам значительно пре
восходили немецкие машины.

Заметно возросла техническая оснащенность Военно- 
Морского Флота. Начиная со второго периода войны 
флот получал новые подводные лодки, торпедные катера, 
самолеты новых типов.

Коммунистическая партия решила труднейшую проб
лему перевооружения и материально-технического обес
печения наших Вооруженных Сил, опираясь на собствен
ные экономические ресурсы. Буржуазная пропаганда вся
чески пытается преувеличить роль военно-технической 
помощи, оказанной нашей стране союзными государства
ми. В действительности помощь союзников оружием и 
боевой техникой сыграла весьма незначительную роль. 
Это видно из таких данных: советская промышленность 
за годы войны выпустила 137 тыс. самолетов, 104 тыс. 
танков и САУ, 488 тыс. орудий К За это же время из США 1

1 См.: История Коммунистической партии Советского Союза, 
т. 5, кп. 1, с. 644.
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и Англии было получено орудий 9,6 тыс., самолетов — 
18,7 тыс. и танков — 10,8 тыс., к тому же в основном ус
таревших образцов.

Советское государство не только обеспечило оружием 
и боевой техникой свои Вооруженные Силы, но и передало 
значительное количество вооружения Войску Польскому, 
чехословацким войскам, Народно-освободительной армии 
Югославии, а также партизанам стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы.

В годы войны существенные изменения произошли в 
организационной структуре всех видов Вооруженных Сил 
и родов войск. Они вызывались ростом технической осна- 
щеппости и условиями вооруженной борьбы. В Сухопут
ных войсках важные организационные изменения имели 
место в стрелковых, бронетанковых, инженерных войсках 
и артиллерии. Высшим тактическим соединением стрел
ковых войск был стрелковый корпус, основным тактиче
ским соединением — стрелковая дивизия. Организационно- 
штатная структура дивизии за время войны изменялась 
несколько раз, но ее принципиальная сущность оставалась 
той же. Общая тенденция заключалась в росте количества 
автоматического стрелкового и артиллерийско-минометно
го оружия цри некотором уменьшении численности лич
ного состава.

Главной огневой силон Сухопутных войск была артил
лерия. Задачи, возлагавшиеся па артиллерию, ее качест
венный и количественный рост обусловили необходимость 
и новых форм ее организации. Создавались истребительно
противотанковые бригады, артиллерийские дивизии и кор
пуса прорыва, бригады и дивизии реактивной артиллерии, 
зенитные артиллерийские дивизии и т. д.

Важное значение имело создание в составе артиллерия 
резерва Верховного Главнокомандования (РВГК) круп
ных артиллерийских соединений различного назначения. 
К 1945 г. эти соединения РВГК составляли до половины 
всей артиллерии Сухопутных войск. Наличие крупных 
а!ртиллерийсних соединений в непосредственном распоря
жении Верховного Главнокомандования давало возмож
ность создавать высокие артиллерийские плотности на 
направлениях главных ударов в стратегических операци
ях, облегчало маневр артиллерийскими средствами.

Ни в одной из армий мира, принимавших участие во 
второй мировой войне, не получила такого широкого раз
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вития, как у нас, реактивная артиллерия, достигшая высо
кой степени совершенства. В ходе войны наблюдался 
закономерный процесс перехода от организации неболь
ших частей (отдельных батарей, дивизионов) к более 
крупным частям (полкам) и, наконец, к соединениям 
(бригадам й дивизиям) гвардейских минометов. Они яви
лись первенцами ракетного оружия, получившего огромное 
развитие в современных условиях.

Главной ударной и маневрепной силой армии в годы 
войны были бронетанковые войска. По море роста танко
вого парка и его качественных изменений совершенство
валась организация бронетанковых и механизированных 
войск нашей армии. В их составе появились отдельные 
танковые полки и бригады, предназначенные для непос
редственной поддержки пехоты, и крупные формирова
ния — танковые, механизированные корпуса и танковые 
армии, способные выполнять оперативные задачи во взаи
модействии с общевойсковыми соединениями п авиацией.

Крупную роль в Великой Отечественной войне играли 
Военно-Воздушные Силы, структура которых непрерывно 
совершенствовалась. ВВС организационно были сведены 
в авиационные дивизии, корпуса ы воздушные армии. Соз
дание воздушных армий на фронтах (в мае—октябре 
1942 г.) и непрерывное их усиление обеспечили централи
зованное использование основных сил авиации. Наряду с 
воздушными армиями самостоятельные боевые задачи 
выполняли авиация дальнего действия, резервные 
авиационные корпуса, истребительная авиация ПВО 
страны.

Годы Отечественной войны были периодом быстрого 
развития Войск ПВО страны, роста их боевых возмож
ностей и совершенствования организации. Численность 
этих войск к концу войны по сравнению с ее началом 
увеличилась почти вдвое.

Наряду с техническим оснащением Вооруженных Сил 
и совершенствованием их организационной структуры 
Коммунистическая партия уделяла огромное внимание ов
ладению воинами боевой техникой и оружием, повышению 
их боевого мастерства. В тылу и непосредственно в 
боевой обстановке советские воины упорно и настойчиво, 
в исключительно короткие сроки осваивали новое оружие 
и боевую технику. Это помогало добиваться боевых успе
хов в борьбе с врагом.
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3. Коммунистическая партия — организатор 
технического оснащения Вооруженных Сил 
в современных условиях

Принципы организационного строп- 
Корсннме тельства и технического оснащения
изменения в военном Вооруженных Сил, разработанные
КПСС В. И. Лениным, легли в основу всей

деятельности Коммунистической пар
тии по укреплению обороны страпы и в послевоенный пе
риод. Особо важное значение имели они для технического 
оснащения армии и флота в условиях начавшихся корен
ных преобразований в военном деле на базе научно-тех
нической революции.

Как известно, после второй мировой войны Соединен
ные Штаты Америки обладали монополией па ядерное 
оружие. Ослепленные этим, правящие круги США пыта
лись присвоить себе право безнаказанно распоряжаться 
судьбами человечества, угрожали ядерным оружием Со
ветскому Союзу и другим социалистическим странам. В 
этих условиях перед партией и Советским правительством 
встала задача исключительной важности—создать в нашей 
стране качественно новые мощные средства вооружеппой 
борьбы, пемедлепно организовать их массовое производ
ство и внедрение в Вооруженные Силы.

Осуществляя эту задачу, партия преследовала цель— 
создать такую поеппую мощь, которая позволила бы 
предотвратить истребительную войну, сохранить и упро
чить мировую систему социализма, а если все же импе
риалисты развяжут войну, то разгромить агрессора в 
короткий срок и с наименьшими потерями для социалис
тических стран. При этом партия исходила из того, что 
решающим условием сохранения мира и предотвращения 
войны является укрепление оборонной мощи Советского 
Союза и его Вооруженных Сил.

Содержание военно-технической политики партии в 
этот период сводилось к решению следующих основных 
задач:

— организация массового производства ядерпого ору
жия, а также ракет различного назначения — основного 
средства доставки ядерных боеприпасов к объектам по
ражения;

— оснащение армии и флота ракетно-ядерным оружи
ем и осуществление коренной реорганизации Советских
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Вооруженных Сил, связанной с внедрением нового ору
жия;

— разработка современной военной доктрины, военной 
стратегии, оперативного искусства и тактики с учетом 
характера и требований ракетно-ядерной войны;

— переучивание всего личного состава войск с целью 
овладения им новой мощной боевой тсхпикоп и новыми 
способами боевых действий.

В осуществлении этих сложных задач, вставших перед 
нашей страной, партия опиралась на достижении совет
ской экономики, науки и техники, завоеванные в ходе 
всего развития нашей страны.

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что наиболее 
глубокие истоки военной мощи государства заложены 
в экономике, в общественном строе страны. «Нельзя сде
лать страну обороноспособной,— указывал он,— без вели
чайшего героизма народа, осуществляющего смело, реши
тельно великие экономические преобразования» '. Эти 
ленинские положения имеют особую актуальность в совре
менную эпоху.

Руководствуясь заветами вожди, Коммунистическая 
партия уделяла неослабное внимание развитию советской 
экономики. В послевоенный период был достигнут 
новый бурный рост промышленного производства.

Наша промышленность в 1965 г. произвела больше, 
чем в 1940 г.: стали — в 5 раз, проката — почти в 5,5 ра
за, автомобилей — в 42 раза, электроэнергии — в 10,5 раза.

В результате развития тяжелой промышленности, точ
ного приборостроения, специальной металлургии, атомной, 
электронной и ракетной промышленности, реактивной 
авиации, современного судостроения и средств автоматики 
были созданы необходимые предпосылки для производства 
важнейших видов боевой техники, и прежде всего ракет
но-ядерного оружия. «Создание советскими учеными могу
чего современного оружия в ответ на происки поджига
телей войны, — отметил Л. И. Брежнев, — покончило с 
ядерной монополией империализма, сделало несокруши
мой оборону нашей страны. В то же время опо помогло 
укрепить позиции сил мира во всем мире и значительно 
умножило возможности нашего мирного строительства» 1 2.

Таким образом, воплощение в жизнь ленинских иоло-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 197.
2 Б р е ж н е в  Л. И. Ленинским курсом, т. 5, с. 365.
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жений об основных условиях и путях обеспечения военно
технической мощи социалистического государства, пра
вильная экономическая и научно-техническая политика 
партии в послевоенный период позволили Советскому 
Союзу создать качественно новую материально-техниче
скую базу — основу и главную предпосылку технической 
революции в военном деле.

Разрабатывая военно-техническую политику, Комму
нистическая партия своевременно определила, что в сов
ременных условиях резко повышается роль техники во 
всех сферах деятельности людей, и особенно в военной 
области.

Возрастающее значение технического оснащения войск 
обусловливается новым, особым характером современного 
оружия и военной техники, их тесной связью с новейши
ми научными открытиями и техническими достижениями. 
В связи с этим неизмеримо усиливается зависимость воен
ного потенциала от уровня военно-технического оснаще
ния армии.

Партия и ее Центральный Комитет, всесторонне оце
нив характер будущей войны и ее требования к техниче
скому оснащению Вооруженных Сил, четко определили 
основные направления коренных преобразований в воен
ном деле. Наша партия исходила из того, что в современ
ных условиях обороноспособность страны, боеспособность 
армии в решающей степени зависят от ядерного оружия 
и средств его доставки к цели. Было определено, что ос
нову всей системы современного вооружения составляют 
ядерные заряды, ракеты и средства военной радиоэлектро
ники. ЦК партии и Советское правительство, выработав 
важнейшие положения военно-технической политики, на
метили тем самым генеральную линию в развитии воен
ной техники и дальнейшем совершенствовании Вооружен
ных Сил.

Проявляя неустанную заботу об усилении огпевоп 
мощи армии и флота, их механизации и моторизации, 
увеличении их мобильности и ударной силы па основе 
обычного вооружения и боевой техники, партия сосредо
точила внимание военной науки на выявлении боевых 
свойств ядерного оружия и определила основные направ
ления его развития, производства и боевого использования.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
своевременно нацелили отечественную науку и технику 
на овладение ядерной энергией, поставили задачу по раз-
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иертыванию научно-исследовательских опытпо-копструк- 
торских работ, а также производства различных образцов 
баллистических ракет.

Уже в 1947 г. производство ядерпого оружия не пред
ставляло для нас секрета. В 1949 г. в Советском Союзе 
была создана и испытана ядерная бомба, а в 1953 г.— 
раньше, чем в США,—советские ученые создали термо
ядерную бомбу.

Под непосредственным руководством партии и ее 
Центрального Комитета было организовано массовое про
изводство ядерного оружия и ракет различного назначе
ния. Создание и производство ядерпого оружия и его ос
новного носителя — ракет, а также радиоэлектронной 
техники явились главной материально-технической осно
вой революции в военном деле. Военно-технические дости
жения оказались, таким образом, решающим условием 
обеспечения несокрушимой военной мощи Советского 
Союза. «Опередив капитализм в ряде важных отраслей 
науки и техпики, социализм дал в руки миролюбивых 
народов мощные материальные средства для обуздания 
империалистической агрессии» 1.

Следовательно, конкретпым выражением коренных 
преобразований в военном деле явилась прежде всего ре
волюция в технике, приведшая к перевооружению Совет
ской Армии и Флота. Ракетно-ядерное оружие стало 
основой огневой и ударной мощи советских войск. В тех
ническом оснащении войск произошел гигантский скачок, 
ознаменовавший и новый этап в развитии Советских Во
оруженных Сил.

Развитие военного дела еще раз подтвердило указаппе 
В. И. Ленина о том, что связь между военпой организа
цией страны и всем ее экономическим и культурпым стро
ем никогда еще не была столь тсспой, как в настоящее 
время 1 2.

Научно-техническая революция обеспечила овладение 
ядерной энергией, развитие ракетной техники, автомати
зацию и комплексную механизацию производства, его 
новую технологию. Все это ускоряет создание материаль
но-технической базы коммунизма и в то же время оказы
вает самое непосредственное влияние на усиление оборо-

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза, 
с. 57.

2 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 9, с. 157—158.
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неспособности страны, боевой мощи наших Вооруженных 
Сил.

Успешное решение задач военно-технической револю
ции зависело от единства воли и действий большого коли
чества различных руководящих органов, предприятий и 
учреждений, от их способности максимально использовать 
огромные преимущества социалистического строя, от уме
лой реализации материальных богатств и науки в интере
сах укрепления обороноспособности нашей страны. Силой, 
способной обеспечить на деле единство и согласованность 
всех звеньев сложного процесса военно-технической ре
волюции, явилась Коммунистическая партия. Только она 
смогла сконцентрировать и направить волю и энергию 
большого числа ученых, инженеров, техников, рабочих на 
достижение поставленных целей.

Через всю деятельность партии но проведению в жизнь 
военно-технической политики проходит ленинская идея 
строго научного подхода к решению назревших цроблем 
па основе учета и использования объективных законов 
развития науки и техники, всего военного дела. Образцом 
такого научного подхода и явилась разработка Централь
ным Комитетом и Советским правительством огромных по 
масштабу и своему содержанию мер, направленных на мас
совое производство и внедрение в Вооруженные Силы сов
ременных технических средств борьбы. Важнейшей 
частью военно-технической политики партии является ре
волюционное новаторство и творчество, вытекающие из су
щества марксизма-ленинизма.

Новые средства вооруженной борьбы в корне изменили 
существовавшие взгляды на роль видов Вооруженных Сил 
и родов войск, их задачи и способы боевого использования 
в современной войне. Это потребовало нового подхода к ре
шению всех других задач советского военного строитель
ства и военного искусства.

В строительстве армии и флота Ком
мунистическая партия неизменно ис
ходит из ленинских указаний о необ
ходимости гармоничного и всесторон

него развития видов Вооружсппых Сил и родов войск. Их 
совместными усилиями может быть достигнута победа в 
современной войне.

Благодаря непрерывному росту социалистической эко
номики, замечательным достижениям отечественной науки 
и техники, самоотверженному труду советского народа
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наши Вооруженные Силы неузнаваемо изменились. В них 
происходят подлинно революционные преобразования, ко
ренные качественные изменения.

Советские Вооруженные Силы непрерывно оснащаются 
самыми совершенными видами оружия и боевой техники, 
совершенствуется их организационная структура, система 
подготовки кадров, дальнейшее развитие получила теория 
и практика обучения и воспитания войск, повыми вывода
ми и положениями обогатилась советская военная наука.

Основу боевого могущества Советской Лрмии и Военно- 
Морского Флота составляют Ракетные войска стратегиче
ского назначения. Они наиболее полно впитали в себя 
достижения современной научно-технической революции и 
обладают высокими боевыми возможностями. Оснащенные 
автоматизированными системами ракетные комплексы с 
ракетами межконтинентальной и средней дальности спо
собны с большой точностью доставлять к цели ядерные 
заряды огромной разрушительной силы.

Ракетные войска стратегического назначения предназ
начены для решения стратегических задач в ядерноп вой
не. Они являются главным и решающим средством дости
жения целей войны, так как могут в иаикратчайший 
срок решить задачи подрыва военно-экономического по
тенциала агрессора, уничтожения его стратегических 
средств ракетно-ядерного нападения, разгрома главных 
группировок.

РВСН оснащены новейшими автоматизированными 
средствами управления, постоянно несут боевое дежурство 
и всегда готовы к ответному удару по агрессору.

Коренным образом изменились советские Сухопутные 
войска—наиболее крупный по числеппости и разносто
ронний по боевому составу вид Вооружоппых Сил. Они об
ладают большой огневой и ударной силой, подвижностью 
и маневренностью.

Сухопутные войска состоят из родов войск, специаль
ных войск, тыла. Основными родами войск являются мо
тострелковые, танковые, ракетные и артиллерия, войска 
противовоздушной обороны и воздушно-десантные войска.

Основу огневой мощи Сухопутных войск составляют 
ракетные части и подразделения оперативного и тактиче
ского назначения, способные с высокой точностью пора
жать любые цели и объекты противника, расположенные на 
дальностях от нескольких десятков до многих сотен кило
метров.
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Мотострелковые войска являются наиболее многочис
ленным родом Сухопутных войск. Основу их огневой и 
ударной силы составляют ракеты, артиллерия и брониро
ванные боевые машины, вследствие чего резко возросла 
огневая мощь мотострелковых соединений и частей, их 
подвижность, маневренность, защищенность. Например, 
мотострелковая дивизия конца 60-х годов превосходила 
дивизию 1939 г. по танкам в 16 раз, по автоматическому 
оружию — в 13, по средствам радиосвязи — в 5, по броне
транспортерам — в 37, по энерговооруженности—в 10 раз. 
Артиллерийско-минометный залп дивизии (без учета 
ядерного оружия) более чем в 30 раз превышал залп ди
визии довоенного времени

Главной ударной силой Сухопутных войск являются 
танковые войска. Высокая подвижность, большая огневая 
и ударная сила, мощная броневая защита делают этот 
род войск наиболее эффективным средством ведения бое
вых действий в любых условиях обстановки.

Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск 
являются средством прикрытия группировок Сухопутных 
войск от ударов с воздуха. Они способны уничтожать са
молеты и беспилотные средства воздушного нападения про
тивника, его десанты, вести радиолокационную разведку и 
оповещать войска о воздушной опасности.

В последние годы ускоренными темпами развивались 
воздушно-десантные войска. Па их вооружении находятся 
авиатрапспортабельпые самоходно-артиллерийские, реак
тивные. противотанковые и зепитные средства, бронетранс
портеры, автоматическое стрелковое оружие, надежные 
средства связи и управления. Парашютно-десантная тех
ника позволяет выбрасывать десанты и грузы в любых ус
ловиях погоды и местности, днем и ночью, на площадки 
ограниченных размеров.

В состав Сухопутных войск входят инженерные вой
ска, которые состоят из инженерно-саперных, переправоч
но-десантных, понтонных, инженерно-дорожных, инже
нерно-строительных и других подразделений и частей, 
предназначенных для инженерного обеспечения боевых 
действий всех родов Сухопутных войск.

Инженерные войска обеспечивают строительство до
рог, производство земляных работ, преодоление любых

1 См.: Советские Вооруженные Силы. История строительства,
с. 46G-467.
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водных преград, создание минновзрывных и ипых заг
раждений, проделывание проходов в заграждениях против
ника. Они принимают участие в оборудовании командных 
пунктов, укрытий для войск и техники, в ликвидации пос
ледствий применения противником ядерного оружия, про
водят работы по маскировке войск и водоснабжению.

Инженерным войскам и в мирное время приходится 
выполнять боевые задачи. Достаточно сказать, что после 
войны они обследовали и очистили от оставшихся мин, 
снарядов, бомб врага около 2 млн. кв. км территории. 
При этом было обнаружено и уничтожено спышо 20 млн. 
различных невзорвавшихся боеприпасов *.

В химические войска Сухопутных войск входят под
разделения химической защиты, радиационной и хими
ческой разведки, огнеметные, дымовые и другие, предназ
наченные для обеспечения боевых действий Сухопутных 
войск.

Важную роль в обеспечении устойчивого управления 
войсками во всех видах боевой деятельности играют вой
ска связи. Они состоит из подразделений и частей связи, 
органов снабжения и ремонта техники. Войска связи ос
нащены мобильными, обладающими высокой технической 
надежностью радиорелейными и тропосферными станция
ми, телевизионной и фототелеграфной техникой, аппарату
рой высокочастотного телефонирования и тонального те
леграфирования, а также подвижными средствами связи. 
Все это обеспечивает надежное управление войсками.

Важное место в составе Сухопутных войск занимают 
автомобильные, трубопроводные и тыловые части п под
разделения. На них возлагаются ответственные задачи по 
подвозу и снабжению всем необходимым для всесторонне
го обеспечения жизни, учебы и боевой деятельности всех 
родов войск.

Сложные и самостоятельные задачи в системе Совет
ских Вооруженных Сил решают Войска противовоздушной 
обороны страны. Они состоят из зенитных ракетных войск, 
авиации ПВО, радиотехнических и других войск.

Зенитные ракетные войска (ЗРВ) обладают большой ог
невой мощью и высокой точностью поражения любых 
средств воздушного нападения вероятного противника. 
Они способны обнаруживать и уничтожать существующие 1

1 См.: П а в л о в с к и й  И. Г. Сухопутные войска. М., 1977, 
с. 44
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и перспективные цели на различных высотах, в непогоду, 
при сильном радиоэлектронном противодействии, на ближ
них и дальних подступах к обороняемым объектам.

Наиболее мапевренным родом Войск ПВО страны яв
ляется авиация. Авиационные части противовоздушной 
обороны имеют на вооружении истребители-ракетоносцы, 
предназначенные для уничтожения средств воздушного 
нападения, главным образом на дальних подступах к 
прикрываемым объектам.

11а вооружении авиации ПВО находятся сверхзвуковые 
всепогодные истребители-перехватчики с мощным ракет
ным оружием, способные перехватывать самолеты и кры
латые ракеты противника в широком диапазоне высот. 
Наличие в составе авиации перехватчиков-ракетоносцев 
обеспечивает уничтожение самолетов-носителей, управ
ляемых ракет класса «воздух — земля».

Радиотехнические войска (РТВ) как род Войск ПВО 
страны выполняют задачи по радиолокационной разведке 
средств воздушного нападения противника в полете и вы
даче о них информации, необходимой командованию для 
решения задач управления войсками, радиолокационного 
обеспечения боевых действий зенитных ракетных войск и 
авиации ПВО.

Радиотехнические войска оснащены новейшими сов
ременными радиолокационными станциями, позволяющими 
в любое время года и суток, независимо от метеорологи
ческих условий и помех обнаружить средства воздушного 
пападспия на больших дальностях и на всех высотах и оп
ределить их точные координаты, а также обеспечить вы
дачу данных для целеуказания ЗРВ и наведения на цель 
истребителей.

В Войсках противовоздушной обороны широко приме
няются автоматизированные системы управления. На их 
вооружение поступают все новые, более совершенные об
разцы оружия и боевой техники, разрабатываемые с уче
том развития средств нападения вероятных противников. 
Улучшается организационная структура войск. Все это обе
спечивает повышение их боевых возможностей, эффектив
ное ведепие борьбы с любыми средствами воздушного 
нападения противника.

Войска противовоздушной обороны— это войска посто
янной боевой готовности. Они готовы в любое время при
ступить к выполнению ответственных боевых задач по 
защите населения, административно-политических и эко
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номических центров государства, группировок Вооружен
ных Сил от нападения противника с воздуха.

Важной составной частью Вооруженных Сил являются 
Военно-Воздушные Силы. Современная авиация оснащена 
сверхзвуковыми самолетами с мощным ракетно-пушечным 
вооружением, разнообразной электронной техникой и ав
томатизированными системами управления. Самолеты спо
собны теперь летать днем и ночью, в любую погоду, на 
предельно малых и больших высотах и па огромные рас
стояния. Их скорость достигает 2500—.4000 км/час, а вы
сота полета — 30 км ,1 но и эти показатели не являются 
пределом.

Авиация стала реактивной, сверхзвуковой, ракетонос
ной, всепогодной. Основу ее боевой мощи составляют сое
динения и части, имеющие на вооружении сверхзвуковые 
ракетоносцы и бомбардировщики большой грузоподъем
ности и радиуса действия. Авиационные ракеты этих 
самолетов, в том числе в ядерном снаряжении, позволяют 
поражать объекты противника без захода в зону дейст
вия средств его противовоздушной обороны.

В составе ВВС большой удельный вес занимает фрон
товая авиация. Оснащение авиационных соединений и 
частей современными самолетами, способными применять 
ракеты различных классов и авиационные бомбы в обыч
ном и ядерном снаряжении, позволяет им решать широкий 
круг задач по прикрытию и поддержке Сухопутных войск.

С принятием на вооружение частей военно-транспорт
ной авиации самолетов большой грузоподъемности появи
лась возможность осуществлять переброску по воздуху 
общевойсковых частей и соединений в полном составе.

В последние годы на вооружении ВВС появились 
принципиально новые машины—самолеты с вертикальным 
взлетом и посадкой и с изменяемой в полете геометрией 
крыла. Они способны взлетать и садиться на ограничен
ные площадки, совершать длительные полеты на дальние 
расстояния.

Состоящие на вооружении ВВС вертолеты являются 
не только транспортным и вспомогательным средством, но 
и мощными боевыми машинами, способными поражать 
живую силу и технику врага на поле боя и в его тылу.

Имея на вооружении различные по возможностям и 
боевому назначению самолеты, Военпо-Воздушпые Силы

1 См.: М а ц у л е н к о  В. Л. Бастион мира. М., 1978, с. 56.
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способны отыскивать и уничтожать любые, в том числе 
малоразмерные и подвижные цели, где бы они пи находи
лись — на суше, на море или в воздухе.

Технический прогресс привел к коренному совершен
ствованию средств управления авиацией. Современные 
радиоэлектронные устройства обеспечивают точное наве
дение самолетов на воздушные и наземные цели, прицели
вание, а также пуск ракет и сбрасывание бомб вне визу
альной видимости объекта.

Все это свидетельствует о том, что Военно-Воздушные 
Силы являются могучим видом Вооруженных Сил, способ
ным оказывать большое влияние па ход и исход воепных 
действий.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
большое внимание уделяют техническому оснащению и 
совершенствованию организационных форм Военно-Мор
ского Флота. Паш флот — подлинно современный. На его 
вооружении — сложные приборы и агрегаты, в которых 
воплощены последние достижения атомной энергетики, ра
диоэлектроники, приборо- и ракетостроения.

Важнейшим этапом в советском военном строительстве 
явилось создание подводного ракетоносного флота, спо
собного выполнять стратегические задачи по поражению 
объектов противника как на море, так и на суше. В его 
состав вошли атомные подводные л одни-ракетоносцы, ос
нащенные ракетами с подводным стартом и большой даль
ностью пуска.

Основную ударную силу Военно-Морского Флота со
ставляют атомные подводные лодки и морская авиация. 
Атомные подводные лодки требуют меньшей затраты вре
мени на переход из пунктов базирования в назначенный 
райоп действий.

Наглядной демонстрацией преимуществ атомных под
водных лодок являются их плавания в океанских прос
торах. Эти походы убедительпо показали способность 
славных советских военпых моряков успешно выполнять 
любые боевые задачи в океанских просторах.

Большим достижением нашего флота явился успешно 
проведенный кругосветный поход атомных подводных ло
док в подводном положении. Он длился свыше 45 суток. 
Лодки прошли около 40 000 км без всплытия на поверх
ность. Все оборудование и приборы действовали безотказ
но и с высокой точностью.

Подводные лодки нашего ВМФ оснащены самым сов-
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ременным и совершенным оружием — ракетами различно
го назначения и самонаводящимися торпедами. На воору
жении флота помимо подводных лодок состоят надводные 
корабли, самолеты-ракетоносцы, береговые ракетные уста
новки и другая боевая техника. Флот оснащен средства
ми противолодочной обороны, средствами борьбы с под
водными лодками противника.

Ракетами вооружаются не только подводные лодки, но 
также самолеты и надводные корабли флота. Улучшают
ся и обычные виды вооружения кораблей.

Таким образом, в результате огромпой работы, проде
ланной Коммунистической партией и Советским прави
тельством по осуществлению идей великого Ленина об ук
реплении обороноспособности нашей Родины, советские 
армия и флот превратились в могучую, технически осна- 
щепную совершенным оружием, несокрушимую силу. 
Советские Вооруженные Силы способны вести успеш
ные действия в любых условиях — на земле, в воздухе и 
на море, дном и ночью, в любое время года.

Огромный скачок в развитии боевой 
техники не только не умаляет, наобо
рот, неизмеримо повышает роль че
ловека в войне. Чтобы воин успешно 

смог выполнить свои обязанности в бою, он должен иметь 
высокую военно-техническую подготовку.

Партия учит, что самая могучая и совершенная техника 
без людей, овладевших ею, мертва. Она действует только 
по воле человека. Важнейшее условие высокой боевой мо
щи и боевой готовности армии и флота — отличное владе
ние всем личным составом вверенным оружием, высокая 
техническая подготовка войск. Без основательной подго
товки, без знания основ физики и математики невозможно 
квалифицированно эксплуатировать сложную современную 
технику. Офицер должен иметь инженерные знания, сол
дат и матрос, сержант и старшина — знания на уровне 
высококлассного специалиста, техника.

Революционные преобразования в технической осна
щенности и организации войск потребовали коренной пе
рестройки всей системы и методов обучения с целью 
повышения уровня военно-технической подготовки лично
го состава армии и флота. На повестку дня выдвинут 
вопрос о дальнейшем совершенствовании подготовки воен
ных кадров, о профилях их специализации, о повышении 
требований к их подбору, обучению, воспитанию. Особеп-
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по усилено внимание к инженерно-технической подготов
ке офицеров и генералов, так как неизмеримо возросли 
роль и значение инженерно-технических знаний в усло
виях технического перевооружения армии и флота.

Военный инженер ныне не узкий специалист, решаю
щий чисто технические задачи, но специалист, обладаю
щий военными знаниями и способный в случае необходи
мости самостоятельно выполнять командные функции.

В соответствии с указаниями партии и правительства 
совершенствуется деятельность военно-учебных заведений.

В войсках и на флотах резко возрос удельный вес 
офицеров с инженерно-техническим образованием. Так, в 
Ракетных войсках стратегического назначения на каждых 
100 офицеров приходилось в 1978 г. 72 инженера и тех
ника. Выстро увеличивается число офицеров с инженерно- 
техническим образованием н в других видах Вооруженных 
бил. В целом по Вооруженным Силам их удельный вес 
но сравнению с первыми послевоенными годами вырос 
более чем в три с половиной раза.

По указанию Политбюро ЦК КПСС па руководящие 
командные посты в войсках, военно-учебных заведениях, 
в центральном аппарате выдвинуто много молодых, перс
пективных офицеров, генералов и адмиралов, обладающих 
хорошей политической и военно-технической подготовкой.

Интересы дальнейшего повышения боеготовности ар
мии и флота требуют от личного состава Вооруженных 
Сил отличного владения оружием и боевой техникой. Это 
обязывает командиров, штабы, политорганы направлять 
усилия личного состава на глубокое изучение военной тех
ники, основ электроники и радиотехники, математики и 
ядерной физики. Долг воинов — в полной мере освоить 
ракетную технику, самолеты, танки, подводные лодки, 
радиоэлектронную аппаратуру, научиться уверенно обна
руживать и быстро устранять повреждения и неисправно
сти, постоянно содержать оружие и боевую технику в 
готовности к немедленному действию.

Советские воины не жалеют сил для успешного реше
ния этих задач. Подавляющее большинство из проведен
ных в последние годы пусков ракет, боевых стрельб, уче
ний завершено с высокими результатами, несмотря на рез
кое усложнение условий выполнения учебно-боевых задач.

Результаты, достигнутые в перевооружении армии и 
флота, в технической подготовке личного состава,— пря
мое следствие мудрой военной политики Коммунистиче
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ской партии, оо Центрального Комитета, Политбюро ЦК 
КПСС.

Благодаря неустанным заботам Коммунистической 
партии Советские Вооруженные Силы непрерывно креп
нут и совершенствуются. Главное состоит в том, как 
указывает Министр обороны СССР Маршал Советского 
Союза Д. Ф. Устинов, чтобы неуклонно крепить боевую 
готовность соединений и частой, кораблей, совершенство
вать тактическую и специальную выучку личного состава, 
быть готовыми в любой момент дам. о тор  агрессору, за
щитить мирный труд советских люден, строящих ком
мунизм.



Г л а в а  VI

В. И. ЛЕНИН О ВОЕННЫХ КАДРАХ И ИХ РОЛИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И УКРЕПЛЕНИИ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

В. И. Ленин придавал огромное значение подготовке 
и воспитанию, правильному подбору и расстановке кадров 
в партийном, советском, хозяйственном и военпом строи
тельстве. Кадры, учил он,—это решающая сила партии и 
государства в построении социализма, в укреплении обо
роноспособности страны. После того как выработана прог
рамма, определена правильная политическая линия, успех 
дела в решающей степени зависит от кадров, их способ
ности и умения довести эту линию до сознания широких 
масс, организовать проведение ее в жизнь.

«Могучим рычагом, посредством которого партия воз
действует на ход общественного развития,—подчеркивает
ся в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии,— 
является ее кадровая политика»

I. В. И. Ленин о роли военных кадров, их подготовке 
и воспитании

Ведущая роль во всей жизни и бое- 
Военныс кадры — вой деятельности Вооруженных Сил 
армни принадлежит командирам и началь

никам. Они являются костяком, орга
низующей и цементирующей силой армии. Без надежного 
в политическом отношении, хорошо обученного командно
го состава невозможно создать могучую регулярную ар
мию.

Командные и начальствующие кадры являются носи
телями классового духа армии, ее боевых традиций, про
водниками идеологии и политики партии и Советского го
сударства в войсках. От уровня подготовки командиров и 1

1 Материалы XXV съезда КПСС, с. 70.
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политработников, пх умения организовать боевую учебу 
и политическое воспитание военнослужащих зависят 
преданность личного состава армии делу социалистической 
Родины, идеалам социализма и коммунизма, боеспособ
ность войск, степень развития военной науки и военного 
искусства. Можно иметь хорошие стратегические и опе
ративно-тактические планы, отличное вооружение, доста
точное количество войск — и упустить возможность завое
вания победы, если знания и опыт, деловые качества 
начальствующего состава армии окажутся не на должной 
высоте. Таким образом, ум, знания, твердая воля, автори
тет и организаторские способности военных кадров сос
тавляют важное условие высокой боевой готовности войск, 
их победы в войне.

Подчеркивая значение проблемы подготовки военных 
кадров, В. И. Ленин писал: «Успех российской и мировой 
социалистической революции зависит от того, с какой 
энергией (рабочие будут браться за управление государ- 
ством и за командование армией...» 1 Приветствуя 400 ра
бочих, окончивших курсы командного состава, оп под
черкивал, что с такими администраторами и командирами 
победа коммунизма будет обеспечений

Создание военных кадров Советского государства было 
большой и трудной задачей. И решать ее приходилось в 
ходе ожесточенной борьбы с врагами революции, когда по 
было соответствующих материальных условий, времени, 
не хватало преподавателей. Наша партия не имела опыта 
строительства армии пового типа, и следовательно, опыта 
подготовки и воспитания 'командных и начальствующих 
кадров. Она впервые в истории решала эту проблему, а 
путь первооткрывателей всегда труден, требует поисков, 
преодоления многих противоречий и препятствий.

Политику партии в деле подготовки и воспитания но
вых, пролетарских военных кадров определил В. И. Лепин. 
Он указал на то, что должен быть строго обеспечен клас
совый подход в решении этой задачи, выработана позиция 
пролетарского государства по отношению к старым воен
ным специалистам. Это сыграло огромную роль во всей 
деятельности партии по формированию военных кадров.

На всем протяжении гражданской войны руководитель 
первого в мире государства рабочих и крестьян уделял 1 2

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 88.
2 См. там же.
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неослабное внимание политическому и воинскому воспита
нию военных кадров, повышению их организующей роли 
в войсках, вел большую практическую работу в этом от
ношении. По его инициативе вопросы подготовки военных 
кадров выносились на заседания ЦК партии и Совета 
Народных Комиссаров. Владимир Ильич принимал учас
тие в разработке руководящих документов, определявших 
систему отбора, подготовки, воспитания и расстановки 
руководящих кадров в Вооруженных Силах, часто встре
чался и вел переписку с командирами и политработниками 
Красной Армии, давал им ценные указания и советы.

В. И. Ленин добивался, чтобы командиры, политработ
ники глубоко овладевали теорией марксизма, твердо знали 
военное дело, имели высокую профессиональную подготов
ку, по-государствепному решали вопросы военного строи
тельства. Особенно большое значение в воспитании кадров 
имели его указания о подборе п расстановке партийных, 
советских и воепных работников, об их деловитости, требо
вательности, стиле их деятельности. Он учил, что Совет
ское государство «должно поставить широко, планомерно, 
систематично и открыто дело подбора наилучших работни
ков по хозяйственному строительству, администраторов и 
организаторов специального и общего, местного и общего
сударственного масштаба» '. Расставлять работников, писал 
Ленин, надо с таким расчетом, чтобы назначаемое лицо в 
наибольшей степени соответствовало должности и по зна
нию дела, и но своим способностям и склонностям. Он 
учил подбирать кадры «а) с точки зрения добросовестно
сти, б) с политической позиций, в) знания дела, г) адми
нистраторских способностей...»2. Владимир Ильич не раз 
подчеркивал, что руководящий работник должен уметь не 
только убеждать, но и организовывать массы на практи
ческие дела, вдохновлять и организовывать войска на 
достижение победы.

Вождь партии учил партийные, советские и военные 
кадры высоко ценить практический опыт масс, резко 
осуждал коммунистическое чванство, бюрократизм, зло
употребление властью, попытки кичиться старыми заслу
гами. Положение человека, который зазнался, говорил 
он,— «это положение довольно глупое, позорное и смеш
ное» 3.

Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 280.
Там же, т. 53, с. 97. 

ь Гам же, т. 40, с. 327.
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В. И. Ленин требовал от всех работников честпости, 
правдивости, осуждал обман и очковтирательство, особен
но опасные в армейских условиях. Он отмечал, что если 
у политического деятеля слово расходится с делом, это 
уже совсем плохо. Это ведет к лицемерию.

Военный работник, по мысли Ленина, может завоевать 
авторитет у масс лишь своей энергией, своим идейным 
влиянием, своими деловыми качествами. Особое внимание 
Владимир Ильич обращал на то, чтобы комапдиры, полит
работники глубоко, творчески изучали военную науку, ов
ладевали военным искусством, тщательно изучали против
ника, его сильные и слабые стороны, правильно учитывали 
соотношение сил противостоящих сторон, умело использо
вали приобретенные знания и опыт в практической работе 
по обучению и воспитанию войск.

Эти указания вождя сыграли большую роль в подготов
ке и воспитании новых военных кадров. Они имеют неп
реходящее значение и в современных условиях.

Выступая в День красного офицера,
Ьрать командиров 2-/i ноября 1918 г., перед участниками 
только из народа ' 1парада учащихся военных курсов,
посвященного этому дню, В. И. Ленин говорил: «...старый 
командный состав состоял преимущественно из избалован
ных и извращенных сынков капиталистов, которые ппче- 
ю не имели общего с простым солдатом. Поэтому-то те
перь, строя новую армию, мы должны брать командиров 
только из народа. Только красные офицеры будут иметь 
среди солдат авторитет и сумеют упрочить в нашей ар
мии социализм. Такая армия будет непобедима» 1.

В. И. Ленин ставил перед рабочим классом задачу— 
выделить из своей среды достаточное количество людей, 
способных управлять государством и стать командирами 
Красной Армии, и «тогда социалистическая армия будет 
действительно социалистической, где будет офицерский 
состав, обновленный участием краспых офицеров» 1 2.

В соответствии с ленинскими идеями V Всероссийский 
съезд Советов обязал Народный комиссариат по воепным 
делам удвоить усилия по подготовке и воспитанию крас
пых командиров из парода. «Важнейшей задачей в деле 
создания армии,— говорилось в постановлении съезда Со
ветов,—является воспитание нового командного состава,

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 200.
2 Там же, с. 382.

329



целиком проникнутого идеями рабочей и крестьянской ре
волюции»

Исходя из этих установок, в первые месяцы строи
тельства армии партия направляла на должности ко
мандиров партийных работников и передовых рабочих, 
получивших опыт вооруженной борьбы во время револю
ционных боев в рядах Красной гвардии, а также тех чле
нов партии, которые вели большую работу в армии и на 
флоте еще до Октябрьской революции. Партия широко ис
пользовала на командных должностях также наиболее 
подготовленных революционных солдат, матросов и ун
тер-офицеров старой армии.

Учитывая острый недостаток командного состава в 
связи с развертыванием новых воинских формирований, 
Совет Народных Комиссаров решил провести летом 1918 г. 
массовую мобилизацию н Красную Армию бывших унтер- 
офицеров старой армии, получивших боевой опыт в пер
вою мировую войну. В декрете Советского правительства 
от 2 августа 1918 г. «О призыве на обязательную военную 
службу лиц, служивших в войсках уптер-офицерами» го
ворилось: «...новая армия нуждается в новом офицерстве. 
Оно может быть создано в короткий срок путем привле
чения на командные должности честных и мужественных 
сынов народа из числа бывших унтер-офицеров... дабы из 
них в самый короткий срок создать командный состав для 
рабочей и крестьянской Красной Армии» 1 2. В соответствии 
с декретом от 2 августа к концу 1918 г. в Красную Ар
мию призвали около 130 тыс. унтер-офицеров старой ар
мии. Всего за годы гражданской войны в Красную Ар
мию было мобилизовано 214 717 бывших подпрапорщиков 
и унтер-офицеров. Многие из них стали в годы граждан
ской войны выдающимися командирами. В их числе 
В. К. Блюхер, С. М. Буденный, Я. Ф. Фабрициус, 
Г. И. Котовский, В. И. Чапаев, П. Е. Дыбенко и другие.

Кроме того, уже в первые месяцы существования 
Красной Армии в ее ряды влились на добровольных на
чалах и в составе революционных частей сотни и тысячи 
передовых, патриотически настроенных офицеров и ге
нералов старой армии.

Большое значение для выдвижения солдат, матросов и
1 Съезды Советов Всероссийские и Союза ССР в постановле

ниях и резолюциях. Изд-во «Власть Советов» при Президиуме 
ВЦ11К, 1935, с. 75.

2 Правда, 1918, 4 авг.
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уптер-офицеров на командные должности и отбора луч
шей части старого офицерства нмоли декреты Совета На
родных Комиссаров от 16 декабря 1917 г. «Об уравнении 
всех военнослужащих в правах» и «О выборном начален 
организации власти в армии».

Однако только этих мер было недостаточно для созда
ния многочисленных военных кадров. Требовалось раз
вернуть широкую сеть командных курсов, военных школ, 
училищ и военных академий. Партия и правительство 
приступили к решению этой задачи с первых же дней Со
ветской власти. По личному указанию В. И. Ленина бы
ла создана первая Московская революционная пулеметная 
школа командного состава и к 15 декабря 1917 г. полно
стью укомплектована курсантами. 14 февраля 1918 г. 
приказом Народного комиссариата по военным делам бы
ло объявлено об открытии первых тринадцати командных 
курсов в Москве, Петрограде, Ораниенбауме, Твери, Ка
зани. Курсы готовили командиров и политработников для 
пехоты, кавалерии, артиллерии, ипженерных войск, войск 
связи, автоброневых и электротехнических частей, а так
же оружейников, медиков и т. д. Г)ти курсы положили на
чало развертыванию сети поепио-учебных заведений 
Красной Армии. По инициативе коммуинстои-моряков 6 
октября 1918 г. открылись курсы по подготовке морского 
командного состава.

К концу 1918 г. в стране насчитывалось 63 военно- 
учебных заведения, к сентябрю 1919 г.— 107, а в ноябре 
1920 г. их имелось уже 153, Число курсантов составило 
54 тыс. человек.

За 1918—1920 гг. курсы и воеппые школы, подчинен
ные ГУ ВУЗу, выпустили около 40 тыс. красных коман
диров: 1773—в 1918 г., 11 556 — в 1919 г. и 26 585 — в 
1920 г. 1

Кроме того, подготовка командных кадров проводилась 
непосредственно на фронтовых, армейских н дивизионных 
курсах. Так, например, 19 септября 1918 г. в телеграмме 
па имя Совета Народпых Комиссаров сообщалось, что на 
организованных и хорошо оборудованных в Устюге инст
рукторских курсах обучается 140 старших унтер-офице
ров, которые после завершения учебы будут направлены 
па фронт для укомплектования командного состава. Все
го на курсах в действующей армии было подготовлено 
около 25 тыс. командиров.

1 См.: Гражданская войпа 1918—1921 гг, М., 1928, т. 2, с. 96.
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Большое внимание при этом уделялось классовому от
бору курсантов. В направленных ЦК партии местным пар
тийным организациям условиях приема в военные шко
лы и на курсы начсостава подчеркивалось: «Красными 
офицерами могут стать преданные Советской власти, толь
ко рабочие и трудовые крестьяне: их власть, их Красная 
Армия — их же красные офицеры» В результате среди 
выпускников военных школ и курсов рабочие и трудовые 
крестьяне составляли в 1918 г. 67,4%, в 1919 г. — 71,6%, 
в 1920 г. — 81,3%. Особое внимание обращалось па уве 
личенне партийной прослойки среди курсантов. В числе 
выпускников в 1918 г. коммунистов было 70%, в 
1919 г. -  54%, в 1920 г. -  62% 1 2.

Курсы, школы и училища готовили среднее звено на
чальствующего состава. Но армия нуждалась в старшем и 
высшем начальствующем составе из рабочих и крестьян. 
Для счч) подготовки в 1918 и 1919 гг. были открыты выс
шие военно-учебные заведения.

В. И. Ленин уделял этому делу большое внимание. 
Узнав о попытке ликвидировать Николаевскую военную 
академию, он направил главному комиссару всех военно
учебных заведений предписание, в котором говорилось: 
«Ввиду того, что ликвидация Военной Академии или же 
преобразование ее в высшее учебное заведение граждан
ского типа совершенно не соответствует ни видам прави
тельства, пи потребностям времени, Вам предлагается не
медленно же задержать Ваше распоряжение от 9-го сего 
марта за № 2735 на имя Начальника Николаевской Во
енном Академии...

О выполнении сего довести до сведения Председателя 
Совета Народных Комиссаров» 3.

В декабре 1918 г. по прямому указанию В. И. Ленина 
была создана Академия Генерального штаба Красной Ар
мии, переименованная в августе 1921 г. в Военную ака
демию РККА (с 1925 г. — Военная академия РККА име
ни М. В. Фрунзе). На открытии академии присутствовал 
и выступил с приветственной речью от имени ЦК партии 
и Советского правительства Председатель ВЦИК 
Я. М. Свердлов.

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 6, д. 106, л. 76.
2 См.: КПСС п строительство Советских Вооруженных Сил, 

с. 90.
3 Л е н и н  В. И. Военная переписка (1917—1920), с. 31—32.
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В феврале 1918 г. в полном составе перешла в ряды 
Красной Армии Михайловская артиллерийская академия, 
которая 15 марта 1919 г. была реорганизована в Артил
лерийскую академию Красной Армии. В течение 1918 г. 
были открыты Военно-инженерная, Военно-медицинская 
и Военно-хозяйственная академии. В 1919 г. создается Пе
троградский учительский институт Красной Армии, пре
образованный позднее в Военно-политическую академию. 
1 апреля 1919 г. начались занятия в Военно-морской ака
демии. В ноябре—декабре 1918 г. открылись: Высшая 
стрелковая школа комсостава, Высший военный авиацион
ный институт, Высшая военная электротехническая шко
ла, Высшая артиллерийская школа, Высшая иоенно кава
лерийская школа.

В годы гражданской войны (1918—1920 гг.) военные 
академии и высшие школы дали Красной Армии 4538 че
ловек квалифицированного старшего и высшего начальст
вующего состава, сыгравшего большую роль в борьбе с 
интервентами и внутренней контрреволюцией, а также в 
послевоенном строительство Советских Вооруженных Сил.

Несмотря на огромную занятость, В. И. .Пенни держал 
в поле своего зрения работу военно-учебных заведений, 
проявлял неустанную заботу об обучепии, политическом 
воспитании и улучшении быта будущих командиров Крас
ной Армии и Флота. 18 сентября 1918 г., когда курсы 
командного состава в Петрограде произвели первый мас
совый выпуск красных командиров, В. И. Л^пин посла! 
им приветственную телеграмму. 24 ноября 1918 г. оп при
нял участие в проведении Дня красного офицера в Моск
ве, выступил перед участниками парада. В его речи го
ворилось о том, что Краспая Армия является совершенно 
повой армией, в корне отличной от старых буржуаз
ных армий по своим целям и задачам, что она призвана 
защищать интересы трудящихся и поэтому новой армии 
нужен новый пролетарский командный состав, способный 
осуществлять влияние партии в армии и организовать от
пор врагам революции, а для этого надо учиться военно
му делу и разбираться в политике.

В. И. Ленин находил время бывать на командных кур
сах, присутствовать на выпусках красных командиров, на 
курсаптских собраниях и вечерах. Часто встречался он с 
курсантами объединенной школы имели ВЦИК, находив
шейся в Кремле, расспрашивал их о жизни, учебе, до
машних делах, планах на будущее, интересовался пастро-
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епиями, социальным составом, боевым опытом будущих 
командиров. В беседе с начальником и комиссаром школы 
П. М. Лащуком В. И. Ленин дал положительную оценку 
выучке курсантов, их строевой подготовке, внешней вы
правке и дисциплине. Он попросил прислать ему на про
смотр некоторые программы теоретической подготовки 
курсантов. «Я послал несколько программ,— пишет в сво
их воспоминаниях Лащук,— и Владимир Ильич сделал на 
них свои пометки и замечания»

По рекомендации вождя была укомплектована комму
нистами Московская авиационная школа. Он отдал распо
ряжение об издании авиационной литературы и о выдаче 
личному составу авиашколы летного пайка. В ноябре 
1918 г. Владимир Ильич побывал в авиашколе и подробно 
ознакомился с ее жизнью.

Весной 1919 г. В. И. Ленин вместо с М. И. Калининым 
посетил Московские военные командные курсы тяжелой 
артиллерии в связи с вручением им знамени Рогожского 
районного комитета РКП (б) Москвы. В речи перед кур
сантами он призвал их высоко держать звание коман
дира Красной Армии. «Принимая красное знамя от рай
онного комитета,— говорил Владимир Ильич,— вы долж
ны твердо и уверенно нести его вперед... Да здравствуют 
красные командиры!» 1 2 После беседы сфотографировался 
с курсантами.

15 мая 1919 г. В. И. Лепип присутствовал па выпуске 
курсантов Первых Московских кавалерийских курсов.

В 1919 г. Главпым военно-учебпым управлением было 
издано «Общедоступное руководство по политическим и 
общественным наукам для советских командных курсов», 
составленное Н. В. Крыленко. Владимир Ильич ознако
мился с ним и сделал на его полях свои замечания.

Много внимания уделял В. И. Ленин работе военных 
академий и высших школ. В апреле и мае 1919 г. он 
дважды побывал в Военной академии РККА. В первый 
раз приехал сюда вместе с М. И. Калининым и Ф. Э. Дзер- 
жипским на выпуск слушателей и проводы их на Восточ
ный фронт. В речи перед выпускниками вождь партии 
призывал их упорно овладевать воеппым делом, с честью 
защищать Советскую социалистическую республику. 
В другой раз приехал в академию в связи с проводами

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 2, с. 631.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 299, 300.
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29 слушателей на Южный фронт. Леппп подробно озна
комился с состоянием дел в академии и выступил с ре
чью перед слушателями.

Вождь партии требовал, чтобы местные партийные ор
ганизации, в районе деятельности которых имелись 
командные курсы, уделяли политическому воспитанию кур
сантов пристальное внимание. 8 февраля 1919 г. ЦК пар
тии по его указанию направил письмо местным партий
ным организациям, в котором подчеркивалось, что выра
ботка сознательных коммунистов-комапди ров — дело 
первостепенной важности. Письмо требовало самого серь
езного внимания к налаживанию па курсах партийной ра
боты, подбору преподавателей общественных паук. «К ра
боте над воспитанием будущих красных офицеров,— ука
зывалось в письме,— партийные организации должны 
привлекать лучшие силы. Командные курсы должпы в 
первую очередь обслуживаться лекторами и пропаганди
стами». ЦК партии предложил всем партийным организа
циям «немедленно приступить к самой серьезной работе 
но созданию коммунистических ячеек на командных кур
сах, по налаживанию их правильного функционирования, 
но тесной их связи с общепартийной организацией» *.

Непосредственно политическим и воинским воспитани
ем курсантов занимались партийные организации военно- 
учебных заведений. Под руководством военных комисса
ров они активно участвовали в налаживании учебного 
процесса, в составлении учебных программ и планов. 
В программы всех военно-учебных заведений в 1919 г. бы
ли включены предметы: история социализма, политэконо
мия, марксистская философия, история Российской Ком
мунистической партии и международного рабочего дви
жения, история революции в России.

Огромную роль в подготовке военных кадров сыграл 
VIII съезд РКП (б). В решении съезда указывалось, что 
одной из важнейших задач дальнейшего укрепления 
Красной Армии является «работа по обучению и воспи
танию нового офицерства, преимущественно из среды ра
бочих и передовых крестьян...» 1 2. Вместе с тем съезд пред
ложил улучшить военную и политическую подготовку 
командного состава; направлять в военные школы и па 
командные курсы красноармейцев, наиболее подготовлен
ных боевой практикой к роли красных офицеров; пере-

1 История гражданской войны в СССР, т. 3, с. 321—322.
2 КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 67.
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старых военных 
специалистов

смотреть программы курсов сообразно духу рабоче-кре
стьянской армии и обстановке гражданской войны; 
местным партийным организациям, проводящим партийно- 
политическую работу в воинских частях, обратить особое 
внимание на надлежащую постановку политического вос
питания па курсах командного состава.

Уделяя огромное внимание подготон- 
Привлечспие ке нового командного состава из ра

бочих и крестьян, В. И. Ленин, пар
тия считали необходимым привлечь 

на службу в Красную Армию военных специалистов ста
рой армии.

Вопрос об использовании буржуазной интеллигенции 
на службе Советскому государству касался не только ар
мии, но и промышленности, транспорта, банков, других 
отраслей народного хозяйства, науки и культуры. Здесь 
речь шла об отношении Коммунистической партии к бур
жуазной науке и культуре. Эта проблема приобретала ха
рактер общей политики партии в переходный период от 
капитализма к социализму.

Владимир Ильич учил, что без использования знаний и 
опыта буржуазных специалистов различных отраслей на
уки и техники переход к социализму невозможен. Особое 
значение это имело для Красной Армии. Правильное ре
шение вопроса об использовании старых военных специа
листов определяло успех ее создания и укрепления. Без 
привлечения старых военных кадров к делу организации 
рабоче-крестьянской армии, к оперативному руководству, 
без использования буржуазной военной науки и техники, 
указывал Ленин, пролетариат не сможет овладеть совре
менной военной техникой и современными способами ве
дения войны, не создаст централизованной регулярной ар
мии.

Касаясь вопроса о буржуазных военспецах, В. И. Ле- 
нип говорил на I Всероссийском съезде трудовых казаков: 
«Вы знаете, что научиться военному делу сразу нельзя. 
Вы также знаете, что военные пауки знает только офи
церство — полковники и генералы, которые остались от 
царской армии... Нужно было пабирать командный со
став из бывших офицеров, чтобы рабочие и крестьяне мог
ли у них учиться, ибо без науки современную армию по
строить нельзя...» 1

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 182—183.
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Партия отдавала себе отчет в том, что старые военные 
специалисты, воспитанные в духе буржуазной идеологии, 
зачастую не понимали исторического назначения Красной 
Армии, не всегда могли применять новые формы и методы 
борьбы, использовать революционные возможности, зало
женные в новой армии. Значительная их часть была спо
собна па измену. Большинство из них не пользовалось до
верием красноармейцев. В этих условиях допускать ста
рых военных специалистов на командные должности мож
но было только при высокой организованности красноар
мейских масс, строгой их дисциплине и высокой сознатель
ности, при контроле со стороны военных комиссаров, по
литорганов и партийных организаций. В отой связи 
В. И. Ленин говорил; «...их надо поставить в определен
ные рамки, предоставляющие пролетариату возможность 
контролировать их. Им надо поручать работу, но вместе 
с тем бдительно следить за ними, ставя над ними комис
саров п пресекая их контрреволюционные замыслы» *. 
При этом необходимо было добиться, чтобы офицеры ста
рой армии шли служить в Красную Армию не только но 
принуждению, по и созпатолыт, а наши советские ко
мандиры должны отбросить ком чванство и настойчиво 
учиться у старых специалистов, используя их опыт. «Ум
ный коммунист,— писал Ленин,— не боится учиться у 
военспеца...» 1 2

В решении вопроса о военных специалистах партия 
учитывала и то, что лучшая часть офицерства и генера
литета старой армии, вышедшая из мелкобуржуазной де
мократической среды, видя антинациональную политику 
белогвардейских правительств, шла служить в Красную 
Армию добровольно и служила честно. Зга часть офице
ров и генералов все больше убеждалась, что полезное дело 
для народа и страны можно «делать только с коммуни
стами, которые стоят рядом, руководят массами, пользу
ются абсолютным доверием масс и идут к тому, чтобы 
плоды буржуазной пауки, техники, плоды тысячелетнего 
развития цивилизации не доставались кучке людей, поль
зующихся этим для того, чтобы выделяться и обогащать
ся, а доставались поголовно всем трудящимся» 3.

В результате такой гибкой политики партии только с 
января по май 1918 г. в ряды Красной Армии доброволь-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 6—7.
2 Там же, т. 43, с. 242.
3 Там же, т. 38, с. 57.

22 Зак. 196 337



по вступило, по неполным данным, около 8 тыс. бывших 
генералов и офицеров.

В июле 1918 г. V Всероссийский съезд Советов, исхо
дя из конкретной обстановки гражданской войпы и прин
ципиальных указаний В. И. Ленина, партии, принял по
становление о мобилизации на службу в Красную Армию 
офицеров старой армии. «Для создания централизованной, 
хорошо обученной и снаряженной армии,— говорилось в 
решении съезда,— необходимо широкое использование 
опыта и знаний многочисленных военпых специалистов из 
числа офицеров бывшей армии. Они все должны быть взя
ты на учет и обязаны становиться на те посты, какие им 
укажет советская власть» 1. Таким образом, дело исполь
зования старых военных специалистов в Красной Армии 
получило законодательное оформление. На основе этого 
постановления В. И. Лснип подписал 29 июля 1918 г. 
Декрет Совета Народпых Комиссаров об обязательном 
призыве на службу в Красную Армию бывших офицеров, 
врачей, фельдшеров, лекарских помощников и военных чи
новников, состоявших ранее на действительной военпой 
службе в старой армии. Уклоняющиеся от службы в 
Красной Армии подлежали суду военного трибунала. Че
рез месяц, 29 августа 1918 г., был издан еще один Декрет 
Совнаркома о мобилизации старых специалистов различ
ных категорий и разных возрастов в Красную Армию. 
Всего с сентября 1918 г. по март 1919 г. в ряды Краспой 
Армии было призвано более 34 600 бывших офицеров и 
военных чиповпиков, 21 тыс. медицинских и ветеринар
ных работников1 2.

Ленинскую линию на использование буржуазных во
енспецов в Красной Армии под контролем партии закре
пил VIII съезд РКП (б).

Против широкого привлечения военных специалистов 
на командные должности выступила па VIII съезде пар
тии «военная оппозиция», предлагавшая не давать ко- 
мандирам-воеиспецам прав в решении оперативных воп
росов, а использовать их лишь в роли консультантов. 
VIII съезд партии идейно разгромил «военную оппози
цию» и в своих решениях указал, что у партии пет ника-

1 Съезды Советов Всероссийские и Союза ССР в постановле
ниях и резолюциях, с. 75.

2 См.: История гражданской войны в СССР, т. 3, с. 321.

338



mix принципиальных оснований отказываться от привле
чения военспецов к службе в Красной Армии 1.

С другой стороны, съезд осудил позицию Троцкого и 
его сторонников. Троцкий игнорировал ленинское поло
жение о том, что использование буржуазных специали
стов, в том числе и военных, на службе пролетарского го
сударства есть своеобразная форма классовой борьбы, и 
поэтому недооценивал значение контроля со стороны Со
ветского государства за буржуазными специалистами. Вы
ступая, по существу, за бесконтрольное использование 
военспецов, троцкисты тем самым объективно создавали 
контрреволюционно настроенным генералам и офицерам 
условия для изменнических, антисоветских действий.

Съезд подтвердил необходимость осуществления само
го строгого партийно-политического контроля за их рабо
той.

На основе решений VIII съезда усилилась работа по 
привлечению в Красную Армию старых военных специа
листов. Всего за два года (со 2 июня 1918 г. по 15 авгу
ста 1920 г.) были призваны 48 409 бывших офицеров и 
генералов царской армии, которые широко использовались 
в качестве командующих фронтами и армиями, начальни
ков дивизий, командиров бригад, начальников штабов, уп
равлений и отделов в них, преподавателей военно-учебных 
заведений, инструкторов Всевобуча и т. д. Кроме того, в 
армию влились по призыву 10 339 военных чиновников, 
13 949 врачей, 26 766 низших медицинских работников 
старой армии. К концу гражданской войны старые воен
ные специалисты в целом составляли 34—35% всего ком
состава Красной Армии.

В. И. Ленин постоянно интересовался деятельностью и 
поведением военных специалистов в Красной Армии. В те
леграмме П. А. Кобозеву, К. X. Данишевскому и другим 
от 1 августа 1918 г. он запрашивал: «Достаточно ли энер
гично работают военные руководители и Вацетис? Хорош 
ли контроль комиссаров за ними?» 1 2

Многие военные специалисты в своих воспоминаниях 
писали о большой помощи им со стороны В. И. Ленина, о 
его огромном идейном влиянии. «Ленину, больше чем кому- 
либо,— писал бывший генерал царской армии М. Д. Бонч- 
Бруевич,— мы, старые военные специалисты, обязаны

1 См.: КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 66—67.
2 Л е н и н  В. И. Военпая переписка 1917—1922 гг., с. 78.
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тем, что с первых дней революции разделили с пародом 
его трудный и тернистый путь» *. Это же отмечали пол
ковник старой армии С. С. Каменев, генерал А. А. Самой- 
ло и другие.

Подводя первые итоги решения вопроса об использо
вании старых военспецов, В. И. Ленин в «Письме к рабо
чим и крестьянам по поводу победы над Колчаком» под
черкивал: «Задача соединить вооружение рабочих и кре
стьян с командовапием бывших офицеров, которые боль
шей частью сочувствуют помещикам и капиталистам, есть 
труднейшая задача... Эту труднейшую задачу большевики 
решили: измен бывших офицеров у нас очень много, и 
тем не менее Красная Армия не только в наших руках, 
но и научилась побеждать генералов царя и генералов Ан
глии, Франции и Америки» 1 2.

Ленинская политика партии, работа военных комисса
ров коренным образом меняли взгляды многих офицеров 
старой армии на социалистическую революцию, на Совет
скую власть, и все большая часть их порывала с прош
лым, честно выполняла свои служебные обязанности в 
Красной Армии.

Оценивая в целом роль военных специалистов в стро
ительстве Красной Армии, В. И. Ленин в ноябре 1919 г. 
говорил: «Вы слышали о ряде блестящих побед Красной 
Армии. В ней работают десятки тысяч старых офицеров 
и полковников. Если бы мы их не взяли па службу и не 
заставили служить нам, мы не могли бы создать армии» 3.

В. И. Ленин, Коммунистическая пар
тия, создавая и укрепляя Красную 
Армию, придавали первостепенное 
значение партийно-политическому 
аппарату, военно-политическим кад

рам, подготовка и совершенствование которых были од
ной из основных задач военного строительства.

В целях политического контроля за деятельностью во
енспецов и всей жизнью армии, а также усилепия влия
ния партии в войсках по инициативе В. И. Ленина в 
Красной Армии и Флоте в марте 1918 г. был введен ин
ститут военных комиссаров, законодательно закрепленный

Военно- 
политические 
кадры — детище 
ленинской партии

1 Б о н ч - Б р у е в и ч  М. Д. Вся власть Советам. М., 1958, 
с. 271 -272.

2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 152.
1 Там же, с. 313.
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постаповлепием V съезда Советов в июле 1918 г. Возник
нув прежде всего как контрольный аппарат партии и Со
ветской власти за деятельностью военных специалистов, 
институт военных комиссаров одновременно стал выпол
нять многие другие важнейшие функции по строительст
ву и укреплению Советских Вооруженных Сил и полити
ческому воспитанию личного состава. В качестве военных 
комиссаров партия посылала в войска лучших своих пред
ставителей, прежде всего из рядов рабочего класса. Чис
ло их быстро росло. В конце 1919 г. в Красной Армии бы
ло свыше 3140 комиссаров дивизий, бригад, полков, ко
раблей и 2000 комиссаров штабов, управлений, учреждений,

С лета 1918 г., когда Красная Армии стала превра
щаться в массовую и возникла необходимость усиления 
политической работы среди личного состава, создаются 
политические отделы фронтов, армий, а затем и дивизий. 
Для дальнейшего улучшения партийно-политической ра
боты, особенно индивидуальной работы с красноармейца
ми, по указапию ЦК партии 14 октября 1919 г. приказом 
РВСР был учрежден институт политруков рот и равных 
им подразделений '.

Учреждение института военных комиссаров, создаино 
политорганов, введение института политруков потребова
ли многочисленных кадров политических работников. По 
указанию Владимира Ильича ЦК партии неоднократно 
проводил мобилизации ответственных партийных работни
ков на фронт. Наряду с этим принимались меры по пла
номерной подготовке комиссаров и политработников. При
казом Народного комиссариата по военным делам от 25 
сентября 1918 г. были созданы курсы воеппых комисса
ров, центральные агитационно-инструкторские курсы, ок
ружные курсы политработников, курсы клубно-библио
течных работников и другие. Кроме того, комиссары и по
литработники выпускались курсами командного состава 
специальных родов войск. Основная масса политработни
ков ротного и полкового звена готовилась на двухмесяч
ных курсах и в партийных школах при политотделах 
фронтов, армий и дивизий. Осенью 1920 г. политсостав 
обучался на 224 различных курсах и в партийных шко
лах, созданных в тылу и па фронте. Другим каналом вос
полнения числа политработников было выдвижение на 1

1 См.: Партийпо-нолптическая работа в Красной Армии (март 
1919—1920 гг.). Документы. М., 1964, с. 50.
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политработу рядовых красноармейцев-коммунпстов, отли
чившихся в боях.

В многообразной деятельности военных компссаров и 
политработников ярко проявилась руководящая роль Ком
мунистической партии в создании Красной Армии и орга
низации ее выдающихся побед над объединенными сила
ми инострапных военных интервентов и внутренней контр
революции.

Вооруженная указаниями В. И. Ленина о роли п зна
чении военных кадров в строительстве и укреплении ар
мии нового типа, Коммунистическая партия в сложных ус
ловиях гражданской войны впервые в истории успешно 
решила крупнейшую политическую и организационную 
задачу подготовки и воспитания командно-политических 
кадров Советского государства. Отмечая заслуги партии 
в этой области, В. И. Ленин говорил: «Мьт создали еди
ную армию, которой теперь руководит передовая часть 
опытпых коммунистов...» 1

2. Воплощение в жизнь и дальнейшее развитие 
Коммунистической партией ленинских идей 
о подготовке и воспитании военных кадров

После победоносного окопчапия 
гражданской войны, в период восс/га- 
повления народного хозяйства стра
ны, В. И. Ленин, Коммунистическая 
партия принимают меры по совер

шенствованию подготовки и воспитания командных, поли
тических и технических кадров для армии и флота. В по
становлении по военному вопросу, принятом X съездом 
партии (1921 г.), указывалось на необходимость улучше
ния военно-учебной и политико-просветительной работы 
среди командного состава армии и флота. Съезд предло
жил принять меры к дальнейшему улучшению социаль
ного состава командных кадров, «к более планомерному 
и систематическому использованию на командных долж
ностях красных командиров» 1 2, к более широкому перево
ду на командные и хозяйствепно-административпые долж
ности комиссаров, имеющих необходимый опыт.

Однако проведение в жизпь решений партии по рабо
те с военными кадрами натолкнулось на упорное сопро

1 Л е п и п В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 183.
2 КПСС в резолюциях..., т. 2, с. 263.

Подготовка 
военных кадров 
в годы военной 
реформы
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тивление Троцкого. Состоявшийся в 1922 г. XI съезд 
РКП {б) дал отпор антипартийным установкам и дейст
виям Троцкого, которые выражались в переоценке значе
ния старых военных специалистов и принижении роли 
новых командных кадров, противодействии выдвижению 
их на ответственные командные посты.

В. И. Ленин, партия указывали, что руководящие во
енные кадры должны правильно понимать задачи Совет
ского государства и армии, характер и особенности воз
можной войны, творчески решать вопросы советской во
енной науки и военной доктрины, выработать единую 
систему взглядов по всем основным вопросам военного 
дела, глубоко изучать опыт последних войн, отражать его 
в уставах, внедрять в практику обучения войск.

В январе 1924 г. ЦК партии назначил комиссию по 
обследованию армии. Результаты обследования обсужда
лись на февральском и мартовско-апрельском Пленумах 
Центрального Комитета. В своих постановлениях Плену
мы отметили серьезные недочеты в армии, угрожавшие ей 
развалом, и наметили меры по укреплению армии и ее 
командных кадров. «Одобряя реформу, проведенную РВС 
Союза 6 области реорганизации и упрощения аппарата уп 
равления Военведа,— говорилось в решении мартовски 
апрельского Пленума ЦК,— пленум особо подчеркивает 
правильность решительных шагов, намеченных Военведом 
в отношении выдвижения на ответственные посты в ар
мии, как в строевых частях, так и в штабах, партийного 
командного и административного состава»

Большое значение для укрепления начальствующего 
состава Вооруженных Сил имели решения январского 
Пленума ЦК партии 1925 г. Пленум отстранил Троцкого 
от работы в военном ведомстве. Председателем Реввоен
совета СССР был назначен верный ленинец, талаптливып 
полководец гражданской войны М. В. Фрунзе. На руково
дящие посты в центральный аппарат Воеппого ведомства 
были выдвинуты преданные партии командиры и полит
работники.

В процессе осуществления военной реформы сложилась 
стройная система высших и средних военных учебных за
ведений, явившихся основным источником подготовки ко
мандного н начальствующего состава армии и флота.

Перестройка работы военно-учебных заведений в соот- 1

1 КПСС в резолюциях..., т. 3, с. 28.
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ветствии с условиями мирного времени началась еще 
раньше на основе постановления Совета Труда и Обороны, 
подписанного В. И. Лепиным 19 января 1921 г. В поста
новлении говорилось, что в наступившую передышку не
обходимо целый ряд краткосрочных командных курсов 
превратить в нормальные школы с достаточными сроками 
обучепия для того, чтобы дать Красной Армии вполпе под
готовленных руководителей.

В 1921 —1922 гг. вместо кратковременных командных 
курсов была создана широкая сеть нормальных военпых 
школ со сроком обучения 3—4 года, в зависимости от 
профиля. К концу военной реформы в армии имелось 49 
военных школ, а также 8 школ ВВС и 2 военно-морских 
училища.

Подготовка политсостава средпего звена осуществля
лась в 1927 г. через сеть курсов: Московские ноеипо-по- 
литические — тта 2Г>0 человек, Ленинградские — на 300че
ловек, Киевские — па 300 человек. Срок обучения — 10 
месяцев.

Подготовкой высшего и старшего начальствующего со
става занимались шесть военных академий: Военная ака
демия РККА, Военно-морская, Военно-политическая, Во
енно-техническая (объединившая инженерную и артилле
рийскую), Военно-воздушная и Военно-медицинская, че
тыре высшие школы, курсы усовершенствования высше
го начсостава и пять военных факультетов при граждан
ских институтах.

Перед военными академиями и школами партия ста
вила задачу — вооружать командиров необходимыми во
енными и политическими знаниями, выпускать такие 
кадры, которые были бы способны руководить боевой под
готовкой и партийно-политической работой в частях и сое
динениях, то есть могли бы па деле выполнять функции 
полных единопачальников.

В 1927 г. Центральный Комитет, заслушав доклад 
Главного управления военно-учебных заведений о состоя
нии политико-воспитательпой работы в вузах, потребо
вал, чтобы основной военный цикл (стратегия, тактика, 
военная история и т. д.) был пронизан марксистско-ле
нинской идеологией. Перед кафедрами социально-эконо
мического цикла академий ставилась задача научной раз
работки вопросов, связанных с воепным делом.

Наряду с этим партия заботилась об улучшении соста
ва курсантов военпых школ, слушателей академий и кур-
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гоп по социальному положению и образованию. В резуль- 
1лте рабочая прослойка среди всего начсостава с 1921 по 
1928 г. увеличилась с 12 до 28%, процент командиров, 
вышедших из крестьян, поднялся до 50, партийное ядро 
возросло с 20 до 55%; 91,5% всего начсостава имели во- 
сотое образование, а свыше 50% являлись участниками 
гражданской войны.

В постановлении ЦК ВКП(б) «О комапдпом и поли
тическом составе РККА» от 25 февраля 1929 г. отмеча
лось, что «с периода военной реформы 1924 года достиг
нуты значительные успехи в деле укрепления политиче
ского и боевого совершенствования кадров начальствую
щего состава, в результате чего к настоящему времени 
РККА обладает подготовленным и политически устойчи
вым начальствующим составом, вполне обеспечивающим 
боеспособность армии, как орудия пролетарской дикта-

В период технического перевооруже
ния армии и флота, развернувшегося 
в годы предвоенных пятилеток, вста
ли новые, более сложные задачи по 
подготовке военных кадров. Созда

ние бронетанковых сил и авиации, формирование новых 
частей и соединений, рост численности Вооруженных Сил 
в связи с угрозой империалистической агрессии диктова
ли необходимость увеличения выпуска комапдпых и во
енно-технических кадров, которые бы отлично знали бое
вую технику и оружие, в совершенстве владели тактикой 
своего рода войск.

С ростом технического оснащения армии и флота соз
давалась опасность разрыва между имеющейся боевой 
техникой и уровнем технической подготовки военных кад
ров. Этот разрыв мог оказать пагубное влияние на бое
способность Вооруженных Сил. ЦК ВКП(б) своими поста
новлениями «О командном и политическом составе 
РККА» в 1929 и 1931 гг. мобилизовал командный, поли
тический и военно-технический состав на овладение новой 
военной техникой, на повышение оперативно-тактическо
го мастерства.

В этот период развертывается широкая сеть высших и 
средних военно-учебных заведений, которые обеспечивали 
подготовку военных кадров для комплектования всех ро- 1

1 Известия ЦК ВКН(б), 1929, № 8 -9 , с. 13.

Военные кадры в 
период технического 
перевооружения 
армии
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дов войск. Только в течение 1932 г. из Военно-техниче
ской академии было развернуто 5 академий: Военно-ар
тиллерийская, Инженерная, Моторизации и механизации 
РККА, Электротехническая, Военно-химическая и созда
на Военно-транспортная академия. Тогда же были расши
рены и реорганизованы в соответствии с новыми требова
ниями имевшиеся академии для подготовки командных, 
политических и военно-технических кадров высокой ква
лификации.

Численность средних военно-учебных заведений с 1928 
по 1937 г. выросла с 59 до 75, в том числе артиллерий
ских школ — с 6 до И, авиационных — с 8 до 18, военно- 
морских — с 2 до 7 К

Подготовка и переподготовка военных кадров велась 
также на курсах усовершенствования начсостава. К кон
цу 1930 г. в Вооруженных Силах имелось 18 девятиме
сячных курсов, на которых проходили переподготовку 
тысячи человек в год.

В то же время партия и правительство приняли меры 
по укреплению политического состава армии и флота. 
Контингент слушателей Военно-политической академии в 
1932 г. по сравнению с 1928 г. увеличился почти в 4 ра
за; в академии было создано два новых факультета: воен
но-морской и военно-воздушный. По решению ЦКВКП(б) 
па политическую работу в армию и флот было направле
но, преимущественно с крупных предприятий, несколько 
тысяч опытных картинных работников. С 1930 по 1932 г. 
через военно-политические курсы прошло 2362 политра
ботника.

В условиях развернутого наступления социализма по 
всему фронту ЦК партии усилил внимание к политиче
скому воспитанию армейских и флотских кадров. По ука
занию ЦК в 1931 г. Реввоенсовет СССР обследовал препо
давание общественно-политических дисциплин в военных 
академиях. После этого время на их изучение было уве
личено с 7—8% до 10—12%, кроме того, 20 часов отво
дилось на изучение курса «Марксизм-ленинизм о войне и 
армии». «Вся учебная работа академий,— говорилось в по 
становлении РВС СССР,— должна быть пронизана марк
систско-ленинской методологией» 1 2.

1 См.: Военно-исторический журнал, 1976, № 2, с. 96; Вопросы 
истории КПСС, 1976, № 8, с. 93.

2 ЦАМО, ф. 54, он. 1100, д. 1, л. 92.
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Активную роль в деятельности военпо-учебных наве
дений играли политорганы, партийные и комсомольские 
организации. Они являлись проводниками политики Ком
мунистической партии среди личного состава, воспитыва
ли его в духе преданности делу социализма, любви к со
циалистической Родине, непримиримости к ее врагам.

Было улучшено политическое воспитапие всего команд
но-начальствующего состава армии и флота. Если до
1932 г. его политическая подготовка входила в систему 
партийного просвещения, то с лета 1932 г. марксистско- 
ленинская учеба была включена в систему командирской 
подготовки как обязательное звено боевого и политиче
ского совершенствования начальствующего состава.

Партия позаботилась о дальнейшем улучшении соци
ального состава и укреплении партийного ядра среди ко
мандиров. Так, за период с января 1929 г. по январь
1933 г. рабочая прослойка среди командных кадров армии 
и флота увеличилась с 29,4 до 43,5%, а партийное яд
ро— с 52,7 до 67,8% К Еще более усилилось партийное 
ядро в технических войсках. Значительно поднялся за 
эти годы и вооппо-образоватольттый уровопь начсостава. 
Среди старшего командного состава на 1 января 1933 г. 
11% окончили академии и 77,9% — курсы усовершенст
вования и военные школы. В числе среднего комсостава 
было 81,4% окончивших военные школы1 2.

Оснащение армии сложной боевой техникой еще выше 
поднимало роль командного и начальствующего состава в 
обучении и воспитании подчиненных. Служба в армии и 
па флоте стала для кадровых воепттьтх пожпзпепнон про
фессией и требовала более точного, законом регламенти
руемого прохождения. Учитывая ото, постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 г. устанавливают
ся персональные воипские звания для лиц начсостава н 
утверждается новое положение о прохождении службы 
командным и начальствующим составом армии.

Начавшаяся вторая мировая война создала угрозу во
енного нападения империалистических государств па на
шу страну. Потребовалось значительное увеличение ар
мии и соответственно кадров начальствующего состава.

Партия и правительство припяли решительные меры, 
чтобы ликвидировать некомплект в военпых кадрах. Во

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 1385, д. 9, л. 22.
2 Там же, ф. 33, оп. 1647, д. 19, л. 293.
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всех академиях и военных училищах был намного увели
чен контингент слушателей и курсантов.

В 1939 г. Советские Вооруженные Силы имели 14 во
енных академий и 6 специальных военных факультетов 
при гражданских вузах, где обучалось свыше 20 тыс. ко
мандиров, политработников, инженеров, врачей и т. д. 
Наряду с основными при каждой военной академии дей
ство на л и вечерние и заочные факультеты, на которых обу
чалось около 15 тыс. человек командного и начальствую
щего состава. Кроме того, в стране имелось 63 сухопут
ных училища, 32 летные и летно-технические школы и 
14 военно-морских училищ.

В 1940 г. ЦК ВКП(б) дважды обсуждал вопросы по
вышения качества учебного процесса в военно-учебных 
заведениях. Центральный Комитет потребовал дальней
шего совершенствования форм и методов подготовки ко
мандных кадров, вооружения их прочными военными зна
ниями, искусством вождения войск, повышения идейно
теоретического уровня слушателей и курсантов.

В 1940 г. сеть военно-учебных заведений еще более 
расширилась. Высший и старший начсостав выпускали 
16 академий и 10 военных факультетов при гражданских 
вузах. Вместе с тем были организованы переподготовка и 
накопление начсостава запаса. К началу войны в стране 
имелось 19 военных академий, 10 военных факультетов 
при гражданских вузах и 7 высших военно-морских учи
лищ с общей численностью 37,1 тыс. слушателей, 203 во
енных училища с числом курсантов около 240 тыс. *, дей
ствовало также 68 курсов усовершенствования начсо
става.

Таким .образом, в предвоенные годы Коммунистиче
ская партия непрерывно совершенствовала систему под
готовки военных кадров, чтобы обеспечить армию и флот 
идейно закаленными, хорошо знающими военное дело ко
мандирами, политработниками, инженерами и техниками.

«...Война, навязанная Советскому Со- 
Советсние поенные Юзу германским фашизмом, — отме- 
кадры и Великой чается в постановлении ЦК КПСС,—
войне оыла самым крупным вооруженным

выступлением ударных сил мирово
го империализма против социализма, одним из тягчайших 
испытаний, когда-либо пережитых нашей Родиной. В этой

См.: 50 лет Вооруженных Сил СССР, с. 241.
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г,oiiне решалась судьба первого в мире социалистического 
государства, будущее мировой цивилизации, прогресса и 
демократии» *. Эта война явилась всесторонним экзаме
ном, школой мужества для советских офицеров, генера
лов и адмиралов, проверкой их политической зрелости, 
поенного мастерства, морально-боевых качеств и органи
заторских способностей.

Создание новых соединений (за первые шесть ме
сяцев войны сформированы 262 стрелковые дивизии и 159 
бригад), а также значительные потери офицеров в боях 
исключительно остро поставили проблему подготовки во 
енных кадров. Необходимо было в кратчайшие сроки дать 
фронту сотни тысяч командиров, политработников и офи
церов других военных специальностей.

В первые недели войны основные потребности армии 
и флота в кадрах начсостава в основном удовлетворя
лись за счет призыва из запаса командиров, политработ
ников и других военных специалистов.

С 22 июня до конца июля 1941 г. по мобилизации 
было призвано более 650 тыс. человек начсостава запа
са. Однако это пе могло полностью удовлетворить потреб
ности армии и флота. Пришлось прибегнуть к такой чрез
вычайной мере, как досрочные выпуски слушателей и 
курсантов старших курсов военных академии, училищ и 
военных факультетов гражданских учебных заведений. 
Кроме того, тысячи офицеров уже в 1941 г. выпустили 
ускоренные курсы по подготовке командного состава.

Важным источником пополнения командных кадров 
на фронте явилось выдвижение па офицерские должности 
в соответствии с Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 18 августа 1941 г. младших командиров и 
красноармейцев, проявивших высокое мастерство, геро
изм и организаторские способности в боях. За годы Вели
кой Отечественной войны свыше 250 тыс. младших ко
мандиров и солдат были назначены на офицерские долж
ности. К концу войны 126 офицеров, начавших воину 
рядовыми, успешно командовали полками.

В целях повышения влияния партии в Вооруженных 
Силах, укрепления их и пополнения кадрами начальству
ющего состава, в особенности политработниками, Комму
нистическая партия, как и в годы гражданской войны, 
направляла в Красную Армию и на Флот свои лучшие 1

1 КПСС в резолюциях..., т. И, с. 507.



силы. Почти треть членов и кандидатов в члены ЦК пар
тии находилась на фронтах Отечественной войны. Тыся
чи руководящих партийных работников и опытных орга
низаторов партия послала на должности начальников по
литорганов соединений, военкомов дивизий и полков, на 
хозяйственно-административную работу в войска. Только 
в первые месяцы войны в войска было направлено около 
48 тыс. ответственных партийных, советских, профсоюз
ных и комсомольских работников. Всего за 1941 — 1945 гг. 
па военной работе находилась почти половина состава 
Центрального Комитета партии.

В напряженной военной обстановке деятельность во
енных академий, училищ, курсов подчинялась нуждам 
фронта. Уменьшилось количество изучаемых дисциплин. 
Учебные программы были рассчитаны на подготовку спе
циалистов узкого профиля, что обеспечивало значительное 
сокращение сроков обучения.

Подготовку общевойсковых командиров высшего и 
старшего звена осуществляли Высшая военная академия 
и Военная академия имени М. В. Фрунзе. Первая гото
вила командиров дивизий, корпусов, командующих ар
миями и начальников штабов соединений и объединений; 
вторая — командиров и .начальников штабов стрелковых 
полков и работников штабов соединений. Слушательский 
состав этих академий комплектовался генералами и офи
церами, хорошо проявившими себя в боях.

Командный и технический состав специальных родов 
войск и видов Вооруженных Сил готовился в технических 
академиях и на военных факультетах гражданских ву
зов.

Начальствующий состав среднего звена выпускался 
армейскими и военно-морскими училищами. Его подго
товкой, кроме того, занимались штабы фронтов, армий и 
округов. С октября 1941 г. на каждом фронте действова
ли трехмесячные курсы младших лейтенантов и курсы 
младших политруков. В начале 1942 г. при фронтах были 
созданы курсы усовершенствования начсостава, а на ряде 
фронтов — военно-политические училища.

Обучение высшего и старшего политсостава возлага
лось на Высшие курсы усовершенствования политсостава 
и на Военно-политическую академию имени В. И. Лени
на, преобразованную во время войны в Высшие всеар
мейские военно-политические курсы с сокращенным сро
ком обучения. Высший военно-педагогический институт
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Красной Армии обеспечивал армию и флот высококвали
фицированными пропагандистами и агитаторами. Военно- 
юридическая академия выпускала работников иоенной юс
тиции. В 1942 г. действующим фронтам было передано 
14 военно-политических училищ и курсов. Каждый фронт 
получил возможность готовить собственные кадры полит
работников.

Специальные военно-политические учебные заведения 
обеспечивали потребности в политсоставе танковых, ми
нометных и артиллерийских частей.

ЦК партии в условиях войны уделял большое внима
ние подбору и расстановке руководящих поепных кадров. 
Центральный Комитет взял под свой контроль перемеще
ние и назначение всего высшего командного и политиче
ского состава армии и флота, начиная с командиров 
бригад и заместителей начальников политотделов соеди
нений. Это обеспечивало подбор и подготовку наиболее 
ответственного звена командно-начальствующего состава.

Для пополнения руководящими офицерскими кадра
ми действующих фронтов и новых формирований, соеди
нений и объединений был создан постоянно пополняю
щийся резерв Ставки Верховного Главнокомандования. 
К осени 1943 г. в резерве фронтов и армий имелось 
92 тыс. офицерского состава всех родов войск. В целях 
дальнейшего повышения качества подготовки военных 
кадров были продлены сроки обучения в военно-учебпых 
заведениях. В воепных академиях и училищах значитель
но повысилось число слушателей и курсантов — участни
ков войны.

К началу третьего периода войны кадры командиров 
и инженерно-технического состава готовили 31 высшее 
военно-учебное заведение, 220 военных училищ н свыше 
200 различных курсов подготовки и переподготовки на
чальствующего состава, которые выпускали ежегодно 
400—500 тыс. офицеров. Вся сеть военно-учебных заве
дений за годы войны выпустила около 2 млн. офицеров 1.

28 июля 1943 г. был опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О порядке присвоения воин
ских званий военнослужащим Красной Армии». Согласно 
Указу военнослужащие делились на рядовой, сержант
ский, офицерский состав и генералов. Установленный по

1 См.: Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 
1945. Краткая история. М., 1967, с. 574.
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рядок присвоения воинских званий способствовал повы
шению авторитета кадров начсостава и их ответственно
сти за выполнение воинского долга перед Родиной.

Проблема обеспечения армии и флота офицерскими 
кадрами успешно решалась и в 1944—1945 гг. «Мы закон
чили Отечественную войну, — говорилось в отчете Глав
ного управления кадров НКО СССР, — не только не имея 
голода в офицерских кадрах, но и сохранив большой ре
зерв офицерского состава всех степеней, начиная от ко
мандира взвода и кончая генералитетом Красной Ар
мии...» 1

Коммунистическая партия воспитала в годы войны и 
выдвинула на руководящие должности много талантливых 
генералов и офицеров. Замечательные организаторские 
способности, политическая зрелость и высокая военная 
подготовка нашего командного и политического состава 
явились одним из важнейших условий исторической побе
ды Советского государства и его Вооруженных Сил в го
ды Великой Отечественной войны над фашистскими за
хватчиками.

Советская страна высоко оценила подвиги и ратный 
труд офицеров армии и флота. За период Великой Оте
чественной войны Золотой Звездой Героя Советского Со
юза Президиум Верховного Совета СССР отметил доблесть 
7150 офицеров, генералов и адмиралов.

В современных условиях, когда со
храняется военная угроза со сторо
ны агрессивных сил империализма, 
когда перед Вооруженными Силами 
стоит задача надежно защищать со
циалистическое Отечество, быть в 

постоянной боевой готовности, гарантирующей немедлен
ный отпор любому агрессору1 2, еще более возрастает 
роль офицерского состава в укреплении армии и флота 
и подготовке войск к борьбе с сильным, технически осна
щенным и коварным противником.

Появление новых средств вооруженной борьбы в ре
зультате научно-технической революции, оснащение ар
мии и флота современной боевой техникой и оружием, 
развитие форм и способов ведения вооруженной борь

Возросшпс 
требования 
к поенным кадрам 
и современных 
условиях

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 31031, д. 3, л. 62.
2 См.: Конституция (Основной Закон) Союза Советских Со

циалистических Республик, с. 15.



бы, ответственные задачи, стоящие ныне перед Совет
скими Вооруженными Силами, значительно повысил и тре
бования к офицерским кадрам, их подготовке, морально- 
политическим и боевым качествам, организаторским на
выкам и стилю работы.

Социально-политическое развитие нашего общества, 
построение зрелого социализма, возникновение новой ис
торической общности людей — советского парода обусло
вили качественные изменения в личном составе Воору
женных Сил, повышение его политической сознательно
сти, рост общеобразовательного, технического и культур
ного уровня, что в свою очередь потребовало от офицер
ского состава повышения идейно-теоретической, военной 
и общеобразовательной подготовки, дальнейшего совер
шенствования форм и методов обучения и воспитания вои
нов, овладения основами педагогики и психологии.

Современный бой требует от личного состава глубоких 
знаний военного дела, высоких политических, морально
боевых, физических и психологических качеств, отлично
го владения вверенной боевой техникой и оружием, уме
ния эффективно применять их в бою. Все эти качества 
формируются у советских воинов в результате целеуст
ремленной повседневной работы командиров, политработ
ников, военных инженеров и техников.

Возрастание роли командного состава проявляется 
также в увеличении относительного числа офицеров ко 
всей массе военнослужащих. Если в период первой ми
ровой войны в различных армиях один офицер прихо
дился в среднем на 14—19 человек рядового и сержант
ского состава, то в настоящее время в армиях крупней
ших государств один офицер приходится на 7 — 10 рядо
вых и сержантов.

Повышение роли офицерских кадров связано и с тем, 
что боевой техникой, элементами автоматизированных си
стем, радиоэлектронной аппаратурой в ряде случаев уп
равляют непосредственно офицеры из числа инженерно- 
технического персонала.

Ныне в огромной степени возросло значение военной 
теории, научного управления войсками в стратегическом 
масштабе, в оперативном и тактическом звене. Успешное 
решение этих проблем во многом зависит от военно-тео
ретической подготовки командных кадров всех уровней.

Офицерский состав участвует в совершенствовании 
боевой техники и оружия, изыскивает способы наиболее
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эффективного их применения, активизирует методы и фор
мы боевой и политической подготовки личного состава, 
впитывает в себя боевой опыт армии, ее лучшие тради
ции и передает их новому пополнению.

Изучая и творчески используя богатейший опыт Вели
кой Отечественной войны, обобщая результаты маневров 
и учений войск и сил флота, советские военные кадры 
разрабатывают новые способы ведения вооруженной борь
бы, совершенствуют организационные формы Вооружен
ных Сил.

Возрастание роли военных кадров и требований к ним 
обусловлено задачей поддержания постоянной • высокой 
боевой готовности соединений, частей и кораблей, совер
шенствованием полевой, воздушной и морской выучки 
личного состава, повышением значения фактора времени, 
организацией боевого дежурства.

Роль военных кадров возрастает также в связи с не
обходимостью усиления воспитания воинов в духе проле
тарского интернационализма, боевого содружества армий 
социалистических стран.

Благодаря постоянной заботе партии Советские Воору
женные Силы располагают ныне политически зрелыми, 
беззаветно преданными партии и народу, делу коммуниз
ма, высокоподготовленными в военном, техническом и по
литическом отношении офицерскими кадрами, способны
ми успешно выполнять возложенные на них задачи по 
руководству войсками как в мирных условиях, так и в 
условиях войны. Среди офицеров, генералов и адмиралов 
90% коммунисты и комсомольцы, более половины офи
церов имеют высшее военное и военное специальное об
разование. Около 50% офицеров составляют инженеры и 
техники, а это особенно важно в условиях массового на
сыщения армии и флота новой сложной боевой техникой.

«Партия, — указывается в Программе КПСС, — будет 
неустанно заботиться о подготовке беззаветно преданных 
делу коммунизма командных, политических и техниче
ских кадров армии и флота, комплектуемых из лучших 
представителей советского народа» К

В Программе КПСС, в решениях съездов партии, в 
юбилейных документах ЦК КПСС, в воинских уставах, 
приказах и директивах Министра обороны СССР и на
чальника Главного политического управления Советской 1

1 КПСС в резолюциях..., т. 8, с. 281.
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Армии и Военно-Морского Флота сформулированы зада
чи по дальнейшему обучению и воспитапию командного, 
политического и технического состава Советских Воору
женных Сил. Партия считает необходимым, чтобы ко
мандный, политический и весь начальствующий состав 
настойчиво овладевал марксистско-ленинской теорией, 
имел высокую военно-техническую подготовку, отвечал 
всем требованиям современной военной теории и практи
ки, укреплял воинскую дисциплину.

Необходимость глубокого изучения военными кадра
ми марксистско-ленинской теории, умение применять ее 
в практической деятельности, в обучении и воспитании 
военнослужащих обусловлены всем ходом борьбы за пол
ную победу коммунизма, когда усвоение коммунистиче
ского мировоззрения, защита его от тлетворной буржуаз
ной идеологии, от правых и «левых» ревизионистов, 
правильное понимание политики партии становятся жиз
ненной потребностью каждого советского человека. Вот 
почему одной из важнейших задач в подготовке офице
ров, как подчеркивается в Программе КПСС и в решениях 
съездов партии, является усвоение ими марксистско-ле
нинской теории, выработка у них научного коммунистиче
ского мировоззрения, воспитание их в духе советского 
патриотизма и пролетарского интернационализма, высокой 
политической бдительности и готовности в любую минуту 
выступить на защиту СССР и всех стран социалистиче
ского содружества.

Партия учит, что советский офицер должен в полной 
мере владеть тем методом мышления и тем искусством 
анализа, которые даны марксизмом-ленинизмом. Только 
на основе материалистической диалектики, глубокого по
знания законов общественного развития офицерский со
став способен правильно понять закономерности совре
менных войн, их политический и технический характер 
и особенности, овладеть всеми формами и средствами во
оруженной борьбы, двигать вперед советскую военную 
науку.

Марксистско-ленинское мировоззрение, коммунистиче
ская убежденность помогают нашим военным кадрам пра
вильно ориентироваться в расстановке классовых сил в 
мире, активно бороться против буржуазной идеологии, 
умело отстаивать идеи научного коммунизма, последова
тельно и принципиально проводить в жизнь политику 
партии.
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Наши специалисты, указывается в решениях XXIII, 
XXIV и XXV съездов партии, должны не только в со
вершенстве владеть своей специальностью, но и знать 
законы общественного развития, обладать широким кру
гозором, активно поддерживать внутреннюю и внешнюю 
политику партии, быть ее активными пропагандистами и 
проводниками. Без этого не может быть хорошего совет
ского специалиста.

Большое место в идейной подготовке офицеров отво
дится изучению марксистско-ленинской теории о войне и 
армии, воепной науке, решений партии по вопросам 
военного строительства и вооруженной защиты социали
стического Отечества. Изучение военных работ В. И. Ле
пина, решений партии расширяет политический и воен
ный кругозор офицеров, помогает глубже осмыслить важ
нейшие теоретические и практические проблемы военного 
строительства, более успешно решать конкретные задачи 
боевого обучения и политического воспитания личного со
става войск.

В современных условиях особое значение приобрела 
военно-техническая подготовка офицерского состава. Это 
обусловлено характером современной войны, широким 
внедрением в Вооруженные Силы новой военной техники 
и оружия, необходимостью поддержания высокой боевой 
готовности войск и сил флота.

Отличное овладение военной техникой и оружием в 
короткие сроки является одной из важнейших задач офи
церского состава. Успешное решение этой задачи позво
ляет изыскать более эффективные способы боевого при
менения новой техники и оружия, обеспечить высокую 
боеготовность войск, добиться победы над противником 
в современном бою.

Интересы дальнейшего укрепления боевой мощи Во
оруженных Сил СССР обязывают офицерские кадры быть 
на уровне требований военной теории и практики, улуч
шать методы руководства войсками на основе творческого 
использования новейших достижений науки и техники. 
Это предполагает глубокое изучение таких актуальных 
проблем, как характер и особенности современной войны, 
изменение способов ведения боевых действий в связи с 
появлением нового оружия, пути достижения высокой 
боевой готовности войск, совершенствование управления 
войсками и т. д.

В уставах и наставлениях Советских Вооруженных Сил
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сформулированы руководящие положения об управлении 
войсками в современном бою, о подготовке личного соста
ва к ведению боевых действии, указаны пути формирова
ния у воинов высоких морально-политических и боевых 
качеств. Изучение положений и выводов советской воен
ной науки, требований уставов и наставлений, приказов 
Министра обороны и других руководящих документов бы
ло и остается в центре внимания офицерских кадров.

В период бурного научно-технического прогресса осо
бенно важно, чтобы наши офицерские кадры были всегда 
в курсе важнейших достижений науки и техники, мате
матики, физики, химии и других естественных паук, чтобы 
они в военном деле могли успешно использовать достиже
ния кибернетики и автоматики, телемеханики, радиоэлек
троники и электротехники.

Одна из задач наших военных кадров — изучение ве
роятного противника, его военно-теоретических концеп
ций, взглядов на ведение современной войны, твердое 
знание тактико-технических данных и принципов при
менения оружия и боевой техники, состоящих у пего на 
вооружении.

Важнейшим требованием, предъявляемым партией к 
офицерскому составу, является всемерное укрепление во
инской дисциплины, уставного порядка и организованно
сти в войсках. Опыт учит, что, чем больше насыщены 
армия и флот военной техникой, чем сложнее и могущест
веннее вооружение, тем выше должна быть воинская дис
циплина, точнее выполняться приказы и распоряжения, 
наставления и инструкции, тем больше требуется от каж
дого воина организованности, четкости, собранности и ис
полнительности.

Обучение и воспитание подчиненных как сознатель
ных строителей и защитников коммунизма — важнейшая 
обязанность офицера. Залогом успеха его деятельности в 
этой области является воспитание воспитателей, то есть 
самих командиров, политработников, инженеров и техни
ков.

Высокие результаты в работе командира в значитель
ной степени определяются тем, насколько умело он опи
рается на партийную и комсомольскую организации, на 
воинский коллектив, насколько требователен к себе и 
подчиненным.

Партия учит руководящих работников по-деловому 
анализировать ,то, что уже сделано и что предстоит сде
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лать, обобщать положительный опыт работы, шире рас
пространять все ценное и передовое, всемерно поддержи
вать новаторов. Следует решительно искоренять проявле
ния зазнайства, самоуспокоенности и равнодушия, ведом
ственной ограниченности и местничества, развивать кри
тику недостатков, беспощадно изживать бюрократизм.

Руководствуясь ленинскими указаниями, Коммунисти
ческая партия уделяет большое внимание целесообразно
му использованию, подбору и расстановке офицерских 
кадров. На решающие участки назначаются высококвали
фицированные, идейно закаленные командиры и полит
работники, способные успешно проводить политику пар
тии в жизнь. КПСС учит расставлять офицерские кад
ры так, чтобы оптимально сочетать старые и молодые 
силы, опыт II знания, анергию и чувство нового. Такой 
подход служит одной из важных предпосылок эффектив
ного обучения и воспитания личного состава, повышения 
боевой готовности войск и сил флота.

Рассмотрение опыта подготовки советских военных 
кадров убедительно доказывает, что успешное решение 
данной проблемы обусловлено прежде всего постоянным 
и безраздельным руководством Коммунистической партии, 
ее идейно-политическим и организационным влиянием. 
В этом проявляется важнейшая закономерность обучения, 
воспитания и укрепления офицерских кадров Советских 
Вооруженных Сил.

3. Ленинский стиль в работе советского офицера
Искусству руководства советские офицеры учатся у 

Владимира Ильича Ленина, у Центрального Комитета па
шей партии. В. И. Ленин создал стиль в работе, овладе
ние которым — настоятельная необходимость для каждого 
советского руководителя.

Под ленинским стилем в работе понимается закономер
но связанная система наиболее рациональных приемов и 
методов подхода к решению насущных задач и практи
ческой деятельности партийных, советских, хозяйственных 
и военных кадров по научному руководству массами, их 
воспитанию в период строительства социализма и комму
низма.

Ленинский стиль — это сочетание высокой идейности 
и партийной принципиальности, единство слова и дела, 
коммунистической деловитости, конкретности и целеуст
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ремленности, чувства нового и глубокого анализа дейст
вительности, творческого, научного подхода к делу, стро
гий контроль за исполнением принятых решений, прика
зов, воинских уставов и наставлений, неразрывная связь 
с массами, умение опираться на опыт масс, поддерживать 
новое, передовое, развивать критику и самокритику, бы
стро устранять имеющиеся недостатки, заботиться об удов
летворении нужд и запросов военнослужащих. Как указы
валось на XXV съезде КПСС, «это стиль творческий, 
чуждый субъективизму, проникнутый научным подходом 
ко всем общественным процессам. Он предполагает вы
сокую требовательность к себе и другим, исключает са
модовольство, противостоит любым проявлениям бюрокра
тизма и формализма» 1.

Теоретическую основу ленинского стиля составляет 
материалистическая диалектика, вооружающая партий
ные, государственные, хозяйственные и военные кадры 
научным методом познания действительности. Диалекти
ческий метод дает руководителю возможность объектив
но оценивать явления, глубже проникать в сущность про
исходящих событий, видеть перспективу в работе.

Главное в работе советского офи- 
Коммуцистическая а __ высокая коммунистическая
идейность ^ ^  Jидейность. Она означает усвоение и
глубокое осмысливание марксистско-ленинских идей, их 
творческое применение на практике, непоколебимую убеж
денность в правоте идеологии и политики Коммунисти
ческой партии, беззаветную преданность делу коммуниз
ма, умение проводить в жизнь идеи и директивы партии.

Образцом высокой коммунистической идейности, вер
ности идеалам социалистической революции был В. И. Ле
нин. Он беззаветно боролся за победу социализма. Эго — 
великое дело, писал Ленин, и на такое дело не жалко п 
всю жизнь отдать.

Своей убежденностью, уверенностью в победе револю
ции он зажигал массы. «Логика Ленина, страстная убеж
денность, — вспоминал бывший управляющий делами Сов
наркома Н. П. Горбунов, — покоряли людей. Я помню, как 
в первые месяцы революции в Смольном появлялись иног
да рабочие и крестьяне, враждебно и предубежденно к 
нам настроенные под влиянием агитации меньшевиков и 
эсеров. Послушав Владимира Ильича, они уходили, влюб-

1 Материалы XXV съезда КПСС, с. 68.
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лепные в него, воодушевленные, готовые умереть за наше 
дело.

Каждый крестьянин и солдат после разговора с Лени
ным начинал понимать, что дело Ленина — их дело и что 
оно в крепких, верных руках» 1.

Высокая идейность, беззаветная преданность делу ре
волюции — эти главные качества высоко ценил В. И. Ле
нин в каждом командире и политработнике. Характерно 
в этом отпошении письмо В. И. Ленина в Реввоенсовет 
Республики в 1919 г. «Я знаю одного товарища доскональ
но,— писал он, — как человека совершенно исключитель
ной предаппости, отваги и энергии (насчет взрывов и сме
лых налетов особенно).

Предлагаю:
(1) дап» ому возможность поучиться командному делу...
(2) поручить ому организовать особый отряд для 

взрывов etc. в тылу противника» 1 2.
Преданность идеалам коммунизма, высокая идей

ность — характерные черты морального облика воинов Со
ветских Вооруженных Сил. Это такое мощное дополни
тельное оружие, какого не имеет ни одна армия капита
листического мира. Основой высокой идейности служат 
глубокое понимание закономерностей исторического раз
вития, сущности политики КПСС и восприятие ее как 
своего собственного дела.

Партия уделяет огромное внимание пропаганде произ
ведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Благода
ря этому миллионы советских людей, в том числе и вои
ны, настойчиво овладевают марксистско-ленинской тео
рией. «Массовое изучение марксизма-ленинизма — важ
нейшая особенность развития общественного сознания на 
современном этапе» 3.

Непреодолимая сила, которая влечет к марксистской 
теории социалистов всех стран, говорил В. И. Ленин еще 
на заре создания нашей партии, в том и состоит, что она 
соединяет в себе строгую и высшую научность (являясь 
последним словом общественной науки) с революцион
ностью. Коммунистическая партия постоянно заботится о 
выращивании таких кадров, которые воплощали бы в се
бе эти качества.

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 2, с. 61.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 42. (Речь идет об 

известном революционере Камо — С. А. Тер-Петросяне.)
3 Материалы XXV съезда КПСС, с. 74.
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Высокая идейность советских офицеров выражается в 
Юм, что они руководствуются марксистско-ленинской тео
рией при решении всех задач укрепления и развития Во
оруженных Сил, исходят из указаний партии и прави
тельства в обучении и воспитании войск.

Сфера деятельности офицера — воспитание, обучение 
ноинов. Им он отдает свои знания, опыт, душевное теп
ло, развивает у них высокие моральные и боевые каче
ства. Но учить, вести за собой массы способен лишь тот, 
кто сам проявляет партийную страстность и работе, уме
ет зажечь подчиненных на большие патриотические де
ла. Личный пример самоотверженного выполнения воин
ского долга лучше всего воздействует на подчиненных.

Видеть во всяком будничном деле большую конечную 
цель, иметь перспективу в работе, сознавать свою ответ
ственность за дело построения коммунизма и его защи
ты — в этом выражается идейность советских командиров 
и начальников.

Быть высокоидейным — значит вносить во всякое де
ло дух партийности, всегда и во всем исходит!, из интере
сов партии и народа. И здесь образцом для каждого из 
нас является Ленин. «Деловые соображения должны гос
подствовать над личными, всякий личный момент дол
жен отступать перед интересами дела — этим принципом 
Владимир Ильич был настолько весь проникнут, что в 
разговорах с ним просто неловко было ссылаться на ка
кие-либо личные соображения, когда речь шла об инте
ресах дела...» 1 — подчеркивает в своих воспоминаниях 
Г. В. Чичерин.

Высокая идейность предполагает нпимателыюе отно
шение к идейным запросам воинов. Партия требует от 
офицеров глубоко разъяснять личному составу ее реше
ния, твердо и последовательно отстаивать наши 
идейно-теоретические позиции, вести непримиримую 
борьбу против буржуазной идеологии, правого и 
«левого» оппортунизма.

Важнейшим проявлением коммуни- 
Партииная стической идейности советского офи-пюинципиальность цера является его высокая партии- 
пая принципиальность. Принципиальная линия, учил 
В. И. Ленин, есть единственно правильная линия. Никог

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 2, с. 685.
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да ии на шаг не отступать от общепартийных интересов — 
незыблемый принцип коммунистов-лепиицев.

Ярким примером высокой партийной принципиально
сти, непримиримости ко всякого рода идеологическим ша
таниям и извращениям, нетерпимости к недостаткам слу
жит вся жизнь и деятельность В. И. Ленина.

«...Основной чертой Владимира Ильича, как вождя 
партии, — отмечал В. А. Карпинский, — была его глубо
кая принципиальность...

Владимир Ильич безжалостно порывал с самыми близ
кими товарищами, раз они становились на неправильную 
дорогу. Так, например, он порвал с Мартовым, вместе с 
которым начинал свою работу среди петербургского проле
тариата и сидел в тюрьме по одному с ним делу. Так 
Владимир Ильич порвал с Плехановым, которого очень 
ценил»

Великий вождь ориентировал коммунистов на прове
дение во всей партийной и государственной работе прин
ципиальной политической линии. Все вопросы, в том чис
ле и личные отношения, он ставил и решал с точки зре
ния общепартийных интересов, интересов рабочих и тру
дящихся крестьян.

Следуя ленинским заветам, наша партия учит ко
мандиров и политработников настойчиво, принципиально 
бороться за высокую боевую готовность частей и кораб
лей, за выполнение планов боевой и политической подго
товки, укрепление воинской дисциплины, изживать упро
щенчество и послабления в обучении войск. Партия требует 
от военных кадров, чтобы они объективно, по-пар
тийному оценивали состояние дел в части, подразделе
нии, боролись с зазнайством, самоуспокоенностью и бла
годушием, с сокрытием недостатков и ошибок в воспита
нии и обучении войск.

Опыт свидетельствует, что высокие результаты в ра
боте достигаются там, где офицеры по-партийному, прин
ципиально вскрывают упущения и недостатки в работе, 
в учебе и дисциплине, осуществляют меры, обеспечиваю
щие строгое выполнение приказов, требований уставов, 
наставлений и инструкций.

Не надо обольщать себя неправдой, часто говорил Ле
нин, это вредно, это главный источник бюрократизма1 2,

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Лепине, ч. 2, с. 693.
2 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 46.
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Само осознание ошибок — это уже более половины исправ
ления дела. Беспринципность, самообольщение успехами, 
примиренческое отношение к недостаткам в условиях ар
мии могут нанести серьезный урон политико-моральному 
состоянию и боевой готовности войск. Обстановка благо
душия и беспринципности способствует проявлению уп
рощений в боевой подготовке, искривлению дисципли
нарной практики, запущенности воспитательной работы, 
нарушению норм коммунистической морали.

Критический подход к делу, к недостаткам и ошиб
кам, своевременное партийное реагирование на критику, 
умение правильно извлечь из нее уроки — яркий показа
тель политической зрелости офицера, его принципиально
сти. Критические предложения и замечания масс 
В. И. Ленин воспринимал как указания масс своим руко
водителям. Выступая па совещании беспартийпых делега
тов IX Всероссийского съезда Советов 26 декабря 1921 г., 
оп говорил: «...я все указания, которые здесь делаются, 
записываю и о каждом из них в соответственный нарко
мат или совнархоз напишу, для того чтобы можно было 
Припять меры» *. Г1о своим заметкам о прениях и заявле
ниях делегатов В. И. Лепин составил «Записку членам 
ЦК и Наркомам», которую направил для принятия мер.

Воспринимать критику снизу как указания масс сво
им руководителям — именно такому стилю учил В. И. Ле
пин все партийные, советские и военные кадры.

Проявлять партийную принципиальность — значит са
мокритично оценивать свою работу, прислушиваться к го
лосу масс, учитывать их мнение в своей деятельности. 
Критика и самокритика создают деловую, творческую об
становку, способствуют совершенствованию стиля и ме
тодов работы всего офицерского состава.

Существо метода критики и самокритики состоит 
«в том, чтобы все стороны деятельности той или иной ор
ганизации, того или иного работника получали объектив
ную оценку, в том, чтобы имеющиеся недостатки подвер
гались всестороннему анализу с целью их устранения» 1 2.

Это — испытанный метод работы и правильного воспи
тания офицерских кадров, постоянно действующее оружие 
нашей партии в борьбе с недостатками, важное средство 
обогащения офицеров коллективным опытом масс. Пра

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. еоч., т. 44, с. 333.
2 Материалы XXV съезда КПСС, с. 68.
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вильное, партийное реагирование на критику повышает 
авторитет командира, политработника. Авторитет воен- 
работников и назначенцев, писал В. И. Ленин, под
рывает не тот, кто указывает на вредные крайности и про
водит исправление их, а тот, кто сопротивляется такому 
исправлению

Высокая партийная принципиальность неразрывно 
связана с требовательностью и непримиримостью к недо
статкам. Партия ориентирует военные кадры на то, чтобы 
они предъявляли высокую требовательность к подчи
ненным, добивались четкого, неуклонного выполнения ре
шений партии и правительства, приказов и директив ко
мандования.

Под руководством партии у нас сформировался новый 
тип командира — взыскательного единоначальника и вме
сте с тем чуткого и отзывчивого товарища. Наш коман
дир — культурный, уважаемый, авторитетный человек в 
армии и народе. Он не только требует с подчиненного, 
но и заботится о нем, взыскивает за нерадивость и по
ощряет за усердие. Его требовательность сочетается с 
убеждением, воспитанием военнослужащих.

Беспринципность, примиренчество — вреднейшая вещь 
для нашей партии, указывал Владимир Ильич. Быть прин
ципиальным — значит не бояться принять на себя полно
ту ответственности за все стороны жизни и деятельности 
части, корабля, подразделения.

В. И. Ленин в наброске правил об управлении совет
скими учреждениями требовал установления «самой точ
ной ответственности к а жд о г о  из состоящих на любой 
советской должности лиц за выполнение определенных, 
ясно и недвусмысленно очерченных, заданий и практиче
ских работ» 1 2. В этом отношении он ставил армию в при
мер.

Партия сильна высокой ответственностью каждого ком
муниста за претворение в жизнь ее идей и решений. Ко
мандир-единоначальник ответствен перед партией и на
родом за все, что делается в части, подразделении. Партия 
решительно борется против попыток уйти от ответствен
ности, передать решение правомочных вопросов на рас
смотрение вышестоящих руководителей. Самостоятель
ность, точное разграничение обязанностей, личная ответ

1 См.: Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 244.
2 См. там же, т. 37, с. 365.
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ственность за работу и проверка фактического исполнения 
дела — важнейшие требования В. И. Ленина к каждому 
работнику управления.

Командир, политработник, который рассматривает лю
бой промах в боевой и политической подготовке или в 
воинской дисциплине как свой личный промах, устраняет 
все препятствия, мешающие оперативному и точному вы
полнению той или иной задачи, требует того же ог дру
гих, пользуется заслуженным авторитетом среди личного 
состава, поддержкой подчиненных и достигает полое вы
соких результатов в работе.

Важнейшим качеством советского 
Ленинская офицера является деловитое i ь, ком-

кретность и целеустремленность в 
работе. Это качество позволяет действовать четко, органи
зованно, преодолевать все трудности на пути к достиже
нию поставленной цели и добиваться результата с наи
меньшей затратой сил и средств.

Одна из сильнейших сторон деятельности КПСС — 
единство слова и дела, решения и исполнения. Жизнь со 
всей силой подтверждает реальность планов, намечаемых 
партией. И это вполне понятно, ибо партия соединяет 
революционный размах с коммунистической деловитостью, 
с настойчивой организаторской работой в массах.

Исторические задачи, выпавшие на долю рабочего 
класса России, потребовали и гигантского размаха борь
бы. В. И. Ленин указывал, что для России «необходим 
гигантски смелый, исторически великий, полный беззавет
ного энтузиазма почин и размах действительно револю
ционного класса»

Героическая борьба советского парода за победу со
циалистической революции, за построение социализма и 
коммунизма, грандиозные социальные и экономические 
преобразования, осуществленные в пашей стране, — яр
чайшее свидетельство исключительно широкого размаха 
деятельности партии, всего советского народа.

Главной особенностью В. И. Ленина как партийного, 
военного и государственного деятеля является сочетание 
глубокого знания революционной теории с решимостью и 
умением применять ее на практике, с огромной волей к 
действию. В. И. Ленин еще в 1918 г. указывал, что глав
ным и очередным теперь является лозунг именно прак- 1

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 32, с. 406.
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тичмости, именно деловитости. Этому он учил и наши во
енные кадры. ЦК КПСС, следуя указаниям вождя, при
зывает; руководящих работников конкретно, со знанием 
дела влиять на выполнение государственных планов, устра
нять недостатки, учить людей передовым методам работы.

Указания партии об улучшении организаторской ра
боты в массах имеют исключительное значение для совет
ских офицеров. От того, насколько командиры и полит
работники конкретно и целеустремленно работают среди 
воинов, во многом зависят успехи в обеспечении высокой 
боевой готовности войск.

Конкретное, целеустремленное руководство частями, 
кораблями, подразделениями требует глубокого знания де
ла, люден, техники, тактики, оперативного искусства, уме
ния обучать и воспитывать подчиненных. Другими сло
вами, как указывал Владимир Ильич, надо быть специа
листом своего дела. Партия принимает все меры к тому, 
чтобы воеипые кадры всегда были на высоте «своего по
ложения.

Ленинская деловитость предполагает вместе с тем уме
ние офицера сосредоточить усилия в своей практической 
деятельности на главном в каждый данный момент.

Стилю деятельности самого Ленина как раз и было 
присуще величайшее искусство всегда выделять главное. 
«...При решении больших вопросов и при разрешении ме
лочных запросов, — вспоминает В. Я. Чубарь, — Ильич 
давал свои указания и добивался решений, выделяя глав
ное и не допуская в то же время «замазывания» того, 
что нужно было подчеркнуть из деталей» *. Владимир 
Ильич учил не браться сразу за множество дел, не дово
дя ни одного из них до конца, а учитывать конкретную 
ситуацию и последовательно, по мере своих сил, решать 
поставленные задачи.

Анализируя успехи молодой Советской республики, 
В. И. Ленин подчеркивал: «Причина наших побед: пря
мое обращение нашей партии и Советской власти к тру
дящимся массам с указанием на всякую очередную труд
ность и очередную задачу; уменье объяснить массам, по
чему надо налечь изо всех сил то на одну, то на другую 
сторону советской работы в тот или иной момент; уменье 
поднять энергию, героизм, энтузиазм масс, сосредоточи

1 Ленин и экономическое строительство. М., 1924, с. 25.
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вая революционно напряженные усилия на важнейшей 
очередной задаче» К

Учение В. И. Ленина об основном звене стало зако
ном в деятельности партии, подтвержденным практикой 
строительства социализма и коммунизма в нашей стране.

Обязанности советского офицера многогранны. Поэто
му от него требуется умение постоянно держать в цен
тре впимания вопросы, от решения которых зависит в 
данный момент успех всего дела. Конкретность п целе
устремленность достигаются своевременным п правильным 
нацеливанием партийных и комсомольских организаций 
на решение практических задач, оперативным контролем 
и проверкой исполнения, живой организаторской работой 
непосредственно в подразделениях, оказанием подчинен
ным деловой помощи на месте в устранении вскрытых 
недостатков.

Работники штабов и управлений призваны решительно 
изживать бумажный стиль руководства, не подмепять нм 
живую организаторскую работу в массах воинов. Стрем
ление за короткий срок «охватить» проверкой как можно 
больше частей и подразделений распыляет силы, порож
дает ревизорские методы. Частые и поверхностные про
верки не учат людей, а только выбивают их из колеи. 
В. И. Ленин сурово осуждал подобную практику. В пла
не статьи «Что нам делать с Рабкрином?» он писал: 
«...слишком много ревизоров, слишком много надзора, 
слишком много начальства, имеющего право требовать 
немедленного ответа и отрывающего служащих от своей 
прямой работы...» 1 2

Организуя контроль и проверку исполнения приказов 
и директив, важно всегда руководствоваться указанием 
В. И. Ленина, что дело не только и даже не столько в 
том, чтобы ловить, изобличать, сколько в умении свое
временно и на месте исправить положение дела. Провер
ка неотделима от исполнения, она должна сочетаться с 
инструктированием командиров и политработников, с ока
занием им деловой помощи в устранении обнаруженных 
упущений.

Конкретность и целеустремленность проявляются и в 
умении по-деловому проводить совещания, собрания, за
седания, семинары. Все эти мероприятия достигают цели,

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 305,
2 Там же, т. 45, с. 442.
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когда они тщательно готовятся, на обсуждение выносится 
обобщенный положительный опыт и ставятся деловые во
просы, когда создается обстановка принципиальной кри
тики, глубоко анализируется проделанная работа. 
В. И. Ленин был образцом деловитости при проведении 
совещаний, собраний и требовал этого же от других. Он 
не терпел длинных и пустопорожних речей, добивался, 
чтобы любое совещание, заседание быстро, оперативно ре
шало вопросы.

Одним из важных условий конкретности и целеустрем
ленности является дружная совместная работа кохманди- 
ров, штабов, политорганов. Владимир Ильич придавал ог
ромное значение такой деятельности командиров и полит
работников па фронте. В телеграмме Реввоенсовету 
Восточного фронта от 17 июля 1919 г. он запрашивал: 
«...сообщайте, Ору ж но ли  р а б о т а е т с я  с н о в ы м
к о м ф  р о Н Т О  м . . . »  1

Согласованные, дружные действия командиров и по
литработников, штабов и политорганов выражаются в том, 
что все они совместно оценивают проделанное, решают 
вопросы перемещения и расстановки кадров, обучают 
офицеров практике работы с подчиненными, информируют 
друг друга о положении дел в частях и т. д. Важным 
средством укрепления этого содружества является их сов
местная идеологическая и организаторская деятельность 
непосредственно в частях и подразделениях.

Партия решительно изгоняет из практики руководст
ва администрирование, парадную шумиху и бахвальст
во, мелочную опеку и некомпетентное вмешательство в де
ла нижестоящих руководителей и организаций. Она до
бивается, чтобы руководство всеми участками коммуни
стического строительства, в том числе и в Вооруженных 
Силах, было подлинно партийным, глубоко научным.

Требования партии о научном подходе к руководст
ву всеми участками коммунистического строительства от
носятся и к военным кадрам. Осуществлять их на деле — 
значит исходить из происшедших революционных измене
ний в военном деле, руководить конкретно, не допускать 
поспешных, необдуманных решений и действий, не боять
ся «черновой» работы, проявлять разумную инициативу 
и самостоятельность, умение выдвинуть обоснованный за
мысел, идею и воплотить свое решение в практические дела.

1 Л е и и п В. И. Военная переписка 1917—1922 гг., с. 205.
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Творческий 
подход к делу

Стилю работы сойотского офицера 
присущ творческий подход к любо
му делу. Черпать выводы для прак

тической деятельности из анализа повседневной армей 
ской и флотской жизни, учитывать каждый раз условия 
и обстановку, смело отбрасывать отжившие формы и ме
тоды работы, подхватывать все повое, передовое — в этом 
и заключается сущность творчоского подхода офицера к 
решению поставленных задач.

Коммунистическая партия осуждает шаблон и форма
лизм в работе. Она делает вывод!,! и принимает реше
ния в результате глубокого анализа живом действитель
ности, на основе опыта масс. В. И. Ленин учил, что раз
нообразные меры, приемы, способы достижения цели 
«должны быть систематически, неуклонно, повторно и 
многократно испытываемы, сравниваемы, изучаемы» *. Он 
рекомендовал сначала анализировать собственный прак
тический опыт и только па основании этого рекомендо
вать исправление ошибок, улучшение работы.

Ленинский стиль противоположен по своей сущности 
субъективизму, догматизму, застою. Владимир Ильич вни
мательно и глубоко изучал конкретные факты, конкрет
ную ситуацию и устанавливал, как, в каком виде прояв
ляются диалектические закономерности в данной обла
сти, оценивал обстановку и намечал линию действия. 
Цель его работы, вспоминала Н. К. Крупская, «была ов
ладеть методом, как превратить философию в конкретное 
руководство к действию...

Борьба и учеба, учеба и научная работа всегда свя
зывались у Ильича в один крепкий узел, всегда между 
ними была самая глубокая, непосредственная связь...»1 2

Вождь партии обладал гениальным даром предвиде
ния, которое базировалось на точном учото действующих 
классовых сил и научном анализе динамики их развития. 
Он умело сочетал в своей работе вопросы текущего дня 
с задачами более или менее отдаленного будущего. В то 
же время Владимир Ильич предупреждал, что попытка 
учесть наперед все шансы с полной точностью была бы 
шарлатанством или безнадежным педантством.

В. И. Ленин обращал внимание руководителей на то, 
чтобы они учились анализировать свою работу. Он гово

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 282.
2 К р у п с к а я Н. К. Воспоминания о Ленине, с. 239.
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рил: «Вы должны таким образом освободить себя от су
матохи и сутолоки, кои всех нас губят, обеспечить себе 
возможность спокойно подумать над работой в целом —

-------- и, главпое, сосредоточить себя па проверке ис
полнения, на борьбе с бюрократизмом и волокитой» ].

В своих воспоминаниях Г. В. Чичерин подчеркивал, 
что молодежь должна учиться у Владимира Ильича аб
солютной точности во всякой работе, не допускать ника
ких поспешных заключений, никаких непроверенных ут
верждений, никаких скороспелых фраз, не являющихся 
точным выводом из строго проверенных данных, уметь во 
всем проводить полнейшую систематизацию 1 2.

Анализируя ошибки вчерашнего дня, мы учимся избе
гать их сегодня и завтра. «Если коммунист, — говорил 
В. И. Лепин, — вздумал бы хвастаться коммунизмом на 
основании полученных им готовых выводов, не производя 
серьезнейшей, труднейшей, большой работы, не разобрав
шись в фактах, к которым оп обязан критически отнес
тись... такое верхоглядство было бы решительным обра
зом губительно» 3.

Совершенствуя ленинский стиль в современных усло
виях, Коммунистическая партия показывает образцы твор
ческого подхода к делу. Разрабатываемые ею планы и ре
шения основываются на полном учете происходящих из
менений в жизни страны и на международной арене.

Творческое отношение советского офицера к работе 
немыслимо без глубокого и всестороннего анализа воин
ской жизни, практики обучения и воспитания. Оно пре
дусматривает обладание чувством нового, всемерную под
держку передового, проявление инициативы и почина в 
работе. Чувство нового позволяет своевременно увидеть 
и оперативно внедрить в практику все то, что дает более 
высокие результаты в боевой подготовке, в воспитаний 
воинов, в укреплении воинской дисциплины.

Активная форма пропаганды передового опыта пред
полагает настойчивое стремление командиров и политра
ботников применять в практике обучения и воспитания 
все лучшее, что появилось в войсках или хотя бы только 
наметилось. Но для успешного внедрения передового опы

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 366.
2 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 2, 

с. 683-685.
3 Л е в  и и  В. И. Пол в. собр. соч., т. 41, с. 305.
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та, как учит партия, руководители должны сами глубо
ко изучать прогрессивные методы работы.

Чувству нового чужды шаблон и формализм, стремле
ние регламентировать деятельность нижестоящих работ
ников. Поэтому наша партия решительно осуждает 
таких руководителей, которые пытаются глушить инициа
тиву снизу. Это принижает у работников чувство ответ
ственности за порученное дело, приучает их всякий раз 
ожидать указаний сверху.
Опора Неразрывная связь офицеров с ши
па опыт масс рокими массами военнослужащих,
опора на их опыт, знание настроений и нужд подчинен
ных, полное удовлетворение их политических, культур
ных и материальных запросов — важнейшая черта ле
нинского стиля руководства.

Тесная связь с массами — источник силы руководства 
Коммунистической партии. «Неразрывная связь с массой 
рабочих, — указывал В. И. Ленин, — уменье постоянно 
агитировать в ней... откликаться на всякий запрос массы, 
это — главное для коммунистической партии...» 1

Основатель нашей партии и государства был тысяча
ми нитей связан с массами. К нему обращались много 
численные ходоки за советами. Владимир Ильич полу
чал огромное количество писем, постоянно лично общал
ся с рабочими, крестьянами, солдатами и матросами. Это 
давало ему возможность хорошо знать настроения и по
желания народа.

Вождь партии следовал важнейшим требованиям марк
сизма: учиться у масс, тщательпо изучать практический 
опыт их борьбы, теоретически осмысливать их действия. 
Все это помогало ему глубоко оценивать происходящие 
исторические события, направлять деятельность масс в 
поток пролетарской революции и строительства социа
лизма.

Наша партия существует для народа. В служении ему 
она видит смысл своей деятельности. Партия считает сво
им долгом постоянно советоваться с трудящимися по важ
нейшим вопросам внутренней и внешней политики. Она 
решительно борется с порочной практикой отрыва от 
масс, требует от всех руководящих работников постоянно 
укреплять связи с ними, изучать их опыт, лично участ
вовать в идеологической работе.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 162.
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Главное средство усиления связи офицеров с воина
ми — личное общение, активное участие в партийно-поли
тической работе, внимательный учет мнений и запросов 
военнослужащих. Следуя ленинским указаниям, совет
ские командиры активно опираются в своей деятельности 
па партийные и комсомольские организации, ибо сила и 
жизпеппость руководства определяется учетом опыта 
масс, прежде всего опыта коммунистов и комсомольцев.

Внимательный учет мнений, интересов и предложений 
воинов помогает офицеру глубже изучить реальные дела, 
направить инициативу масс на достижение главной цели. 
В своих воспоминаниях о встречах с В. И. Лениным Мар
шал Советского Союза С. К. Тимошенко пишет: «Я ска
зал ему, что мне бойцы много раз подсказывали правиль
ное решение сложных боевых задач. Владимиру Ильичу 
эта фраза очсш. поправилась. Он сказал: «Вот именно, 
опирайтесь на них, они всегда подскажут. Главное — быть 
среди бойцов, в массе»

Партия учит наших офицеров быть скромными, ува
жать достоинство солдат и матросов, проявлять к ним 
человеческую чуткость, отеческую заботу.

Общеизвестно, что В. И. Ленин, будучи исключитель
но скромным человеком, требовал того же от других. Он 
не одобрял тех армейских работников, которые пытались 
широко афишировать свои выезды в войска, рассылая те
леграммы но фронту в большое количество адресов. В рас
поряжениях 0. М. Скляискому и В. Н. Подбельскому 
10—И  февраля 1919 г. Председатель Совета Обороны 
писал: «Запретить сию игру в телеграммы», «Нельзя ли 
прекратить циркуляром эти глупые телеграммы в 100 ад
ресов?» 1 2

Ленинский стиль в работе предполагает внимательное 
отношение к письмам, жалобам и заявлениям. Владимир 
Ильич считал письма трудящихся подлинными человече
скими документами, в которых содержится то, чего не 
услышишь ни в одном докладе. Он говорил, что дольные 
жалобы имеют серьезное значение и приводят к серьез
ным результатам. Несмотря на огромную занятость, 
В. И. Ленин всегда аккуратно отвечал на письма, прини
мал по ним необходимые меры.

Внимание к воину, к его заявлению, жалобе, принятие

1 Воспоминания о Владимире Ильиче Лспипе, ч. 2, с. 598.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 253.
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действенных мер вызывают у него прилив энергии, готов
ность отдать все силы служению Родине. Важное значе
ние имеет систематический анализ писем, жалоб и заяв
лений военнослужащих. Это один из способов глубокого 
изучения нужд и запросов личного состава, выявления под
линных причин недостатков. Поощрение командиром, на
чальником тех, кто активно включается в борьбу за уст
ранение недостатков, еще больше повышает политическую 
и деловую активность воинов.

Высокое доверие широких масс военнослужащих завое
вывается постоянной заботой об удовлетворении их духов
ных и материальных потребностей. Решая важнейшие 
партийные и государственные вопросы, Владимир Ильич 
уделял много внимания снабжению войск и всегда был 
в курсе того, как они обеспечены продовольствием, об
мундированием, боеприпасами. В трудных условиях хо
зяйственной разрухи он никогда не забывал отметить важ- 
пые события и даты в жизни армии, причем не только 
поздравлением, но и улучшением материального положе
ния воинов. Так, 17 февраля 1919 г. В. И. Лепил подпи
сал постановление Сонета Обороны «Об увеличении крас
ноармейцам пайка в день празднования годовщины Крас
ной Армии» К Можно назвать десятки подобных решений, 
принятых по инициативе Владимира Ильича Ленина.

Таковы наиболее характерные черты ленинского стиля 
руководства. Коммунистическая партия неустанно забо
тится о том, чтобы военные кадры глубоко усвоили этот 
стиль, работали по-ленински. Глубокое и творческое изу
чение марксистско-ленинской теории, строгое соблюдение 
ленинских норм партийной жизни и принципов партий
ного руководства, непрерывное совершенствование военно
технических и оперативно-тактических знаний и навыков, 
стремление по-деловому решать все вопросы вместе с пар
тийной и комсомольской организациями, опираться на 
опыт и знания масс — вот основные пути овладения на 
практике ленинским стилем работы. 1

1 См.: Ленинский сборник, 34, с, 102.



Г л а в а  VII

В. И. ЛЕНИН О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ 
ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В ВОСПИТАНИИ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ

1. В. И. Ленин о воспитании воинов в духе 
коммунистической убежденности

Воспитание человека коммунистического общества — 
одна из главных программных задач партии. XXV съезд 
КПСС с новой силой подчеркнул важность этой задачи. 
«...Партия считает своей постоянной заботой воспитание 
коммунистической сознательности, готовности, воли и уме
ния строить коммунизм. В отчетный период вопросы идей
ного воспитания людей, проблемы формирования нового 
человека — достойного строителя коммунизма занимали 
большое место во всей нашей работе»

Центральный Комитет КПСС призывает все партий
ные организации, политорганы армии и флота и впредь 
направлять политическую работу на воспитание совет
ских людей в духе верности лепинским заветам, комму
нистической убежденности. В докладе на торжественном 
заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Вер
ховного Совета РСФСР «Великий Октябрь и прогресс че
ловечества» Л. И. Брежнев указывал: «Для всех сфер 
жизпи и развития нашего общества все большую роль 
будет играть уровень сознательности, культуры, граж
данской ответственности советских людей. Воспитывать в 
человеке устремленность к высоким общественным це
лям, идейпую убежденность, подлинно творческое отноше
ние к труду — это одна из самых первостепенных задач. 
Здесь проходит очень важный фронт борьбы за комму
низм, и от наших побед на этом фронте будет все боль
ше зависеть и ход экономического строительства, и соци
ально-политическое развитие страны» 1 2.

1 Материалы XXV съезда КПСС, с. 71—72.
2 Б р е ж н е в  Л. И. Великий Октябрь и прогресс человечества, 

с. 15.
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В решении этих важных задач неоценимое значение 
имеет идейное наследие классиков марксизма-лениниз
ма о коммунистическом воспитании.

Воспитание как процесс целеустрем-
Марксизм-ленннизм ленного и систематического воздей- 
о коммунистическом
воспитании ствия на психологию человека с це

лью привития ему необходимых ка
честв зародилось вместе с возникновением человеческою 
общества. Но только К. Маркс и Ф. Энгельс впервые да
ли научное объяснение исторического процесса развития 
материальной и духовной жизни, указали пути воспита
ния людей, изменения их характера, условий быта, созна
ния. Марксистское учение о человеке, его природе основы
вается на материалистическом понимании истории, исхо
дит из признания того, что материальная жизнь является 
первичной., определяющей по отношению к жизни духов
ной, к сознанию. «...Люди, развивающие свое материаль
ное производство и свое материальное общение,— писа
ли К. Маркс и Ф. Энгельс, — изменяют вместе с этой сво
ей действительностью также свое мышление и продукты 
своего мышления» '.

Раскрыв источники происхождения и изменения об
щественного сознания, основоположники научного ком
мунизма показали несостоятельность идеалистических 
представлений буржуазных философов и социологов об 
извечных началах и неизменных свойствах человеческой 
природы. В ходе развития общества каждая социально- 
экономическая формация создает свойственного ей чело
века, сознание и поведение которого определяются новы
ми экономическими условиями, особенностями классовой 
структуры общества. В условиях эксплуататорского строя 
господствующие классы, несмотря на различие содержа
ния, организации и методов воспитания, используют его 
в своих классовых интересах для утверждения той или 
иной формы частной собственности и оправдания эксплуа
тации человека человеком.

Выработка лучших черт характера трудящихся масс, 
развитие их осуществлялись в вековой борьбе за рево
люционное преобразование общественных отношений: 
«...Революция, — утверждали К. Маркс и Ф. Энгельс, — 
необходима не только потому, что никаким иным спосо
бом невозможно свергнуть господствующий класс, но и 1

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 3, с. 25.
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потому, что свергающий класс только в революции может 
сбросить с себя всю старую мерзость и стать способным 
создать новую основу общества»

Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса о воспитании раз
вил в новых исторических условиях В. И. Ленин. Он 
показал, что с победой Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в нашей стране впервые утвердилось 
как господствующее новое, коммунистическое воспитание, 
принципиально отличное от воспитания всех предшест
вующих общественных формаций. Его роль исключительно 
велика. Коммунистическое строительство венчается в ито
ге тем, что общество создает нового человека, а также 
условия для полпого, всестороннего и гармоничного его 
развития.

В печатных трудах и устных выступлениях Владими
ра Ильича изложены цели, задачи и принципы воспита
ния в период строительства социализма и коммунизма. 
«В основе коммунистической нравственности,— учил он,— 
лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма. 
Вот в чем состоит и основа коммунистического воспита
ния, образования и учения. Вот в чем состоит ответ на 
вопрос, как надо учиться коммунизму» 1 2.

Наш вождь указывал, что партия будет настойчиво ра
ботать над тем, чтобы вытравить проклятое правило 
«каждый за себя, один бог за всех», чтобы вытравить 
привычку считать труд только повинностью и правомер
ным только оплаченный по известной норме труд. Мы 
будем работать, чтобы внедрить в сознание, в привычку, 
в повседневный обиход масс правило «все за одного и 
один за всех», правило: «каждый по своим способностям, 
каждому по его потребностям», чтобы вводить постепен
но, но неуклонно коммунистическую дисциплину и ком
мунистический труд.

Ликвидация частной собственности на средства про
изводства и установление общественной собственности, 
осуществление социалистических преобразований откры
ли широкие возможности для сознательной деятельности 
трудящихся. Основой, на которой формируется и совер
шенствуется коммунистическая личность, является весь 
уклад нашей жизни, вся система социалистических об
щественных отношений. Но когда эти объективные усло

1 М а р к с  К , Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 3, с. 70.
2 Л о и и и В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 313.
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вия налицо, субъективный фактор, то есть целенаправлен
ное воспитание всех членов общества, приобретает перво
степенное значение. Трудящиеся массы пашей страны 
обрели своего идейного руководителя и воспитателя в ли
це Коммунистической партии.

Развитие сознания масс остается, как и всегда, базой 
и главным содержанием всей пашей работы \  указывал 
Ленин. Под его руководством партия в своих программ
ных документах и решениях памсчала осуществление в 
неразрывном единстве задач умственного, нравственного, 
трудового, физического, эстетического воспитания и по
литехнического образования всех советских людей. Толь
ко всесторонне развитые и подготовленные люди повою 
общества в состоянии упрочить завоевания социалисти
ческой революции и «довести до конца постройку здания 
коммунистического общества»1 2. Партия неуклонно пре
творяет в жизнь ленинские заветы. В статье 20 Консти
туции СССР говорится: «В соответствии с коммунисти
ческим идеалом «Свободное развитие каждого есть уело 
вие свободного развития всех» государство ставит своей 
целью расширение реальных возможностей для примет* 
ния гражданами своих творческих сил, способностей и 
дарований, для всестороннего развитии личности».

В. И. Ленин указывал на необходимость выработки у 
советских людей коммунистического сознания и морали, 
преодоления пережитков капитализма. Он призывал тру
дящихся, и особенно молодежь, настойчиво овладевать 
знаниями и культурой, активно участвовать в обществен
ной жизни, в борьбе за строительство коммунизма. Нельзя 
построить коммунизм, учил Владимир Ильич, без за
паса знаний, техники, культуры3. При этом оп подчерки 
вал, что нам не нужно зубрежки, а необходимо сознатель
ное усвоение и осмысливание фактов и явлений, ибо 
коммунист «превратится в пустую вывеску, коммунист бу
дет только простым хвастуном, если не будут переработа
ны в его сознании все полученпые зпания» 4, которые нуж
ны не сами по себе, а для того, чтобы умело применять 
их в практических делах, чтобы трудящиеся еще быстрее 
шли к намеченной цели — к коммунизму.

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 13, с. 376.
2 Там же, т. 41, с. 314.
3 См. там же, т. 39, с. 314.
4 Там же, т. 41, с. 305.
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Коммунистическое воспитание масс — сложный и труд
ный процесс изменения сознания, привычек и нравов мил
лионов людей, которые внедрялись в течение сотен лет 
существования эксплуататорского строя. Сознание изменя
ется не автоматически вслед за общественными отноше
ниями. Отмечая сложность и длительность этого процесса, 
К. И. Ленин указывал: «...мы знаем, что переделать лю
ден сразу нельзя, что внушить десяткам миллионов людей 
сразу веру в социализм нельзя (откуда они возьмут эту 
веру? Из своей головы? — Из своего опыта)...»1 Массы 
должны на собственном опыте убедиться в преимущест
вах нового социального строя. Этому всеми мерами со
действует воспитательная работа партии.

В результате этой огромной воспитательной работы в 
пашой стране выросли люди нового духовного облика. 
Г» документах XXV съезда партии и Постановлении ЦК 
КПСС о шестидесятилетии Великого Октября содержит
ся вывод о том, что важнейший итог прошедшего шести
десятилетия — это советский человек, который своими 
трудовыми подвигами и творческими свершениями, герои
ческой стойкостью и мужеством в суровых испытаниях 
Великой Отечественной войны, бескорыстным участием в 
судьбах братьев по классу во всем мире доказал глубо
кую преданность идеалам коммунизма, свой пламенный 
патриотизм и интернационализм. Он соединяет в себе 
идейную убежденность и огромную жизненную энергию, 
постоянное стремление к высотам знания и культуры, 
чувство коллективизма и товарищеской взаимопомощи. 
Советский человек горячо любит свою социалистическую 
Родину. Содержанием всей его жизни стал вдохновен
ный труд во имя коммунизма1 2.

Коммунистическое воспитание вои- 
Содержанне и нов арМИИ и флота — составная

часть всей деятельности партии по 
воспитанию советских людей. Необ

ходимость воспитания воинов обусловлена прежде все
го возрастающей ролью народных масс в современных 
войнах. В. И. Ленину принадлежит важнейший вывод 
о том, что участие широчайших трудящихся масс 
в войне, степень их сознательности и инициативы ока

задачи воспитания 
советских воинов

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 510.
2 См.: Материалы XXV съезда КПСС, с. 87; О 60-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции. Постановле
ние ЦК КПСС от 31 января 1977 года, с. 12.
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зывают в конечном счете решающее влияние на исход 
войны.

Господствующие классы в эксплуататорском обще
стве стремятся поставить армию «вне политики», про
поведуют всевозможные теории «аполитичности» воспита
ния и т. п. Вместе с тем буржуазия, вовлекая трудящие
ся массы в войну, всячески стремится скрыть от них ис
тинные грабительские цели войны, прикрыть их лозунга
ми защиты «национальных интересов». Империалистиче
ская буржуазия обращает особое внимание на то, чтобы 
с помощью различных приемов демагогии и лжи привить 
солдатам, а также отсталой части населения вражду к ре
волюционному движению, отравить сознапие трудящихся 
ядом реакционных идей.

По своим целям и методам воспитание советских вои
нов коренным образом отличается от воспитания солдат 
в армиях буржуазных государств. Это объясняется осо
бенностями нашей армии как подлинно народной, при
званной вести только справедливые войны.

Исход войны в конечном счете зависит не только от 
организации и технического оснащения войск, но и от 
отношения масс к данной войне. Поэтому укреплению 
морально-политического фактора партия придавала особо 
важное значение. Самоотверженность в борьбе с врагами 
Советской республики, беспримерную выдержку и геро
изм советского народа и его Вооруженных Сил в годы 
гражданской войны В. И. Ленин расценивал как решаю
щее условие наших побед над интервентами и белогвар
дейцами.

Величайшее превосходство Советских Вооруженных 
Сил над армией любого буржуазного государства состоит 
в том, что воспитание защитников Родины осуществляется 
в неразрывном единстве с воспитанием всех трудящихся 
и преследует общие цели — формирование качеств, при
сущих строителям коммунистического общества. Комму
нистическая партия неуклонно следует заветам великого 
Ленина о том, «чтобы все дело воспитания, образования 
и учения современной молодежи было воспитанием в ней 
коммунистической морали» 1.

Вместе с тем воспитание советских воинов имеет и свои 
особенности, вытекающие из специфики, характера воен-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 309.
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поп организации, целей и задач, стоящих перед Воору
женными Силами СССР.

Советская Армия и Военно-Морской Флот стоят на 
страже интересов нашего государства и всего содружест
ва социализма, охраняют мирный созидательный труд на
рода, обеспечивают возможность строительства коммуни
стического общества. Это требует такой постановки дела 
воспитания военнослужащих, чтобы каждый из них ясно 
осознал свою благородную миссию, историческое пред
назначение Советских Вооруженных Сил, проникся жгу
чей ненавистью к империалистическим агрессорам и был 
всегда готовым самоотверженно и умело защищать От
чизну.

Служба в Вооруженных Силах сопряжена с трудно
стями и лишениями, испытанием всех моральных и физи
ческих ('ил людей, особенно в боевой обстановке. Важное 
значение поэтому имеет воспитание у воинов таких во
левых качеств, как стойкость, мужество, отвага. Неизме
римо возросла роль этих качеств в связи с внедрением 
па вооружение армии и флота новейших средств воору
женной борьбы.

Для того чтобы с честью выполнить свой долг перед 
Родиной, солдату, сержанту, офицеру недостаточно быть 
храбрым и выносливым. Необходимо еще хорошо знать 
военное дело, в совершенство владеть современной боевой 
техникой и оружием. Этому призваны содействовать вос
питание советских воинов в духе верности славным рево
люционным и боевым традициям, любви к воинской служ
бе, боевой технике и оружию, которыми Родина оснащает 
армию и флот, целеустремленная военно-техническая про
паганда, широко развернутое, действенное социалистиче
ское соревнование.

Армейская и флотская действительность создает благо
приятные условия для всестороннего воспитания челове
ка. Служба в Вооруженных Силах у молодых людей, как 
правило, совпадает с периодом формирования их харак
тера. В армии проходит проверку то, что молодой чело
век получил в семье и школе, на производстве. Воинская 
служба становится для молодежи важнейшим этапом по
литического и культурного развития. «Юноши приходят 
в солдатскую семью, — говорил Л. И. Брежнев на 
XXV съезде КПСС, — не имея жизненной школы. Но воз
вращаются они из армии уже людьми, прошедшими шко
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лу выдержки и дисциплины, получившими технические, 
профессиональные знания и политическую подготовку» *.

В Советских Вооруженных Силах, основанных на друж
бе народов, воины проходят также школу интернациональ
ного воспитания. В ратном труде формируются дисципли
нированность, исполнительность, войсковое товарищество, 
социалистическая взаимопомощь и другие замечательные 
качества советского воина-граждапина.

Воспитание наших воинов — процесс многогранный. 
Важнейшими составными частями его являются полити
ческое и воинское воспитание, а также нравственное, куль
турно-эстетическое и физическое развитие военнослужа
щих.

Коммунистическое воспитание в Вооруженных Силах 
предполагает прежде всего повышение идейно-политиче
ского сознания воинов, глубокое понимание ими своего 
воинского долга, сознательное отношение к ратному труду, 
превращение норм коммунистической морали в убеждения 
и правила поведения, формирование высоких морально- 
боевых качеств, воспитание в духе советского патриотиз
ма и пролетарского интернационализма, а также всесто
роннее культурное и физическое развитие воинов. Все 
содержание коммунистического воспитания в условиях Во
оруженных Сил направлено, таким образом, па формиро
вание идейно убежденных, хорошо подготовленных в во
енном отношении, морально и физически закаленных вои
нов. XXV съезд КПСС развил ленинские идеи о взаимо
связи и единстве всех сторон воспитательного процесса, 
подчеркнув особую важность комплексного подхода к по
становке всего дела воспитания. «Применительно к ар
мейским и флотским условиям, — указывает Министр 
обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Усти
нов, — это означает тесную связь, единство процессов обу
чения и воспитания. Вся воспитательная работа должна 
органически сочетаться с боевой учебой, укреплением во
инской дисциплины, дальнейшим повышением боевой го
товности и выполнением других задач» 1 2.

Ведущей стороной этого процесса является политиче
ское воспитание.

Самой природой Советских Вооруженных Сил и их 
историческим назначением обусловливается содержание

1 Материалы XXV съезда КПСС, с. 75—70.
2 У с т и н о в  Д. Ф. Избранные речи и статьи, с. 324.
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идоГшо-политической закалки воинов. В. И. Ленин неод
нократно подчеркивал, что воспитание нашей молодежи, 
в том числе и советских воинов, по своему содержанию 
и направленности должно быть прежде всего коммуни
стическим. Наиболее ярко эта мысль выражена Владими
ром Ильичем в его речи на III съезде комсомола. Намечая 
программные задачи воспитания, он говорил, обра
щаясь к молодежи: «Вы должны воспитать из себя ком
мунистов. Задача Союза молодежи — поставить свою прак
тическую деятельность так, чтобы, учась, организуясь, 
сплачиваясь, борясь, эта молодежь воспитывала бы себя 
и всех тех, кто в ней видит вождя, чтобы она воспиты
вала коммунистов» К

Во многих выступлениях В. И. Ленина сформулирова
ны задачи, непосредственно относящиеся к идейно-поли
тическому воспитанию советских воинов. Важнейшей из 
них он считал воспитание воинов на идеях социализма, 
в духе беззаветной верности делу Коммунистической пар
тии, готовности защищать свою обновленную социалисти
ческую Родину до последней капли крови1 2. Массы трудя
щихся должны понимать, говорил В. И. Ленин, что опи 
идут умирать действительно за свое дело: за рабочие и 
крестьянские Советы, за социалистическую республику3.

В. И. Ленин учил осуществлять политическое воспи
тание воинов на основе классового сплочения и социали
стического просвещения. С этой целью в армию направ
лялись представители партии — военные комиссары, ком
мунисты, передовые рабочие. Используя различные 
сродства агитации и пропаганды, они добивались, чтобы 
каждый боец ясно сознавал, что судьба Советской респуб
лики, исход борьбы зависят от его стойкости и боевой ак
тивности, личным примером увлекали людей на подвиги.

Политическое воспитание военнослужащих в годы ста
новления Красной Армии являлось нелегким делом для 
пашей партии. Большинство армии составляли крестьяне. 
Среди, них было много неграмотных, отсталых люден. 
Чтобы превратить их в сознательных, стойких защит
ников социалистического Отечества, необходимо было раз
вернуть огромную партийно-политическую работу в вой
сках.

1 Л е н и н  В. И. Полп. собр. соч., т. 41, с. 308—309.
2 См. там же, т. 40, с. 182.
3 Там же, т. 37, с. 146.
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Главными источниками роста политической сознатель
ности и укрепления моральпо-боевых качеств воинов 
В. И. Ленин считал руководство Коммунистическом пар
тии, весь паш общественный и государственный строй. 
В соответствии с этими ленинскими идеями Программа 
РКП (б), принятая VIII съездом, указывала на необходи
мость приближения казарм к типу военно-политических 
школ, установления самой тесной связи воинских частей 
с фабриками, заводами, профсоюзами, организациями де
ревенской бедноты. Программа требовала проведения 
местными партийными организациями систематической 
работы по коммунистическому воспитанию красноармей
цев. «Пусть каждая организация Советской России, —при
зывал Владимир Ильич, — не перестает ставить па пер
вом месте вопрос об армии» *.

Рост духовных сил народа и армии В. И. Ленин свя
зывал с коренными социально-экономическими преобразо
ваниями в стране, со справедливыми целями борьбы в за
щиту социалистического Отечества. Имептго новый общест
венный и государственный строй, защита завоеваний 
революции, осознание справедливых целой борьбы были той 
силой, которая обеспечивала победы Красной Армии.  Ана
лизируя причины этих побед, вождь нашей партии ука
зывал: «...мы к сознательному отношению к войне и к 
активной помощи ей привлекли такую массу народа, как 
никогда раньше. Чтобы так поголовно сочувствовали вой
не, понимали ее партийные и беспартийные рабочие и бес
партийные крестьяне (а крестьяне в массе своей беспар
тийны), этого ни при одном политическом режиме не было 
и в десятой доле, как при Советской власти. В этом 
были основы того, почему мы в конце концов сильного 
врага победили» 1 2.

Благородные задачи и цели, которые решают Совет
ские Вооруженные Силы, позволяют воспитывать высокие 
идейные качества воинов. На эту черту воинского коллек
тива обращал внимание В. И. Ленин. Он отмечал, что в 
Красной Армии перевоспитывались даже старые специа
листы. «Эта обстановка массы дружно действующих ра
бочих и крестьян, знающих, за что они борются, — гово
рил Владимир Ильич,— делала свое дело, и все большая 
и большая часть людей, которые переходили к нам из дру-

1 Л е н и н  В. И. Полл. собр. соч., т. 37, с. 125.
2 Там же, т. 42, с. 140.
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того лагеря, иногда несознательно, превращалась и пре
вращается в наших сознательных сторонников» К

Используя все силы и средства, партия широко рас
пространяла в Вооруженных Силах идеологию марксиз
ма-ленинизма — идейную основу коммунистического вос
питания. Только за первые два года Советской власти 
произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина вы
шли общим тиражом 5 млн. экземпляров, то есть в десятки 
раз большим, чем за всю предшествующую историю науч
ного коммунизма1 2. Они сыграли огромную роль в идей
но-политической закалке партийных, советских и воен
ных кадров.

Большое внимание уделялось культурно-просветитель
ной работе в войсках. Партия учитывала, что неграмот
ный человек, с узким политическим кругозором, не спосо
бен сознательно усвоить коммунистические идеи, успешно 
решать задачи социалистического строительства. От воен
ных работников, отправлявшихся на фронт, В. И. Ленин 
требовал заботиться о воспитании красноармейцев, воору
жать их грамотой, культурой.

В 1919 г. Председатель Совета Рабоче-Крестьянской 
Обороны подписал специальное постановление, в котором 
говорилось о необходимости обслуживания армии спек
таклями и концертами, а также другими культурно-про
светительными мероприятиями. На основе идей и указа
ний вождя ЦК партии разработал ряд директив, обязы
вавших местные партийные и советские органы помогать 
парторганизациям частей в налаживании политической и 
культурно-просветительной работы. Подчеркивая ее ог
ромное значение в армии, В. И. Ленин указывал, что «на
ши победы на Дону стали возможны исключительно бла
годаря усилению партийной и культурно-просветительной 
деятельности в рядах Красной Армии» 3.

В феврале 1920 г. Совет Рабоче-Крестьянской Обороны 
под председательством В. И. Ленина принял решение о 
введении трудовой повинности для работников просвеще
ния по обучению Красной Армии. В постановлении гово
рилось: «Регистрации подлежат все культурно-просвети
тельные работники обоего пола, как-то: лекторы, препо
даватели, инструкторы школьного, клубного, театрального,

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 406.
2 См.: История СССР. М., 1973, ч. 2, с. 116.
3 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 35—36.
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музыкального, спортивного дела и т. д. в возрасте до 
50 лет включительно, как ныне работающие по своей 
специальности в учреждениях Народного комиссариата 
просвещения и его местных органов и в других ведомст
вах, так и раньше занимавшиеся культурно-просветитель
ной работой» *. В Красной Армии при политорганах были 
созданы чрезвычайные комиссии по ликвидации негра
мотности.

Советские воины жадно стремились к знаниям, к ус
воению ленинских идей, политики партии. Учеба проводи
лась не только в часы отдыха, но и в условиях боевой об
становки. «Находчивые конармейцы, — вспоминал Мар
шал Советского Союза С. М. Буденный, — обучались даже 
на походе, в движении. На спины бойцов прикреплялись 
буквы, и ехавшие позади заучивали их»1 2. Несмотря на 
тяжелую фронтовую обстановку, в которой беспрерывно 
до начала 1921 г. находилась наша армия, было обучено 
грамоте не менее двух миллионов красных бойцов.

Выполняя ленинские заветы, партия добилась того, что 
наша армия стала подлинной школой повышения обра
зованности, культуры, политической и технической гра
мотности советских воинов. «В период мирного строитель
ства,— указывается в одном из документов ЦК ВКП(б),— 
Красная Армия является не только военной школой для 
сотен тысяч молодых пролетариев, крестьян, но и школой 
культуры и социалистического строительства, откуда вы
ходят передовики, ударники, строители социализма и бор
цы за Советскую власть» 3.

С первого дня рождения наших Вооруженных Сил 
Коммунистическая партия воспитывает воинов в духе со
ветского патриотизма, дружбы народов и пролетарского 
интернационализма. Формирование чувства любви к свое
му народу, национальной гордости, преданности социа
листической Родине, делу коммунизма — важнейшая за
дача коммунистического воспитания личного состава 
армии и флота и в современных условиях.

Патриотизм, указывал В. И. Ленин,— это «одно из наи
более глубоких чувств, закрепленных веками и тысячеле
тиями обособленных отечеств»4. Однако в эксплуататор
ском обществе патриотические чувства трудящихся

1 Декреты Советской власти, т. 7, с. 210.
2 Б у д е н н ы й С. М. Пройденный путь, кп. 2, с. 49.
8 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, с. 273.
4 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 190.
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ограничивались социальными условиями, встречали проти
водействие реакционных сил господствующих классов. 
В. И. Ленин в своей замечательной статье «О националь
ной гордости великороссов» в 1914 г. писал: «Нам больнее 
всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и из
девательствам подвергают нашу прекрасную родипу цар
ские палачи, дворяне и капиталисты» *.

Социалистическая революция, ликвидация эксплуата
ции человека человеком придали патриотизму всенарод
ный характер. В социалистическом обществе не стало 
классов, представляющих собой антинародную, антипат
риотическую силу. Советский патриотизм глубоко осознан
ный. В основе его лежит понимание советским народом, 
воинами армии и флота коренного превосходства социа
лизма над капитализмом. Он выражается в преданности 
новому общественному строго, делу коммунизма, чувстве 
гордости за свое социалистическое Отечество.

Патриотизм советских людей, воинов Вооруженных 
Сил, их безграничная вера в правоту дела ленинской пар
тии с невиданной силой раскрылись в годы Великой Оте
чественной войны. Советский патриотизм явился одним из 
решающих факторов нашей победы над гитлеровской Гер
манией — ударным отрядом международного империа
лизма.

В. И. Ленин не уставал разоблачать реакционную, 
агрессивную сущность империализма. Самым бешеным, 
самым бесстыдным угнетателем и душителем слабых и 
малых народов он называл англо-американский империа
лизм, который после первой мировой войны «еще более 
обнаглел и рассматривает себя как владыку, которому 
никто не может оказать сопротивления...» * 2. Характеризуя 
звериный облик американского империализма, В. И. Ле
нин указывал: «Перед нами совершенно нагой империа
лизм, который не считает даже нужным облачить себя 
во что-нибудь...» 3 Вождь партии высказал твердое убеж
дение в том, что американский империализм постигнет та 
же участь, как и германский, который сначала «невероят
но раздулся на три четверти Европы, разжирел, а потом 
он тут же лопнул, оставляя страшнейшее зловоние. И к

5 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 107.
2 Там же, т. 37, с. 395.
3 Там же, т. 42, с. 63.
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этому концу мчится теперь английский и американский 
империализм» \

В центр всей нашей агитации, пропаганды, воспитания 
надо, учил В. И. Ленин, ставить неустанное разоблачение 
захватнической политики империализма, его коварных за
мыслов, насилий и зверств. Эти указания Ленина особенно 
злободневны в наше время. В противовес странам социа
лизма, которые стоят за укрепление, а не за разрушение 
разрядки, в ряде капиталистических страп продолжают 
активно действовать агрессивные силы, противники раз
рядки и.разоружения, которые не хотят отказываться от 
политики военных авантюр. В этих условиях постоянное 
укрепление обороноспособности страны и повышение бо
евой готовности Советских Вооруженных Сил было и оста
ется объективной необходимостью, одним из важнейших 
условий успешного строительства коммунизма, сохранения 
мира на земле.

Советский патриотизм свободен от расовых и нацио
нальных предрассудков. Он гармонически сочетает на
циональные традиции отдельных народов и общие жизнен
ные интересы всох трудящихся СССР. Принцип равнопра
вия п дружбы пародов вытекает из идеологии пашен 
партии, из природы Советского государства.

В. И. Ленин обращал внимание на необходимость ук
репления боевого содружества трудящихся различных на
циональностей. Кто нарушает этот союз, говорил Владимир 
Ильич в годы гражданской войны, тот ослабляет Красную 
Армию, помогает Антанте, врагам трудового народа. Крас
ная Армия явилась воплощением ленинской национальной 
политики в военной области.

Воспитание социалистического патриотизма и проле
тарского интернационализма неотделимо от непримиримой 
борьбы против реакционной идеологии буржуазного на
ционализма, расизма и космополитизма, которые наряду с 
религиозными суевериями и предрассудками являются 
наиболее живучими из всех буржуазных пережитков. Мы 
должны неустанно бороться против всякой буржуазной 
идеологии, в какие бы модные и блестящие мундиры она 
ни рядилась, учил партию ее организатор и вождь.

Буржуазной идеологии национализма, шовинизма 
В. И. Ленин противопоставлял идеологию пролетарской 
солидарности, интернационализма. «Интернационализм на 1

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 159—160.
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доле — один и только один: беззаветная работа над разви
тием революционного движения и революционной борьбы 
в своей стране, поддержка (пропагандой, сочувствием, 
материально) такой же борьбы, такой же линии, и только 
ее одной во всех без исключения странах» ',—указывал он.

В высокой идейности, в последовательном претворении 
в жизнь принципов пролетарского интернационализма 
наш вождь видел одну из главных задач идеологического 
воспитания воинов Советских Вооруженных Сил. Он оста
вил партии завет «побороть все сопротивление капиталис
тов, не только военное и политическое, но и идейное, 
самое глубокое и самое мощное» 1 2. Это требует от совет
ских воинов глубокого овладения марксистско-ленинской 
теорией, усвоения ее революционного духа, умения все со
бытия ставить, как говорил Ленин, «на почву классовой 
борьбы», чтобы всегда держать паше идейное оружие в 
такой же высокой готовности, как и оружие боевое.

Партия учит наши кадры по-ленински непримиримо 
бороться с любыми проявлениями пережитков прошлого, 
ибо, как указывал Владимир Ильич, только когда мы пол
ностью преодолеем пережитки капитализма в сознании 
людей, можно будет сказать, что «вбит последний гвоздь 
в гроб погребаемого нами капиталистического общества» 3.

Повышение политической сознательности В. И. Ленин 
неразрывно связывал с задачами воинского воспитания, 
формирования высоких морально-боевых качеств, необхо
димых в бою. В тексте торжественного обещания красно
армейца, утвержденного ВЦИК 22 апреля 1918 г. и одоб
ренного Лепиным, так определялись важнейшие морально
боевые качества воинов: постоянная готовность по зову 
рабочего и крестьянского правительства выступить на за
щиту Советской республики, высокая дисциплинирован
ность, честность, добросовестность в изучении военного 
дела, беспощадность к врагам социалистического Отечест
ва, стойкость в бою, решительность, мужество, смелость, 
инициатива, презрение к смерти. Эти положения составля
ют основу и ныне действующей военной присяги.

В. И. Ленин говорил, что нашей стране нужны милли
онные армии физически закаленных людей, обладающих 
мужеством, энергией, настойчивостью. Эти качества 
огобепно пеобходимы защитпикам Родины для преодоле

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 31, с. 170.
2 Тпм же, т. 41, с. 406.
3 Там же, т. 36, с. 386.
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ния трудностей военной службы и достижения победы 
в бою.

Советским воинам должны быть присущи не только 
высокая сила духа, революционный энтузиазм, но и воин
ское умение, искусство побеждать врага. Владимир Ильич 
учил энтузиазм и новое революционное творчество рабо
чих и крестьян сочетать с использованием военной нау
ки и техники, требовал настойчиво овладевать военным 
делом.

Славные революционные традиции нашей партии и на
рода, боевые традиции Советских Вооруженных Сил 
В. И. Ленин рассматривал как важнейший фактор воспи
тания воинов. Образцы революционной борьбы, говорил 
он, «должны служить нам маяком в деле воспитания но
вых поколений борцов» 1.

Таким образом, В. И. Ленин внес решающий вклад в 
разработку коренных вопросов воспитания советских вои
нов как составной части единого процесса коммунистиче
ского воспитания всего народа. Он определил основное со
держание этого процесса, указал на важнейшие пути и 
средства формирования и развития у личного состава 
высоких политических и морально-боевых качеств.

2. Ленинские идеи о морально-политической 
и психологической подготовке войск

Война — сложное социально-политическое явление. 
Сущность войн эпохи империализма и пролетарских рево
люций, их характер и типы с исчерпывающей полнотой 
раскрыл В. И. Ленин. Он показал, что войны современной 
эпохи ведутся многомиллионными армиями с применени
ем новейшей техники и других изобретений. Из этого 
положения им сделан вывод о небывало возросшей роли 
человека с его высокими морально-боевыми качествами в 
бою, о том, что без инициативного, сознательного солдата 
и матроса невозможен успех в современной войне1 2.

Вождь партии не раз отмечал огром- 
Моральио мы ное превосходство Красной Армии

в морально-политическом отношении 
над армиями буржуазных государств. Подытоживая опыт 
военного строительства в годы гражданской войны, оп

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 50.
2 См. там же, т. 9, с. 155.
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говорил на IX Всероссийском съезде Советов, что «мо
рально,—не понимая, конечно, эту мысль с точки зрения 
отвлеченной морали, а понимая ее, как соотношение ре
альных сил всех классов во всех государствах,—мы силь
нее всех» 1. В. И. Ленин указывал далее, что эта моральная 
сила подтверждена не словами, а делами. С глубочайшей 
уверенностью в несокрушимой силе морального духа со
ветского народа и его армии он заключал, что «это уже 
доказано раз, и, пожалуй, если известным образом повер- 
пется история, то это будет доказано и не раз» 1 2.

Эти слова оказались поистине пророческими. Советская 
Армия и Флот, превратившиеся в результате победы со
циализма в СССР в могущественную силу, еще раз воочию 
подтвердили свое морально-политическое и боевое превос
ходство над врагом в годы Великой Отечественной воины, 
наголову разгромив гитлеровских захватчиков.

В. И. Ленин показал социально-политическую сущ
ность морального фактора, его взаимосвязь с фактором 
материальным, их соотношение и влияние на ход воору
женной борьбы. Моральная сила сражающихся войск про
является прежде всего в высокой сознательности воинов, 
защищающих священное дело народа, в понимании ими 
целей справедливой войны, в преданности новому строю, 
в героизме и самоотверженности на полях сражепий. 
Одного энтузиазма, подчеркивал Ленин, недостаточно для 
ведения войны3. Надо, чтобы массы убедились в справед
ливости войны, осознали ее необходимость и были готовы 
переносить любые се тяготы.

После победы Великого Октября империалисты всего 
мира бросили на Республику Советов обученные, осна
щенные кадровые войска. Красная Армия еще только 
создавалась. Несмотря на отсутствие опыта, слабое воору
жение, она нанесла поражение первоклассным по тому 
времени армиям врага. Этот факт Владимир Ильич объяс
нял сознательностью масс. «...Мы можем вести войну 
потому, что массы знают, за что воюют...» 4, мы создали 
армию, которая «знает, за что она борется и за что прп- 
посит жертвы...» 5.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 300.
2 Там же.
3 См. там же, т. 35, с. 408.
4 Там же, т. 38, с. 50.
5 Там же, с. 51.
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Носителем высокого морально-политического духа, ре
шительности и стойкости советских войск в борьбе, соци
альной базой их классового сплочения был рабочий класс, 
руководимый Коммунистической партией. В чрезвычайно 
тяжелые моменты войны мы не отчаиваемся, указывал 
В. И. Ленин, «ибо знаем, что всякий раз, как создается 
трудное положение для Советской республики, рабочие 
проявляют чудеса храбрости, своим примером ободряют и 
воодушевляют войска и ведут их к новым победам» 1. Он 
говорил об особой силе «морального (в лучшем смысле сло
ва) влияния пролетариата (владеющего государственной 
властью) на массы...»1 2 3. Эта мораль внедряется в сознание 
всох трудящихся, оказывает сильнейшее воздействие на 
формирование лучших черт и качеств советского воина.

Особенности моральной и психологической подготовки 
войск вытекают из характера военной организации, пред
назначенной для ведения вооруженной борьбы, ее соци
ально политической природы. Бой сопряжен с постоянны
ми опасностями, со смертельным риском. За одно сраже
ние воин переживает психологически, физически, 
морально то, чего он не переживет, может быть, и за поло
вину своей жизни. «Стихии войны,— говорил И. И. Ле
нин, — есть опасность. 11а войне нет ни одной минуты, ког
да бы ты не был окружен опасностями» Для нх преодо
ления необходимы такие качества и свойства характера, 
как мужество, отвага, боевое мастерство, дисциплина, 
сильная воля, самообладание в самой трудной обстановке. 
И чем выше эти качества, тем прочнее моральный дух 
войск, тем с меньшими жертвами они достигают победы. 
Требование к воинам, сражающимся за социалистическое 
Отечество, вождь партии выражал в следующих словах: 
«Для тех, кто отправляется на фронт... выбора быть не 
может. Их лозунг должен быть — смерть или победа» 4.

Проявление решительности, сознательности и твер
дости в борьбе, непреклонной воли к победе В. И. Лепин 
называл «не только историческим фактором, но и факто
ром решающим, побеждающим» 5. Вместе с тем он указы
вал на те средства и качества, с помощью которых мораль
ный фактор венчает в конечном счете победу в трудной

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 228.
2 Там же, с. 234.
3 Там же, т. 44, с. 210.
4 Там же, т. 39, с. 246.
6 Там же, т. 40, с. 249.
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борьбе. Что значит продержаться в моральном смысле? 
Это значит не дать себя деморализовать, дезорганизо
вать, сохранить трезвую оценку положения, сохранить 
бодрость и твердость духа

Таким образом, моральный фактор В. И. Ленин рас
сматривал как общественно-политическое явлепие. Его 
сущность в нашей стране определяется новыми социально- 
экономическими отношениями, сложившимися в результа
те революционных преобразований, социалистическим об
щественным и государственным строем, новым типом ар
мии, рожденной этим строем, глубоким пониманием 
советскими людьми целей и справедливого характера 
войн в защиту социалистического Отечества. Все содержа
ние морального фактора пронизано идеологией Коммуни
стической партии, высокими идеями дружбы пародов 
СССР, советского патриотизма и социалистического интер
национализма. В моральном факторе проявляются нрав
ственные качества советского воина-гражданина, его 
политическая сознательность, высокая степень кбммунис- 
тической убежденности, дисциплинированность, чувство 
товарищеской взаимопомощи, незнание страха в борьбе 
за интересы партии и народа, за полное торжество ком
мунизма в нашей стране.

Ленинские идеи и выводы о значении
Морально- морального фактора в войпо явилисьпсихологическое г ^
воспитание воинов методологической основой деятельно

сти Коммунистической партии по мо
рально-политической и психологической подготовке воинов 
Советской Армии и Флота. Осуществляя идеологическое 
воспитание войск, партия всегда учитывает основопола
гающие указания В. И. Ленина о том, что нужно мораль
ную силу превратить в материальную, что только при 
условии великолепной организации может наша мораль
ная сила превратиться в материальную1 2.

Источники прочного морального духа, высоких поли
тических и психологических качеств советских воинов за
ложены в их идейности, коммунистической сознательно
сти, в марксистско-ленинском мировоззрении и нравствен
ном убеждении. Именно это прежде всего побуждает 
солдата, матроса, офицера с глубочайшей убежденностью

1 См.: Л е н и в  В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 229.
2 См. там же, т. 9, с. 246.
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защищать свою Родину, проявлять героизм, беззаветпое 
мужество.

В морально-психологической подготовке войск, в фор
мировании у военнослужащих тех норм поведения, внут
ренних побуждений, тех стимулов, которые делают воина 
способным выполнить любую боевую задачу, выдержать 
самое высокое напряжение моральных и духовных сил в 
бою, исключительно важное значение имеет партийно
политическая работа. Выступая на митинге в Народном 
доме в Петрограде 13 марта 1919 г., В. И. Ленин говорил, 
что именно активная партийно-политическая работа обес
печила значительные боевые успехи советских войск. 
«Это,— подчеркивал Владимир Ильич,— вызвало психоло
гический сдвиг, и в итоге наша Красная Армия завоевала 
для нас Дон» *.

Вопросы, связанные с повышением боеспособности и 
моральной стойкости войск, не раз обсуждались на засе
даниях Совета Обороны под председательством Владимира 
Ильича Ленина. Так, 13 мая 1919 г. Совет Обороны рас
смотрел вопрос об организации агитационно-просветитель
ных пунктов на узловых станциях и на мостах посадки 
войск. В принятом постановлении указывалось па необхо
димость использования железнодорожных станций для 
государственной пропаганды обороны РСФСР, для повсе
местного развертывания активной агитационно-просвети
тельной работы среди войск, повышения их политической 
выдержанности.

Следует отметить, что к деятельности агитпунктов, 
игравших огромную роль в укреплении моральной стой
кости войск, Совет Обороны неоднократно возвращался в 
ходе гражданской войны. Одним из постановлений Совет 
Обороны перевел работников агитпунктов на красноармей
ский паек, так как они по условиям и характеру своей 
работы находились в одинаковом положении с военнослу
жащими.

Особое значение Владимир Ильич придавал дисципли
нированности, организованности войск, считая, что от это
го во многом зависит их стойкость. «Может ли сила сотни 
превышать силу тысячи?» —спрашивал он и отвечал: 
«Может и превышает, когда сотня организована.

Организация удесятеряет силы» 1 2.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 36.
2 Там же, т. 24, с. 34.
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Без организации невозможно действие миллионов, 
невозможен никакой успех. Если в целом в борьбе за 
построение нового общества «требуется дело организации, 
дело морального воспитания» !, то особенно оно необходи
мо в военном строительстве, в обучении и воспитании во
оруженных защитников социалистического Отечества.

Организация придает силу воли, настойчивость, твер
дость в борьбе за выполнение поставленной задачи. Фор
мирование сильной воли В. И. Лепин считал одной из 
важнейших задач. Выступая в октябре 1920 г. на съезде 
кохмсомола, он призывал советскую молодежь создавать 
«единую волю, ибо без этой единой воли мы будем разби
ты неминуемо» * 2.

В этих словах заложена глубокая идея об огромной 
роли единства воли и действий больших масс людей, 
борющихся за достижение общей цели. В условиях воен
ной организации, основанной на принципе централизма 
и единоначалия, это ленинское положение приобретает 
особое значение. Сплоченный, единодействующий воинский 
коллектив, исполненный непреклонной воли к победе, — 
грозная сила для любого врага.

Командиры, политорганы и партийные организации 
призваны воспитывать солдат, матросов, сержантов и офи
церов в наступательном духе, в духе неукротимого стрем
ления добиться победы в самых тяжелых, резко меняю
щихся условиях боевой обстановки. Каждый наш воин 
должен быть способен противостоять страху, панике в кри
тических ситуациях боя.

В ходе боевых действий противник может внезапно 
применить средства, способные вызвать на какой-то пери
од замешательство в наших рядах, вынудить подразделе
ние, часть отойти в заданных пределах для занятия вы
годной обороны. В подобных условиях, как отмечал 
В. И. Ленин, самая опасная штука—это паника. «Ежели 
вся армия... отступает, тут такого настроения, которое 
бывает, когда все идут вперед, быть не может. Тут уже 
на каждом шагу вы встретите настроение до известной 
степени подавленное...

И понятно, что это порождается отступлением. И 
в этом громадная опасность... тут и дисциплина должна 
быть сознательней и в сто раз нужнее...» 3.

' Л е н и в  В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 312.
2 Там же, т. 41, с. 306.
3 Там же, т. 45, с. 88.
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В такой момепт отступить в порядке, точно установить 
предел отступления и не поддаться панике — самое глав
ное. Если же люди вносят панику в момент отступления, 
«необходимо карать строго, жестоко, беспощадно малей
шее нарушение дисциплины...» К

Особенно большая ответственность в таких условиях 
ложится на командира, политработника, каждого комму
ниста. Быстрым принятием решения, личным мужеством, 
страстным призывом они воздействуют на сознание и 
психологические чувства воинов, поддерживают организо
ванность, вселяют веру в свои силы. Этому учит опыт 
прошлого. Когда, например, возникали опасные моменты 
в ходе гражданской войны, на самые трудные участки 
партия направляла коммунистов, «и в первую голову они 
гибли в первых рядах... жертвовали собой, понимая, что 
они погибнут, но они спасут поколения...»1 2. Высочайшим 
героизмом отмечены действия сотен и.тысяч коммунистов 
армии и флота в годы Великой Отечественной войны, ког
да многие из них, движимые чувством сыновней предан
ности Родине, закрывали своим телом вражеские пулеме
ты, шли на таран, чтобы не дать врагу дсзорглнп.топагь, 
расстроить ряды наших войск.

В. И. Ленин указывал на необходимость «поставить на 
научную почву изучение фактов, характеризующих те или 
другие психические процессы»3. Это положение приобрело 
особую актуальность в современных условиях. В возмож
ной будущей войне подвергнутся небывалому испытанию 
не только материальные, но также моральные, духов
ные, физические и психологические качества народа и 
армии. Учитывая это, Коммунистическая партия, ее 
Центральный Комитет требуют от военных кадров осу
ществлять воспитание воинов, морально-политическую п 
психологическую подготовку войск на подлинно иаучпой 
основе.

Коммунистическая партия исходит из ленинского поло
жения о том, что, как бы ни была высока техническая во
оруженность армии, человек, в совершенстве овладевший 
техникой, остается главной, решающей' силой на войне. 
И в век ракетно-ядерного оружия судьбу войны будут ре
шать люди, овладевшие новейшими средствами борьбы,

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 89.
2 Там же, т. 40, с. 296.
3 Там же, т. 1, с. 142.
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закаленные морально и физически, беспредельно предан
ные своей Родине, партии и народу.

Характеризуя происшедшие в последние годы корен
ные изменения в военно-техническом оснащении войск, в 
характере и способах боевых действий, Л. И. Брежнев в 
речи на приеме в Кремле в честь выпускников военных 
академий 5 июля 1967 г. отметил, что в этих условиях 
неизмеримо повысились требования к морально-политиче
ской подготовке личного состава. Исключительно важное 
значение здесь приобретают партийно-политическая рабо
та с личным составом, его идейная закалка. Это всегда 
было и остается мощным оружием нашей армии. «Сила 
этого оружия,— подчеркнул Л. И. Брежнев,— проверена в 
огне сражений. Оно и теперь страшит наших врагов» *.

Командиры, политорганы, партийные организации ви
дят свою первейшую задачу в том, чтобы и впредь идейно- 
воепптатольнаи работа велась повседневно, целеустрем
ленно, со всеми категориями военнослужащих, чтобы она 
приносила как можно более ощутимые результаты, укреп
ляла идейную убежденность воинов, готовила их морально 
и физически к любым военным испытаниям.

3. Партийно-политическая работа — мощное средство 
воспитания советских воинов

В. И. Ленин рассматривал партийно
политическую работу как влиятель
нейшее средство проведения в жизнь 
и деятельность Вооруженных Сил 
идеологии и политики партии, укреп
ления их боевой мощи, формирова

ния и развития у военнослужащих высоких морально-по
литических и боевых качеств, решающих успех в совре
менном бою.

С первых дней создания Красной Армии Владимир 
Ильич неустанно заботился о всемерном развертывании 
партийно-политической работы, улучшении ее качества 
и усилении действенности. Нам нужна армия с централи
зованным управлением, хцрошо налаженной партийно
политической работой, говорил он на VIII съезде 
РКП (б). Партийно-политическую работу, усиление роли 
и влияния политорганов и парторганизаций В. И. Ленин 1

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, с. 439.

Нужна армия 
с хорошо
налаженной партий
но-политической 
работой
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рассматривал как один из важнейших принципов партий
ного руководства Вооруженными Силами. Он указывал, 
что крепкий фундамент Красной Армии был создан поли
тической пропагандой на фронте, организацией коммунис
тов в нашей армии, самоотверженной борьбой лучших 
людей рабочей массы К

В речи на VIII съезде партии В. И. Ленин подверг 
критике Троцкого, который игнорировал партийно-полити
ческий аппарат в армии, пренебрежительпо относился к 
военным комиссарам, вел дело к свертыванию политорга
нов и партийных ячеек, видя в них «помеху» в боевой дея
тельности командиров. Разбивая вредные троцкистские 
взгляды, Владимир Ильич подчеркивал, что политическая 
и партийная работа даст свои результаты в том случае, 
если комиссары будут опираться на партийных работни
ков, на красноармейские коммунистические ячейки.

«...Усиление политработы в армии и среди мобилизуе
мых, подтягивание работы комиссаров в армии»1 2 3 
В. И. Ленин расценивал как главное, основное средство 
партии в исправлении ошибок, допускавшихся некоторы
ми партийными органами по отношению к военным спе
циалистам старой армии.

В Советских Вооруженных Силах введена и постоянно 
совершенствуется широко разветвленная система партий
но-политической работы, главную роль в которой играют 
политорганы и партийные организации. Вместе с коман
дирами они непосредственно организуют идейно-полити
ческое, воинское и культурное воспитание солдат, матро
сов и офицеров. Мы побеждали врагов на всех фронтах, 
подчеркивал В. И. Ленин, «благодаря существованию в 
Красной Армии коммунистических ячеек, имеющих гро
мадное пропагандистско-агитационное значение...»

Организация партийно-политической работы была де
лом новым. Советами и указаниями В. И. Ленин помогал 
политработникам быстрее приобрести необходимый опыт, 
правильно определить свое место в войсках, уметь всегда 
находить главное в работе. Он пользовался всякой воз
можностью, чтобы побеседовать с политработниками, воен
ными комиссарами, передать им свой огромный организа
торский и политический опыт, разъяснить их права и обя-

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 4G8.
2 Там же, т. 39, с. 58.
3 Там же, с. 313—314.
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ааыиости. «У нас, в Политуправлении Реввоенсовета, где 
я работала,— пишет А. А. Янышева,— возникла мысль о 
создании курсов подготовки политкомиссаров... Решено 
было провести двухмесячную подготовку политкомиссаров 
дивизии в количестве 25 человек. По тем временам это 
было очень большое и важное дело. Когда программа бы
ла составлена, я пошла к Владимиру Ильичу, чтобы он 
проверил и утвердил ее. В тот день Ильич выступал на 
митинге в одном из районов Москвы. После доклада я 
подошла к нему с просьбой посмотреть программу. Ильич 
тут же, на ходу быстро просмотрел и исправил нашу рабо
ту. Он дал совет, кого следует пригласить лекторами, а 
сам согласился прочесть курс о задачах политработы, о 
правах и обязанностях политкомиссаров. Свой курс Вла
димир Ильич провел без единого срыва. Через два месяца 
25 политкомиссаров понесли полученные от В. И. Ленина 
знании в первые дивизии Красной Армии» 1.

Одну из основных задач политической работы на ф.роп- 
те и в тылу в годы гражданской войны вождь партии 
видел в том, чтобы вселять бодрость в сердца воинов, 
призывать к твердости духа, умножать сознательность и 
укреплять дисциплину. Он обращал внимание коммунис
тов на решительную борьбу со всякими проявлениями ус
талости, малодушия, колебаний. Партийные работники, по 
словам Владимира Ильича, призваны просвещать и дис
циплинировать советские войска, умело вести боевую аги
тацию и пропаганду.

Особую заботу проявлял Ленин о том, чтобы армия не 
испытывала острой нужды в людях, способных по-настоя
щему организовать партийно-политическую работу. Он 
предлагал смелее высвобождать из учреждений, без ущер
ба для дела, коммунистов, чтобы получить сотни и сотни 
для работы в политотделах армий, на должностях комис
саров1 2. Осуществляя эти меры, партия расширяла парт- 
политработу, усиливая тем самым свое политическое влия
ние в армии.

Партийно-политическую работу в Вооруженных Силах 
В. И. Ленин считал неотъемлемой частью общепартийной 
работы, а службу в Красной Армии — школой идейной за
калки и перевоспитания в социалистическом духе рабочей 
и в особенности крестьянской молодежи. «Рабочие научи

1 Они встречались с Ильичем. М., 1960, с. 33—34.
2 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 53.
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лись,— говорил он на VII Всероссийском съезде Советов 
в 1919 г.,— как использовать государственную власть и 
как сделать из каждого шага источник пропаганды и об
разования, как сделать из этой Красной Армии, в которой 
большинство крестьян, орудие просвещения крестьян
ства...» 1

Приступая к социалистическому строительству, партия 
встретилась с большими трудностями. Чтобы мобилизо
вать массы на их преодоление, обеспечить страну и армию 
продовольствием, восстановить транспорт, В. И. Лепин 
предлагал «сделать то, что мы сделали с армией, куда шли 
политические комиссары и где мы добились своего»1 2. (Уп 
призывал партию, рабочий класс изучать ценный оггыг 
политического воспитания в армии, применять его в на
родном хозяйстве в интересах строительства социализма.

Ленинские идеи и указания о всемерном усилении и 
совершенствовании партийно-политической работы в ар
мии и на флоте нашли глубокое обоснование и дальней
шее развитие применительно к новым условиям в ряде 
решений нашей партии по вопросам советского вооппого 
строительства.

В организации идейно-политического
Ленинские принципы воспитания воинов армии и флота 
партийно- тя
политической работы Коммунистическая партия исходит из

ленинских принципов партийно-поли
тической работы в Вооруженных Силах. Эти принципы 
определяются идеологией и политикой партии в области 
военного строительства, характером и историческим пред
назначением армии социалистического государства.

Систематизация ленинских идей и рекомендаций, отно
сящихся к деятельности политорганов и партийных орга
низаций как проводников политики партии в Вооружен
ных Силах, богатый опыт КПСС по практическому осу
ществлению основополагающих указаний вождя позволяют 
сформулировать следующие основные принципы партий
но-политической работы в войсках.

Во-первых, партийно-политическая работа в армии и 
на флоте носит глубоко партийный характер. Она про
низана высокой коммунистической идейностью, имеет 
конкретную политическую направленность. В этом прежде 
всего выражается определяющая роль политики КПСС по

1 Л е н и н  В. If. Поли. собр. соч., т. 39, с. 406.
2 Там же, т. 37, с. 427.
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отношению к партийно-политической работе, ко всей жиз
ни и деятельности войск. Марксистско-ленинская идеоло
гия придает партполитработе глубокое идейное содержа
ние, нацеливает ее на решение коренных задач воспита
ния и обучения военнослужащих.

Сила политического влияния партии па массы состоит 
в том, что партия объясняет и разрешает все вопросы 
с позиций революционной теории марксизма, олицетво
ряет в своей деятельности единство теории и практики, 
проявляет гибкость в выборе форм и методов своего влия
ния да сознание миллионов трудящихся. Вождь партии 
учил, что только «верное теоретическое решение обеспечи
вает прочный успех в агитации» *. Без ясного, продуманно
го, идейного содержания она вырождается в фразерство.

В. И. Ленин всегда подчеркивал единство содержания 
и направления партийно-политической работы и политики 
партии в Вооруженных Силах. В беседах с военными ра
ботниками он предостерегал, что нельзя допускать проти
воречий между политикой и военными делами.

Во-вторых, содержание, цели и задачи партийно-поли
тической работы должны соответствовать социальной 
природе, особенностям и историческому назначению Совет
ских Вооруженных Сил. В. И. Ленин неоднократно отме
чал, что новая армия строится на началах социалистиче
ской сознательности, на неразрывной слитности с 
Советами, что она, являясь порождением Октябрьской 
революции, призвана оберегать завоевания этой револю
ции, народную власть, защищать трудящихся. Вместе с 
тем вождь партии указывал на великую интернациональ
ную миссию Красной Армии, подчеркивая ее историче
скую роль не только в борьбе за социализм в нашей стра
не, но и за социализм всего мира.

Эти ленинские идеи закреплены в партийных докумен
тах. Так, в письме «О партийной работе в Красной Ар
мии» ЦК партии, напоминая требование VIII съезда 
РКП (б) об усилении коммунистического воспитания вои
нов, подчеркивал, что, «для того чтобы Красная Армия 
была действительно социалистической, необходимо, чтобы 
она была не только классовой по составу, но и чтобы сос
тав ее ясно и правильно сознавал свои классовые интере
сы. А для этого нужна партийная работа в ее среде» 1 2.

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 7, с. 281.
2 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, с. 106.
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В-третьих, все воспитание, учил В. И. Ленин, достига
ет свой цели тогда, когда оно ведется в тесной связи с 
практикой коммунистического строительства, с трудовыми 
делами и жизнью народа. «Вся пропаганда должна быть 
построена на политическом опыте хозяйственного строи
тельства. Это наша главнейшая задача... Коммунизм дол
жен стать доступным рабочим массам, как собственное 
дело» К Владимир Ильич объявил решительную борьбу 
беспредметной политической трескотне, призывая поболь
ше уделять внимания живым фактам коммунистического 
строительства и на них воспитывать людей.

В-четвертых, исключительно важное значение прида
вал В. И. Ленин конкретности, целеустремленности и неп
рерывности партийно-политической работы, ее оператив
ности и гибкости, особенно в боевых условиях. При об
суждении положения дел на фронтах гражданской войны, 
как отмечают старейшие военные работники, Владимир 
Ильич настоятельно рекомендовал вести воспитательную 
работу активно, с огоньком, с конкретно определенной 
целью, а главное — непрерывно, во всякой обстановке — 
в резерве, в боях, в походах. Командир, политработник, 
каждый коммунист призван находиться в самой гуще 
солдатской массы, уметь безошибочно определить по лю
бому вопросу, в любой момент настроение массы, ее дей
ствительные стремления, потребности, мысли, степень ее 
сознательности, учитывать политические запросы и быстро 
на них реагировать.

В самые трудные периоды борьбы с врагами Советской 
республики вождь партии от имени ЦК настойчиво требо
вал от военных работников усиливать политическое влия
ние на воинов, использовать все средства партийно-поли
тической работы для достижения главной цели — оконча
тельной победы над врагом. В многочисленных письмах 
и телеграммах, в личных встречах и беседах он напоминал 
членам реввоенсоветов, комиссарам, всем политработни
кам: «следите за политработой» 1 2, «не ослабляйте политра
боты» 3, «какие меры приняты Вами для улучшения поли
тической работы, для внесения бодрости и сознательности

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 407, 408.
2 Там же, т. 50, с. 328.
3 Там же, с. 348.
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в подкрепления» «лично проверить политработу и орга
низацию в гарнизоне» 1 2 и т. д.

Ленинский принцип конкретности и оперативности в 
партийно-политической работе обеспечивает ее высокую 
действенность, а значит, и реальные результаты. И если 
«результаты политического просвещения можно измерить 
только улучшением хозяйства» 3, то в условиях Вооружен
ных Сил они измеряются уровнем боеготовности войск, 
образцовой дисциплиной и организованностью, высокой 
сознательностью воинов, их добросовестным отношением 
к овладению военным делом.

В-пятых, одним из важнейших ленинских принципов 
партийно-политической работы являются ее правдивость и 
ясность, доходчивость и убедительность. Командиров и 
политработников Лепин учил давать людям объективное, 
ясное, доходчивое объяснение создавшегося па фронте 
положения, а также событий, фактов, явлений обществен
ной жизни. Мы неоднократно побеждали врагов потому, 
говорил он, что не боялись признавать своих поражений, 
пе боялись учиться на этих уроках, переделывать по мно
гу раз недоделанное или сделанное плохо. «...Если мы пе 
будем бояться говорить даже горькую и тяжелую правду 
напрямик, мы научимся, непременно и безусловно нау
чимся побеждать все и всякие трудности» 4.

По заданиям вождя многие военные работппки высту
пали с докладами и речами на съездах партпп и конфе
ренциях, на рабочих и солдатских собраниях и митипгах. 
Владимир Ильич панугствовал их словами: не скрывать 
недостатков, говорить правду, если даже у нас и трудпое 
положение, подчеркивать огромное значение партийно-по
литической работы среди бойцов и командиров, ответст
венную роль комиссаров и политорганов. Ясное, правдивое, 
образное слово командира, политработника, публицис
та, пишущего для военного читателя, В. И. Ленин рас
сматривал как одно из главных условий действенности 
идеологического воспитания. Если наши противники гово
рили и признавали, что мы сделали чудеса в развитии 
агитации и пропаганды в годы гражданской войны, указы
вал он, «то это надо понимать не внешним образом, что у нас 
было много агитаторов и было истрачено много бумаги,

1 Л е н и н  В. И. Полп. собр. соч., т. 50, с. 271.
2 Там же, т. 51, с. 5.
3 Там же, т. 44, с. 175.
4 Там же, с. 210.

402



а это надо понимать внутренним ооразом, что та правда, 
которая была в этой агитации, пробивалась в головы 
всех. И от этой правды отклониться нельзя»

В-шестых, непременным условием успеха идейно-поли
тического воспитания военнослужащих является единство 
идеологической и организаторской работы, слова и дела. 
Каждую идею, учил В. И. Ленин, надо закрепить органи
зационно. Этим непреложным ленинским правилом всегда 
руководствуется наша партия, из пего исходят в своей 
идеологической работе все политорганы и партийные ор
ганизации.

Наконец, партийно-политическая и культурно-просве
тительная работа в Вооруженных Силах должиа вестись 
не обособленно, а в тесной связи с политической и куль
турной деятельностью местных партийных и советских ор
ганов. Владимир Ильич считал жизненно важным поддер
живать, развивать и укреплять деловые связи между 
местными и воинскими партийными организациями, ин
формировать мостпый партийный актив о жизни армии, 
ее нуждах и интересах.

Ленинский принцип тесной связи идейно-политическо
го воспитания воинов с деятельностью местных организа
ций закреплен в ряде партийных документов. Так, в ян 
варе 1921 г. ЦК партии указывал на необходимость уст 
раивать совместные собрания, митинги, конференции 
рабочих, красноармейцев и крестьян, общие субботники, на 
ладить совместную культурную работу и пр., в торжествах 
участвовать совместно с гарнизоном и т. д. Между «воип- 
ской ячейкой и общепартийной организацией,—подчерки 
валось в письме ЦК, — должна быть неразрывная связь»1 2.

Ленинские указания нашли свое воплощение в самых 
многообразных формах связей политорганов и партийных 
организаций армии и флота с местными партийными и 
советскими органами. Эти связи обогащают содержание 
партийно-политической работы, служат дальнейшему уп
рочению нерасторжимых уз единства народа и армии. 
Партполитработу Превратить партполитработу в м о т -
ведут командиры и ное орудие воспитания, мобилизации 
политработники, воинов на решение конкретных задач
все коммунисты можно было лишь путем широкое*>
вовлечения в нее командиров и политработников, всех 
коммунистов, путем подготовки агитаторов и пропаган

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 252.
2 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, с. 149.
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дистов, укрепления политорганов опытнейшими работни
ками, путем осуществления непрерывного руководства со 
стороны партии всей политической жизнью войск.

В ленинском положении о том, что только красные 
офицеры сумеют упрочить в нашей армии социализм, за
ложена глубокая идея, означающая, что советский коман
дир — не только руководитель обучения войск, организа
тор боя, но также и умелый воспитатель, верный провод
ник политики и директив партии в массы воинов. Он — 
убежденный пропагандист идей коммунизма и стойкий боец 
за их торжество. Вместе с политработниками, решая еди
ную задачу, командир активно участвует в партийно
политической работе, заботится о повышении коммунис
тической сознательности воинов, о воспитании у них вы
соких морально-политических и боевых качеств.

Ленинские идеи о советском командире как политиче
ском воспитателе красной питыо цроходят во многих ре
шениях по военным вопросам, принятых партией при 
жизни вождя и в последующие годы. «...Настоящий ко
мандир,— указывал ЦК партии в 1921 г.,— должен быть 
вполне подготовленным политическим руководителем крас
ноармейской массы» К В других партийных документах 
подчеркивается необходимость привлечь весь командный 
коммунистический состав к систематической партийно- 
политической работе1 2, он «должен больше, чем когда-ли
бо, учитывать роль партийно-политической работы в ар
мии и те обязанности, которые возлагаются на него в деле 
укреплепия органов партийно-политического руководства 
в Красной Армии» 3.

В. И. Ленин исключительно высоко ценил политработ
ников, всех коммунистов как организаторов партийно-по
литической работы. Особое значение он придавал их дея
тельности в условиях боевой обстановки. Получив сведе
ния о том, что в армиях Восточного фронта в июне 1919 г. 
произошло значительное уменьшение числа политработни
ков, Владимир Ильич направил телеграмму в Реввоенсовет, 
требуя «обратить на это серьезнейшее внимание. Абсолют
но воспретить политработникам и кому бы то пи было 
уход из армии до взятия Урала и до замепы их двойным 
числом уральских рабочих...»4.

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, с. 170.
2 См. там же, с. 156.
3 Там же, с. 258.
4 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 355.

404



Чтобы поднять боевой дух армии, умножить энергию 
бойцов, ускорить наступление на врага, вождь партии 
предлагал посылать в действующие войска ответственных 
партийных работников, целью которых должно быть — 
«инспекция п о л и тр а б о ты,  п о д тя н у ть ,  о ж и в и т ь  
ее, у с к о р итъ весь темп» К

Летом 1919 г. серьезно осложнилась обстановка па од
ном из участков Западного фронта. Необходимо было уси
лить здесь организаторскую и политическую работу, все
лить в войска уверенность в победе над силами контррево
люции. И Владимир Ильич посылает телеграмму 
И. В. Сталину, предлагает ему «съездить в Запфропт, ко
торый страшно ослаблен насчет комиссаров. Абсолютно 
необходимо поддержать весь фроит в целом»1 2. Централь
ный Комитет в свою очередь направил туда значительное 
количество политработников, коммунистов, которые ожи
вили партийно-политическую работу, придав ей боевой, 
наступательный характер.

Личное участие В. И. Ленина в распределении сил 
политработников, в руководстве их деятельностью оказы
вало решающее влияние на состояние партийно-политиче
ской работы. Вот один из многих примеров. Советские вой
ска под натиском превосходящих сил врага оставили 
в июле 1918 г. Симбирск. Недостаточная стойкость крас
ноармейских частей объяснялась тем, что там мало было 
опытных и преданных революции партийных работников 
и комиссаров, а также слабо велась партийно-политиче
ская работа. ЦК РКП (б) принимает постановление о ме
роприятиях по укреплению Восточного фронта. В. И. Ле
нин обращается к Петроградскому комитету партии, тре
буя отправки на фронт сотен и тысяч передовых рабочих. 
«...Сейчас,—говорится в одной из ленинских телеграмм,— 
есть не менее острая потребность в партийных работни
ках, которые могли бы на чехо-словацком фронте просве
щать, объединять и дисциплинировать советские войска... 
Сюда необходимо сейчас направить многочисленных ак
тивных, боевых партийных работников» 3.

Глава Советского государства непосредственно участ
вовал в инструктировании коммунистов, политработников, 
отправляющихся на фронт. В беседе с группой пстроград-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 293.
2 Ленинский сборник, 34, с. 162.
8 Там же, с. 27—28.
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ских коммунистов он призывал их поехать и остановить 
панически бежавшие части Восточного фронта, рассеять 
страх, воодушевить красноармейцев, обезвредить тыл от 
кулацкого выступления К Прошло некоторое время, и со
ветские войска прорвали фронт, взяли Симбирск, напеся 
врагу сокрушительные удары.

Политических работников армии В. И. Ленин характе
ризовал как партийно ответственных людей, ставящих ин
тересы партии и Советского государства превыше всего, 
требовал от них неуклонного исполнения своего долга на 
том посту, который вверяет им партия.

Примечателен в этом отношении такой факт. В апреле 
1919 г. проводилась очередная мобилизация коммунистов 
на борьбу против войск Колчака. Член партии М. М. Кос- 
теловская обратилась в ЦК с вопросом, как попнмать 
получонпое ею назначение на Восточный фронт в каче
ство начальника политотдела армии. В. И. Ленин отве
тил: «Понимать так, как есть: решение ЦК. Времена 
военные. Все на наиболее трудное» 1 2.

К сообщениям политработников, их ценным предложе
ниям или указаниям на те или иные ошибки, допускаемые 
па местах, вождь партии относился с исключительным 
вниманием. Однажды в беседе с Владимиром Ильичем 
военный комиссар отдельной Дагестанской стрелковой 
бригады А. М. Чеверев сообщил о некоторых перегибах 
в национальной политике, выявившихся в Дагестане. Это 
насторожило В. И. Ленина, и он в тот же день, 3 июня 
1921 г., пишет Э. М. Склянскому: «Прошу Вас принять 
подателя, тов. Чеверева, члена РКП с 1908, уральского 
рабочего, три года в Красной Армии, был начдивом 23, те
перь политкомом бригады 111. Его соображения насчет 
допущенной нами ошибки кажутся мне очень вескими.

Отнеситесь, пожалуйста, как можно внимательпее к 
его изложению дела и прикажите пересмотреть вопрос 
внимательнее. Итоги сообщите мне» 3.

Мобилизующая сила партийно-политической работы 
зависит от активного участия массы коммунистов во всех 
мероприятиях. Поэтому В. И. Ленин призывал члепов 
партии занять место впереди других на фронте, попол
нять, укреплять ряды армейских партийных ячеек, пов

1 См.: Партийно-политическая работа в Красной Армии (ап
рель 1918—февраль 1919). Документы, с. 117.

2 Ленипский сборник, 36, с. 75.
3 Л е н и п В. И. Военная переписка 1917—1922 гг., с. 315.
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семестно развертывать большевистскую агитацию и про
паганду. «Все, кто сознает свою политическую ответствен
ность, кто болеет недостатками нашей армии,— говорил 
Владимир Ильич,— пусть идут в ряды и в шеренги, крас
ноармейцами или командирами, политработниками или 
комиссарами, пусть работает каждый — место найдет себе 
любой член партии по своим способностям — внутри воен
ной организации для ее улучшения» х.

В. И. Ленин внимательнейшим образом следил за оти- 
равкой коммунистов на фронт и их распределением по 
войскам. Весьма характерны в этом отношении такие 
примеры. 14 мая 1919 г. Владимир Ильич запрашивает 
Реввоенсовет Южного фронта, сколько использовано для 
боевых операций «из 214 коммунистов, которых послал 
Смилга в апреле и мае на юг?»1 2. 19 мая интересуется 
«прибывают ли отправленные к вам воронежские и там
бовские коммунисты, не надо ли еще подкреплений и ка
ких именно...»3. 20 мая вновь телеграфирует по этому же 
вопросу. В связи с тем что воронежский и тамбовский 
губвоенкомы проявили медлительность в этом деле, 
В. И. Ленин 24 мая срочно, вне венкой очереди, шлет им 
телеграммы, в которых говорится: «Вы сообщили мне, 
что послали Сокольникову 069 коммунистов и 22-го посы
лаете 200. Между тем пришли только триста, проверьте и 
отвечайте тотчас»4, «сообщите, сколько послано коммунис
тов... Надо усилить посылку самым энергичным образом»5.

В лице рядовых воинов-коммунистов Владимир Ильич 
видел ведущую политическую силу в армии. При форми
ровании новых частей и соединений, их отправке на фронт, 
при создании маршевых подразделений, особых боевых 
отрядов и т. д. он советовал включать в каждую марше
вую роту необходимое количество коммунистов, «в каж
дую воинскую часть добавить (к коммунистической ячей
ке в ней) комиссара или инструктора...» 6, для усилепия 
дивизии добавить к ней 5% коммунистов7, в других телег
раммах запрашивал «число коммунистических ячеек» 8,

1 Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 58.
2 Там же, т. 50, с. 312.
3 Там же, с. 314.
ц Там же, с. 322.
5 Л е п и н  В. И. Военная переписка 1917—1922 гг., с. 1G5.
6 Леппнский сборник, 34, с. 340.
7 См. там же, т. 221.
8 Там же, с. 106.
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интересовался потребностью в коммунистах для агитации 
и пропаганды и т. д.

Центральный Комитет, руководствуясь указаниями вож
дя, осуществлял практические меры по вовлечению всех 
без исключения коммунистов в партийную и культурно- 
просветительную работу, заботился о повышении их личных 
знаний и совершенствовании опыта. «Провести в жизнь 
обязательное активное участие каждого рядового бойца- 
коммуниста в партийно-политической работе среди его 
товарищей красноармейцев, невзирая на его недостаточ
ный партийный стаж и степень подготовки,— указывалось 
в директивном письме ЦК «Об укреплении Красной Ар
мии».— Коммунисты со слабыми знаниями должны вести 
работу под руководством политруков с предварительным 
инструктированием со стороны последнего» К В этом же 
докумонто ЦК требовал от политотделов, комиссаров и 
политработников армии и флота «поставить на наиболь
шую высоту партийно-политическую подготовку рядовых 
бойцов-коммунистов» 1 2.

В результате всех этих мер партийно-политическая ра
бота в войсках принимала все более действенный характер, 
а ее формы и методы непрерывно совершенствовались.

В системе партийно-политической 
агитации в идейно- работы в Советских Вооруженных Си- 
политическом лах В. И. Ленин особое место отво-
воспитании дил пропаганде и агитации. Необхо-
воинов димость настойчивой систематичес
кой пропаганды и агитации в войсках и образования 
коммунистических ячеек в каждой военной части3 Влади
мир Ильич подчеркивал, в частности, в своих тезисах ко 
II конгрессу Коминтерна.

В годы гражданской войны и иностранной военной ин
тервенции Ленин четко определяет цели и задачи аги
тации и пропаганды в Красной Армии, способы и средства 
их ведения. Достижение победы в войне, говорил он, 
«должно стать первым и последним словом нашей агита
ции, всей нашей политической, революционной и преоб
разовательной деятельности» 4.

В живой целеустремленной агитации и пропаганде 
вождь партии видел мощное идейпое средство укрепления

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, с. 157—158.
2 Там же, с. 157.
3 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 206.
4 Там же, т. 37, с. 15.
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революционного духа в войсках, повышения их наступа
тельной способности, разъяснения воинам законов и меро
приятий Советского правительства, справедливых целей 
борьбы в защиту социалистических завоеваний. «...Для 
убеждения большинства населения или для увлечения его 
на тяжелую и трудную военную борьбу с эксплуататорами 
требовались в особенности способности агитаторские»1 — 
эти слова Владимира Ильича свидетельствуют о том, нас
колько высоко ценил он хорошо поставленную агитацию 
в массах.

Агитационно-пропагандистская работа партии в пои
сках играла огромную воспитательную роль с нерпы к 
дней победы Великого Октября. Вот одип из примеров. 
После Октябрьского вооруженного восстания и провозгла
шения Советской власти контрреволюция не собиралась 
складывать оружие. Генерал Духонин, исполнявший обя
занности верховного главнокомандующего, отказался под
чиняться Советскому правительству. Для взятия его став
ки Ленин предложил план боевой операции, а чтобы избе
жать излишнего кровопролития, дал указапие приложить 
максимум усилий к нейтрализации гарнизона и Могилеве 
путем политической агитации. С этой целью Владимир 
Ильич посоветовал нелегально послать проверенных сол
дат-агитаторов в войсковые части Могилевского гарнизона 
с заданием рассказать солдатам о свержении Временного 
правительства, об образовании рабоче-крестьянского пра
вительства под руководством большевиков, о декретах о 
мире, о земле, а также о других мероприятиях Советской 
власти. Это было сделано. В результате основные части 
гарнизона удалось распропагандировать.

С началом гражданской войны перед армейскими про
пагандистами, агитаторами партия ставила задачу — ши
роко разъяснять необходимость защиты первой в мире 
власти рабочих и крестьян, развивать революционный эн
тузиазм солдатских масс, воспитывать бдительность и не
нависть по отношению к классовым врагам.

В. И. Ленин предлагал выделять для агитационной ра
боты в армии энергичных, деятельных, способных товари
щей, в первую очередь коммунистов, но также и беспар
тийных, сокращать те отделы в центральных и местных 
комиссариатах, которые «не абсолютно необходимы и мо

1 Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 142.
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гут дать полезных работников в армии и в тылу для 
воины, на снабжение, агитацию и т. п.»

В телеграмме Главкома на имя В. И. Ленина от 7 де
кабря 1918 г. говорилось, что крайне желательно, чтобы 
формируемые десять дивизий внутри Республики явились 
бы на фронт в хорошем настроении. Но что для этого 
нужно? Владимир Ильич пометил на телеграмме: «Требу
ется 1) продовольствие, 2) одежда... 3) политическая 
агитация»1 2. Это требование было проведено затем поста
новлением Совета Обороны, в котором указывалось на 
необходимость «сделать все возможное по вопросу о поли
тической агитации и посылке комиссаров в формирующие
ся дивизии» 3.

В. И. Ленин живо откликался на запросы и предложе
ния об улучшении пропаганды, интересовался ее состоя
нием, потребностью в агитаторах, пропагандистах и т. и. 
«Не можете ли дать (сегодня или завтра до 12 часов)...— 
пишет он в Реввоенсовет Республики,— примерное число 
потребных агитаторов...» 4 5

Вместе с тем вождь партии показывал блестящий об
разец живой и впечатляющей пропаганды, доступной мил
лионам солдатских масс. Несмотря на огромную занятость 
по руководству государством, В. И. Ленин только в годы 
гражданской войны и иностранной военной интервенции 
выступил на массовых собрапиях и митингах, по далеко 
не полным дапным, 216 раа*\ Многие его выступления 
непосредственно адресованы советским воинам. Для 
встреч с красноармейцами он пе жалел времени. Так, 
только 2 августа 1918 г. Владимир Ильич выступил с ре
чами перед солдатами и командирами Варшавского рево
люционного полка, на собрании агитаторов, отправляв
шихся на фронт, на митингах в Бутырском и Замоскво
рецком районах и у красноармейцев на Ходынке6.

В. И. Ленин никогда не отказывался от выступлений 
в рабочих районах, в партийных клубах, среди красноар

М.

1 Ленинский сборник, 24, с. 10.
2 Ленинский сборник, 34, с. 59.
3 Там же, с. 60.
k Там же, с. 46.
5 См.: Решения октябрьского Пленума ЦК КПСС в действии. 
1959, с. 71.
6 См. там же, с. 70.
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мейцев, матросов. В списке агитаторов и пропагапдистов 
Московского комитета, вспоминает А. Ф. Мясников, това
рищ Ленин считался самым исправным и, разумеется, 
наиболее ценным оратором 1.

Командиров и политработников В. И. Ленин учил 
умело использовать все средства агитации для привлече
ния солдат противника на свою сторону, распропагандиро- 
вания их, раскрытия им истинной правды, разоблачения 
лжи и обмана, которыми их опутывает буржуазная 
пропаганда. В марте 1920 г. в телеграмме И. С. Ушплихту 
Ленин предупреждает о возможной войне с белопапской 
Польшей и в то же время подчеркивает: «Мы все возмож
ное делаем для усиления обороны. Надо также усилить 
чрезвычайно агитацию на польском языке» 1 2. А уже в ав
густе 1920 г., когда развернулись боевые действия Красной 
Армии с белопольскими войсками, требует от Реввоенсовета 
Западного фронта «удесятерить агитацию с аэропланов для 
польских рабочих и крестьян, что их капиталисты срыва
ют мир и осуждают их па бесцельное кровопролитие» 3.

На запросы командующих армиями, как быть с воен- 
ноплепными — ипостранными интервентами — и можно ли 
их отпускать домой, Владимир Ильич советовал отпускать, 
только понемногу и исключительно тех, кто действительно 
хорошо распропагандирован. «Телеграфируйте мпе немед
ленно, если надо, то шифром, — добавлял оп в телеграмме 
командующему 6-й армией, — сколько у вас пленных, ка
кой национальности и сколько из них распропагандиро
вано» 4.

Правдивая агитация и пропаганда, организованная пар
тией большевиков, а также иностранными группами и сек
циями интернационалистов, созданными при ЦК РКП (б), 
ослабляла войска интервентов. Объясняя победу Советской 
республики над империалистами Антанты, В. И. Ленин 
отмечал, что это достигнуто было не одними победами на 
фронте, а тем, что мы привлекли на свою сторону солдат 
воюющих с нами стран. «Путем агитации и пропаганды 
мы отняли у Антанты ее собственные войска» 5.

1 См.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, ч. 2, с. 151.
2 Л е н и н  В. И. Военная переписка 1917—1922 гг., с. 2С1.
3 Ленинский сборник, 34, с. 348.
4 Там же, с. 52.
5 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 125.
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Воспитанию н развитию прочных мо
рально-политических и боевых ка
честв у воинов вождь партии отводил 
ведущее место в партийно-политиче
ской работе. Формирование социали
стического сознания и идейной убеж
денности, разъяснение насущных 

вопросов политики партии в хозяйственном строительстве 
и оборопы страны В. И. Ленин рекомендовал осуществлять, 
как свидетельствуют старейшие военачальники, особенно 
живо, доходчиво, чтобы красноармейцы знали, за что они 
борются. Заботливое отношение к духовным запросам 
бойцов, воспитание их на марксистских идеях и револю
ционных традициях он вводил в повседневную практику 
командиров и политработников.

Навыки воздействия на массы, выработанные в партий
ной практике, Владимир Ильич считал необходимым сое
динять с методами культурно-просветительными. Это обес
печивает всестороннее влияние на массы, развитие их 
идейного сознания и культуры.

В. И. Ленин показал огромное значение в вооруженной 
борьбе таких важнейших морально-боевых качеств, как 
глубокая вера в дело партии, храбрость, мужество, геро
изм, железная дисциплина и революционная бдитель
ность, знание военного дела. Статью «Великий почин» он 
начал словами, характеризующими героизм красноармей
цев на фронте, которые показывали «чудеса храбрости и 
выносливости, отстаивая завоевания социалистической 
революции» 1.

Придавая большое значение военной присяге в воспи
тании воинов, мобилизации их на самоотверженную за
щиту завоеваний революции, В. И. Ленин вместе с 
Я. М. Свердловым написал и отредактировал текст торже
ственного обещания, 11 мая 1918 г. участвовал в приня
тии присяги красноармейцами ряда полков на заводе 
Михельсона в Москве. Участник этой церемонии бывший 
боец 4-го Московского советского революционного полка 
Г. Т. Прокофьев так описывает незабываемую встречу с 
вождем:

«...Владимир Ильич сошел с трибуны и стал в первую 
шеренгу красноармейцев. С трибуны раздаются слова:

«Я, сын трудового народа, гражданин Советской Рес

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 5.

Воспитание 
морально- 
политических и 
боевых качеств — 
главное 
в политработе
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публики, принимаю на себя звание воипа Рабочей п 
Крестьянской Армии. Я обязуюсь по первому зову Рабоче
го и Крестьянского правительства выступить па защиту 
Республики...»—все громче звучит клятва. Я вижу Влади
мира Ильича. Он стоит торжественный, и мне кажется, 
что я увидел его не сегодня, а давно, очень давно... 
Слова клятвы проникали в самое сердце, волновали, а 
сознание того, что в одном ряду с нами стоит глава 
первого в мире Советского правительства, вождь мирового 
пролетариата, наполняло нас непередаваемыми чувствами 
гордости и ликования.

Вдохновенно, горячо мы все повторяем: «В борьбе за 
Российскую Советскую Республику, за дело социализма и 
братство народов не щадить ни своих сил, пи самой жиз
ни».

Сурово звучат заключительные слова клятвы: «Если по 
злому умыслу отступлю от этого моего торжественного 
обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение 
и да покарает меня суровая рука революционного зако
на...» 1

После этого В. И. Ленин выступил перед воинами, поз
дравил их с принятием присяги и пожелал успехов в 
борьбе с врагами Республики.

Военная присяга была напечатана в «Служебной 
книжке красноармейца», утвержденной В. И. Лениным 
и Я. М. Свердловым. В книжке говорилось о целях и за
дачах Красной Армии, о высоком долге защитников Со
ветской республики.

Вождь партии призывал командиров и политработни
ков настойчиво, в огне боевых схваток и тта практических 
занятиях прививать бойцам моральные, боевые, физиче
ские и другие качества, обеспечивающие победу в спра
ведливой войне.

Исключительное значение придавал Ленин воспитанию 
сознательной воинской дисциплины. Он исходил из того, 
что в новой армии коммунистическая дисциплина должна 
воспитываться и поддерживаться работой партийных орга
низаций, всех членов партии. Выступая носителями твер
дой партийной дисциплины, коммунисты показывают в то 
же время образец дисциплины воинской. В этой связи 
В. И. Ленин высказал ряд практических советов, которые 
партия и проводила в жизнь. Так, весной 1918 г., требуй

1 Ленин рядом. Волгоград, 1967, с. 37.

413



нерушимой дисциплины, он предлагает выработать идей
но-политическую инструкцию, которой бы руководствова
лись командиры и политработники в воспитании дисцип
лины и моральной чистоты воинов. Одну из мер организа
ционного и политического укрепления подразделений он 
видел в том, чтобы «в каждом военном отряде назна
чать,— хотя бы по одному на десять, примерно, человек— 
людей с партийной рекомендацией РКП...» 1

В. И. Ленин заботился об усилении партийно-полити
ческой работы по поддержанию революционной бдитель
ности в войсках. Получая сообщения о фактах беспеч
ности, он тут же требовал выправить положение, усилить 
политико-воспитательную работу, включая в нее всех — от 
рядовых коммунистов до членов реввоенсоветов армий.

Поучителен в этом отношении такой пример. В апре
ле 1919 г. советские войска 11-й армии в результате ос
лаблении бдительности пропустили из Баку в Гурьев 
два вражеских парохода. В телеграмме Реввоенсовету ар
мии Председатель Совета Обороны писал: «Это возмути
тельно и заставляет даже подозревать либо измену, либо 
злостный саботаж. Требуем от Вас строжайшего контроля, 
личной проверки, внимательнейшего надзора, безусловной 
бдительности» 1 2.

В. И. Ленип учил воспитывать у советских воинов 
такие благородные черты и качества, как пезнание страха 
в бою, войсковая дружба, товарищество, готовность помочь 
друг другу в трудную минуту. «Все за одного и один за 
всех» — эти ленинские слова стали незыблемым правилом 
для советских воинов в учебе и в бою, во всей их жизни.

Одну из важных задач партийно-политической ра
боты В. И. Ленин видел в повседневном внимании к ма
териально-бытовым нуждам военнослужащих, ибо обес
печение красноармейцев пищей, хорошим обмундирова
нием, удовлетворение их культурно-бытовых нужд, 
указывал он, определенно сказывается на подъеме их 
сил, превращается «в укрепление их настроения, в умень
шение числа болезней и в увеличение наступательной 
способности»3. Интересуясь учебой красноармейцев, их 
спабжепием, политической работой, он указывал, что 
«все эти и подобные вопросы должны быть розданы па

1 Ленинский сборник, 18, с. 94.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 293.
3 Там же, т. 41, с. 332—333.
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специальное наблюдение дельных людей и партийно пре
данных товарищей» К

Огромная роль партийно-политической работы во всей 
жизни и деятельности армии выражена в знаменитых сло
вах Ленина: «...там, где тверже всего дисциплина, где наи
более заботливо проводится политработа в войсках... там 
нет расхлябанности в армии, там лучше ее строй и ее дух, 
там больше побед» 1 2. Этот ленинский вывод блестяще под
твержден всей шестидесятилетней историей Советских 
Вооруженных Сил.

4. Пути и методы идейно-политического воспитания 
воинов армии и флота

Убеждение — 
прежде всего

Воспитывать трудящихся — значит 
прежде всего убеждать, поднимать 
их сознание до глубокого понимания 

политики партии, правительства и жизненных задач 
строительства социализма и коммунизма. Методу убежде
ния В. И. Ленин придавал огромпое значепие и в со
циалистическом воспитании масс, и п завоевании их па 
сторону партии, и в руководство государством. Значепие 
этого метода он выразил в предельпо краткой формуле: 
«Убеждать, завоевать, управлять...»3 Отсюда им был сде
лан исключительной важности вывод о том, что «задача 
убеждения народных масс никогда не может отодвинуться 
совершенно,— наоборот, она всегда будет стоять среди 
важных задач управления» 4.

В идейной убежденности воинов, в их сознательности 
В. И. Ленин видел один из могучих источников силы, на 
которую опирается партия в обеспечепии побед пад врага
ми социалистической Родины. Главным методом идейно- 
политического воспитания он считал убеждепио, воздей
ствие на сознание, а через него — на поступки и действия 
воина. Даже в самые трудные годы гражданской войны, 
когда в силу чрезвычайпых условий партия вынуждена 
была пойти на некоторое сужение демократических форм 
работы в партийных и общественных организациях, 
В. И. Ленин ставил на первый план убеждение. Он не

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 65.
2 Там же, т. 39, с. 56.
3 Ленинский сборпик, 36, с. 32.
4 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 127.
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раз заявлял, что мы должны во что бы то ни стало снача
ла убедить, а потом принудить 1. Убеждение, умелая аги
тация, умелый подход к делу приносят, по его мнению, 
наиболее желаемые результаты в идейно-политическом 
воспитании воинов, в их мобилизации на решение прак
тических задач.

В воспитательной работе среди молодежи метод убежде
ния — наиболее действенный способ формирования пра
вильных взглядов и взаимоотношений в социалистическом 
обществе, исправления ошибок и заблуждений. Поэтому 
вождь партии учил, что молодым людям надо всячески 
помогать, относясь как можно терпеливее к их ошибкам, 
стараясь исправлять их путем преимущественно убеж
дения.

Метод убеждения предполагает прежде всего умение 
командира, политработника обратиться к сознанию и чув
ствам воипа, учесть особенности, своеобразные черты его 
психологии и характера, его политические запросы и лич
ные интересы. Вот почему Ленин настоятельно советовал 
всем военным работникам, постоянно общаясь с массами, 
учиться говорить с ними просто и ясно, доступным им 
языком, всегда учитывать состав своих слушателей, их 
национальные и бытовые традиции, уровень политической 
сознательности, характер профессии, социальную принад
лежность и т. п. Нельзя говорить одинаково на заводском 
митинге и в казачьей деревне, писал он. «Искусство всяко
го пропагандиста и всякого агитатора в том и состоит, 
чтобы наилучшим образом повлиять на данную аудито
рию, делая для нее известную истину возможно более убе
дительной, возможно легче усвояемой, возможно нагляд- 
пее и тверже запечатлеваемой» 1 2.

Убеждение вовсе не исключает некоторые меры при
нуждения, хотя в армии социалистического государства 
они носят подчиненный характер и применяются исключи
тельно в воспитательных целях. Наступит такой период, 
учил вождь нашей партии, когда «н е о б х о д и м о с т ь  
соблюдать несложные, основные правила всякого челове
ческого общежития... станет п р и в ы ч к о й » 3. Идейно
политическое воспитание ускоряет формирование этой 
привычки, превращая ее в органическую черту характера 
и поведения советского воина.

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 54.
2 Там же, т. 21, с. 21.
3 Там же, т. 33, с. 102.
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Убеждение и принуждение Владимир Ильич рассмат
ривал как противоречие самой жизни и делал отсюда вы
вод об умении сочетать то и другое.

Важнейшим элементом убеждения Ленин считал разъ
яснение военнослужащим идей и политики партии, вов
лечение воинов армии и флота в активное социалистиче
ское строительство. В годы гражданской войны он совето
вал командирам и политработникам разъяснять солдатам 
справедливый характер войны против империалистических 
захватчиков, что такое классовая борьба, что такое классы 
вообще, какова сущность Советской власти, в чом состоят 
ее исторические задачи и т. д. Владимир Ильич учил 
поднимать идейно-воспитательной работой политическое 
самосознание бойцов, выковывать идейно стойких людей, 
сознательных строителей нового Общества.

Политическое просвещение в армии, по мнению Вла
димира Ильича, следует вести дефференцированно, не ог
раничиваясь установившимися формами и приемами. 
«Мало собраний и митипгов, — говорил он в период, ког
да гражданская война принимала все болео напряженный 
характер, — пужна личная агитация, надо обходить моби
лизуемых, надо внушить каждому в отдел!,пости, что от 
его храбрости, решительности и преданности зависит 
окончание войны» ].

Владимир Ильич считал позором для политработника, 
если боец не учится, не читает, если он не знает задач Со
ветской власти. В беседах с комиссарами, командирами он 
подсказывал разнообразные приемы индивидуального вос
питания. Помочь, например, написать письмо солдату, 
внимательно выслушать и тут же разрешить его вопросы, 
научить делу, не подавляя его своим превосходством, и 
т. д.—все это важные элементы воспитания. Напутствуя 
слушателей Свердловского университета, отправлявшихся 
на фронт, он говорил: «Каждый из вас должен уметь по
дойти к самым отсталым, самым неразвитым красноармей
цам, чтобы самым понятным языком, с точки зрения че
ловека трудящегося, объяснить положение, помочь им в 
трудную минуту, устранить всякое колебание...»1 2

Огромное моральное значение, учил Ленин, имеет лич
ный пример воспитателя, особенно в военное время. Жи

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 317.
2 Там же, т. 39, с. 246.
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вой пример, по его словам, действует сильнее, чем любая 
прокламация. Учитывая это, он говорил, обращаясь к ком
мунистам, уезжавшим на фронт: «Пусть товарищи, от
правляющиеся в окопы, поддержат слабых, утвердят ко
леблющихся и вдохновят своим личпым примером всех 
уставших» ].

В. И. Лепин указывал также на важность самовоспита
ния и самообразования, в котором ведущую роль играет 
испытанный на опыте многих поколений коммунистов 
метод самостоятельного изучения марксистской теории. 
Подчеркивая значение самовоспитания, он писал, что «без 
известного самостоятельного труда ни в одном серьезном 
вопросе истины не найти, и кто боится труда, тот сам 
себя лишает возможности найти истину» 1 2.

Вождь партии учил советскую молодежь, воипов армии 
и флота обогащать свою память знанием всех тех богатств, 
которые выработало человечество, уметь связывать само
стоятельное изучение марксизма с жизнью, сочетать его с 
повышением общего образования. Он подчеркивал, что 
формировать научное мировоззрение — значит добиваться, 
чтобы представления о коммунизме опирались на знание 
основ наук, стали собственными выводами, неизбежными 
с точки зрения современного образования.

Не отставать от жизни, от развивающейся пауки, куль
туры, военного дела — зпачит пепрерывно пополнять свои 
знания, заниматься самообразованием. Подчеркивая важ
ность этого условия в особенности для коммунистов, 
Владимир Ильич говорил: «Если я знаю, что знаю мало, 
я добьюсь того, чтобы знать больше, но если человек бу
дет говорить, что он коммунист и что ему и знать ничего 
не надо прочного, то ничего похожего на коммуниста из 
пего не выйдет» 3.

Наряду с этим Владимир Ильич придавал большое 
значение методу систематических умствепных тренировок, 
упражнении, повторения уже изученного для более проч
ного его усвоения и закрепления в памяти. Оп любил па- 
псминать широко известное изречение: повторение — мать 
учения.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 216.
2 Там же, т. 23, с. 68.
3 Там же, т. 41, с. 305—306.
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Обобщая опыт социалистического 
,, - строительства, создания Красной
ленинских форм Армии, В. И. Ленин указывал па
политической работы многообразие форм идейпо-восинта- 
и средств тельной работы в массах трудящих-
воспитанпя ся, военнослужащих армии и

флота.
По указанию вождя, в Вооруженных Силах были 

введены политические занятия, которые ныне превра
тились в основную форму идейно-политического воспи
тания рядового и сержантского состава. Интерес к ним, 
особенно со стороны краспоармейцев-крестьяп, посещае
мость занятий, как указывал М. В. Фрунзе, возрастали 
с каждым годом, ибо «чувство ответственности и созна
ние красноармейца требовали от него подготовиться к ра
боте на селе, чтобы там, у себя, по выходе из армии, про
должать ленинское дело» К

Важное место отводил В. И. Ленин индивидуальным 
и групповым беседам с воинами по насущным вопросам 
жизни страны, международного положения, политики 
партии и решаемых сю задач. Обращая самое серьезное 
внимание па усиление политической агитации в годы 
гражданской войны, он подчеркивал, что но следует ог
раничиваться обычными приемами агитации, лекциями, 
митингами и пр., надо «развить агитацию группами и 
одиночками рабочими среди красноармейцев, распреде
лить между такими группами рядовых рабочих, членов 
профессиональпого союза, казармы, красноармейские ча
сти, фабрики» 1 2.

Активист, ведущий воспитательную работу среди вои
нов, должен был, по мнению Владимира Ильича, иметь 
при себе библиотечку наиболее необходимых пропаган
дистских и агитационных брошюр и листовок. Об озна
комлении солдат с литературой и о проведенной с ними 
пропагандистской работе каждый активист обязан отчи
тываться, информируя о том, как он исполняет эту свою 
обязанность3. Получившие широкое развитие индивиду
альные и групповые беседы в войсках в годы граждан
ской войны рассматривались В. И. Лениным как наи
более действенные приемы идейно-политического воспи
тания военнослужащих.

1 Ф р у н з е  М. В. Избр. произп., с. 247.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 272.
3 См.: Ленинский сборник, 24, с. И.
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Вместе с тем пе умалял он и большого воспитатель- 
ного значения массовых форм политической работы — 
солдатских конференций, митингов, собраний, а также 
товарищеских судов чести. На многих из митингов и со
браний он сам выступал с яркими, волнующими докла
дами и речами.

Придавая исключительную важность личному уча
стию руководителей в политико-воспитательной работе, 
В. И. Ленин писал, что «личное воздействие и выступле
ние на собраниях в политике страшно много значит. Без 
них нет политической деятельности...»

В 1918 г. по предложению В. И. Ленина Централь
ный Комитет партии вынес специальное решение, соглас
но которому все члены ЦК, члены правительства, члены 
ВЦСПС и ЦК союзов, руководители местных партийных, 
советских и профсоюзных органов должпы были высту
пать перед рабочими, крестьянами, красноармейцами с 
докладами о текущем моменте. В. И. Ленин показывал в 
этом отношении замечательный пример.

В системе воспитательной работы важную роль игра
ют доклады, лекции, беседы и другие выступления про
пагандистов. К их содержанию, идейной выдержанности 
Владимир Ильич был особенно требователен. Высказан
ные им положения о том, что «самое важное — идейно
политическое направление лекций», которое определяется 
«всецело и исключительно составом лекторов» 1 2, составля
ют оспову всей пашей пропаганды.

Высоко оценивая митинги и собрания как формы 
общественного влияния на военнослужащих, их политиче
ского воспитания, Ленин вместе с тем решительно вы
ступал против митингования, краснобайства, пустосло
вия, наносящих вред живому делу, отвлекающих внима
ние от решения важных задач. В одной из телеграмм на 
имя работников, затягивавших подготовку частей для 
фронта, он требовал «во что бы то ни стало немедленно 
прекратить митингование, перевести всю и всякую ра
боту на военпое положение...»3.

Воспитание людей — сложный и многогранный про
цесс. Все стороны в нем взаимосвязаны, дополняют и 
обусловливают одна другую. Воспитание и перевоспита

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 54.
2 Там же, с. 194.
3 Лепипский сборник, 34, с. 158.
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ние фактически идет тысячами путей, указывал 
В. И. Ленин. Это определяет многообразие не только 
методов и форм, но и средств идейно-политической ра
боты.

Анализируя опыт хозяйственного строительства и 
производственной пропаганды в первые годы Советской 
власти, Владимир Ильич обращал внимание прежде все
го на такие массовые средства пропаганды и воспитания, 
как газеты, брошюры, листовки, фильмы, диаграммы, 
картограммы и т. д. Все они получили широкое распро
странение также и в Вооруженных Силах.

Первостепенную роль в политическом воспитании иг
рает партийно-советская, в том числе и военная печать. 
Она выступает, по ленинскому определению, главным 
средством марксистской пропаганды и агитации среди 
трудящихся, воинов армии и флота.

Исключительное внимание уделял В. И. Ленин созда
нию и развитию военной печати. Горячо поддержал он 
идею издания газеты «Солдатская правда». Н. И. Под
войский писал, что, когда он, как председатель военной 
комиссии Петроградского комитета партии, явился с пла
ном издания популярной солдатско-крестьянской газеты, 
Владимир Ильич подробно расспросил о том, какое уча
стие в решении издавать такую газету принимали рядо
вые солдаты гарнизона, кто именно внес это предложе
ние, чем мотивировали, что хотели бы увидеть на стра
ницах газеты солдаты. В. И. Ленин высказал свои 
советы о направлении и характере газеты. «Если вы ста
нете выпускать газету для солдат — ничего не выйдет, 
надо, чтобы это была солдатская газета, — и Владимир 
Ильич сделал ударение на слове «солдатская». — Вы по
няли меня? — спросил он и, не дожидаясь ответа, тут же 
пояснил:

— Если писать в нее будут сами солдаты, тогда и 
читателей своих она заинтересует...» 1

Владимир Ильич был одним из активных авторов 
«Солдатской правды», опубликовал в ней более 50 ста
тей, речей и воззваний, сыгравших важную роль в рево
люционизировании армии, в политической подготовке 
солдатских масс к борьбе за победу революции.

В. И. Ленин внимательно следил за содержанием и 
политическим направлением печати, заботился, чтобы она

1 П о д в о й с к и й  Н. И. Год 1917, с. 40.
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на деле выступала надежным средством партии в раз
вертывании идеологической работы. Определяя характер 
газет в период перехода от капитализма к социализму, 
он указывал, что «у нас мало внимания к той будничной 
стороне внутрифабричной, внутридеревенской, внутри- 
полковой жизни, где всего больше строится новое, где 
пужно всего больше внимания, огласки, общественной 
критики, травли негодного, призыва учиться у хороше
го)) *. Вождь партии призывал политработников, военных 
журналистов внимательно изучать и освещать внутрипол- 
ковую жизнь, подмечать в ней все новое, коммунистиче
ское и на конкретных примерах и образцах из всех обла
стей жизни воспитывать воинов армии и флота.

В. И. Ленин активно поддерживал издание военных 
журналов. Несмотря на тяжелое хозяйственное положение 
страпы в 1919 г., он, как глава правительства, находит 
возможности, чтобы отпустить дополнительные средства 
на издание журнала «Морской сборник». Совет Народных 
Комиссаров принял специальное решение по этому вопро
су, подписанное В. И. Лениным.

Постоянно заботился вождь партии и о продвижении 
в войска книг, газет, листовок и другой литературы, ре
комендовал побольше выделять газет на расклейку на 
стендах для наиболее широких масс, иметь в читальпях, 
передвижных клубах подшивки газет. Оп запрашивал 
также, «сколько распрострапепо литературы за такой-  
то срок»1 2 в войсках. По инициативе Владимира Ильича 
Совет Труда и Обороны в мае 1920 г. принял постанов
ление, по которому Госиздату поручалось представить 
доклады «о мерах к сокращению издания вообще в поль
зу изданий, необходимых для Западного фронта» 3. В ре
зультате войска фронта получили дополнительно большое 
количество брошюр, памяток, листовок, плакатов и дру
гих изданий.

В годы гражданской войны и в последующий период 
широко использовались и другие средства политической 
работы: агитбригады, агитпоезда, агитпароходы, пере
движные клубы и библиотеки. Вся их деятельность про
ходила под непосредственным руководством Центрально
го Комитета партии. Указывая на важность политической

1 Ленин о печати. М., 1959, с. 601—602.
2 Ленинский сборник, 34, с. 106,
3 Там же, с. 313.
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работы агитпоездов, Владимир Ильич предлагал комплек
товать их «дельными политработниками и инструктора
ми» ], снабжать нужной литературой. Когда был обору
дован агитационный пароход «Красная звезда», Влади
мир Ильич сам хотел отправиться на нем по Волге, но 
нельзя было оставить государственные дела.

В системе политической и производственной пропа
ганды важное место отводил В. И. Ленин кино, средст
вам монументальной наглядной агитации. В беседе с 
А. В. Луначарским Владимир Ильич подчеркивал: «...вы 
должны твердо помнить, что из всех искусств для нас 
важнейшим является кино» 1 2. По свидетельству современ
ников, он с большим интересом просматривал первые ки
ноленты, запечатлевшие героику гражданской войны, 
участие советских войск в праздничных парадах.

Огромное воспитательное значение имели благодарно
сти В. И. Ленина, объявляемые отличившимся в боях 
частям и соединениям, а также награждение их Почет
ным знаменем революции. Вот одна из самых волнующих 
ленипских телеграмм па фронт, посланная после злодей
ского покушепия на жизпь вождя: «Взятио Симбирска — 
моего родного города — есть самая целебная, самая луч
шая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив 
бодрости и сил. Поздравляю красноармейцев с победой и 
от имени всех трудящихся благодарю за все их жертвы» 3.

Обращения вождя с приветствиями и благодарностя
ми, подписанные им постановления Совета Обороны о 
поощрениях войск зачитывались перед строем личного 
состава частей. Они укрепляли боевой дух солдат, повы
шали их моральную стойкость. В письмах, резолюциях, 
принимаемых на митингах, воины давали клятвенные 
обещания Ильичу драться с врагом, не щадя своей жиз
ни. На своих собраниях бойцы избирали его почетным 
красноармейцем и командиром. Имя вождя революции 
присваивалось частям и кораблям.

Командирам, политработникам В. И. Ленин подсказы
вал многие приемы и методы ведения партийно-политиче
ской работы, интересовался проверкой их опытом. Но 
он никогда не настаивал на «увековечении» или «узако
нении» тех или иных форм и методов. Наоборот, Влади

1 Ленипский сборник, 34, с. 311.
2 Лепин о культуре и искусстве. М., 1956, с. 529.
3 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 95.
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мир Ильич учил исходить из того, что жизнь гораздо бо
гаче всяких заранее выработанных схем, как бы тща
тельно они ни были составлены. Надо бороться против 
всякого шаблонизирования и попыток установления еди
нообразия сверху, учил он. «Единство в основном, в корен
ном, в существенном не нарушается, а обеспечивается 
многообразием в подробностях, в местных особенностях, 
в приемах подхода к делу...» 1

Основные пути и методы идейно-политического вос
питания, на которые обращал внимание В. И. Ленин, до
казали свою силу и жизненность и ныне находятся на 
вооружении командиров и политработников, партийных и 
комсомольских организаций армии и флота.

5. Идейно-поспнтательная работа п армии и на флоте 
в современных условиях

Ленинские идеи и указания всегда оказывали опреде
ляющее воздействие на все стороны идейно-воспитатель
ной работы в армии и на флоте. Они помогали команди
рам, политработникам и всем коммунистам решать слож
ные и ответственные задачи по обучению и воспитанию 
личного состава как в период мирного строительства, так 
и особенно в годы военных испытаний.

В годы Великой Отечественной войны военно-теоре
тическое. наследие В. И. Ленина являлось могучим идей
но-теоретическим оружием. При разработке программы 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками партия 
обрашалась к ленинским документам, где сформулиро
ваны задачи по защите социалистического Отечества. Эта 
идейная преемственность особенно ярко выступает при 
анализе таких документов, как декрет Совнаркома «Со
циалистическое отечество в опасности!», написанный 
В. И. Лениным 21 февраля 1918 г., и директива Совнарко
ма СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г., в которую 
ленинские указания и советы вошли как практические за
дачи по мобилизации всех сил страны на отпор врагу.

На всех этапах минувшей войны бессмертные идеи ве
ликого вождя, его выводы из опыта вооруженной борьбы 
с врагами молодой Советской республики составляли ос
нову деятельности нашей партии, политорганов, партий
ных и комсомольских организаций по мобилизации масс 
на разгром врага.

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 203.
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В послевоенный период роль и зна- 
Возрастаппе роли чение идеологической, идейно-вос- 
а значения идейно- питательной работы в Вооруженных
работы Силах еще более возросли. <Зто обус

ловлено целым рядом объективных 
факторов международного и внутреннего порядка.

Необходимость усиления и совершенствования идей- 
по-воспитательной работы в армии и па флоте диктуется 
прежде всего сложностью и напряженностью современ
ной международной обстановки, обострением идеологи
ческой борьбы между капитализмом и социализмом.

«В современном мире, — указывается в постановле
нии ЦК КПСС «О подготовке к 100-летию со дня рожде
ния Владимира Ильича Лцнина», — идет острейшая 
борьба двух идеологий — социалистической и буржуазной, 
борьба, отражающая непримиримость классовых позиций 
пролетариата и буржуазии, социализма и капитализма» *.

XXV съезд КПСС, оценивая современную междуна
родную обстановку, указал на необходимость дальнейшей 
борьбы за дело мира, свободы и независимости народов. 
Коммунистическая партия настойчиво и последовательно 
претворяет в жизнь пачертапную XXIV съездом Програм
му мира. Противодействуя этой миролюбивой политике 
Советского государства, реакционные империалистические 
круги вынашивают агрессивные планы в отношении 
Советского Союза и других социалистических стран. Со
временная действительность подтверждает правильность 
выводов Коммунистической партии о том, что агрессив
ная природа империализма по изменилась и, пока он су
ществует, сохраняется и угроза новой мировой войны. 
Империалистическая реакция ведет широкую идеологиче
скую подготовку войны, распространяет ложь и клевету 
на Советский Союз и другие социалистические страны. 
Путем всякого рода идеологических диверсий она акти
визирует подрывную работу внутри социалистических 
стран, пытается вбить клин между отдельными страна
ми социалистического содружества, ослабить единство 
мирового коммунистического движения, подорвать друж
бу и морально-политическое единство армий стран социа
листического содружества. 1

1 О подготовке к 100-летию со дпя рождепия Владимира Ильи
на Ленина. Постановление Центрального Комитета КПСС. М., 
1968, с. 18.
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Все это настоятельно диктует необходимость всемер
ного усиления идейно-воспитательной работы в Воору
женных Силах. В обстановке острого идеологического про
тивоборства командиры, политработники, все коммуни
сты армии и флота призваны вести активную и наступа
тельную борьбу против буржуазной идеологии, глубоко и 
убедительпо разоблачать идеологические диверсии импе
риалистической пропаганды и всякого рода ревизионизма, 
особенно маоизма. Главное состоит в том, чтобы воспита
тельная работа идейно закаляла советских воинов, по
вышала их политическую бдительность и боевую готов
ность.

Масштабы и значение идейно-воспитательной работы 
возрастают, далее, в связи с тем, что с образованием и 
укреплением мировой социалистической системы перед 
пашими Вооруженными Силами встала задача совместно 
с братскими армиями обеспечивать безопасность всего 
социалистического содружества. Это требует дальнейшего 
усиления деятельности по воспитанию наших воинов в 
духе советского патриотизма и социалистического интер
национализма, боевого содружества с армиями братских 
стран социализма.

Одним из определяющих факторов возрастания роли 
воспитательной работы являются также революционные 
преобразования в военном деле. За последние 10— 
15 лет облик Советских Вооруженных Сил в значитель
ной степони изменился. Пройдя через полосу коренной 
технической модернизации, перестройки и улучшения ор
ганизационных форм, наши Вооруженные Силы нахо
дятся ныне на качественно новом этапе своего развития. 
Они оснащены первоклассными, самыми современными 
средствами борьбы, что предъявляет новые, более высокие 
требования и к боевой выучке и морально-политической 
закалке войск.

Третья мировая война, если ее развяжут империа
листы, предъявит исключительно высокие требования к 
морально-политическим и боевым качествам советских 
воинов. Характер современной войны по-новому поставил 
проблемы обеспечения высокой боевой готовности, бди
тельности, дисциплинированности, психологической под
готовки, а также и другие вопросы жизни и быта войск. 
Все эго вносит существенные изменения в содержание 
и методы идейно-воспитательной работы в армии и на 
флоте.
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Значительно изменился и личный состав Советских 
Вооруженных Сил. В условиях развитого социалистиче
ского общества, на основе глубоких социально-политиче
ских преобразований произошли коренные изменения в 
духовном и культурном развитии советских людей, и в 
том числе воинов армии и флота. Ныне в Вооруженные 
Силы приходит политически развитая молодежь, с хоро
шей общеобразовательной и технической подготовкой.

Еще более глубокие качественные изменения произо
шли в составе офицерских кадров. Значительно вырос их 
идейно-политический уровень, образование, культура и 
профессиональная подготовка.

Возросший общеобразовательный и культурный уро
вень всех категорий военнослужащих открывает новые 
большие возможности для воспитательной работы и вме
сте с тем предъявляет повышенные требования к ее со
держанию, формам и методам. Они должны полнее от
вечать непрерывно растущим духовным и культурным за
просам личного состава.

О возрастании значения идеологической работы и Во
оруженных Силах и впимания к ней Центрального Ко
митета КПСС свидетельствует ряд крупных мероприятий, 
осуществленных в послевоенный период.

Важным документом по совершенствованию партий
но-политической и идейно-воспитательной работы явилось 
постановление ЦК КПСС от 21 января 1967 г. «О мерах 
по улучшению партийно-политической работы в Совет
ской Армии и Военно-Морском Флоте». Оно имело це
лью поднять партийно-политическую работу в Вооружен
ных Силах на уровень современных требований с учетом 
сложной международной обстановки, корепных изменений 
в организации и вооружении войск, характера современ
ной войны К

В числе мер по коренному улучшению идейно-поли
тического воспитания личного состава, осуществленных 
в 60-х годах, большое значение имело создание полити
ческих управлений всех видов Вооруженных Сил: Ракет
ных войск стратегического назначения, Войск ПВО стра
ны, Военно-Воздушных Сил и Военно-Морского Флота, а 
также политических отделов в воздушно-десантных, же
лезнодорожных войсках и строительных частях. 1

1 См.: КПСС о Вооружеппых Силах Советского Союза, с. 416.
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В военно-учебных заведениях, научно-исследователь
ских учреждениях, штабах и управлениях военных окру
гов, групп войск, флотов и центрального аппарата Мини
стерства обороны СССР вместо партийных комитетов 
созданы политические отделы. Для ведения партийно-по
литической работы непосредственно в подразделениях 
введен институт заместителей командиров рот, батарей, 
эскадрилий по политической части. В целях подготовки 
кадров политработников для всех видов Вооруженных Сил 
созданы высшие военно-политические училища ]. Эти и 
другие меры в области партийного строительства в ар
мии и на флоте, новые требования к партийно-политиче
ской и идеологической работе получили отражение в 
Положении о политических органах и Инструкции орга
низациям КПСС в Советской Армии и Военно-Морском 
Флоте, утвержденных Центральным Комитетом в феврале 
1973 г.

70-е годы ознаменовались новыми важными меро
приятиями, направленными на дальнейшее совершенст
вование партийного руководства всеми участками идео
логической работы, на повышение ее качества и эффек
тивности. Этому были посвящены широкие совещания и 
научно-теоретические конференции партийно-политиче
ских и идеологических работников Вооруженных Сил.

Большим политическим событием в жизни армейских 
и флотских коммунистов явилось V Всеармейское сове
щание секретарей партийных организаций, состоявшееся 
в марте 1973 г. В его работе приняли участие члены 
Политбюро ЦК КПСС, секретари ЦК КПСС, Министр 
обороны СССР и начальник Главного политического уп
равления Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
Совещание обсудило насущные задачи партийно-полити
ческой и идейно-воспитательной работы в войсках. Во
просы политического и воинского воспитания молодых 
воинов рассматривались на Всеармейском совещании сек
ретарей комсомольских организаций (март 1974 г.).

Важное место в идеологической жизни Вооруженных 
Сил заняло Всеармейское совещание идеологических ра
ботников, созванной ЦК КПСС в январе 1975 г. Па нем 
выступили Министр обороны СССР и начальник Главно
го политического управления Советской Армии и Воен-

1 См.: Партийно-политическая работа в Вооруженных Силах
СССР. 1918—1973 гг. Истерический очерк. М., 1974, с. 318.
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но-Морского Флота. Совещание глубоко и всесторонне 
рассмотрело главные направления идеологической рабо
ты в армии и на флоте и определило конкретные задачи 
в области повышения партийной зрелости и мастерства 
идеологических кадров, совершенствования комплексного 
проведения идейно-воспитательных мероприятий и даль
нейшего улучшения качества партийного руководства 
идеологической работой.

Огромное значение для дальнейшего улучшения всей 
идейно-воспитательной работы в армии и на флоте име
ют исторические решения XXV съезда КПСС. Докумен
ты и материалы съезда определили генеральное направ
ление партийно-политической работы в Советских Во
оруженных Силах на ближайшие годы.

Актуальным вопросам идеологической работы в Во
оруженных Силах, дальнейшего повышения ее уровня и 
эффективности в свете требований XXV съезда партии 
была посвящена научно-практическая конференция руко
водящих работников политорганов армии и флота, про
веденная в июле 1976 г. На конференции выступили Ми
нистр обороны СССР Маршал Советского Союза 
Д. Ф. Устинов и начальник Главного политического уп
равления Советской Армии и Военно-Морского Флота 
генерал армии А. А. Епишев. Участники конференции 
обсудили вопросы партийного строительства, наметили 
пути дальнейшего совершенствования организационно
партийной и идеологической работы в свете решений 
XXV съезда КПСС.

Новым важным рубежом в идейно-политической жиз
ни советского народа и его Вооруженных Сил явились 
60-я годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции и 60-летие Вооруженных Сил СССР, обсуж
дение и принятие новой Конституции Советского госу
дарства. Документы и материалы, посвященные этим 
знаменательным датам и историческим событиям, опре
делили задачи и содержание идеологической работы в 
армии и на флоте.

Программа повышения эффективности и качества 
воспитания советских людей, воинов армии и флота опре
делена в постановлении ЦК КПСС от 26 апреля 1979 г. 
«О дальнейшем улучшении идеологической, политико
воспитательной работы». ЦК КПСС требует обеспечить 
высокий научный уровень пропаганды и агитации, уси
лить ее деловитость и конкретность, связь с жизнью, с
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решением хозяйственных и политических задач, насту
пательный характер. Эти требования Центрального Ко
митета партии непосредственно относятся и к Советским 
Вооруженным Силам, которые являются школой воспита
ния почти для всех поколений людей нашего общества.

Осуществленные ЦК КПСС за последние годы меры в 
области партийно-политической работы свидетельствуют 
о том, что Коммунистическая партия по-ленински забо
тится о ее всемерном улучшении, видя в ней испытанное 
средство укрепления Советских Вооруженных Сил. Пар
тийно-политическая работа с личным составом, подчерки
вает Министр обороны СССР Маршал Советского Союза 
Д. Ф. Устинов, «это — оружие особого рода. Оно никогда 
пе стареет. Партийно-политическая работа охватывает 
все сферы жизни и деятельности личного состава, актив
но воздействует на сознание и сердца советских воинов, 
сплачивает их вокруг КПСС, мобилизует на решение 
стоящих задач» 1.

Основные
направления
идейно
воспитательной
работы

В Программе КПСС, в решениях 
XXV съезда партии, в постановле
ниях Центрального Комитета по иде
ологическим вопросам, в произведе
ниях Л. И. Брежнева научно опре
делены основные задачи и содер

жание коммунистического воспитания трудящихся в 
условиях развитого социалистического общества. Требова
ния партии к воспитательной работе в полной мере отно
сятся и к Вооруженным Силам, которые вместе со всем 
советским народом живут полнокровной общественной и 
идейно-политической жизнью.

Вместе с тем в соответствии с задачами и назначением 
Вооруженных Сил идейно-воспитательная работа с лич
ным составом имеет и свои особенности. На основе 
общих задач коммунистического воспитания и с учетом 
условий воинской службы определились следующие глав
ные направления идеологической работы в Вооруженных 
Силах в современных условиях: формирование у личного 
состава глубокой коммунистической убежденности на 
основе марксистско-ленинского мировоззрения; обеспече
ние идейной направленности морально-политической и 
психологической подготовки воинов; обеспечение выпол
нения задач боевой и политической подготовки и повы-

1 60 лет Вооруженных Сил СССР, с. 35—36.
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шения боевой готовности частей и кораблей; борьба за 
дальнейшее укрепление воинской дисциплины и орга
низованности; воспитание воинов в духе советского пат
риотизма и социалистического интернационализма ].

Все эти направления объединены общей целью — обес
печить выполнение Советскими Вооруженными Силами 
своего исторического предназначения и долга перед на
родом — надежно защищать социалистическое Отечество, 
быть в постоянной боевой готовности, гарантирующей не
медленный отпор любому агрессору.

Коммунистическая партия ведет идеологическую ра
боту в условиях острой классовой борьбы и идеологиче
ского противоборства двух противоположных социально- 
политических систем. КПСС учитывает тот факт, что им
периализм создал гигантскую пропагандистскую машину, 
которая использует все современные средства для 
идеологического воздействия на трудящиеся массы, 
притупления их бдительности.

Борьба против буржуазной идеологии носит беском
промиссный характер. Она требует постоянной бдитель
ности, разоблачения идеологических диверсий империа
лизма против Советского Союза. В процессе ее воспиты
вается классовое самосознание советских людей.

Классовая направленность идейно-политического вос
питания была и остается основным стержнем идеологиче
ской работы в Вооруженных Силах. В. И. Ленин подчер
кивал, что наш классовый враг — империализм. «Забыть 
классовую борьбу, которая кипит во всем мире, — говорил 
он, — значит невольно помочь империалистам всего мира 
против борющегося пролетариата» 1 2.

Исходя из факта сосуществования двух противополож
ных социальных систем — социализма и капитализма — 
и непримиримой классовой борьбы между ними, 
В. И. Ленин сформулировал принцип строго классового 
подхода к постановке и проведению идейно-воспитатель
ной работы с людьми. «В Советской рабоче-крестьянской 
республике вся постановка дела просвещения... должна 
быть проникнута духом классовой борьбы пролетариата 
за успешное осуществление целей его диктатуры, т. е.

1 См.: Материалы Всеармейского совещания идеологических 
работников. М., 1975, с. 16—28.

2 Л е н и н  В. И. Полп. собр. соч., т. 42, с. 174.
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за свержение буржуазии, за уничтожение классов, за уст
ранение всякой эксплуатации человека человеком» 1.

Руководствуясь этими ленинскими положениями, Ком
мунистическая партия последовательно проводит в жизнь 
классовый принцип воспитания советских воинов, разви
вая и конкретизируя его применительно к условиям и 
особенностям современной классовой борьбы на междуна
родной арене. Он является самым надежным ориенти
ром в сложном переплетении явлений общественной жиз
ни и идеологической борьбы.

В Программе КПСС подчеркивается, что «все совет
ские воины должны воспитываться в духе беспредельной 
верности своему народу, делу коммунизма, быть гото
выми отдать все силы, а если потребуется и жизнь, для 
защиты социалистической Родипы»1 2. В этом программ
ном положении раскрывается классовое содержание во
инского долга, четко определяется целенаправленность 
идейно-воспитательной работы в Вооруженных Силах.

В. И. Ленин указывал, что империализм не безлик, 
что надо беспощадно разоблачать и обличать конкретных 
носителей кровавых злодеяний. Ленинская характеристи
ка американского империализма как самого зверского и 
жестокого, данная в «Письме к американским рабочим» в 
августе 1918 г., — яркий пример такого подхода3. Эта ха
рактеристика полностью сохраняет свою силу и в настоя
щее время.

Учитывая агрессивную природу империализма, 
В. И. Ленин особенно важное значение придавал воспи
танию нашей армии в духе активных и решительных дей
ствий по пресечению империалистических провокаций4. 
Это принципиальное ленинское положение получило свою 
конкретизацию и дальнейшее развитие в советской воен
ной доктрине, которая требует высокой боевой активности 
и решительности действий с целью полного разгрома аг
рессора, откуда бы он ни появился. Поэтому воинское 
воспитание должно быть направлено на выработку у 
личного состава инициативы, находчивости, воли и упор
ства в достижении цели, на поиски новых, более эффек
тивных приемов и способов боевых действий.

1 Л е н и в  В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 336.
2 Программа Коммунистической партии Советского Союза, 

с. 112.
3 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 48.
4 См. там же, т. 42, с. 173.
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Последовательное проведение в жизнь классового 
принципа придает идейно-воспитательной работе строгую 
целенаправленность, боевитость, воспитывает классовое 
самосознание советских воинов, помогает им глубже и 
яснее осознать задачи по защите своего Отечества, всех 
стран социалистического содружества.

Одним из главных направлений идейно-воспитатель
ной работы в Вооруженных Силах является формирова
ние марксистско-ленинского мировоззрения у военных 
кадров и всех военнослужащих. В основе этой работы ле
жит пропаганда идей марксизма-ленинизма, составляю
щих фундамент глубокой идейной убежденности, высокой 
политической сознательности, непоколебимой моральной 
стойкости советских воинов., М. И. Калинин указывал, 
что вся система обучения и воспитания должна строиться 
так, чтобы воины усваивали сущность марксизма-лени
низма, чтобы коммунизм входил в их сознание. «Словом, 
весь комплекс боевой подготовки красноармейцев и крас
нофлотцев должен быть пропитан и связан коммунисти
ческим мировоззрением» К

Как в управлении войсками, так и в воспитании и 
обучении личного состава наши военные кадры должны 
опираться на данные и выводы общественных, военных и 
других наук. Вот почему в Программе КПСС подчерки
вается, что партия считает необходимым, чтобы команд
ный состав настойчиво овладевал марксистско-ленинской 
теорией.

Для повышения идейно-теоретического уровня воен
ных кадров, всех советских воинов в армии и на флоте 
создана стройная система марксистско-ленинской подго
товки офицеров, генералов и адмиралов, политических за
нятий с рядовым и сержантским составом.

В основе идейно-политического воспитания всех кате
горий личного состава Советских Вооруженных Сил ле
жит глубокое изучение и пропаганда ленинского идейно
теоретического наследия, решений Коммунистической 
партии и Советского правительства, Конституции СССР, 
трудов и выступлений видных деятелей партии и госу
дарства, документов международного коммунистического 
движения.

За последние годы в организации марксистско-ленин

1 К а л и н и н  М. И. О коммунистическом воспитании и воин
ском долге. М., 1967, с. 421.
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ской подготовки произошли существенные изменения. 
Она приобрела большую стройность и последовательность. 
Офицеры, генералы и адмиралы изучают все составные 
части марксизма-ленинизма как цельной и стройной Си
стемы философских, экономических и социально-полити
ческих взглядов. Особое внимание уделяется изучению 
военно-теоретического наследия В. И. Ленина, опыта ор
ганизаторской деятельности КПСС в области советского 
военного строительства.

Непрерывно растущий общеобразовательный уровень 
личного состава потребовал улучшения содержания по
литических занятий, превращения их в одну из главных 
форм овладения широкими массами военнослужащих ос
новами марксизма-ленинизма. Политзанятия организуют
ся так, чтобы в течение службы солдаты, матросы, сер
жанты и старшины смогли получить достаточно широкие 
и систематизированные знания. Изменена методика про
ведения политзанятий. Главным стал лекционно-семинар
ский метод. Улучшился состав пропагандистских кадров. 
С лекциями по наиболее сложным темам перед слуша
телями групп выступают опытные командиры и полит
работники. Эти меры позволили значительно обогатить 
содержание политзанятий, повысить их идейно-теорети
ческий уровень. Большое внимание уделяется ндейпо- 
политической подготовке прапорщиков и мичманов. Их 
политическая учеба проводится по типу марксистско-ле
нинской подготовки офицерского состава.

Наряду с марксистско-ленинской подготовкой и поли
тическими занятиями в Вооруженных Силах развернута 
сеть партийного просвещения, охватывающая широкий 
круг партийного и комсомольского актива. Прохождение 
программы партийного просвещения позволяет получить 
глубокие теоретические и политические знания.

Со всеми категориями военнослужащих проводится 
разносторонняя агитационно-массовая и культурно-просве
тительная работа. Для расширения идейного кругозора 
офицеров частей, штабов, учреждений, военно-учебных 
заведений широко практикуются теоретические конфе
ренции, собеседования, обсуждения рефератов. Зареко
мендовали себя и такие полезные формы идейно-полити
ческого воспитания солдат и сержантов, как Ленинские 
чтения, тематические вечера, комсомольско-молодежные 
диспуты, вечера вопросов и .ответов, устные журналы, 
читательские конференции и другие.
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В Вооруженных Силах действуют сотни вечерних уни
верситетов марксизма-ленинизма, партийных школ и 
кружков, Домов офицеров, солдатских и матросских клу
бов. Военные библиотеки располагают богатейшими 
книжными фондами, огромными тиражами издаются по
енные газеты и журналы. В настоящее время в войска 
поступают сотни различных названий газет и журналов. 
Ежегодно Военное издательство выпускает в свет сотни 
наименований книг общим тиражом в несколько десятков 
миллионов экземпляров *. Книжный фонд армейских 
и флотских библиотек насчитывает свыше 110 млн. то
мов. Обогатился арсенал технических средств идейно-по
литической и культурно-массовой работы. Число телеви
зоров и радиоприемников в Вроруженных Силах увеличи
лось за последние годы на 20—30%, а радиоузлов и 
радиоусилительной аппаратуры — почти в 2 раза1 2. Если 
в 1964 г. выдавался 1 телевизор на батальон, то теперь 
он имеется в каждой роте.

Успех всего дела идейно-воспитательной работы в 
войсках решают высокоподготовленные и квалифициро
ванные кадры политработников, которыми располагают 
ныне Советские Вооруженные Силы. Если в 1955 г. в 
армии и на флоте было 56% политработников с высшим 
и средним образованием, то к 1976 г. все, кто заняты 
политработой в войсках, окончили высшее или среднее 
учебное заведение. Все начальники политорганов и че
тыре пятых политработников полкового аппарата име
ют высшее образование3.

В настоящее время идейно-воспитательная работа в 
Вооруженных Силах находится на новом подъеме. Этому 
в решающей степени способствует широко развернув
шееся в войсках глубокое изучение материалов 
XXV съезда КПСС, юбилейных документов, новой Кон
ституции СССР, произведений классиков марксизма-ле
нинизма. Содержание этих документов определяет идей
но-политическую направленность всей идеологической 
работы, формирует глубокую коммунистическую убеж
денность и марксистско-ленинское мировоззрение.

1 См.: Материалы Всеармейского совещания идеологических 
работников, с. 36.

2 См.: КПСС — оргапизатор защиты социалистического Отече
ства. М., 1977, с. 410

3 См.: Е п и ш е в  А. А. Партия — организатор наших побед. 
М, 1976, с. 72.
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Коммунистическая убежденность и марксистско-ле
нинская закалка лежат в основе морально-политической 
и психологической подготовки войск, составляющей одно 
из главных направлений идеологической работы в Во
оруженных Силах. Ответственные задачи в этой области 
обусловлены характером и особенностями современной 
войны, в которой неизмеримо возросли роль и значение 
морально-политического и психологического факторов, а 
также боевой выучки личного состава. Без воспитания тех 
качеств, которые необходимы на войне, немыслим совре
менный воин, готовый к трудным военным испытаниям.

Обеспечение высокой постоянной боевой готовности 
находится ныне в центре всей воспитательной работы в 
войсках, политической и боевой учебы. Поддержание по
стоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный 
отпор любому агрессору, стало конституционным требо
ванием, записанным в статье 31 Конституции СССР. Это 
выдвигает новые задачи по идеологическому обеспечению 
законодательно закрепленного долга Советских Вооружен
ных Сил перед народом.

Современный масштаб и объем задач, которые призва
на охватить идейно-воспитательная работа в армии и на 
флоте, чрезвычайно широк. В Приветствии Центрального 
Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и 
Совета Министров СССР воинам доблестных Вооружен
ных Сил Советского Союза в связи с их 60-летием под
черкивается, что «важнейшая задача командиров, полит
органов, партийных и комсомольских организаций — вос
питывать личный состав частей и кораблей в духе высокой 
идейности и политической бдительности, интерна
ционализма и боевого содружества с воинами братских 
армий, верности революционным и боевым традициям 
старших поколений, беззаветной преданности Советской 
Отчизне» !.

Для успешного осуществления этих задач требуется 
всемерное повышение качества и эффективности всей 
идеологической работы в армии и на флоте. Коммунисти
ческая партия и ее Центральный Комитет постоянно раз
рабатывают эти вопросы и вооружают идеологических 
работников теорией и опытом идейно-воспитательной ра
боты.

Принципиальное значение имеет выдвинутое XXV 1

1 GO лет Вооруженных Сил СССР, с. 9.
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съездом КПСС требование комплексного подхода к по
становке всего дела воспитания, то есть обеспечения тес
ного единства идейно-политического, трудового и нрав
ственного воспитания с учетом особенностей различных 
групп трудящихся К Применительно к армейским и 
флотским условиям это означает неразрывную связь, ор
ганическое единство процесса обучения и воспитания. 
Вся воспитательная работа должна теснейшим образом 
сочетаться с боевой учебой, укреплением воинской дис
циплины, повышением боевой готовности и бдительно
сти.

В. И. Ленин учил, что идейно-политическое образо
вание и просвещение в любых его формах не исчерпывает 
всех путей и средств формирования у воинов комму
нистического мировоззрения и необходимых морально-по
литических качеств. Они вырабатываются также в про
цессе воинской службы. Ратный труд — это повседнев
ная боевая и политическая подготовка наших воинов, вся 
их деятельность по укреплению военного могущества 
Советского государства. Наличие в войсках сложной бое
вой техники, современного вооружения, необходимость 
постоянно поддерживать на самом высоком уровне бое
готовность частей и соединений требуют от всех военно
служащих большого напряжения в учебе и службе. Вся 
армейская и флотская служба вырабатывает, говоря сло
вами В. И. Ленина, «героическое сознание».

Таким образом, В. И. Ленин четко определил содер
жание и особенности, важнейшие цели и задачи пар
тийно-политической работы, идейно-политического, воин
ского и культурного воспитания советских воинов как 
составной части коммунистического воспитания грудя
щихся, высказал ряд принципиальных положений о ме
тодах, формах и средствах этой работы, о необходимости 
творческого их применения и постоянного совершенст
вования. В. И. Ленин преподал выдающийся личный при
мер воспитания воинов армии и флота. Опираясь на 
идеи своего вождя, Коммунистическая партия постоянно 
совершенствует стиль, формы и методы идейно-воспита- 
тельпой работы с учетом сложной международной обста
новки, коренных изменений в организации и вооруже
нии войск, в личном составе, с учетом характера совре
менной войны.

См.: Материалы XXV съезда КПСС, с. 74.



Г л а в а  VIII
В. И. ЛЕНИН О РОЛИ ВОИНСКОЙ д и с ц и п л и н ы  
и  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЗАКОННОСТИ 
В УКРЕПЛЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Среди важнейших условий, необходимых для успеш
ного строительства социализма и коммунизма, В. И. Ле
нин особое место отводил сознательной дисциплине тру
дящихся. В своей работе «Очередные задачи Советской 
власти» В. И. Ленин с большой убедительностью дока
зал, что «успех социализма немыслим без победы про
летарской сознательной дисциплинированности...» 1.

В новой, социалистической дисциплине Владимир 
Ильич видел ярчайшее выражение революционности про
летариата, его несокрушимой веры в торжество идеалов 
коммунизма, неиссякаемой энергии и мужества в борьбе 
с врагами социалистического государства.

Дисциплина, организованность строителей пового об
щества играли важную роль на всех этапах развития 
пашей страны. В период строительства коммунизма тре
бования к личным качествам и поведению советских лю
дей возрастают. Коммунистическая партия учит, что 
коммунизм — высокоорганизованное общество, общество 
сознательной дисциплины, что мы идем и придем к ком
мунизму не через ослабление, а через усиление ответст
венности личности перед обществом. «Высокая коммуни
стическая сознательность, трудолюбие и дисциплина, пре
данность общественным интересам, — указывается в 
Программе КПСС, — неотъемлемые качества человека 
коммунистического общества» 1 2.

Исключительно большое внимание уделял Владимир 
Ильич укреплению советской воинской дисциплины. По 
его мнению, дисциплина, пронизывая все звенья военной

1 Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 189.
2 Программа Коммунистической партии Советского Союза, 

с. 62-63.
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организации, удесятеряет боевую мощь частей и соедине
ний, обеспечивает их неизмеримое превосходство над 
войсками противника.

1. В. И. Ленин о советской воинской дисциплине 
и путях ее укрепления

В основе ленинского подхода к оп
ределению сущности воинской дис
циплины лежит прежде всего глу
бокий анализ политического, клас

сового содержания войны. Любая война, направленная 
против социалистического государства, учит марксизм- 
ленинизм, носит ярко выраженный классовый характер. 
В силу непримиримых политических противоречий бое 
вые действия принимают предельную остроту и реши
тельность, исключающие возможность каких-либо ком
промиссов. И в такой борьбе высокое политико-мо
ральное состояние войск социалистического государства, 
их организованность и дисциплинированность становятся 
решающим фактором, определяющим ход и исход во
оруженной борьбы.

Высокая организованность и дисциплина, подчерки
вал В. И. Ленин, обеспечивают гибкость и непрерыв
ность управления войсками, их маневренность и мобиль
ность на поле боя. Именно тем и ценна военная органи
зация, что она гибка, способна вместе с тем миллионам 
людей давать единую волю *.

Заботясь о повышении боеспособности Красной Ар
мии, Ленин требовал от командиров и комиссаров, поли
тических отделов и партийных ячеек последовательно 
укреплять советскую воинскую дисциплину, преодолевать 
элементы партизанщины, своеволия отдельных отрядов, 
непослушания центральной власти, выкорчевывать рас
хлябанность и неорганизованность. Каждый такой факт 
должен немедленно получать принципиальную классовую 
оценку и суровое осуждение, быстро устраняться. Как 
остро ставил В. И. Ленин вопрос о дисциплине, особенно 
в трудные периоды войны, свидетельствует следующее 
положение его «Письма к рабочим и крестьянам по по
воду победы над Колчаком»: «Кто не помогает всецело 
и беззаветно Красной Армии, не поддерживает изо всех

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 258—259.

Сущность и 
зпачение воинской 
дисциплины
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сил порядка и дисциплины в ней, тот предатель и измен
ник, тот сторонник колчаковщины, того надо истреблять 
беспощадно» К

Ленинские заветы о воинской дисциплине не утратили 
своего значения и в современных условиях. Ими неук
лонно руководствуется наша партия в своей деятельности 
по укреплению обороноспособности страны, повышению 
боевого могущества армии и флота.

Высокая воинская дисциплина особенно важна ныне. 
Коренные преобразования в военном деле внесли много 
нового в организацию и управление войсками, в их обу
чение и воспитание. В войне с применением современных 
средств борьбы успех боевых действий будет во многом 
определяться морально-политической и психологической 
подготовкой войск, их решительпостыо, организованно
стью и дисциплинированпостыо.

Беспрерывный технический прогресс вносит сущест
венные изменения в характер вооруженной борьбы: ме
няются масштабы, темпы боевых действий, их острота 
и напряженность. Неизмеримо возрастает значение фак
тора времени. Решительный срыв и пресечение агрессив
ных устремлений империалистов зависят во многом от 
организованности и дисциплинированности войск. В этих 
условиях резко увеличивается ответственность каждого 
воина за выполнение задачи экипажем, подразделением, 
частью. Малейшее нарушепие установленного порядка вы
полнения боевой задачи может привести к тяжелым по
следствиям. Так, например, успех пуска ракеты требует 
точной согласованности в боевой работе десятков воинов 
самых различных специальностей. Ошибка или промедле
ние хотя бы одного военнослужащего в общей цепи под
готовки ракеты к пуску не только будет нарушением тех
нического процесса, но и самым существенным образом 
может повлиять на ход и исход боя и даже крупной воен
ной операции.

Значение ракетно-ядерного оружия измеряется не 
только его разрушительными свойствами. Действие вся
кого нового оружия, справедливо указывал М. В. Фрун
зе, «должно расцениваться путем прибавления к мате
риальному урону того огромного психического урона, 
который причиняется применением новых, неизвестных 
нам средств. Размер этого психического урона не под

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 152.
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дается учету, и в известных условиях он может во мно
го раз превышать материальный ущерб, который причи
няется этими орудиями истребления» {. Одним из важ
нейших источников стойкости войск будет их высокая 
дисциплинированность, крепкая морально-психологиче
ская закалка.

Оснащение войск новейшей техникой и оружием 
внесло много нового в само понятие воинской дисципли
ны. Все большее место занимает боевое мастерство лич
ного состава, его постоянная готовность к вооруженной 
защите Родины.

В. И. Ленин глубоко раскрыл и классовое содержание 
советской воинской дисциплины, показал ее коренные от
личия от дисциплины буржуазных армий. Дисциплина 
любой армии является частью государственной дисципли
ны. Следовательно, в ней отражаются те же отношения 
между классами, которые сложились в данном обществе. 
Дисциплина буржуазной армии была и остается оруди
ем обеспечения господства эксплуататорских классов. 
В отличие от нее советская воинская дисциплипа стала 
орудием объединения и классового сплочения трудящих
ся в борьбе за победу и упрочение нового общественного 
и государственного строя.

Отражая интересы эксплуататорских классов, дисцип
лина буржуазных армий ставит в неравное с ними по
ложение представителей трудящихся классов, лишая их 
многих гражданских и политических прав. Советская 
воинская дисциплина не только налагает на людей стро
го определенные обязанности. Она вместе с тем выража
ет их общественные интересы, охраняет их политические 
и гражданские права. Поэтому ее требования восприни
маются как осознанная необходимость, как важнейшее 
условие успешного строительства социализма и комму
низма, залог несокрушимого могущества Советских Во
оруженных Сил. На страже строгого соблюдения этих 
требований стоят не только административные органы, но 
и все общество.

В. И. Ленин научно обосновал политические источни
ки советской воинской дисциплины, которая вобрала в се
бя лучшие черты революционной организованности рабо
чего класса, его выкованную годами классовой борьбы 
решимость к победе, твердость и пепреклопность в дости

1 Ф р у н з е  М. В. Избр. нронзв., т. 2, с. 358.
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жении целей. В докладе IX съезду РКП (б) Владимир 
Ильич говорил, что в условиях ожесточенной вооружен
ной борьбы судьбы революции «решают сознательность и 
твердость рабочего класса. Если он готов к самопожертво
ванию, если он доказал, что он умеет напрячь все свои 
силы, то это решает задачу»

Неиссякаемым источником крепости советской воин
ской дисциплины является идейное и организационное ру
ководство Коммунистической партии, последовательное 
осуществление в войсках ее политики.

Глубокий ленинский анализ источников советской во
инской дисциплины положил начало научной разработке 
сложнейших проблем политического и воинского воспи
тания личного состава Советских Вооруженных Сил. Опи
раясь на ленипское военно-теоретическое наследие, 
М. В. Фрунзе указал па прямую зависимость внутренне
го строя, организации и дисциплины армии от политиче
ского и экономического строя государства, от характера 
новых взаимоотношений между классами социалистиче
ского общества.

Дисциплина в нашей армии, отмечал М. В. Фрунзе, 
должна поддерживаться, «во-первых, сознательностью пе
редовой части красноармейской массы, ее коммунистиче
ских ячеек, ее политруков и всего командного состава, их 
выдержкой, преданностью революции, героизмом и само
пожертвованием. Во-вторых, умением командного соста 
ва связаться, сблизиться, до известной степени слиться с 
широкой красноармейской массой. В-третьих, правильно
стью его политического и технического руководства, ук
реплением веры красноармейской массы в полное соот
ветствие начальников своему назначению. Вне этих усло
вий поддержание дисциплипы в армии революционной, 
каковой является наша Красная Армия,— дело безнадеж
ное» 1 2.

Незыблемой основой советской воинской дисциплины 
В. И. Лепин считал высокую политическую сознательность 
воинов армии и флота. В этом он видел важнейший ис
точник силы социалистического государства, сплоченно
сти и организованности его Вооруженных Сил. «Красная 
Армия создала невиданно твердую дисциплину не из-под

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 249.
2 Ф р у н з е  М. В. Избр. произв., т. 2, с. 21.
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палки, а на основе сознательности, преданности, самоот
вержения самих рабочих и крестьян» '.

Политическая сознательность советских воинов, их 
идейная убежденность служат основой, фундаментом вы
сокого морального духа войск, мужества, отваги и геро
изма. Нравственное превосходство советского воина оп
ределяет его несокрушимую стойкость, позволяет дости
гать победы. «Продержаться в моральном смысле,— писал 
В. И. Ленин,— это значит не дать себя деморализовать, 
дезорганизовать, сохранить трезвую оценку положепия, 
сохранить бодрость и твердость духа...» 1 2.

Ни внезапность нападения фашистского агрессора, пи 
его превосходство в живой силе и технике, ни быстрое 
продвижение в начальный период Великой Отечественной 
войны не сломили духа нашего' народа. Нравствепная 
стойкость советских воинов позволила свести на нет ма
териальное превосходство врага, создала условия, необ
ходимые для отмобилизования войск, для перестройки на 
военный лад всего народного хозяйства и достижения в 
последующем победы над врагом.

Высокая политическая сознательность советских вои
нов, их идейная убежденность, ясное понимание сущно
сти воинского долга — залог нашей победы над любым им
периалистическим агрессором.

Сознательным характером советской 
воинской дисциплины определяются 
и пути ее укрепления. Главным из 
них В. И. Ленин всегда считал вос

питание у воинов высокой коммунистической убежденно
сти, что достигается разъяснением им политики пашей 
партии, исторического предназначения Советских Воору
женных Сил, их роли и места в строительстве коммуниз
ма и его защите.

В. И. Ленин говорил, что со времени начала социали
стической революции «дисциплина должна создаваться на 
совершенно новых началах, дисциплина доверия к орга
низованности рабочих и беднейших крестьян, дисциплина 
товарищеская, дисциплина всяческого уважения, дисцип
лина самостоятельности и инициативы в борьбе»3.

Одной из важнейших задач воспитательной работы яв
ляется пропаганда среди личного состава нравственпо-по-

Пути укрепления 
советской воинской 
дисциплины

1 Л е н и п В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 240.
2 Там же, т. 44, с. 229.
3 Там же, т. 36, с. 500.
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литического содержания воинской дисциплины. Чем глуб
же понимают военнослужащие ее сущность и значение в 
повышении боеспособности и боевой готовности войск, в 
достижении победы над врагами, тем больше усилий они 
прилагают к выполнению уставных требований, тем ре
шительнее противодействуют малейшим проявлениям не
организованности в своих рядах.

Сознательное отношение людей к выполнению" граж
данского и воинского долга нельзя рассматривать только 
как результат массово-политической работы. В формиро
вании сознательности исключительно велика роль и об
щественного опыта. Почему, например, крестьянская масса, 
бывшая в подавляющей своей части беспартийной, по
шла на союз с рабочим классом в годы гражданской вой
ны? Она постспетшо поняла, указывал В. И. Лепин, что 
для нео пет спасения иначе, как в поддержке Советской 
власти. «И она убедилась в этом, конечно, не из книжек, 
не из пропаганды, а из опыта. Ее убедил опыт граждан
ской войны...» 1.

Считая воспитание высокой сознательности главным в 
укреплении воинской дисциплины, В. И. Ленин не отри
цал вместе с тем и необходимости в моменты острой клас
совой борьбы применять насилие по отношению к людям, 
уклоняющимся от выполнения требований государствен
ной дисциплины. Мы насилие пе прячем, потому что со
знаем, что из старого общества без принуждения отста
лой части населения мы выйти не сможем, указывал он.

Соотношение между убеждением и принуждением в 
воспитании сознательной дисциплины, учит В. И. Ленин, 
нельзя рассматривать как нечто постоянное и никогда не 
изменяемое. Оно находится в прямой зависимости от ост
роты классовой борьбы, от степени политической созна
тельности масс, от прочности советского общественного и 
государственного строя. «...Стремясь к социализму, мы 
убеждены, что он будет перерастать в коммунизм, а в 
связи с этим будет исчезать всякая надобность в насилии 
над людьми вообще, в подчинении одного человека друго
му, одной части населения другой его части, ибо люди 
привыкнут к соблюдению элементарных условий общест
венности без насилия и без подчинения» 1 2.

Советская действительность полностью подтвердила 
правильность этого ленинского предвидения. В результа

1 Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 139.
2 Там же, т. 33, с. 83.
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те огромной воспитательной работы партии и государства 
неизмеримо выросло сознание советских людей, глубоко 
понимающих свой патриотический долг, гражданские 
права и обязанности. Все это привело к значительному су
жению сферы применения принуждения и соответственно 
к расширению сферы применения убеждения. Ныне пол
ностью отпала необходимость в принуждении классов, со
циальных слоев и групп населения. Навсегда ликвидиро
вана профессиональная преступность. Видя в высокой 
организованности и дисциплине одно из решающих усло
вий успешного строительства коммунизма, советский на
род бдительно стоит на страже общественного порядка, 
активно борется с проявлениями расхлябанности в про
цессе труда и с малейшими нарушениями правил социа
листического общежития.

Однако необходимость в государственном принужде
нии отдельных лиц сохранилась и сейчас. Опасность для 
социалистического общества, указывал Ленин, представ
ляют не только остатки свергнутых эксплуататорских 
классов, но и такие антиобщественные элементы, как ху
лиганы, спекулянты, расхитители общественной и личной 
собственности граждан. «Богатые и жулики,— писал 
он,— это — две стороны одной медали, это — два глав
ные разряда паразитов, вскормленных капитализмом, 
это — главные враги социализма, этих врагов надо взять 
под особый надзор всего населения, с ними надо расправ
ляться, при малейшем нарушении ими правил и законов 
социалистического общества, беспощадно. Всякая сла
бость, всякие колебания, всякое сентиментальничанье в 
этом отношении было бы величайшим преступлением пе
ред социализмом» 1.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
неуклонно руководствуются этим ленинским заветом. На
глядным подтверждением этого служат меры по усиле
нию борьбы с нарушениями общественного порядка. При
нятый в 1966 г. Президиумом Верховного Совета СССР 
Указ «Об усилении ответственности за хулиганство» на
правлен на решительное пресечение опасных для совет
ского общества правонарушений. Установлена повышен
ная административная и уголовная ответственность за 
хулиганские действия, предусмотрены сжатые сроки рас
следования и судебного разбирательства дел о хулиган-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 201.
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стпе. Меры, определенные этим Указом, служат дальней
шему укреплению государственной дисциплины.

Заботой о дальнейшем укреплении правопорядка п 
стране проникнуто постановление ЦК КПСС «Об улуч 
шепии работы по охране правопорядка и усилении борьбы 
с правонарушениями» (1979 г.).

Возрастание роли правственных пачал в жизни совет
ского общества ярко проявляется и в условиях Советских 
Вооруженных Сил. Об этом можно судить по нравственно 
политическому содержанию ныне действующих воинских 
уставов. Дисциплинарный устав, подчеркивая роль созна
тельных начал в воинской дисциплине, определяет и пре
имущественное место убеждения в работе по ее укрепле
нию. «Воинская дисциплина в Советских Вооруженных 
Силах,-— говорится в уставе,— зиждется на высокой по
литической сознательности военнослужащих, глубоком по
нимании ими своего патриотического долга, интернацио
нальных задач нашего народа, на их беззаветной предан
ности своей Советской Родине, Коммунистической партии 
и Советскому правительству. Но убеждение не исключает 
применения мер принуждения к военнослужащим, кото
рые нерадиво относятся к выполнению своего воинского 
долга»

Этому положению соответствует и структура Дисцип
линарного устава. На первый план выдвинуты в нем по
ощрения военнослужащих за проявленную разумную ини
циативу, усердие, подвиги и отличия по службе. Тем са
мым устав требует от командиров и начальников шире 
использовать в воспитании воинов моральные стимулы.

В системе поощрений и взысканий изменено соотно
шение в пользу мер убеждения и нравственного стиму
лирования безупречной службы и воинской дисциплины. 
Отменен строгий арест для солдат и сержантов. Значи
тельно сокращен по времени обычный арест, а также ог
раничен круг лиц, которым предоставлено право налагать 
его. Специальная статья устава оговаривает, что арест 
является одной из крайних мер воздействия и применя
ется, как правило, в тех случаях, когда другие меры, при
нятые начальником, оказались безуспешными.

К основным путям укреплепия воинской дисциплины 
согласно Дисциплинарному уставу относятся: воспитание 
у военнослужащих коммунистического мировоззрения, вы- 1

1 Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Союза ССР. М., 
1975, с. 3.
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соких морально-политических и боевых качеств и созна
тельного повиновения начальникам; поддержание в ча
стях, подразделениях и на кораблях твердого уставного 
порядка; высокая требовательность начальников к подчи
ненным, уважение их личного достоинства; умелое соче
тание и правильное применение мер убеждения и при
нуждения.

Самыми наглядными проявлениями высокой государ
ственной дисциплины, одинаково важными как для про
изводственного процесса, так и для Вооруженных Сил, 
В. И. Ленин считал строжайшую централизацию и без
оговорочную исполнительность, без которых немыслимы 
единство воли и целеустремленность масс. «...Именно ма
териальный, производственный источник и фундамент со
циализма — требует безусловного и строжайшего единст
ва волиу направляющей совместную работу сотен, тысяч 
и десятков тысяч людей,— писал он.— И технически, и 
экономически, и исторически необходимость эта очевид
на, всеми думавшими о социализме всегда признавалась 
как его условие. Но как может быть обеспечепо строжай
шее единство воли? — Подчинением воли тысяч воле од
ного» *.

Уже первый опыт советского военного строительства 
показал, что для победы в гражданской войне, ярко вы
ражавшей черты острой классовой борьбы, армии социа
листического государства необходимы были небывалое 
единство воли, железная дисциплина, организованность, 
строжайшее подчинение подразделений, частей и соедине
ний не только центральной власти, но и своим команди
рам.

Решепие командира, его воля паиболее полно воплоща
ются в приказе. Им определяются цель повседневной 
практической деятельности воинов, пути и способы ее до
стижения, очередность в осуществлении ближайших и по
следующих задач, материальное и техническое обеспечение 
действий частей и подразделений, контроль за испол
нением. Приказ имеет правовую основу. Приказ, подчер
кивается в Дисциплинарном уставе,— это закон для под
чиненного. Он должен быть выполнен беспрекословно, точпо 
и в срок. Неисполнение приказа и в мирное, и, особенно, 
в военное время рассматривается как нарушение совет
ского закона, как тягчайшее воипское преступление.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 200.
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Приказ — документ не только правовой. Он не огра
ничивается постановкой перед военнослужащими задач 
их практической деятельности, а раскрывает также и 
нравственно-политическое содержание этих задач, опреде
ляет цели идеологической и организаторской работы по 
мобилизации личного состава на их решение. Восприни
маемый каждым воином как необходимость, вытекающая 
из политики Коммунистической партии и ее морали, при
каз выступает, таким образом, как акт нравственно-по
литический. В силу этого борьба за безупречное выполне
ние приказов становится общим делом всех командиров и 
штабов, политработников, политических органов, партий
ных и комсомольских организаций, всех военнослужащих.

Сознательное повиновение немыслимо без нравствен
ной и правовой ответственности воина за безупречное не
сение службы, выполнение требований воинских уставов, 
приказов командиров и начальников. Она возрастает вме
сте с развитием и усложнением боевой техники и оружия.

Сознательное, безоговорочное повиновение, не раз под
черкивал В. И. Ленин, не имеет ничего общего с бездум
ной пассивной исполнительностью. Напротив, оно предпо
лагает высокую боевую активность воина, самостоятель
ность и разумную инициативу. «Было время,— говорил 
Владимир Ильич,— когда без крепостной дисциплины 
нельзя было вести хозяйства, когда была одна дисципли
на — палка, было время господства капиталистов, когда 
силой дисциплипы был голод. Теперь же, со времени со
ветского переворота, со времени начала социалистической 
революции, дисциплина должна создаваться на совершен
но новых началах, дисциплина доверия к организованно
сти рабочих и беднейших крестьян, дисциплина товари
щеская, дисциплина всяческого уважения, дисциплина са
мостоятельности и инициативы в борьбе» 1.

Активность и самостоятельность — важные нравствен
ные черты советского воина. Наиболее полно и ярко про
являются они, когда воин четко и ясно понимает полити
ческий смысл своей повседневной деятельности, своих 
поступков. Только при этом условии его инициатива обра
щена на образцовое несение службы, на лучшее исполне
ние приказа, на помощь товарищам, решающим общие с 
ним задачи.

Ленинское понимание высокой исполнительности озна-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 500.
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На траурном митинге 
на Красной площади 
в день похорон 
В. И. Ленина 27 янва
ря 1924 г. Безмерна 
скорбь советских 
воинов.

Ленинский уголок в 
подразделении. 1924 г.



Книги о военной деятельности В. И. Ленина, изданные в 1924— 1925 гг.



Прием в партию по Ленинскому призыву. Московский военный округ. 
1924 г.



Делегаты партийной конференции Московского военного округа у 
Мавзолея В. И. Ленина. 1924 г.



В День авиации 18 августа 1936 г. в Тушине.

Канонерская лодка «Ленин». Краснознаменная Каспийская флотилия. 
1947 г.



П еред отправкой на фронт. Москва, 1941 г.

Митинг бойцов Ленинградского фронта у шалаша —  памятника 
В. И. Ленину в Разливе. 1942 г. Кинокадр.
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Ветеран революции Ф. И. Жибинский рассказывает 
воинам-танкистам о встречах с В. И. Лениным. 1968 г.



У развернутого Боевого Знамени полка отец и сын: Герой Советского 
Союза гвардии капитан запаса А. Н. Балашов и отличник Советской 
Армии Н. Балашов.



Училищу присвоено имя В. И. Ленина.

На экране —  кадры о жизни и борьбе великого вождя.



С вступлением в ряды ленинской партии!



В аудитории Военно-политической академии имени В. И. Ленина —  куз
нице высококвалифицированных кадров политработников армии и 
флота.

Н еисчерпаемо военно-теоретическое наследие В. И. Ленина.



Москва. Кремлевский Дворец съездов. Делегатов и гостей XXV съезда 
КПСС приветствовала делегация Вооруженных Сил СССР.



Имена лучших занесены в рапорт-отчет комсомольской организации 
подразделения.



На марше ракетная техника.

Курс —  океан,



Воины в квартире-музее В. И. Ленина в Кремле.

Воины армий социалистических стран —  участниц Варшавского 
Договора —  братья по классу, братья по оружию.



чает прежде всего безупречную точность в соблюдении со
ветских законов; директив и распоряжений. Владимир 
Ильич не терпел и малейших проявлений нераспоряди
тельности, безответственности, волокиты, недисциплини
рованности как в боевой, так и в хозяйственной деятель
ности.

В формировании у воинов высокой организованности 
и дисциплинированности В. И. Лепин исключительно боль
шую роль отводил советским командным кадрам. Коман
дир развивает и поддерживает у подчиненных сознание 
святости и нерушимости военной присяги. Его деятель
ность по укреплению воинской дисциплины не ограничи
вается только разъяснением. Он организует боевую под
готовку, в процессе которой у воинов формируются и за
крепляются четкость и исполнительность, подтянутость и 
молодцеватость, твердая воля, мужество и стойкость.

В воспитании у воинов сознательной дисциплины дол
жен последовательно осуществляться принцип высокой 
требовательности командиров, сочетаемый с уважением 
подчиненных. Это создает в частях и подразделениях об
становку взаимного доверия между военнослужащими, 
способствует укреплению авторитета командиров, а сле
довательно, и повышению действенности проводимой ими 
воспитательной работы.

Высокая требовательность к подчиненным неотделима 
от заботы о них и их семьях, об удовлетворении их нужд 
и запросов. В этом отношении наши командиры и полит
работники учатся у великого Ленина, который за массой 
дел не забывал о насущных нуждах бойцов и команди
ров Красной Армии. «Шинели и сапоги — вот самое глав
ное, чего недостает нашим солдатам...— говорил В. И. Ле
пин 2 октября 1920 г.— Вот в чем трудность, которая ме
шает быстрому использованию для победного наступления 
новых частей, которые мы имеем в достаточном чис
ле, по которые без достаточного снабжения не могут быть 
сформированы и пе представляют из себя сколько-нибудь 
боеспособных войск» 1.

В самые трудные для советского народа годы всеоб
щей разрухи он требовал искать и находить возможности 
для улучшения материального положения военнослужа
щих и их семей, решительно осуждая случаи бездушного 
отношения к этому делу со стороны официальных органов

1 Л е н и н  D. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 331.
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п должностных лиц. Так, 24 мая 1919 г. Совет Обсропы 
принял постановление, разрешающее красноармейцам 
фронтовых частей, действовавших в богатых хлебных рай
онах, посылать своим семьям в голодающие районы про
довольственные посылки. Этим решением Центральному 
комитету по снабжению Красной Армии продовольствием 
(Цекомпродарм) было поручепо разработать и предста
вить в Совет Обороны не позднее 1 июня проект подроб
ной инструкции о порядке отправления продовольствен
ных посылок из армии. Однако проект инструкции в ука
занный срок не был представлен. Этот факт Владимир 
Ильич расценил как самое возмутительное проявление без
душного отношения к нуждам фронтовиков и потребовал 
строжайшего наказания для всех виновных К

Высокую дисциплину как основу несокрушимого бое
вого могущества Советских Вооруженных Сил В. И. Ле
нин рассматривал в неразрывной связи с повседневной 
партийно-политической работой, с активностью и боеви
тостью политорганов и партийных организаций.

Коммунисты армии и флота, армейские политорга пы и 
партийные организации всегда выступали и выступают 
носителями идей партии, ее организованности и дисцип
лины. Высокая идейная убежденность коммунистов, без
заветный героизм в боях с врагами снискали им автори
тет в массах воинов. Личным примером выполнения тре
бований воинских уставов, присяги, призывным словом 
коммунисты оказывают командирам всемерную помощь 
в укреплении дисциплины.

В результате огромных социальных изменений в на
шей стране, расширения социалистического демократизма 
непрерывно возрастает роль общественности в борьбе за 
твердую дисциплину. Этот процесс находит свое отраже
ние и в жизни Советских Вооруженных Сил. Под руко
водством командиров и политорганов армейская и флот
ская общественность активно влияет на преодоление пе
режитков прошлого в сознании и поведении отдельных 
воинов, на внедрение в жизнь и быт личного состава вы
соких нравственных принципов морали строителей ком
мунизма.

Благодаря неустанным заботам Коммунистической 
партии, большой организаторской и воспитательной ра
боте командиров, политорганов, партийных и комсомоль

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 112.
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ских организаций непрерывно укрепляется воинская дис
циплина в армии и на флоте. Это благотворно сказывается 
на повышении боевой мощи Вооруженных Сил, их по
стоянной готовности к выполнению своего патриотическо
го и интернационального долга.

Чему служит
социалистическая
законность

2. В. И. Ленин о социалистической законности 
и необходимости ее строгого соблюдения 
в Советских Вооруженных Силах

В. И. Ленин высоко ценил зиачепие 
социалистической законности и твер
дого революционного порядка в борь
бе за переустройство общества на 

социалистических началах, за победу коммунизма. С его 
именем неразрывно связано создание основ советского за
конодательства, выражающего волю трудящихся, органов 
охраны революционного правопорядка и утверждение 
принципа социалистической законности как незыблемого 
принципа строительства Советского государства и его Во
оруженных Сил.

В. И. Лепип определил научные основы социалистиче
ской законности и ее роль в социалистическом строитель
стве, раскрыл ее сущность, основные требования к пей н 
указал пути ее обеспечения и укрепления. КПСС неуклон
но руководствуется этими ленинскими положениями в сво
ей теоретической и практической деятельности, творче
ски развивает и претворяет их в жизнь применительно к 
новым историческим условиям. Ленинские идеи юриди
чески закрепляются в Конституции СССР, во всем совет
ском законодательстве, включая и законодательство воен
ное, и находят реальное воплощение в жизни Советского 
общенародного государства, всего развитого социалисти
ческого общества.

Законы, как и все другие правовые нормы, есть обще
обязательные нормы (правила) поведения. В их право
вых требованиях выражается воля парода в отношении 
поведения как всех граждан, так и государственных ор
ганов и должностных лиц. Таким образом, законодатель
ство выступает в качестве обязательной программы дея
тельности органов государства, общественных организа
ций, должпостных лиц и граждан. Законпость же — и в 
этом ее сущность — есть не что иное, как фактическое 
осуществление этой программы, реальное проведение за-
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копа в жизнь, соответствие поведения людей требовани
ям правовых норм.

Это требование в полной мере относится и к должно
стным лицам Советских Вооруженных Сил, ко всем воен
нослужащим. В. И. Ленин указывал, что «малейшее без
законие, малейшее нарушение советского порядка есть 
уже дыра, которую немедленно используют врагп трудя
щихся...»

Выражая волю и интересы народа, советские законы 
охраняют от всяких посягательств наш общественный и 
государственный строй, социалистическую систему хозяй
ства и социалистическую собственность, личность и пра
ва граждан, права и законные интересы государственных 
предприятий, учреждений, колхозов и других организа
ций. Закопность служит, следовательно, целям укрепле
нии и развития Советского государства, обеспечения его 
высокой обороноспособности, осуществления задач пост
роения коммунистического общества. Она способствует 
воспитанию у трудящихся дисциплинированности и орга
низованности, сознательного отношения к общественному 
долгу, привычки к соблюдению норм коммунистической 
морали.

В наших законах выражена политика Коммунистиче
ской партии и Советского правительства, в том числе и 
по вопросам военного строительства. Законпость служит 
одним из средств реализации этой политики. Подчерки
вая политическое содержание законности, В. И. Ленин 
указывал, что «закон есть мера политическая, есть по
литика» 1 2. Борьба за строгое исполнение законов есть, 
таким образом, борьба за последовательное претворение в 
жизнь политики партии, выражающей коренные интересы 
народа.

Развивая ленинские положения о роли социалистиче
ской законпости в социалистическом обществе, 
Л. И. Брежнев в речи перед избирателями Баумапского 
избирательного округа Москвы отметил: «В обобщенной, 
концентрированной форме советские законы выражают 
волю народа, основные направления политики партии и 
государства, обеспечивают движение общества по задан
ному курсу» 3.

В. И. Ленин обосновал принцип едипой социалистиче
1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 156.
2 Там же, т. 30, с. 99.
3 Б р е ж н е в  Л. И. Ленинским курсом, т. 3, с. 48.
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ской законности. «...Законпость,— говорил он,— не может 
быть калужская и казанская, а должна быть единая все
российская и даже единая для всей федерации Советских 
республик...» 1 Это положение о единстве социалистиче
ской законности полностью относится и к Вооруженным 
Силам, являющимся составной частью механизма Совет
ского государства. Оно означает, что все военные органы 
и учреждения, все должностные лица и военнослужащие 
обязаны безусловно и точно исполнять законы, воинские 
уставы и основанные на них подзаконные акты.

Вместе с тем В. И. Ленин указывал на недопустимость 
противопоставления законности и целесообразности. Це
лесообразность он понимал как ту или иную меру только 
в пределах закона, на основе закона, а не вопреки ему, не 
как отступление от правовой нормы. В законах, воинских 
уставах, наставлениях н положениях указываются зада
чи, а также наиболее целесообразные пути и средства до
стижения поставленной цели. Проявление же творческой 
инициативы должно быть направлено на наиболее успеш
ное осуществление этих задач.

Социалистическую законность Владимир Ильич нераз
рывно связывал с культурностью. Без установления еди
ной законности в стране «пи о какой охране и ни о ка
ком создании культурности не может быть и речи» 1 2. 
«Законность должна быть одна. Иначе нет ни культурно
сти ни политической грамотности» 3,— подчеркивал он. 
Эти указания создателя нашего государства имеют огром
ное значение и в настоящее время.

С первых дней установления Советской власти 
В. И. Ленин, наша партия поставили вопрос о создании 
нового, революционного порядка в страпе и в армии. При 
непосредственном участии Владимира Ильича были раз
работаны и приняты первые советские законы, декреты, 
кодексы, в том числе декрет о создании Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, первая Конституция Советской Рес
публики, первый Дисциплинарный устав, декрет об обя
зательной воинской повинности для всех граждан 
РСФСР, декрет о проведении военной подготовки трудя
щихся.

Юрист по образованию, В. И. Ленин лично писал или 
корректировал важнейшие декреты Советской власти —

1 Л е и и п В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 198.
2 Там же, с. 199.
3 Там же, с. 427.
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Декрет о мире, Декрет о земле, Декрет об образовании 
Рабоче-Крестьянского правительства и многие другие. Он 
внес принципиальные дополнения в декреты о революци
онных трибуналах, о революционной законности и в дру
гие. Выдающуюся роль сыграл он в разработке первых 
советских кодексов законов — гражданского, земельного, 
уголовного, кодекса законов о труде, о брачном, семейном 
и опекунском праве, закона об актах гражданского состо
яния и многих других. В чеканных формулировках ста
тей этих законов закреплялась новая система отношений 
между людьми, рожденная Великим Октябрем.

В разработке и совершенствовании социалистического 
законодательства Ленин учил опираться на знания и опыт 
трудящихся, заботился о том, чтобы они активно участ
вовали в обсуждении основных законопроектов. Каждый 
советский гражданин, указывал Владимир Ильич, дол- 
жеп быть «поставлен в такие условия, чтобы он мог уча
ствовать и в обсуждении законов государства, и в выбо
ре своих представителей, и в проведении государствен
ных законов в жизнь» *.

В ноябре 1918 г. VI Всероссийский чрезвычайный 
съезд Советов по инициативе В. И. Ленина принял поста
новление «О точном соблюдении законов». В нем гово
рилось, что за год революционной борьбы рабочий класс 
России выработал основы законов РСФСР, точное выпол
нение которых необходимо для дальнейшего развития и 
укрепления власти рабочих и крестьян. Съезд Советов 
призывал всех граждан Республики, все органы и всех 
должностных лиц Советской власти, воинов армии и фло
та к строжайшему соблюдению закопов, постановлений и 
распоряжений, издаваемых центральной властью.

В 1919 г. по инициативе В. И. Ленина была выпуще
на брошюра под характерным назвапием: «Исполняйте 
законы Советской республики». В ней публиковалось по
становление VI Всероссийского чрезвычайного съезда Со
ветов «О точном соблюдении законов». Ленин сам редак
тировал эту брошюру и распорядился разослать ее всем 
наркомам. Он всегда имел брошюру па заседаниях Со
вета Народных Комиссаров и ссылался на нее. Этот при
мер свидетельствует о том, как заботился Владимир Иль
ич о широкой публикации законов, об их соблюдении все
ми представителями власти.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 157.
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Важнейшей задачей партии и государства В. И. Ле- 
нип считал воспитание трудящихся в духе строгого ис
полнения советских законов, привлечение их к созна
тельному участию в надзоре за соблюдением законов. Он 
учил со всей решительностью бороться против наруше
ний социалистической законности и недисциплинирован
ности в Вооруженных Силах, памятуя, что даже незна
чительные на первый взгляд отступления от закона или 
проявления недисциплинированности отрицательно ска
зываются на боеспособности и боевой готовности войск, на 
воинском правопорядке.

В точном исполнении законности В. И. Ленин видел 
одно из условий достижения побед над врагами социали
стического государства. В «Письме к рабочим и крестья
нам по поводу победы на Колчаком» Владимир Ильич 
особо подчеркивал, что необходимо соблюдать свято за
коны и предписания Советской власти и следить за их ис
полнением всеми. «Не за страх, а за совесть исполнять все 
законы о Красной Армии, все приказы, поддерживать дис
циплину в ней всячески, помогать Красной Армии всем, 
чем только может помогать каждый,— говорилось в этом 
документе,— таков первый, основной и главнейший долг 
всякого сознательного рабочего и крестьянина...» 1 Это 
ленинское указание было и остается руководящим для 
всех советских людей.

В ленинских трудах дано исчерпывающее решение 
проблемы соотношения военной необходимости и закон
ности в военное время. В. И. Ленин учил, что в период 
войны значение законности не только не уменьшается, а 
еще более возрастает. Чрезвычайность обстановки воен
ного времени не может служить основанием для отступ
ления от советских законов.

В ноябре 1918 г. Ленин составил «Набросок тезисов 
постановления о точном соблюдении законов». В нем го
ворилось: «I. Законность должна быть повышена (или 
строжайше соблюдаема), ибо основы законов РСФСР ус
тановлены.

II. Экстренные меры в о й н ы  с контрреволюцией не 
должны ограничиваться законами при условиях:

(а) точное и формальное заявление соответствующего 
советского учреждения или должностного лица о том, что

1 Л е н и п В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 152.
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экстренные условия гражданской войны и борьбы с контр
революцией требуют выхода из предела законов;

(Р) немедленное сообщение такого заявления в пись
менной форме в СНК, с копией для местных и заинтере
сованных властей» *.

В годы гражданской и Великой Отечественной войн 
наша партия, Советское правительство постоянно обраща
ли внимание на необходимость строжайшего соблюдения 
законности, рассматривая ее как важный фактор укрепле
ния фронта и тыла страны. Это способствовало успешно
му решению всех задач.

Ленинские идеи о социалистической законности, ее 
большой роли в построении социализма и коммунизма, о 
равенстве всех перед законом воплощены в решениях 
Коммунистической партии, в ее многогранной практиче
ской деятельности по руководству советским обществом.

Большое значение в борьбе за торжество социалисти
ческой законности и дисциплины В. И. Лепин придавал 
суду. Строжайшее проведение в жизнь требований дис
циплины и самодисциплины без принуждения совершен
но невыполнимо. Органом пролетарского государства, осу
ществляющим такое принуждение, должны быть советские 
суды, действующие при участии самых широких масс 
трудящихся и в демократических формах.

Для обеспечения единообразного понимания и приме
нения советских законов и осуществления высшего надзо
ра за их точным исполнением по предложению В. И. Ле
пина была создана в 1922 г. советская прокуратура, ут
верждено Положение о прокурорском надзоре. В 1926 г. 
постановлением ЦИК и СНК СССР утверждается Поло
жение о военных трибуналах и военной прокуратуре. Эти 
важнейшие мероприятия партии и правительства сыгра
ли большую роль в укреплении законности в стране и 
армии.

Несмотря на исключительную занятость общегосудар
ственными делами, Владимир Ильич находил время для 
того, чтобы лично рассматривать жалобы и заявления 
трудящихся, командиров и красноармейцев. Он требовал 
привлечения к строгой ответственности тех, кто посягал 
па законные права и интересы советских граждан. При
мером в этом отношении может служить телеграмма 
Ильича в Новгород по поводу жалобы гражданина Була

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 129.
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това. «По-видимому, Булатов арестован за жалобу мне. 
Предупреждаю, что за это председателей губисполкома, 
Чека и членов исполкома буду арестовывать и добиваться 
их расстрела... Предсовнаркома Ленин» *.

Заботясь о соблюдении прав советских граждап, воинов 
армии и флота, В. И. Ленин обязывал должностных лиц 
учить трудящихся «в о е в ать за  с в о е  п р а в о по всем 
правилам законной в РСФСР войны за права» 1 2.

Вождь партии показывал личный пример уважения за
конов, не допускал ни малейшего отступления от них. Вот 
характерный пример. 23 мая 1918 г. он написал управ
ляющему делами Совета Народных Комиссаров В. Д. Бонч- 
Бруевичу записку, в которой говорилось: «Ввиду невы
полнения Вами настоятельного моего требования указать 
мне основания для повышения мне жалованья с 1 марта 
1918 г. с 500 до 800 руб. в месяц и ввиду явной безза
конности этого повышения, произведенного Вами само
чинно по соглашению с секретарем Совета Николаем Пет
ровичем Горбуновым, в прямое нарушение декрета Сове
та Народных Комиссаров от 23 ноября 1917 года, объяв
ляю Вам строгий выговор» 3.

Малейшая попытка обойти или игнорировать закон 
кем бы то ни было всегда вызывала у Владимира Ильича 
резкое осуждение, а нередко и решительные организаци
онные меры к провинившимся.

Секретарь Совнаркома Л. А. Фотиева обратилась к 
В. И. Ленину с просьбой принять на работу в Секретари
ат СНК новую сотрудницу, рекомендуемую бюро коллек
тива сотрудников при Управлении делами Совнаркома. 
Управделами СНК В. Д. Бонч-Бруевич возражал против 
приема, ссылаясь на декрет «О недопустимости совмест
ной службы родственников в советских учреждениях» (в 
СНК работала сестра рекомендуемой). По этому поводу 
Л. А. Фотиева писала В. И. Ленину: «Очень цепная ра
ботница, и нам интересно именно ее получить... Нельзя 
ли обойти декрет?» И хотя это предложение исходило из 
интересов общего дела, Владимир Ильич непреклонно от
ветил: «Об о й ти  декретов нельзя: за одно такое предло
жение отдают под суд» 4.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 318.
2 Там же, т. Г>3, с. 149.
3 Там же, т. 50, с. 78—79.
4 Там же, с. 266.
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Заслуга В. И. Ленина состоит в том, что оп раскрыл 
коренное отличие социалистической законности от буржу
азной. Он говорил, что ни в одной стране не было такого 
обилия законов, как в царской России, но ничего похоже
го на законность здесь не существовало, так как законы 
в своей основе направлялись против трудящихся масс. 
И ныне в капиталистических странах буржуазная закон
ность служит орудием осуществления диктатуры класса 
капиталистов, охраны его господства, защиты его эксплу
ататорских интересов.

Вскрыв сущность буржуазной законности, В. И. Ленин 
указал па ее разрушение в период империализма. Он пи
сал, что «эпоха использования созданной буржуазией за
конности сменяется эпохой величайших революционных 
битв, причем битвы эти по сути дела будут разрушепием 
всей буржуазной законности, всего буржуазного строя, 
а по форме должны начаться (и начинаются) растерян
ными потугами буржуазии избавиться от ею же создан
ной и для нее ставшей невыносимою законности!» Это 
ленинское положение подтверждено всем ходом истори
ческого развития.

Указания великого вождя о сущности и значении со
циалистической законности являются теоретической ос
новой правового регулирования строительства Вооружен- 
пых Сил СССР. Советское общее законодательство и со
ветское воепное законодательство по своей сущности и 
основным принципам едины, ибо военное строительство 
органически связано со всем социалистическим строитель
ством.

Вместе с тем советское военное законодательство име
ет существенные особенности, определяемые спецификой 
военной организации, требованиями воинской дисциплины, 
особььм порядком прохождения военной службы, по
следовательным проведением единоначалия и централиз
ма в военном управлении. С учетом этих факторов изда
ются специальные законодательные и иные правовые ак
ты, регулирующие воинский правопорядок. К их числу 
следует отнести прежде всего закон о всеобщей воинской 
обязанности, положение о порядке припятия военной при
сяги, воинские уставы, положения о порядке прохождения 
военной службы, закон об уголовной ответственности за 
воинские преступления.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 16.
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Большая ответственность за обеспечение безопасности 
Родины, а также специфические условия прохождения во
енной службы, связанные с преодолением тягот и труд
ностей, с отрывом от своих семей, вызвали необходимость 
установления для военнослужащих некоторых особых 
льгот. Советским правительством изданы также специ
альные постановления о пенсиях генералам, адмиралам, 
офицерам, сверхсрочнослужащим и семьям этих лиц и т. д.

Советское законодательство и его составная часть — 
военное законодательство — образуют правовую основу 
деятельности военного аппарата, всех военнослужащих. 
Важнейшие вопросы обороны Советского государства, 
строительства и укрепления армии и флота закрепляют
ся и регулируются нашей Конституцией, законами, Ука
зами Президиума Верховного Совета СССР, постановлени
ями Совета Министров СССР, общевоинскими уставами, 
приказами Министра обороны СССР.

Отмечая важность правовых норм, содержащихся в 
уставах Красной Армии, VIII съезд РКП (б) в своем ре
шении указывал, что эти нормы вносят «твердость и 
оформленность во внутренние отношения армии, и нрава 
и обязанности ее составных элементов...» *. Правовыми 
нормами регулируются общественные отношения в Совет
ских Вооруженных Силах, устанавливаются права, обя
занности и ответственность военнослужащих, вытекающие 
из условий военной службы.

Особенность норм права заключается в том, что они 
выражают государственную волю, содержащиеся в них 
правила носят характер юридически обязательных, госу
дарственно-властных велений. Нормы права охраняются 
от нарушений не только силой общественного миопия, ме
рами общественного воздействия, но в случае необходи
мости путем применения специфических мер государст
венного принуждения, юридической ответственности.

Советское право играет важную роль в воспитании но
вого человека, в повышении его коммунистической убеж
денности, уровня социалистического правосознания. Сего 
иомощью наше государство активно воздействует на со
знание и поступки трудящихся, военнослужащих армии 
и флота и тем самым воспитывает их в духе соблюдения 
советских законов.

КПСС в резолюциях..., т. 2, с. С7.
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Коммунистическая партия и Совет
ское правительство неуклонно прет
воряют в жизнь ленинские положе
ния о социалистической законности. 
На необходимость неукоснительного 
выполнения законов всеми организа

циями, должностными лицами и гражданами, всеми орга
нами военного управления и военнослужащими указыва
ется в ряде решений партии и правительства. Так, в ок
тябре 1924 г. Пленум ЦК РКП (б) потребовал решительной 
борьбы против проявления всех видов административ
ного произвола, взяточничества, бюрократизма и т. п., 
искоренения нарушений революционной законности.

XIV конференция РКП (б) (апрель 1925 г.) приняла 
специальное постановление «О революционной законно
сти». 111 съезд Советов СССР в том же году признал борь
бу за законность важнейшей задачей всех советских орга
нов, в том числе и органов военного управления. Боль
шую роль сыграло постановление ЦИК и СНК СССР ог 
25 июня 1932 г. «О революционной законности», в кото
ром со всей силой подчеркивалось ее значение для строи
тельства социализма в нашей стране.

Конституция СССР 1936 г. знаменовала собой новый 
отап в развитии и укреплении Советского государства, со
циалистической демократии и законности. В ней, в част
ности, было записано, что всеобщая воинская обязанность 
является законом, а защита Отечества — священным дол
гом каждого гражданина СССР. Принятый на основе Кон
ституции СССР Закон о всеобщей воинской обязанности 
от 1 сентября 1939 г. закрепил переход в военном строи
тельстве полностью на кадровый принцип и вместе с тем 
способствовал дальнейшему упрочению дисциплины и за
конности в Вооруженных Силах СССР.

Строжайшее соблюдение социалистической законности 
и правопорядка в войсках явилось впоследствии одним из 
важных условий укрепления дисциплины в Вооруженных 
Силах в годы Великой Отечественной войны, прочного по
рядка и организованности в тылу страны, победы Совет
ских Вооруженных Сил над фашистской Германией.

Осуществляя руководство хозяйственным и культур
ным строительством в послевоенный период, Коммунисти
ческая партия уделяла неослабпое внимание вопросам 
дальнейшего развития социалистической демократии, все
мерного повышения творческой активности и инициативы
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трудящихся масс. На основе решений XX съезда КПСС 
были приняты действенные меры по ликвидации послед
ствий культа личности, строгому проведению в жизнь 
ленинских принципов социалистической законности. Все 
это привело к активизации социально-политической и ду
ховной жизни в стране, дальнейшему укреплению совет
ского общественного и государственного строя. Еще более 
упрочилось социально-политическое и идейное едипство 
рабочих, крестьян, интеллигенции, еще теснее стала друж
ба народов нашей страны, их сплоченность вокруг ленин
ской партии.

В последующие годы ЦК КПСС и Советское прави
тельство осуществили ряд новых мер по дальнейшему ук
реплению законности и правопорядка в стране п армии. 
Так, в декабре 1958 г. Верховный Совет СССР принял 
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союз
ных республик, Закон об уголовной ответственности за 
государственные преступления, Закоп об уголовной ответ
ственности за воинские преступления, Основы законода
тельства о судоустройстве Союза ССР, союзпых и авто
номных республик, Положение о военных трибуналах, 
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и со
юзных республик. В 1966 г. Президиум Верховного Со
вета СССР утвердил Положение о военной прокура
туре. Эти законы полностью соответствуют ленинским 
идеям о социалистической законности, о советском пра
восудии и прокурорском надзоре. Они закрепляют приня
тые меры по проведению в жизнь социалистической за
конности и обеспечивают единство в понимании п 
применении основных принципов советского законодатель
ства. Вместе с тем в кодексах отражены специфические, 
национальные особенности союзных республик.

XXII съезд КПСС развил дальше ленинские принципы 
во всех областях партийной, государственной и идеологи
ческой работы. В принятой съездом новой Программе пар
тии поставлена задача огромной важности — «обеспечить 
строгое соблюдение социалистической законности, иско
ренение всяких нарушений правопорядка, ликвидацию 
преступности, устранение всех причин, ее порождающих» '.

На необходимость дальнейшего укрепления социали
стической законности указал XXIII съезд КПСС. В От- 1

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза, 
с. 106.
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четном докладе ЦК сказано: «Развивая демократические 
принципы государственного строительства, партия исхо
дят из того, что вся деятельность советских органов и 
широкое творческое участие граждан в управлении дела
ми страны должны основываться на строжайшем соблю
дении социалистической законности. Советские законы, 
воплощая в себе проверенные жизнью нормы социалисти
ческого правопорядка, являются выражением воли всех 
трудящихся. Они проникнуты заботой о народе и надеж
но оберегают наш общественный строй, интересы и права 
советских граждан» *.

XXIV съезд КПСС уделил большое внимание задачам 
совершенствования правового воспитания трудящихся. 
В Отчетном докладе ЦК КПСС съезду партии было сфор
мулировано принципиальное положение: «Уважение к 
праву, к закону должно стать личным убеждением каж
дого человека. Это тем более относится к деятельности 
должностных лиц. Любые попытки отступления от закона 
или обхода его, чем бы они ни мотивировались, терпимы 
быть не могут. Не могут быть терпимы и нарушения прав 
личности, ущемление достоинства граждан. Для нас, ком
мунистов, сторонников самых гуманных идеалов, это — 
дело принципа» 1 2.

КПСС постоянно и настойчиво занимается вопросами 
совершенствования советского законодательства, укреп
ления социалистического правопорядка. XXV съезд пар
тии поставил задачу и впредь укреплять правовую основу 
всей нашей государственной и общественной жизни.

В этих целях разрабатывается и издается свод зако
нов Советского государства, что будет способствовать по
вышению стабильности всего нашего правопорядка.

Важным событием года 60-летнего юбилея Великого 
Октября явилось принятие новой Конституции СССР — 
конституции развитого социалистического общества. Но
вая Конституция СССР воплотила ленинское учение о со
циалистической законности и обогатила его новым содер
жанием. Впервые в Конституцию СССР включена специ
альная статья, законодательно закрепляющая социалисти
ческую законность как один из основных конституционных 
принципов деятельности Советского государства. При
чем в полном соответствии с ленинским учением о том,

1 Материалы XXIII съезда КПСС, с. 77.
2 Материалы XXIV съезда КПСС, с. 81.
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что проблема обеспечепия социалистической законности 
есть проблема не только юридическая, но и политическая, 
Конституция СССР отводит этой статье (ст. 4) место в 
первой главе — «Политическая система». В ней четко за
писано: «Советское государство, все его органы действуют 
па основе социалистической законности, обеспечивают ох
рану правопорядка, интересы общества, прав и свобод 
граждан.

Государственные и общественные организации, долж
ностные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР и 
советские законы».

Это принципиальное положение Конституции СССР 
относится ко всем без исключения органам государства и 
должностным лицам, включая органы военного управле
ния и воинских должностных лиц.

Что касается поведения граждан, то и здесь Консти
туция СССР в полной мере воплощает ленинское поло
жение о том, что все граждапе независимо от социально
го и служебного положения обязапы соблюдать Конститу
цию СССР и советские законы, уважать правила 
социалистического общежития, с достоинством пести вы
сокое звание гражданина СССР (ст. 59). Статья 62 Кон
ституции СССР, кроме того, обязывает граждан СССР обе
регать интересы Советского государства, способствовать 
укреплению его могущества и авторитета, что имеет важ
ное значение для обеспечения высокой обороноспособно
сти страны.

Эти и другие положения новой Конституции СССР об 
укреплении социалистической закопиости находятся в 
полном соответствии с линией XXV съезда КПСС, направ
ленной на дальнейшее укрепление правовой основы па
шей государственной и общественной жизпи

Ведущая роль в укреплении законпости и воинской 
дисциплины принадлежит командирам, начальникам. Опн 
сами прежде всего строят свою деятельность па оспове 
безусловного соблюдения советских законов, требований 
воинских уставов, наставлений, положений и приказов 
вышестоящих начальников и требуют того же от всех под
чиненных. Этим самым командир, пачальнйк воспитывает 
воинов в духе строжайшего соблюдения советских законо
положений и уставных требований.

Полезно напомнить в этой связи справедливое заме- 1

1 См.: Материалы XXV съезда КПСС, с. 81.
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чаиие М. И. Калинина, что «если тот или иной руково
дитель в своей деятельности будет всегда стремиться к то
му, чтобы опираться на закон и исходить из него, то этим 
самым он будет укреплять социалистическую законность 
и приобщать население к социалистической государствен
ности» 1. Прямое отношение эти слова имеют и к военным 
кадрам.

В укреплении социалистической законности и право
порядка в Вооруженных Силах весьма важная роль при
надлежит политорганам, партийным и комсомольским ор
ганизациям. Твердо проводя в жизнь политику партии, 
они настойчиво добиваются точного исполнения законов 
всеми военными органами, должностными лицами и воен
нослужащими.

В. И. Ленин, Коммунистическая партия всегда прида
вали огромпое значение контролю, припимали меры к то
му, чтобы он был действенным, способствовал борьбе за 
своевременное и точное выполнение решений партии и 
правительства, за улучшение деятельности государствен
ного аппарата и укрепление законности. Контроль и про
верка исполнения — непременное условие четкой работы 
каждого органа государственного и военного управления. 
Правильно и умело организованная работа в этом направ
лении обеспечивает соблюдение законов и актов совет
ского государственного и военного управления, воспиты
вает у кадров высокую требовательность, развивает чув
ство ответственности за порученное дело.

Большую роль в этом отношении играют органы на- 
родпого контроля, действующие в стране и армии. Опи 
являются одним из действенных средств широкого вовле
чения народных масс в управление делами государства, 
обеспечения систематической проверки исполнения ди
ректив партии и правительства советскими, хозяйствен
ными и военными органами, укрепления государственной 
дисциплины и социалистической законности.

В. И. Ленин подчеркивал, что необходимо воспитывать 
«широкие массы рабочих и крестьян в деле самостоятель
ного, быстрого, делового участия их в надзоре за соблюде
нием законности...» 1 2. Опора на армейскую и флотскую об
щественность позволяет успешнее решать эту задачу.

Коммунистическая партия добивается полной ликвида

1 XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет, с. 398.
2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 337.
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ции преступности в армии и на флоте. Неповиновение ко
мандирам, нарушение правил боевого дежурства, само
вольные отлучки и другие преступления отрицательно 
влияют на боеготовность войск. Партия требует решитель
но бороться с ними. Принятые в последние годы Законов 
уголовной ответственности за воинские преступления, По
ложение о военных трибуналах, Положение о военной 
прокуратуре, уголовные кодексы союзных республик име
ют важнейшее значение в борьбе с грубыми нарушениями 
дисциплины и общественного порядка.

В. И. Ленин указывал, что предупредительное значе
ние наказания обусловливается вовсе не его жестокостью, 
а его неотвратимостью. Важно не то, чтобы за преступле
ние было назначено тяжкое наказание, а то, чтобы ни 
один случай преступления не проходил нераскрытым *.

В работе по искоренению преступности в стране и ар
мии главное внимание направляется на предотвращение 
преступлений и других нарушений закона. Чтобы успеш
но вести борьбу с правонарушениями, важно глубоко изу
чать характер преступности, своевременно выявлять и 
устранять причины, ее порождающие.

В предупреждении правонарушений важную роль иг
рает правовая пропаганда в войсках — разъяснение совет
ского законодательства всему личному составу, воспита
ние воинов в духе глубокого уважения законов Советско
го государства, воинских уставов.

В Советских Вооруженных Силах, как и во всей стра
не, в соответствии с решениями XXIV и XXV съездов 
КПСС, на основе постановления ЦК КПСС (1979 г.) «Об 
улучшении работы по охране правопорядка и усилении 
борьбы с правонарушениями», а также законов о парод- 
ном контроле, прокуратуре, Верховном Суде СССР, об 
арбитраже и адвокатуре развернулась широкая много
гранная работа по правовому воспитанию трудящихся, 
советских воинов. Активное участие в ней принимают 
командиры-единоначальники, политорганы, политработни
ки воинских частей и кораблей, партийные организации, 
органы военной юстиции. Поистине всенародный размах 
приняла работа по разъяснению и изучению новой Кон
ституции СССР. Эта работа преследует благородные цели 
и приносит ощутимые положительные результаты. 1

1 См. там же, т. 4, с. 412.
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В укреплении социалистической законности большое 
значение имеет совершенствование правовых норм. «...Ес
ли закон препятствует развитию революции,— учил Ле
нин,— он отменяется или исправляется» 1. Это полностью 
относится и к военному законодательству. Поскольку из
меняются объективные условия строительства Вооружен
ных Сил, развпзаготся военная техпика, паука, воеипое 
дело, возникает необходимость изменения и совершенство
вания советского военного законодательства. КПСС посто
янно забот 1тся о том, чтобы наши военные законы соот
ветствовали новым условиям жизни страны, отражали 
современный уровень развития военного дела. Поэтому за
кономерен процесс непрерывного обновления и совершен
ствования нашего военного законодательства на основе 
ленинских идей, решений КПСС по вопросам военного 
строительства, положений Конституции СССР о защите 
социалистического Отечества.

Современный этан советского военного строительства 
отражен и в действующем законодательстве о всеобщей 
воинской обязанности, положениях о порядке прохожде
ния воинской службы и в действующих ныне воинских 
уставах — Уставе внутренней службы, Дисциплинарном 
уставе, Уставе гарнизонной и караульной служб Воору
женных Сил, утвержденных Президиумом Верховного Со
вета СССР. В них последовательно проведены идеи вели
кого Ленина, решения КПСС по вопросам укрепления за
конности и дисциплины в Советском государстве и его 
Вооруженных Силах.

За последние годы проведена большая и разносторон
няя работа по дальнейшему укреплению социалистической 
законности в Советской Армии и на Флоте. В результате 
снизилась преступность, уменьшилось количество нару
шений законов в административной деятельности долж
ностных лиц, стало больше частей и кораблей, где пол
ностью изжиты факты грубых нарушений законности. 
Важно и впредь не ослаблять этой работы, чтобы наши 
Вооруженные Силы имели высокую организованность и 
дисциплину, образцово выполняли задачи, поставленные 
перед ними партией и правительством.

1 Л е п и п В. И. Поля. собр. соч., т. 36, с. 504.



Г л а в а  IX
ЛЕНИНСКИЕ ИДЕИ О БДИТЕЛЬНОСТИ 
И ГОТОВНОСТИ АРМИИ И НАРОДА 
К ОТПОРУ АГРЕССОРУ

Уровень обороноспособности страны в решающей сте
пени зависит от боеспособности и боевой готовности ар
мии и флота. По мысли В. И. Ленина, самая главная 
задача наших Вооруженных Сил — быть в постоянной го
товности к отражению нападения врага и срыву его пре
ступных замыслов, к надежной защите государственных 
интересов социалистической Родины.

Наряду с наличием мощных Вооруженных Сил оборо
носпособность страны во многом определяется состоянием 
тыла, готовностью всего населения к войне, способностью 
каждого гражданина с оружием в руках защищать социа
листическое Отечество.

В. И. Ленин указал пути обеспечения и поддержания 
высокой бдительности и боевой готовности войск, укреп
ления тыла, всеобщего обучения населения военному де
лу. Его идеи по этим вопросам особенно актуальны в на
ши дни.

1. Заветы В. И. Ленина о бдительности
В теоретическом наследии В. И. Ленина значительное 

место занимают вопросы неусыпной революционной бди
тельности, политической зоркости партии, всех трудящих
ся по отношению к внутренним и внешним классовым 
врагам, к проискам империалистов и их агентуры. Вели
кий вождь учил соблюдать максимальную бдительность 
и классовое чутье на всех участках государственной, пар
тийной, советской и военной деятельности, в международ
ных отношениях, в мирном социалистическом строитель
стве и на идеологическом фронте.

Под революционной бдительностью Владимир Ильич 
понимал такое качество коммунистов и беспартийных, ко
торое проявляется в умении строго сохранять партийные,
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государственные и военные тайны, разоблачать происки 
врага, как бы хитер и изворотлив он ни был, в принятии 
всех необходимых мер предосторожности для пресечения 
его антисоветских действий.

Важнейшим критерием бдительности советского наро
да, воинов наших Вооруженных Сил В. И. Ленин считал 
обеспечение безопасности Советского государства, посто
янную готовность народа и армии к сокрушительному 
разгрому врага.

Вождь партии и парода не только требовал высокой 
бдительности, но и сам показывал замечательные при
меры прозорливости, искусного разоблачения всех ухищ
рений, коварных замыслов и планов империалистов, 
контрреволюционеров и их пособников. Эти примеры яв
ляются могучим источником воспитания советских людей, 
воинов нашей армии как беззаветных патриотов и надеж
ных защитников социалистического Отечества.

Вопрос о необходимости революци
онной бдительности остро встал пе
ред нашей партией в первые же дни 
Советской власти. 26 октября (8 но
ября) 1917 г. II Всероссийский съезд 
Советов обратился с воззванием к ра

бочим, солдатам и крестьянам, написанным В. И. Лени
ным. Оно призывало усилить бдительность и стойкость, 
защитить революцию от всяких посягательств империа
лизма и внутренней контрреволюции.

Учитывая усиливающееся сопротивление классовых 
врагов, антисоветские происки империалистов, партия со
здала специальные органы для защиты безопасности про
летарского государства. По инициативе В. И. Ленина 
(7) 20 декабря 1917 г. для борьбы с внутренней контр
революцией и шпионажем белогвардейских и иностран
ных агентов была создана Всероссийская Чрезвычайная 
Комиссия (ВЧК) во главе с верным ленинцем, несгибае
мым стражем революции — Ф. Э. Дзержинским. ВЧК, по 
определению В. И. Ленина, была «нашим разящим ору
дием против бесчисленных заговоров, бесчисленных поку
шений на Советскую власть со стороны людей, которые 
были бесконечно сильнее нас. ...Без такого учреждения 
власть трудящихся существовать не может, пока будут 
существовать на свете эксплуататоры...» !.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 327, 328.

Революционная 
бдительность 
и защита
социалистического
Отечества
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Одной из величайших заслуг Коммунистической пар
тии по обеспечению безопасности и обороны Советского 
государства было создание под непосредственным руко
водством В. И. Ленина могучей Красной Армии, которая 
на протяжении всей своей истории успешно выполняет 
миссию защиты завоеваний Великого Октября.

Задачу защиты социалистического Отечества В. И. Ле
нин связывал также с надежной охраной государственной 
граппцы. 28 мая 1918 г. он подписал декрет об организа
ции пограничных войск. На них возлагалась непосредст
венная охрана рубежей нашей Родины, борьба с проник
новением в Советскую страну шпионов и диверсантов. 
Уже в первые месяцы службы советские пограничники 
показе ли образцы выполнения своего долга. Они ликви
дировали многочисленные вооруженные банды, задержа
ли тысячи контрабандистов и нарушителей границы, ус
тановили революционный порядок в приграничной по
лосе.

В. И. Ленин постоянно интересовался состоянием ох
раны границы, неоднократно приглашал к себе руководи
телей пограничных войск, давал им ценные советы и ука
зания. В беседе с первым военным комиссаром погранич
ной охраны П. Ф. Федотовым он говорил, что еще не 
одно десятилетие придется охранять советские границы 
от происков мировой буржуазии.

В борьбе с врагами Советского государства В. И. Лепин 
отводил большую роль не только специально созданным 
органам, но и особенно бдительности широких масс тру
дящихся. В моменты наиболее серьезной опасности для 
Советской республики со стороны империалистов и внут
ренней контрреволюции он обращался с письмами к пар
тийным и советским организациям, с воззваниями, адре
сованными самым широким слоям рабочих и крестьян 
России, воинам Красной Армии. Страстным духом рево
люционной бдительности, высоким чувством советского 
патриотизма проникнуты обращения и призывы великого 
вождя, его статьи, письма и декреты: «Социалистическое 
отечество в опасности!», «Все на борьбу с Деникиным!», 
«Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над 
Колчаком», «Берегитесь шпионов!» и другие.

Вождь партии разъяснял коварные приемы открытых 
и замаскированных врагов, требовал удесятерить бдитель
ность, принять все меры предосторожности везде, где име
ется «питательная среда» для контрреволюционеров, стро
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го соблюдать революционный порядок, беспощадно бороть
ся с врагами Советского государства, поддерживать теспую 
связь с партийными организациями и органами ВЧК.

Исключительное значение придавал вождь партии 
строжайшему сохранению партийной, государственной и 
военной тайны. Он рассматривал разглашение тайны, со
вершенное по умыслу или без умысла, как тяжкое пре
ступление перед Родиной, как пособничество врагу. «В лич
ном смысле, — писал он, — разница между предателем по 
слабости и предателем по умыслу и расчету очень вели
ка; в политическом отношении этой разницы нет, ибо по
литика — это фактическая судьба миллионов людей, а 
эта судьба не меняется от того, преданы ли миллионы 
рабочих и бедных крестьян предателями по слабости или 
предателями из корысти» 1.

Владимир Ильич требовал самой решительной и беспо
щадной борьбы с фактами беспечности, ротозейства и раз
глашения тайны, от кого бы они ни исходили. Весьма по
казательно в этом смысле его выступление на VII съезде 
РКП (б) по поводу резолюции «О войне и мире». Учиты
вая крайне сложное и опасное положение, в котором на
ходилась тогда наша страна, В. И. Ленин предложил 
сообщить в печати только о том, что VII съезд партии при
знал необходимым ратифицировать Брестский мирный до
говор с Германией. Принятую же съездом резолюцию, 
содержание которой не должен был знать враг, пе публи
ковать, обязав всех членов партии хранить ее в строгой 
тайне. Против этого предложения выступили на съезде 
троцкисты. При поддержке большинства делегатов 
В. И. Ленин дал им решительный отпор и настоял на том, 
чтобы имевшиеся на руках тексты резолюции «О войне 
и мире» были немедленно возвращены в президиум.

Сохранение государственных и военных тайн, говорил 
В. И. Ленин, — «это вовсе не такая излишняя мера, мы 
находимся в условиях, когда военные тайны становятся 
для Российской республики очень важными вопросами, 
самым существенным» 1 2.

Особую заботу проявлял глава Советского государства 
о сохранении в тайне секретных данных о Красной Ар
мии, ее организации, вооружении, снабжении, дислокации 
н боеготовности. В июле 1919 г. им было подписано

1 Л ен  и и В. И. Поля. собр. соч., т. 40, с. 131—132.
2 Там же, т. 36, с. 41.
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специальное постановление Совета Обороны, которое требо
вало «возможно полного сохранения в тайне для посторон
них лиц вопросов боевого снабжения нашей армии и свя
занной с ними деятельности заводов, учреждений и заве
дений...» 1.

В. И. Ленин обращал внимание на необходимость са
мого тщательного хранения важных документов, на соблю
дение секретности при передаче сведений, содержащих 
тайну, по средствам связи. Когда ему стало известно о 
том, что в «Военном бюллетене» Российского телеграфно
го агентства (РОСТА) от 25 января 1919 г. были опуб
ликованы не подлежащие оглашению данные о положе
нии дел на отдельных фронтах, он немедленно потребовал 
от Реввоенсовета Республики объяснения: «Почему эти 
тайны идут через Роста? Где гарантии тайны??»1 2

Вот другой характерный пример. Реввоенсовет Север
ного фронта послал незашифрованными сводки, содержа
щие секретные военные сведения. В. И. Ленин был край
не возмущен и приказал Склянскому доложить об этом 
факте в Совете Обороны.

На многих документах военного характера Владимир 
Ильич делал собственноручные надписи о секретности, 
требуя передать «все шифром».

Чтобы не допустить разглашения секретных сведений 
через гражданских лиц, имевших соприкосновение с воен
ными документами, находившимися на исполнении в раз
личных наркоматах, Совет Обороны принял 15 августа 
1919 г. специальное постановление за подписью В. И. Ле
нина о проверке порядка хранения этих документов в 
гражданских учреждениях.

Указания В. И. Ленина о повышении бдительности иг
рали важную роль в наведении революционного порядка 
в стране, в организации и упорядочении деятельности 
всех органов Советской власти, в принятии необходимых 
мер предосторожности для ограждения интересов револю
ции, в усилении боеспособности Красной Армии.

Высокая бдительность органов безопасности Советской 
республики, опиравшихся на активную поддержку рабо
чих, крестьян и красноармейцев, позволила своевременно 
раскрыть и пресечь многочисленные антисоветские за
говоры. Так, в 1918 г. чекисты ликвидировали крупней-

1 Ленипскин сборник, 34, с. 195.
2 Там же, с. 95.

471



тшш контрреволюционный заговор Локкарта, в котором 
участвовали американские, английские и французские 
дипломаты. Был раскрыт также ряд контрреволюционных 
организаций, как, например, «Союз спасения России», 
уничтожены вербовочные пункты контрреволюционных 
центров белогвардейских генералов Краснова, Алексеева, 
Деникина, пресечены антисоветские заговору,i меньшеви
ков и эсеров.

В 1919 г., в период наступления Юденича, в Петрогра
де советские органы безопасности раскрыли крупный ан
тисоветский заговор, организованный английским шпионом 
Полем Дюксом вместе с контрреволюционной органи
зацией «Национальный центр». Ликвидация контрреволю
ционного заговора в Москве осенью 1919 г. сыграла зна
чительную роль в борьбе с Деникиным.

Высокая революционная бдительность советского наро
да и его армии, органов госбезопасности явилась одним 
из важных условий победы над внешними и внутренними 
врагами в период иностранной интервенции и граждан
ской войны.

Международное и внутреннее положение Советской 
страны после окончания гражданской войны продолжало 
оставаться сложным. Империалисты не отказались от 
стремления уничтожить Советскую власть и строили пла
ны новых военных авантюр. Враждебно настроенные 
контрреволюционные элементы внутри страны ожидали 
подходящего момента, чтобы свергнуть диктатуру проле
тариата. Из их числа империалисты создавали свою аген
туру для организации новых антисоветских заговоров и 
восстаний. Большую опасность для власти рабочих и кре
стьян представляло и кулачество. В. И. Ленин предупреж
дал тогда партию и советский народ: «...враг нас подка
рауливает на каждом шагу и сделает еще массу попыток 
скинуть нас всеми путями, какие только смогут 
оказаться у него: насилием, обманом, подкупом, за
говорами и т. д.» 1

Но наибольшая опасность для молодой Советской рес
публики исходила от враждебного капиталистического ок
ружения. В. И. Лепин указывал, что, пока существует 
империализм, сохраняется и возможность развязывания 
войн, и призывал партию, всех советских людей укреп
лять оборонную мощь Республики Советов, держать наши

1 Л е н и н  В. II. Поли. собр. соч., т. 39, с. 407.
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Вооруженные Силы в постоянной боевой готовности, всег
да помнить, что ослабления бдительности мы не вправо 
допускать ни на секунду.

Выполняя заветы вождя, партия неустанно повышала 
бдительность советских людей, заботилась об усилении 
обороноспособности страны. Проявлением высокой рево
люционной бдительности партии и классовой сознатель
ности советских людей явился идейпый и политический 
разгром троцкистов, правых капитулянтов, национал-укло
нистов и прочих оппортунистов.

Советский народ, руководимый ленинской партией, со
здал мощную социалистическую экономику, ликвидиро
вал эксплуататорские классы, построил социализм.

Партия воспитывала народ, наши Вооруженные Силы 
в духе ленинских заветов, готовности грудью встать на за
щиту завоеваний Великого Октября. Этого настоятельно 
требовала военно-политическая обстановка, особенно вто
рой половины 30-х годов, когда активизировались агрес
сивные силы фашистской Германии — ударной силы меж
дународного империализма.

Внезапное нападение вооруженных до зубов много
численных гитлеровских полчищ поставило Советскую 
страну в исключительно трудные условия. Над нашей Ро
диной нависла смертельная опасность. От Коммунисти
ческой партии и всего советского народа потребовались 
гигантские усилия, чтобы остановить продвижение врага, 
изменить ход войны в пользу Советского Союза и добить
ся победы.

В обстановке борьбы с фашистской Германией высо
кая бдительность советских людей, воинов армии и фло
та приобрела первостепенное значение. Уже в первые 
дни войны партия призвала народ отрешиться от благо
душия и беспечности, беспощадно разоблачать происки 
врага, вылавливать и обезвреживать шпионов, диверсан
тов и лиц, сеющих провокационные слухи, организовать 
охрану важных государственных и военных объектов.

Значительную роль в борьбе с вражескими лазутчика
ми, диверсантами, нарушителями общественного поряд
ка сыграли рабочие отряды и истребительные батальоны, 
созданные с помощью местных партийных организаций.

Многие боевые операции Советских Вооруженных Сил 
отличались не только высоким военным искусством, мас
терством и героизмом советских воинов, по и тщательным 
соблюдением правил скрытности при их подготовке и ор-
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гаиизации. Умелое сохранение военной тайны во многом 
определяло успех боевых действий советских войск на 
фронте. Политическая и военная бдительность являлась 
мощным оружием воинов на всех этапах войны: и в пе
риод стратегической обороны, и в период боевых дейст
вий по освобождению оккупированной врагом советской 
земли, и в то время, когда война была перенесена за ру
бежи СССР — вплоть до полного разгрома врага.

Всемирно-историческая победа Со
ветского Союза в Великой Отечест
венной войне резко ослабила импе
риализм, способствовала образованию 
мировой социалистической системы, 

крушению позорной системы колониального раб
ства. Соотношение сил на мировой арене коренным об
разом изменилось в пользу социализма.

Однако империализм не сложил оружия и представ
ляет серьезную опасность для миролюбивых народов. 
В этой связи особенно актуально звучит предупреждение 
В. И. Ленина о том, что капитализм, умирая и разлага
ясь, может причинить миллионам людей невероятные му-

Бдитсльно стоять 
на страже 
безопасности 
Отчизны

чения, что «буржуазия готова на все дикости, зверства 
и преступления, чтобы отстоять гибнущее капиталисти
ческое рабство» 1.

Советское государство вместе с братскими социали
стическими странами настойчиво борется за мир, за пре
дотвращение войны. Благодаря усилиям Советского Сою
за и других стран социалистического содружества, росту 
их экономического и военного могущества, политического 
влияния на международные дела за последние годы еще 
больше упрочились позиции стран социалистического со
дружества на мировой арене. На новую ступень поднял
ся союз трех основпых революционных сил современно
сти — социализма, международного рабочего и националь
но-освободительного движения.

На развитие международных событий все большее 
влияние оказывает разрядка напряженности, в практике 
международных отношений все прочнее утверждается ле
нинский принцип мирного сосуществования государств с 
различным общественным строем. Капиталистический мир 
терпит одно поражение за другим. Он уже не может, как 
это было в прошлом, по своему произволу решать между-

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 166.
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народные вопросы, путем войны перекраивать карту зем
ного шара. Агрессивные силы империализма в осущест
влении своих коварных замыслов встречают решитель
ный отпор со стороны миролюбивых государств. Однако 
эти силы не сложили своего оружия. Они ведут подготов
ку к большой войне. В США безудержно растут военпые 
расходы, форсируется гонка вооружений, высокими тем
пами разрабатываются новые системы оружия массового 
поражения.

В агрессивных планах империалистов особое место 
отводится подрывной деятельности, «тайной войне» про
тив социалистических стран. Американские заправилы с 
циничной откровенностью признают шпионаж и дивер
сии важной составной частью своей официальной госу
дарственной политики.

Главным центром шпионско-подрывной деятельности 
н организации международных провокаций является Цен
тральное разведывательное управление (ЦРУ) США, на
считывающее десятки тысяч кадровых сотрудников. Свой 
разведаппарат имеют армия, флот и ВВС США. Работу 
военных разведок Соединенных Штатов координирует 
Объединенное военное разведывательное управление в со
ставе министерства обороны. Кроме того, шпионско-под
рывной деятельностью занимаются разведслужбы госде
партамента, ФБР, комиссии по атомной энергии, мини
стерства финансов, национальное агентство безопасности, 
многие другие государственные учреждения и различные 
частные организации, созданные на деньги крупнейших 
монополий. Работу всех разведывательных органов на
правляет Совет национальной безопасности, председате
лем которого является президент США.

Американская разведка тесно сотрудничает с развед
службами Федеративной Республики Германии, Англии 
и других стран НАТО, по существу, дает линию развед
кам государств, идущих в фарватере американской внеш
ней политики. По данным иностранной печати, сеть плат
ной агентуры США за рубежом составляет более 
100 тыс. человек. Империалисты тратят огромные сред
ства на «тайную войну» против СССР и других социа
листических стран.

Империалистические разведки, их агентура стремятся 
любой ценой и любыми средствами добыть сведения о во
енно-экономическом потенциале СССР и союзных с ним 
стран, о военно-мобилизационных планах, техническом
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оснащении Вооруженных Сил, особенно о новейших об
разцах оружия, системе ПВО, аэродромах, ракетных пус
ковых установках, боевой подготовке войск и пх дисло
кации и т. д. Разведки США и их союзников используют 
новейшие достижения науки и техники для совершенство
вания средств шпионажа и диверсий. Широко применя
ются спутники-шпионы, радиолокаторы, приборы ночного 
видения, аппаратура для подслушивания радио- и теле
фонных переговоров, микрофотоаппаратура и т. п.

Усиленно готовятся в США, Англии, ФРГ кадры про
фессиональных разведчиков и диверсантов. К шпионской 
и подрывной деятельности привлекаются также сотруд
ники посольств, бизнесмены, туристы. Нередко агенты 
разведок включаются в состав различных делегаций, вы
езжающих в Советский Союз.

Одним из источником разведывательной информации 
является изучение наших газет, журналов, научно-техни
ческой и военной литературы, сообщений радио, материа
лов телевидения, кинохроники и т. д.

Советские люди, воины армии и флота должны знать 
формы и методы деятельности империалистических раз
ведок, чтобы умело распознавать и пресекать их ковар
ные замыслы, всячески оберегать интересы своей Родины.

Империалисты всемерно усиливают также «психологи
ческую войну», идеологические диверсии против стран 
социализма. Главное идейно-политическое оружие импе
риализма — антикоммунизм. Его основное содержание — 
клевета на социалистический строй, фальсификация по
литики коммунистических партий, учения марксизма-ле
нинизма, а цель — подрыв социалистического строя, 
ослаблепие международного авторитета и влияния СССР, 
мировой системы социализма, защита капитализма.

Разведки США и других западных государств пыта
ются осуществлять коварные планы, направленные на то, 
чтобы создать трения и разногласия между социалистиче
скими странами и коммунистическими партиями. Импе
риалистическая реакция хватается за любой «удобный» 
для нее факт, чтобы использовать его для дискредитации 
учения марксизма-ленинизма, для ослабления единства 
самых революционных сил современности — мировой со
циалистической системы, коммунистического и рабочего 
движения.

Особую интенсивность в последнее время приобрели 
попытки противопоставить друг другу компартии социа
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листических и капиталистических стран, внести раскол 
в ряды противостоящих империализму сил. В унисон с 
усилиями империалистических кругов в этом направле
нии действуют пекинские руководители. Маоисты продол
жают прежнюю политику «великого кормчего», политику 
гегемонизма и великодержавного шовинизма, усилили 
курс на дальнейшее разжигание вражды к Советскому 
Союзу и другим социалистическим странам. Уже давно 
известно, что не существует практически ни одного серь
езного вопроса международной политики, но которому 
пекинские лидеры не блокировались бы с империалисти
ческими, реакционными силами па антисоветской основе. 
Для нас не безразличен тот факт, что великодержавные, 
антисоветские лозунги и действия маоистов сопровожда
ются дальнейшей милитаризацией своей страны, модерни
зацией армии, расширением контактов со странами ЕЭС 
и НАТО.

Для проведения идеологических диверсий США, Апг- 
лия, ФРГ и другие капиталистические страны создали 
специальные органы. Это огромная корпорация лжи, кле
веты, дезинформации народов и подстрекательства против 
социалистических стран. Пентагон, например, распола
гает самой большой радио- и телесетыо в мире: 350 стан
ций, в том числе 35 телевизионных станций в 30 зарубеж
ных странах. Он издает свыше 1450 газет, еженедельни
ков, журналов, распространяемых по всему миру 1. 
Правительство США щедро финансирует деятельность ра
диостанций «Свобода», «Свободная Европа» и других рупо
ров «холодной войны», несущих в эфир ложь и духов
ную отраву. В «психологическую войну» активно вовлека
ются сионистские организации, враждебные эмигрантские 
центры. Много усилий затрачивается на дискредитацию 
социалистической демократии. Поднята шумиха вокруг 
«прав человека». Раздувается миф о «советской угрозе», 
чтобы под его прикрытием усиливать гонку вооружений.

Особую ставку буржуазные реакционные идеологи де
лают на идейное разложение советской молодежи, кото
рая не прошла суровой школы революционной борьбы и 
закалки, выпавшей на долю старшего поколения. Враже
ская пропаганда всячески подогревает иждивенческие на
строения, эгоизм, религиозные и националистические чув
ства неустойчивых в идейном отношении элементов,

1 См.: Известия, 1971, 24 июля.
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пытается ослабить морально-политическое единство совет
ского общества.

Идеологические диверсии империализма против СССР 
неизменно терпят поражение. Однако враждебные нам 
политические силы не успокаиваются, изо дня в день ак
тивизируются, варьируют свою тактику. Эту опасность 
нельзя недооценивать. Классовая борьба двух противопо
ложных социально-политических систем носит острый ха
рактер. «Интересы социализма и коммунизма требуют 
повышения революционной бдительности коммунистов, 
всех советских людей, разоблачения идеологических ди
версий империализма против Советского Союза и других 
социалистических стран» 1 — таков важный вывод и прак
тическое указание КПСС.

Там, где притупляется революционная бдительность, 
неизбежно поднимают голову антисоциалистические эле
менты, стремящиеся подорвать самые основы нового об
щественного строя. Наглядным примером служат события 
1968 г. в Чехословакии. Контрреволюционные силы внут
ри этой страны, действуя в сговоре с империалистической 
реакцией, намеревались столкнуть республику с пути со
циализма. Этим зловещим намерениям и планам не уда
лось свершиться. События в Чехословакии — еще один на
глядный урок бдительности для всех народов, борющихся 
против империализма.

Бессмертные заветы В. И. Ленина, указания партии 
о необходимости поддержания высокой бдительности яв
ляются практическим руководством в идеологической п 
организаторской деятельности партии по укреплению Со
ветского государства, усилению его экономической и обо
ронной мощи, воспитанию советского народа, воинов ар
мии и флота.

Высокая революционная бдительность — важнейшее 
морально-политическое качество советского человека. Оно 
вытекает из интересов общества, из принципов нашей 
морали.

Вполне понятно, что в условиях сохранения опасно
сти войны обеспечение защиты завоеваний Октября, про
тиводействие агрессивным планам реакции являются де
лом первостепенной важности. Постоянное укрепление 
обороноспособности нашей страны, повышение бдительно
сти и боевой готовности Советских Вооруженных Сил бы

1 Известия, 1971, 24 июля.
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ли и остаются объективной необходимостью, одним из 
важнейших условий успешного строительства коммуниз
ма, сохранения мира на земле.

Быть постоянно бдительными, готовыми в любой мо
мент выполнить боевой приказ Родины по обузданию п 
разгрому агрессора — самая главная задача наших Во
оруженных Сил, получившая закрепление в новой Кон
ституции СССР.

На протяжении всей истории Советского государства 
Коммунистическая партия, следуя за г стам В. И. Ленина, 
уделяла и уделяет неослабное внимание повышепию бое
вого могущества Вооруженных Сил, видя в этом одно из 
важнейших условий укрепления обороноспособности стра
ны. Вопросы совершенствования армт.пг п флота постоян
но находятся в центре внимания КПСС, ее Центрального 
Комитета. «Ни у кого не должно быть сомнений и в 
том, — говорил на XXV съезде КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев, — что наша партия будет делать все, что
бы славные Вооруженные Силы Советского Союза и 
впредь располагали всеми необходимыми средствами для 
выполнения своей ответственной задачи — быть стражем 
мирного труда советского народа, оплотом всеобщею 
мира» *.

Выступая на приеме в Кремле в честь выпускников 
военных академий в 1977 г., член Политбюро ЦК КПСС, 
Министр обороны СССР Маршал Советского Союза 
д. Ф. Устинов подчеркнул, что советские воины обязаны 
постоянно повышать политическую бдительность, боевую 
готовность частей и кораблей, рассматривая это как важ
нейший фактор, сдерживающий империалистических аг
рессоров.

Партия уделяет первостепенное внимание воспитанию 
советских воинов в духе высокой бдительности, потому что 
«для нас нет важнее задачи, чем обеспечение безопасно
сти Родины, завоеваний социализма» 1 2.

Бдительность — не врожденное качество. Она форми
руется у солдат, матросов, сержантов и офицеров в про
цессе повседневной учебы и воинской службы. Быть бди
тельным — значит не только уметь хранить военную и 
государственную тайну, что, безусловно, очень важно и не
обходимо. Высшее проявление политической бдительно-

1 Материалы XXV съезда КПСС, с. 83.
2 Правда, 1978, 23 февр.

479



сти — в постоянной готовности каждого воина вступить 
в вооруженную борьбу с врагами Родины и нанести им 
сокрушительный удар. Каждый военнослужащий должен 
отлично знать свое оружие и боевую технику, уметь в 
самой сложной обстановке применять их с максимальной 
эффективностью для разгрома врага.

Высокая бдительность и боеготовность немыслимы 
без строгого соблюдения воинской дисциплины, образцо
вого порядка и организованности, безупречного выполне
ния требований уставов и наставлений, приказов коман
диров и начальников, способности стойко переносить труд
ности армейской жизни. Очень важно, чтобы наши воины 
во всем точно следовали предписаниям законов СССР, во
енной присяги, воинских уставов, везде и всюду поддер
живали образцовый порядок и организованность.

Поддержание высокой бдительности предполагает зна
ние всеми военнослужащими перечня сведений, состав
ляющих государственную и военную тайну, правильное 
пользование секретными документами и материалами, 
нетерпимость ко всяким отступлениям от существующих 
правил и норм поведения.

Воспитание в духе высокой бдительности означает 
прежде всего формирование у воинов марксистско-ленин
ского мировоззрения, повышение их коммунистической со
знательности. Знание марксизма-ленинизма, политики пар
тии помогает воинам правильно ориентироваться в меж
дународной и внутренней обстановке, разбираться в сущ
ности борьбы двух мировых систем — социалистической 
и капиталистической, способствует формированию у за
щитников Родины высоких морально-боевых качеств.

Основным содержанием работы в армии и на флоте 
по воспитанию у воинов высокой бдительности являются 
пропаганда преимуществ социализма перед капитализ
мом, разоблачение реакционной сущности империализма, 
его агрессивной политики и идеологии, шпионской и под
рывной деятельности против Советского Союза и других 
социалистических стран, постоянная забота о повышении 
боевой готовности частей, о бдительном несении карауль
ной и внутренней служб, о четких действиях всех расче
тов и экипажей на боевом дежурстве.

Родина доверила своим вооруженным защитникам 
большие секреты, новейшую технику. Центральный Коми
тет партии и Советское правительство требуют от коман
диров, политорганов, партийных и комсомольских орга
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низаций воспитывать личный состав войск в духе рево
люционной бдительности, строжайшего сохранения военной 
тайны, постоянной боевой готовности к защите социа
листической Родины, вести самую беспощадную борьбу 
с проявлениями благодушия, беспечности, ротозейства, за
знайства. В этих требованиях воплощен великий ленин
ский завет советским воинам — зорко стоять на страже 
завоеваний социализма.

2. Высокая боевая выучка — важнейший фактор 
боевой готовности войск

Направляя энергию советских людей на решение задач 
строительства нового общества, последовательно борясь за 
обеспечение мирных условий, Коммунистическая партия 
неустанно заботилась и заботится о безопасности и обо
роноспособности Страны Советов.

В новой Конституции СССР провозглашается, что за
щита социалистического Отечества относится к важней
шим функциям государства и является делом всего на
рода.

КПСС учитывает, что, хотя возможности агрессивных 
действий империализма сегодня значительно урезаны, его 
реакционная классовая сущность остается прежней. Им
периалистическая реакция стремится взвинтить гонку во
оружений, добиваясь все более высоких ассигнований на 
создание новых смертоносных систем оружия.

В 1977 финансовом году американские военные рас
ходы составили ИЗ млрд, долларов. В 1978 г. они увели
чены до 118 млрд. Предполагаемый военный бюджет па 
1981 г. составит свыше 160 млрд., а на 1985 г.— 200 млрд, 
долларов. Непрерывно возрастают военные бюджеты ФРГ, 
Англии и других стран агрессивного империалистического 
блока НАТО.

Совместно с наиболее реакционными и агрессивными 
кругами Запада действует нынешнее китайское руковод
ство. Оно лихорадочно осуществляет милитаризацию стра
ны, упорно придерживается в своей политике откровен
но антисоветского курса, развязало агрессивную войну 
против свободолюбивого вьетнамского народа.

Учитывая возросшую военную опасность, Коммунисти
ческая партия Советского Союза ни на минуту не ослаб
ляет усилий по укреплению обороноспособности нашей
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Родины, оснащению армии и флота современными средст
вами вооруженной борьбы, заботится о том, чтобы лич
ный состав Вооруженных Сил настойчиво учился успеш
ному ведению боевых действий в условиях современной 
войны. В решении этих задач партия исходит из 
указаний В. И. Ленина.

Для того чтобы захватить власть и 
защитить революционные завоевания 
от посягательств со стороны внут
ренней и внешней реакции, В. И. Ле
нин настойчиво требовал от партии 

большевиков самой учиться и учить народные массы, во
енному делу. Извлекая уроки из Декабрьского вооружен
ного восстания 1905 г. в Москве, оп указывал, что мы 
недостаточно учились сами и учили массы искусству во
оруженного восстания '.

В. И. Ленин обращал внимание партии и народных 
масс на то, что, если угнетенный класс будет пренебре
гать изучением искусства воевать, он заслуживает, что
бы с ним обращались, как с рабами. «Эксплуатируемый 
класс, не стремящийся к тому, чтобы иметь оружие, уметь 
им владеть и знать военное дело, был бы лакейским клас
сом» 1 2.

Коммунистическая партия во главе с В. И. Лениным 
в период непосредственной подготовки Октябрьской ре
волюции проделала гигантскую работу по вооружению 
революционно настроенных масс и обучению их искусст
ву бороться и побеждать. Подготовка боевых дружин 
партии, формирование красногвардейских отрядов из наи
более сознательных представителей пролетариата и кре
стьянства, повседневная революционная работа лучших 
представителей партии в гуще солдатской массы, созда
ние специального партийного центра по подготовке и ру
ководству восстанием — важнейшая сторона деятельности 
партии в предреволюционные годы.

В период гражданской войны и военной интервенции, 
несмотря на обилие возникавших задач, В. И. Ленин всег
да одной из главных считал обучение армии и народа 
военному делу. В тяжелые дни заключения Брестского 
мира в резолюции о войне и мире, предложенной 
В. И. Лениным VII съезду РКП (б), указывалось на не

1 См.: Л е в и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 13, с. 374.
2 Там же, т. 49, с. 104.

В. И. Ленин 
о необходимости 
овладения военным 
делом
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обходимость максимально использовать мирную передыш
ку для всестороннего, систематического, всеобщего обуче
ния взрослого населения, без различия пола, военным 
знаниям и военным операциям 1. Понимая, насколько 
важно для победы над врагами иметь подготовленные ре
зервы, Владимир Ильич требовал всю работу построить 
так, чтобы создание новых военных формирований шло 
без промедления. А для этого надо, говорил он, «чтобы 
рабочие, хоть один час в течение суток, учились сра
жаться» 1 2.

Указания В. И. Ленина находили свое воплощение в 
государственных актах. 22 апреля 1918 г. ВЦИК принял 
декрет «Об обязательном обучении военному искус
ству» 3. В нем говорилось, что для свершения коммуни
стических преобразований в стране, окруженной со всех 
сторон врагами, необходимо иметь хорошо обученные и 
находящиеся в постоянной боевой готовности Вооружен
ные Силы. Согласно декрету каждый из трудящихся в 
возрасте от 18 до 40 лет должен был без отрыва от про
изводства пройти курс военного обучения.

Ленинский лозунг — «учиться военному делу настоя
щим образом» — Коммунистическая партия с первых лет 
существования нашей социалистической Родины неуклон
но претворяет в жизнь. Успешное осуществление ленин
ских заветов позволило партии в предвоенный период пе
реучить армию и флот на базе новой, совершенной по 
тем временам боевой техники и последних достижений 
военной науки. Все это создало благоприятные предпо
сылки для того, чтобы в годы тяжелых испытаний Вели
кой Отечественной войны кадровая армия и хорошо под
готовленные резервы оказались способными не только вы
держать мощные удары фашистской военной машины, но 
и победоносным наступлением разгромить врага.

Особую остроту ленинские положения о высокой бое
способности и боевой готовности войск приобретают в со
временных условиях. Опираясь на них, Коммунистиче
ская партия успешно решает сложные теоретические и 
практические вопросы строительства Вооруженных Сил, 
совершенствования их организации и оснащения, забо
тится о повышении их боевой выучки и огневой мощи.

31

1 См.: Л е п и н  В. И. Полп. собр. соч., т. 36, с. 36.
2 Там же, с. 22.
3 См.: Декреты Советской власти, т. 2, с. 151.
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Теперь, когда в военном деле произошли революци
онные преобразования, высокая боеготовность Советских 
Вооруженных Сил возможна только при хорошей выуч
ке, боевой слаженности и организованности войск. Вот 
почему партия нацеливает внимание командиров и по
литработников, партийных и комсомольских организаций 
армии и флота на дальнейшее усиление могущества Во
оруженных Сил, на повседневное улучшение качества 
боевой и политической подготовки личного состава.

Советская военная доктрина четко 
определяет требования, предъявляе
мые к боевому совершенствованию 
армии и флота в современных усло
виях. При этом она исходит из ле
нинского положения о том, что напа
дать Советское государство ни на ко

го не собирается, но должно иметь свои войска в такой 
степени подготовки и боевой готовности, чтобы любая 
попытка врага сорвать строительство коммунизма в на
шей стране и странах социалистического содружества за
кончилась для него полным разгромом.

Наша доктрина указывает, что новые формы и спосо
бы боевых действий резко повысили требования к боевой 
подготовке, морально-политической стойкости, организо
ванности, дисциплине и бдительности личного состава 
войск. В современной войне умело применять новейшую 
технику и мощные средства поражения смогут только лю
ди, сильные духом, обладающие прочными военно-техни
ческими знаниями.

Успешное претворение в жизнь плана 10-й пятилетки, 
исторических решений XXV съезда КПСС обеспечит 
дальнейший рост экономики и военного потенциала СССР 
и будет способствовать повышению боевой мощи всего 
социалистического содружества.

Неуклонно растущие возможности социалистической 
экономики и выдающиеся достижения отечественной нау
ки и техники позволили оснастить Советские Вооружен
ные Силы всем необходимым для надежной защиты со
циалистических завоеваний.

Перед личным составом Вооруженных Сил партией 
поставлена задача быть в готовности к стремительным и 
неожиданным для противника действиям всеми силами и 
средствами, чтобы разгром агрессора был неотвратим не

выполнение 
ленинских 
требований 
об усилении 
боевой мощи 
армии и флота
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зависимо от избранного им способа развязывания и веде
ния войны. Войска должны готовиться к действиям в 
сложных условиях боевой обстановки, к выполнению бое
вых задач при отсутствии сплошного фронта с одновре
менным развитием решительных боевых действий как с 
фронта, так и в глубине расположения противника. Вы
сокие требования предъявляются также к передвижению 
войск на большие расстояния с минимальной затратой 
времени и сохранением постоянной боевой готовности.

Партия заботится о том, чтобы в равной степени со
вершенствовать все виды вооружения в гармоничном их 
сочетании, а боевую подготовку вести для боевых дейст
вий всех видов Вооруженных Сил и родов войск па осно
ве их тесного взаимодействия.

Таким образом, весь процесс обучения наших воинов 
должен быть подчинен идее высокой боевой готовности 
к выполнению сложных боевых задач при действиях в 
условиях применения ядерного оружия или только обыч
ных средств поражения.

Усилия партии и советского народа в области военно
го строительства, растущая техническая оснащенность 
армии и флота, боевая выучка, сознательность и дисци
плина военнослужащих, искусство офицерского состава 
в управлении войсками сконцентрированы в боевой го
товности Вооруженных Сил. Боевая готовность Воору
женных Сил — это такое их состояние, при котором ар
мия и флот способны в любой момент, в любых условиях 
обстановки отразить и сорвать агрессию, откуда бы она 
ни исходила.

В современных условиях требования к боевой готов
ности неизмеримо возросли. Она охватывает все стороны 
многогранной деятельности Вооруженных Сил и достига
ется упорным, настойчивым трудом, напряженной уче
бой, постоянным улучшением подготовки командных кад
ров и штабов, политических органов и парторганизаций 
армии и флота, совершенствованием стиля их деятель
ности. Решающая роль в повышении боевой готовности 
принадлежит командному, политическому и инженерно- 
техническому составу Вооруженных Сил. Обучение и вос
питание личного состава строится на основе новейших 
достижений военной теории и практики. При этом нет 
преклонения перед современными, пусть даже самыми
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могущественными средствами вооруженной борьбы. Со
ветская военная доктрина первое место в достижении 
победы над врагом отводит человеку, создавшему совер
шеннейшую технику и управляющему ею. Поэтому од
ним из решающих факторов могущества Вооруженных 
Сил являются неисчерпаемые моральные силы нашего наро
да и армии, их беспредельная преданность Родине, делу 
партии. Партия учит военные кадры воспитывать воинов 
в духе высокой идейности, советского патриотизма, беспре
дельной преданности своему народу и социалистической 
Родине. Вместе с тем Коммунистическая партия требу
ет никогда не забывать предупреждение В. И. Ленина 
о том, что добиться победы над сильным врагом можно 
лишь тогда, когда высокий морально-боевой дух личного 
состава будет подкреплен хорошим техническим оснаще
нием войск и их высокой выучкой.

Важнейшую роль во всей системе обучения войск, ве
дения современного боя играют полевая выучка, морская, 
летная и другие виды подготовки. Они позволяют отра
ботать четкое и слаженное взаимодействие, научить вой
ска решительным боевым действиям, с умелым использо
ванием современной боевой техники и вооружения в слож
ных и разнообразных условиях современной войны.

Основу выучки войск составляет оперативно-тактиче
ская подготовка, которая включает целый комплекс во
енных и специальных знаний и навыков, необходимых 
для успешных боевых действий. На учениях командиры 
и штабы овладевают приемами и способами организации 
боя в короткие сроки, учатся организовывать и непре
рывно поддерживать взаимодействие всех сил и средств, 
участвующих в бою, управлять частями и соединениями 
в ходе боевых действий.

Политорганы, партийные и комсомольские организа
ции, продолжая кропотливую повседневную работу 
по идейно-политическому и воинскому воспитанию лич
ного состава, выполняют ее в обстановке, близкой к 
боевой.

Личный состав подразделений всех видов Вооружен
ных Сил и родов войск на учениях получает хорошую фи
зическую и моральную закалку, отрабатывает приемы и 
способы выполнения конкретных боевых задач, приобрета
ет навыки смелых и решительных действий в сложных 
условиях обстановки.
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Именно на учениях имеется возможность воспитывать 
и прививать всем категориям обучающихся такие нужные 
в современном бою качества, как инициатива, изобрета
тельность, вера в свое оружие и боевую технику, реши
тельность, выносливость и непреклонное стремление к 
победе.

В современных условиях основу обучения офицеров 
и генералов составляет оперативно-тактическая и воен
но-техническая подготовка. Совершенствование их опера
тивно-тактической подготовки осуществляется главным 
образом на тактических и командно-штабных учениях. 
Здесь они познают характерные черты современного боя, 
приобретают навыки принятия смелых, самостоятельных 
решений и быстрой постановки задач подчиненным, учат
ся непрерывному и твердому управлению подразделения
ми, частями и соединениями в сложных условиях совре
менного боя. Важную роль в этом отношении играют 
также лекции, теоретические конференции, летучки, груп
повые упражнения на картах и на местности, а также 
штабные учения и радиотренировки, показные запятия 
и самостоятельная работа. Достижение высокой выучки 
войск во многом определяется подготовкой штабов, их 
оперативностью и слаженностью.

Таким образом, ленинские требования о необходимо
сти подготовки Вооруженных Сил к защите социалисти
ческого Отечества в настоящее время воплощаются преж
де всего в высоком уровне обученности и слаженности 
войск, умелом применении современного оружия и бое
вой техники, в способности командиров и штабов всех 
категорий к твердому, гибкому и непрерывному управ
лению войсками с учетом особенностей современной 
войны.

Тесно сплоченные вокруг ленинской партии, в едином 
боевом строю с воинами армий стран Варшавского До
говора, советские воины всегда готовы с честью выпол
нить свой священный патриотический и интернациональ
ный долг, хорошо понимая, что в укреплении оборонного 
могущества Родины Октября, всестороннем совершенство
вании Вооруженных Сил СССР — залог обеспечения на
дежной защиты социалистического Отечества, мирного 
труда советских людей, строящих коммунизм, всех на
родов социалистического содружества.
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3. Забота КПСС о совершенствовании гражданской 
обороны и о военно-патриотическом воспитании 
советского народа

Во всей своей деятельности по ук- 
Роль гражданской реплепию обороноспособности стра- 
обороны „ иы, усилению могущества Вооружен-в современной гл тр
войне ных Сил Коммунистическая партия

Советского Союза исходит из харак
тера современной войны. Она учи

тывает, что применение противником ракетно-ядерного, 
химического, бактериологического оружия и других 
средств массового поражения окажет существенное влия
ние на способы и формы ведения войны, на определение 
стратегических задач, в том числе по защите населения и 
всего тыла нашей страны.

В войнах прошлого, включая и вторую мировую вой
ну, воздействие воюющих сторон по глубоким тылам 
противника было ограничено техническими возможностя
ми боевых средств. Поэтому тогда не было необходимо
сти организовывать защиту населения и народного хозяй
ства в масштабе всего государства. Она создавалась лишь 
в тех городах и на тех объектах, которые находились в зо
не досягаемости оружия противника. С развитием средств 
нападения, и особенно с появлением ракетно-ядерного 
оружия, положение резко меняется. Еще М. В. Фрунзе 
предвидел, что «величайшие технические изобретения... 
приводят к тому, что старые понятия «фронт» и «тыл» 
опрокидываются. ...Благодаря применению... авиации, ро
сту применения химических средств борьбы такая линия 
«не фронта» уже не будет иметь места, и даже далеко от
стоящие от линии фронта места смогут стать объектом 
враждебного нападения» К

Мощное ракетно-ядерное оружие позволяет внезапно 
поражать любые цели в любой точке земного шара. Сле
довательно, и глубокий тыл утратил свою неуязвимость, 
он также становится фронтом. Таким образом, в ракетно- 
ядерной войне судьба государства будет решаться не толь
ко на полях сражений, но и в глубине территории стра
ны, в ее важнейших административных и экономических 
центрах и районах.

Тыл страны, экономика всегда играли определяющую 
роль в обеспечении победы. Для ведения войны по-на- 1

1 Ф р у н з е  М. В. Избр. произв., т. 2, с. 187.
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стоящему, писал В. И. Ленин, необходим крепкий орга
низованный тыл. Во всякой войне успех ее решает 
экономика1. Лепинская оценка роли тыла государства, 
экономики приобретает особое значение в современных 
условиях. Только с помощью Вооруженных Сил нельзя 
решить все задачи, связанные с защитой населения, на
родного хозяйства и страны в целом. Для этого наряду 
с подготовкой армии и флота, обеспечением их постоян
ной боевой готовности потребуются усилия всего народа, 
использование всех материальных ресурсов страны, созда
ние и совершенствование высокоорганизованной системы 
гражданской обороны.

Гражданская оборона нашей страны представляет со
бой систему общегосударственных оборонных мероприя
тий, осуществляемых в целях защиты населения и народ
ного хозяйства от ядерного, химического и бактериологи
ческого оружия, а также для проведения спасательных 
и неотложных аварийно-восстановительных работ в оча
гах поражения.

Предшественницей существующей ныне гражданской 
обороны была местная противовоздушная оборона 
(МПВО), возникшая еще до второй мировой войны в свя
зи с появлением новых средств вооруженной борьбы, спо
собных наносить удары по удаленным от фронта тыло
вым объектам. В годы Великой Отечественной войны на
ша МПВО внесла большой вклад в обеспечение победы 
над немецко-фашистскими захватчиками. Как известно, не
мецкая авиация совершила более 30 тыс. налетов на горо
да и различные объекты Советского Союза, сбросив на 
них свыше 600 тыс. фугасных и около 2 млн. зажигатель
ных авиабомб. Бойцы МПВО своими самоотверженными 
действиями сохранили от гибели многие сотни тысяч со
ветских людей, оказали большую помощь пострадавшему 
населению. За годы войны МПВО ликвидировала тысячи 
крупных пожаров, аварий, восстановила много участков 
железнодорожных путей, мостов, предприятий, жилых и 
общественных зданий. Силами МПВО было построено 
большое количество убежищ для укрытия людей.

Однако все это не может идти ни в какое сравнение с 
тем объемом работы, который выпадет на долю граждан
ской обороны в сдучае возникновения ракетно-ядерной 
войны. 1

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 41.
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М. И. Калинин в одном из своих выступлений неза
долго до начала Великой Отечественной войны подчерк
нул, что гражданское население в условиях войны так
же несет ответственность за обороноспособность своей 
страны. «А что касается непосредственных жертв и бед
ствий, вызываемых войной, — говорил он, — то граждан
ское население несет их, — по крайней мере, в отдельные 
периоды,— почти как на фронте»

Минувшая война подтвердила справедливость этих 
слов. Потери нашего гражданского населения в ней со
ставили почти столько же, сколько понесли жертв Воору
женные Силы на фронтах. Во многом это объясняется 
неоправданно жестокой бомбардировкой фашистской 
авиацией наших мирных городов, варварским отношением 
гитлеровцев к советским людям, оказавшимся на времен
но оккупированной территории.

Бесчеловечными актами в отношении гражданскою 
населения явились и американские атомные бомбардиров
ки двух японских городов, в результате которых полу
чили поражение свыше 54% населения Хиросимы и 
38% — Нагасаки. Ничем не оправданной была также бом
бардировка американской авиацией в последние месяцы 
войны жилых кварталов Дрездена, где погибли сотни ты
сяч мирных жителей.

Анализ прошедших войн показывает, что число жертв 
и удельный вес потерь мирного населения возрастают. По 
данным ученых, среди 10 млн. жертв первой мировой вой
ны только 500 тыс., то есть 5%, составляло гражданское 
население. Во второй мировой войне погибло 50 млн. че
ловек, из которых 52% составляли военнослужащие и 
48% — мирные граждане. Но уже война в Корее унесла 
9,2 млн. человек, и при этом только 16% составили армей
ские потери, а 84% — жертвы среди мирного населе
ния 1 2.

Появление ракетно-ядерного оружия создает угрозу 
массового уничтожения гражданского населения. Реакци
онные империалистические круги стремятся создать еще 
более страшное и разрушительное оружие, чем даже ядер- 
ное.

В будущей войне империалисты готовятся применить

1 К а л и н и н  М. И. О коммунистическом воспитании и воин
ском долге, с. 414.

2 См.: Наука и жизнь, 1969, № 1, с. 44.
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все виды современного оружия. Американские генералы 
прямо заявляют, что противник, который будет в состоя
нии вести химическую и бактериологическую войну одно
временно с нанесением ядерных ударов, имеет больше ос
нований предполагать, что он одержит победу. При этом 
делается ставка не только на результаты физического и 
физиологического воздействия оружия массового пораже
ния, но и на его морально-психологическое воздействие. 
Идеологи буржуазии признают, что идея победы в войне 
путем подрыва морального духа гражданского населения 
является основным принципом стратегической мысли им
периалистических государств.

В последнее время, как известно, значительные каче
ственные изменения претерпели и так называемые обыч
ные (неядерные) средства поражения. Массовое их при
менение также может вызвать значительные поражения и 
разрушения, большие потери в людях и материальных 
ценностях.

Роль гражданской обороны находится, таким образом, 
в прямой зависимости от развития средств поражения, ко
торые может применить противник. Чем выше боевые воз
можности этих средств, чем опаснее последствия их при
менения, тем более значительной становится роль граж
данской обороны.

Основные задачи гражданской обороны сводятся к 
обеспечению защиты населения от ядерпого, химическо
го и бактериологического оружия противника; повыше
нию живучести городов, устойчивости работы отраслей 
народного хозяйства в военное время, а также уменьше
нию возможных поражений и потерь от средств массового 
поражения; выполнению работ по ликвидации последст
вий применения противником ядерного, химического и 
бактериологического оружия в районах, подвергшихся на
падению.

Решение этих задач предполагает строгий научный 
расчет, соответствующую затрату материальных средств, 
четкую плановость, последовательность и организован
ность в проведении намеченных мероприятий, а также вы
деление необходимых людских сил. Непреложный прин
цип гражданской обороны состоит в обеспечении полного 
соответствия ее организации требованиям как мирного, 
так и военного времени.

Коммунистическая партия и Советское правительст
во уделяют этим вопросам неослабное внимание. Общее
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руководство гражданской обороной СССР осуществляет 
Совет Министров СССР, непосредственное руководство — 
Министерство обороны.

С рабочими, служащими по предприятиям и организа
циям проводятся специальные занятия по гражданской 
обороне. Специальный курс обучения введен в средней 
и высшей школе. Издается значительное количество лите
ратуры, с тем чтобы каждый гражданин имел возможность 
самостоятельно ознакомиться со способами защиты от ору
жия массового поражения. Серьезное внимание обращает
ся на активное участие специалистов, научных кадров в 
укреплении и совершенствовании системы гражданской 
обороны, улучшаются разработка теоретических основ ее 
подготовки и ведения, планирование ее мероприятий. Пар
тия добивается повышения ответственности всех без ис
ключения руководящих органов за состояние военно-обо
ронной работы в Советском государстве.

С победой Великой Октябрьской со
циалистической революции и в ходе 
строительства социализма у совет
ских людей в результате огромной 
воспитательной работы партии воз

ник и развился патриотизм нового типа — советский со
циалистический патриотизм. Он стал одной из могучих 
движущих сил развития нашего общества. В основе со
ветского патриотизма лежит безграничная преданность 
советских людей социалистическому общественному и го
сударственному строю, своему Отечеству, делу коммуниз
ма. Патриотические чувства питают и одухотворяют идеи 
марксизма-ленинизма, идеология и политика Коммуни
стической партии. Вместе с тем советский патриотизм ор
ганически сочетается с пролетарским интернационализ
мом, с чувством братской солидарности и взаимной помо
щи трудящихся всех стран в борьбе за торжество мира, 
демократии и социализма.

Активная и действенная сила советского патриотизма 
проявляется во всех областях социалистического и ком
мунистического строительства и его вооруженной защиты. 
Особенно ярким пламенем вспыхнул он в годы Великой 
Отечественной войны, явившись одним из важнейших ис
точников нашей победы над фашистскими захватчиками. 
Ныне советский патриотизм неразрывно связан с борьбой 
за построение коммунизма, за укрепление могущества и 
безопасности социалистического Отечества.
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Таким образом, необходимость военно-патриотическо
го воспитания советского народа диктуется интересами 
созидания нового общества, вытекает из ленинского уче
ния о защите социалистического Отечества, из факта уг
розы военного нападения империалистических агрессоров 
на нашу страну и другие страны социалистического со
дружества.

Главная цель военно-патриотического воспитания со
стоит в том, чтобы выработать у каждого советского тру
женика сознание высокой личной ответственности за судь
бу Родины, постоянную готовность в любую минуту встать 
на ее защиту, самоотверженно бороться за ее свободу и 
независимость, за торжество коммунизма.

Военно-патриотическое воспитание — процесс целена
правленного формирования у советских людей высоких 
морально-политических, боевых и психологических ка
честв, необходимых для выполнения священного долга по 
защите Родины. Этот процесс складывается из ряда на
правлений деятельности нашей партии, местных партий
ных и комсомольских организаций, политорганов, партий
ных и комсомольских организаций армии и флота. Основные 
из них: формирование у трудящихся и воинов высо
кой политической сознательности, глубокой убежденно
сти в правоте идей марксизма-ленинизма, преданности Ро
дине, делу Коммунистической партии, воспитание их как 
горячих патриотов и интернационалистов, непримиримых 
к врагам социализма, бдительных к их проискам; форми
рование и развитие высоких морально-боевых качеств — 
стойкости, мужества, отваги, дисциплинированности, го
товности к подвигу, самопожертвованию и других, без 
которых немыслима успешная борьба с врагом; ознаком
ление всего населения с марксистско-ленинским учением 
о войне и армии, с характером и особенностями современ
ной войны; воспитание любви и уважения к Советским 
Вооруженным Силам, содействие подготовке молодежи к 
военной службе, ее военно-техническому обучению и фи
зической закалке; воспитание трудящихся в духе брат
ского содружества народов и вооруженных сил стран со
циализма в борьбе за незыблемость достигнутых завоева
ний нового общественного строя.

Военно-патриотическое воспитание трудящихся пред
ставляет собой одну из важнейших сторон идеологиче
ской и организаторской деятельности Коммунистической 
партии по дальнейшему укреплению морально-политиче
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ского потенциала страны, ее высокой обороноспособно
сти. Всю эту работу партия тесно связывает с трудовым, 
нравственным и эстетическим воспитанием трудящихся. 
Особое внимание обращается на подрастающее поколение, 
молодежь, составляющую большую часть населения на
шей страны, а следовательно, и основной контингент ар
мии и флота, главный резерв их пополнения как в мир
ное, так и в военное время.

В основе всей деятельности партийных, комсомольских 
и общественных организаций по военно-патриотическому 
воспитанию, подготовке молодежи к военной службе ле
жат требования Закона о всеобщей воинской обязанно
сти. В соответствии с ним начальная военная подготов
ка юношей проводится без отрыва от производства 
и учебы в общеобразовательных школах, в средних специ
альных учебных заведениях, профессионально-техниче
ских училищах. На предприятиях, в учреждениях, колхо
зах и совхозах она осуществляется на специально создан
ных для этого учебных пунктах.

Непосредственной и очень важной школой военно-пат
риотического воспитания молодежи являются Советские 
Вооруженные Силы.

Весь уклад воинской жизни, боевая и политическая 
подготовка личного состава, разносторонняя учебно-воспи
тательная работа командиров, политорганов, партийных и 
комсомольских организаций способствуют неуклонному 
росту как политической сознательности воинов, так и их 
профессиональной военной закалке, быстрейшему овладе
нию боевым мастерством. Военная служба помогает ус
пешно решать одну из важных задач партии — формиро
вание сознательного строителя и защитника нового об
щества.

Активными и боевыми помощниками партии в воен
но-патриотическом воспитании трудящихся выступают 
массовые общественные организации, и прежде всего 
профсоюзы, ВЛКСМ, ДОСААФ, спортивные организации, 
Всесоюзное общество «Знание» и другие.

Особенно много делает в этом отношении комсомол. 
Военно-патриотическим воспитанием молодежи он зани
мается с первых дней своего существования. Не случайно 
знамя ВЛКСМ украшают шесть орденов, свидетельствую
щие об огромных трудовых и боевых заслугах комсомола 
перед Родиной. Комсомольцы — активные участники 
гражданской и Великой Отечественной войн. В годы борь
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бы с германским фашизмом ВЛКСМ насчитывал 9 млн. 
членов. Комсомол дал Советской Армии и Флоту 3,5 млн. 
бойцов. На протяжении ряда десятилетий он является 
шефом Военно-Морского Флота и Военно-Воздушных Сил 
СССР.

Ныне Ленинский комсомол настойчиво работает над 
выполнением требования Программы КПСС — «готовить 
молодежь к защите социалистической Родины, воспиты
вать самоотверженных патриотов, способных дать реши
тельный отпор нападению любого врага»

Говоря о требованиях, которые предъявляются к ны
нешнему пополнению Вооруженных Сил, Л. И. Брежнев 
в своей речи на торжественном Пленуме ЦК ВЛКСМ, по
священном 50-летию комсомола, подчеркивал, что теперь 
армии и флоту «нужны уже не только просто смелые, тре
нированные, мускулистые ребята с метким глазом и твер
дой рукой, но и инженеры, математики, знакомые с тай
нами электроники и кибернетики» 1 2.

В последние годы появилось много новых форм воен
но-патриотической работы среди молодежи. Комсомоль
ские организации создали сотни юношеских военно-пат
риотических школ, десятки тысяч отрядов юных друзей 
Советской Армии и пограничников, значительное число 
военно-спортивных лагерей для молодежи призывного и 
допризывного возраста.

Большой вклад вносит комсомол в дело физического 
воспитания молодежи. Комсомольские организации высту
пают инициаторами сдачи норм на значок ГТО. Новый 
Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО введен Поста
новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 ян
варя 1972 г. Комплекс предусматривает не только обще
физическое развитие населения, но и его подготовку к за
щите Родины. В нашей стране значкистами ГТО 
ежегодно становится около 20 млн. человек.

Все более широкий размах получают всесоюзные спар
такиады по техническим видам спорта, смотры-экзамены 
по физической и военно-технической подготовке. Если 
в I Всесоюзной спартакиаде по военно-техническим видам 
спорта (1958 г.) участвовало 11 млн. человек, во второй 
(1961 г.) — 16 млн., в третьей (1964—1965 гг.) — свыше

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза, 
с. 108.

2 Правда, 1968, 26 окт.
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25 млн., то на старты соревнований VI Спартакиады на
родов СССР вышло свыше 40 млн. участников 1, а в VII 
летней Спартакиаде выступило почти на одну треть боль
ше участников, чем в предыдущей.

Особой популярностью у нашей молодежи пользуются 
военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок». В пер
вой ежегодно участвуют миллионы школьников 5—8-х 
классов, а во второй — учащиеся 9—10-х классов, училищ 
профтехобразования и техникумов. Военно-спортивные иг
ры включают в себя различные соревнования, конкурсы, 
викторины, эстафеты, походы, тактические игры, лагер
ные сборы и другие мероприятия. В ходе игр ребята овла
девают первоначальными военно-техническими знаниями 
и навыками, вырабатывают в себе необходимые физиче
ские качества, познают осповы воинского порядка и дис
циплины.

Значительную работу по военно-патриотическому вос
питанию трудящихся, по подготовке молодежи к воен
ной службе ведет ДОСААФ — массовая оборонная орга
низация, насчитывающая в своих рядах 80 млн. членов. 
За большой вклад в развитие оборонно-массовой работы в 
стране и подготовку трудящихся к защите социалистиче
ского Отечества в январе 1977 г., к 50-летию ДОСААФ, 
общество было награждено высокой наградой Родины — 
орденом Ленина. Коммунистическая партия придает ис
ключительно большое значение работе оборонного обще
ства в современных условиях. Боевой программой его 
деятельности явилось постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 7 мая 1966 г. «О состоянии и мерах 
по улучшению работы Всесоюзного добровольного обще
ства содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ 
СССР)». «Основной задачей ДОСААФ, — подчеркивает
ся в этом постановлении, —и впредь должно быть актив
ное содействие укреплению обороноспособности страны 
и подготовке трудящихся к защите социалистического 
Отечества» 1 2. Вместе с тем в постановлении было указа
но, что «повышение уровня оборонно-массовой работы 
среди населения следует рассматривать как одну из важ
нейших задач партийных, советских, профсоюзных и ком
сомольских организаций». Требования постановления пар

1 См.: Материалы VIII Всесоюзного съезда ДОСААФ. М., 1977, 
с. 46.

2 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, с. 393.
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тии и правительства положили начало новому этапу во
енно-патриотической работы оборонного общества, его 
съездов: VI (май 1967 г.), VII (декабрь 1971 г.) и VIII 
(январь 1977 г.). Последний съезд ДОСААФ потребовал 
от всех своих организаций «настойчиво добиваться по
вышения качества и эффективности оборонно-массовой 
работы, пропаганды военных знаний и военно-патриоти
ческого воспитания трудящихся, подготовки молодежи к 
военной службе и кадров массовых технических профес
сий для народного хозяйства, развития военно-техниче
ских видов спорта и укрепления материально-техниче
ской базы. При решении этих задач расширять деловое 
сотрудничество с профсоюзами, комсомолом, обществом 
«Знание», Советским комитетом ветеранов войны, воен
коматами и воинскими частями, органами просвещения и 
профессионально-технического образования, культуры и 
массовой информации, спортивными организациями» ’.

Сейчас каждый третий призывник получает в оборон
ном обществе профессиональную подготовку, необходимую 
и для Вооруженных Сил, и для народного хозяйства. Толь
ко за годы девятой пятилетки в организациях ДОСААФ 
было подготовлено 8 млн. технических специалистов для 
народного хозяйства, в том числе более 2 млн. 800 тыс. -- 
для сельского хозяйства. В десятой пятилетке ДОСААФ 
подготовит не менее 8,5 млн. специалистов массовых тех
нических профессий для армии и народного хозяйства 1 2.

Заметный вклад в дело военно-патриотического воспи
тания трудящихся вносит Всесоюзное общество «Знание», 
в частности его секции по пропаганде военпых знаний. 
По путевкам общества выступают видные советские уче
ные, военачальники, многие активные участники и сви
детели важных исторических событий в стране. В каче
стве лекторов работают тысячи офицеров запаса.

Важная роль в проведении военно-патриотической ра
боты принадлежит литературе, искусству, а также таким 
массовым идеологическим средствам, как печать, радио и 
телевидение. Широко пропагандируя патриотические под
виги советских людей, разъясняя ленинские заветы о за
щите социалистического Отечества, руководящую и на
правляющую роль Коммунистической партии в строитель
стве социализма и коммунизма, они воспитывают наш

1 Материалы VIII Всесоюзного съезда ДОСААФ, с. 148.
2 См.: Политическое самообразование, 1978, № 2, с. 119.
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народ в духе национальной и военной гордости, готовно
сти с честью выполнить свой патриотический и интерна
циональный долг.

Рассматривая военно-патриотическое воспитание тру
дящихся, особенно молодежи, как важное государствен
ное дело, как повседневную обязанность и важнейший 
долг всех партийных и комсомольских организаций, Со
ветов, профсоюзов, средней и высшей школы, партия 
принимает меры к дальнейшему совершенствованию со
держания, форм, методов и средств работы, повышению 
ее эффективности. Это способствует укреплению обороны 
страны, повышению боевой мощи Советских Вооружен
ных Сил. При этом партия исходит из того, что и в раз
витом социалистическом обществе военно-патриотическое 
воспитание носит вполне закономерный, объективно обус
ловленный характер, является важнейшей составной ча
стью общей деятельности по защите завоеваний социализ
ма. «Верная заветам Ленина, — подчеркивается в привет
ствии делегации Вооруженных Сил XXV съезду КПСС,— 
Коммунистическая партия как зеницу ока бережет и по
стоянно укрепляет обороноспособность страны, неустанно 
заботится об оснащении армии и флота всем необходимым 
для защиты завоеваний социализма... Пусть враги мира 
знают, что созидательный труд нашего народа, священ
ные рубежи Советского государства и стран социалистиче
ского содружества надежно защищены!»



Г л а в а  X
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ 
И ОПЫТА КПСС В ОБЛАСТИ ВОЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Интернациональный характер опыта КПСС 
в области советского военного строительства

Ленинские идеи в области советского военного строи
тельства, богатейший практический военный опыт КПСС 
имеют неоценимое значение для братских марксистско- 
ленинских партий, для всех прогрессивных сил совре
менности, ведущих борьбу за революционное преобразо
вание мира. Этот вывод вытекает из указаний В. И. Ле
нина о международном значении Великой Октябрьской 
социалистической революции и интернациональном ха
рактере опыта большевистской партии.

В работе «Детская болезпь «лениз- 
В. И. Ленин ны» в коммунизме» В. И. Лепин
о международном показал, что основные черты нашей
значении опыта ’ г
большевизма революции, основные черты поли

тики и тактики большевизма будут 
с исторической неизбежностью повторяться во всех стра
нах в период пролетарской революции и перехода от 
капитализма к социализму. Решительно выступая против 
правых и «левых» оппортунистов, отрицавших между
народный характер Октябрьской социалистической рево
люции, он писал: «Теперь мы имеем уже перед собой 
очень порядочный международный опыт, который гово
рит с полнейшей определенностью, что некоторые основ- 
пые черты нашей революции имеют не местное, не 
национально-особенное, не русское только, а международ
ное значение» Мы понимаем «под международным зна
чением международную значимость или историческую 
неизбежность повторения в международном масштабе то
го, что было у нас...»1 2. И далее подчеркивал: «...русский

1 Л е н и н  В. И. Полы. собр. соч., т. 41, с. 3.
2 Там же.
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образец показывает всем странам кое-что, и весьма суще
ственное, из их неизбежного и недалекого будущего»

Правота гениальных ленинских идей об общих чертах 
и закономерностях перехода отдельных стран от капита
лизма к социализму подтверждена всей историей после
дующего развития международного рабочего и коммуни
стического движения.

Обобщив практику революционной борьбы, мировое 
коммунистическое движение пришло к выводу, что про
цессы социалистической революции и социалистического 
строительства основываются на ряде общих закономерно
стей, присущих всем странам, вступающим на путь со
циализма. Московское Совещание представителей комму
нистических и рабочих партий (1957 г.) в своей Декла
рации сформулировало ряд таких общих закономерностей, 
в том числе закономерность решительной военной зашиты 
завоеваний социализма от покушений внешних и внут
ренних врагов. Международное Совещание коммунисти
ческих и рабочих партий 1969 г. подтвердило выводы 
Декларации 1957 г. об общих закономерностях, в свою 
очередь записав, что «защита социализма — интернацио
нальный долг коммунистов» 1 2.

Марксизм-ленинизм учит, что общие закономерности 
социалистической революции и социалистического строи
тельства проявляются в самых различпых формах. Это 
различие зависит от конкретных исторических условий, 
в которых та или иная страна совершает переход от ка
питализма к социализму. В. И. Ленин исходил из того, 
что все нации придут к социализму — это неизбежно, но 
придут не совсем одинаково: каждая внесет своеобразие 
в те или иные формы демократии, в ту или иную разно
видность диктатуры пролетариата, в тот или иной темп 
социалистических преобразований разных сторон обще
ственной жизни.

Пока существуют национальные и государственные 
различия между народами и странами, единство интерна
циональной тактики коммунистического и рабочего дви
жения всех стран требует не устранения разнообразия, 
не уничтожения национальных различий, а «такого при
менения основных принципов коммунизма... которое бы

1 Л е и и н В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 4.
2 Международное Совещание коммунистических и рабочих 

партий. Документы и материалы, с. 303.
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правильно видоизменяло эти принципы в частностях, пра
вильно приспособляло, применяло их к национальным и 
национально-государственным различиям» *. Именпо в 
том и состояла, по мысли В. И. Ленина, важнейшая за
дача коммунистов, чтобы исследовать, изучить, отыскать, 
угадать, учесть национально-особенное, национально- 
специфическое в конкретных подходах каждой страны к 
решению единой интернациональной задачи.

История возникновения и развития мировой социали
стической системы полностью подтвердила жизненную 
силу этих гениальных ленинских выводов. Победоноспые 
социалистические революции в Европе, Азии, Америке 
означали продолжение идей и дела Великого Октября и, 
как предвидел В. И. Ленин, в своем развитии повторили 
ее общие черты. Однако новые исторические условия, в 
которых они проходили, а также национальные и госу
дарственные различия этих стран обусловили некоторые 
специфические особенности революционных процессов, 
социалистического и военного строительства в каждой из 
них.

В. И. Ленин учил, что общие черты и закономерности 
и национально-особенное в развитии разных стран по 
пути к социализму находятся в диалектическом единстве. 
В то же время он подчеркивал, что общие закономерности 
имеют решающее значение, а особенности «могут касать
ся только не самого главного» 1 2.

Раскрывая диалектику общего и особенного в процес
сах социалистической революции и социалистического 
строительства, вождь международного пролетариата учил 
коммунистов не допускать противопоставления нацио
нально-особенного общему, что присуще всем странам, не 
отрывать особенного от общего, ибо это пемипуемо при
ведет к отходу от революционных принципов марксизма 
и пролетарского интернационализма, к сползанию на по
зиции национализма и ревизионизма.

Одновременно В. И. Ленин отмечал, что серьезную 
опасность может таить в себе и игнорирование националь
ных особенностей. Механическое копирование форм и 
методов общественного развития одних стран в условиях 
других, то есть применение их без учета национальных 
особенностей, отсутствие необходимой гибкости в поли

1 Л е п и п В. И. Поли. србр. соч., т. 41, с. 77.
2 Там же, т. 39, с. 272.

501



тике — эти и подобные проявления догматизма могут 
причинить немалый вред делу борьбы рабочего класса за 
социализм и коммунизм.

Развивая ленинское учение об общих закономерно
стях и специфике их проявления, Л. И. Брежнев в 
докладе, посвященном 60-летию Великого Октября, отме
чал, что каждая из стран, вступивших на социалистиче
ский путь, в чем-то по-своему, своеобразно решала ос
новные проблемы строительства нового общества и что 
переход к социализму других народов и стран с различ
ным уровнем развития и национальными традициями 
принесет еще большее разнообразие конкретных форм 
социалистического строительства.

«Однако, как подтверждает жизнь, остаются и сохра
няют свою силу общие коренные, неотъемлемые черты 
социалистической революции и социалистического строи
тельства.

Совокупный опыт развития мирового социализма 
убеждает, в частности, в следующем:

— Главным вопросом революции по-прежнему оста
ется вопрос о власти. Или власть рабочего класса, высту
пающего в союзе со всем трудовым народом. Или власть 
буржуазии. Третьего не дано.

— Переход к социализму возможен только, если ра
бочий класс и его союзники, овладев реальной политиче
ской властью, используют ее для ликвидации социально- 
экономического господства капиталистических и иных 
эксплуататоров.

— Победа социализма возможна, если рабочий класс 
и его авангард — коммунисты сумеют воодушевить, спло
тить трудящиеся массы в борьбе за построение нового 
общества, преобразование на социалистических началах 
экономики и всех общественных отношений.

— Социализм может утвердиться лишь в том случае, 
если власть трудящихся сумеет защитить революцию от 
любых атак классового врага (а такие атаки неизбеж
ны — как внутри, так, скорее всего, и извне).

Это лишь некоторые из уроков современного развития 
социализма»

1 Б р е ж н е в  Л. И. Великий Октябрь и прогресс человечест
ва, с. 18.
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В настоящее время социализм строится во многих 
странах, и народ любой страны накапливает свой, при
сущий ему национальный опыт. Каждая страна, вступив
шая на путь социализма, вносит новые, оригинальные 
черты в общее движение миллионов людей к новому об
ществу. Все это разнообразие форм и методов является 
ценнейшим коллективным вкладом в марксистско-лепин 
скую теорию и практику революционного преобразования 
общества, строительства социализма и коммунизма.

Созданная и выкованная Лениным, закаленпая в огне 
первой победоносной социалистической революции, паша 
партия вот уже более 60 лет руководит первым в мире го 
сударством рабочих и крестьян, которое дало решающий 
толчок к появлению мировой системы социализма. За это» 
период партия накопила богатейший опыт социалистиче
ского и коммунистического строительства, организации 
военной защиты социализма, имеющего огромное между
народное значение.

В своих выступлениях на XXV съезде КПСС, а также 
на юбилейных торжествах в дни 60-летия Великого Ок
тября представители многих коммунистических и рабочих 
партий зарубежных стран говорили о том, что КПСС 
идет в авангарде мирового коммунистического движения 
как наиболее опытный и закаленный его отряд, что опыт 
КПСС, накопленный в борьбе за победу рабочего класса, 
в строительстве социализма и коммунизма, имеет прин
ципиальное значение для всего международного комму
нистического движения.

Ценность исторического опыта КПСС заключается 
прежде всего в том, что в ходе борьбы за победу социа
листической революции и построение социализма и ком
мунизма в СССР наша партия открывает главные законо
мерности строительства социализма и коммунизма. Эти 
закономерности подтверждаются практикой социалисти
ческих революций и социалистического строительства в 
других странах.

Громадный и всесторонний опыт КПСС по револю
ционному переустройству общества, по военному строи
тельству представляет собой величайшую сокровищницу 
для всего мирового коммунистического и рабочего дви
жения. Творческое использование этого опыта другими 
народами ускоряет их движение к социализму и комму
низму, экономит силы и средства, предупреждает от оши
бок, исключает возможность сбиться с правильного пути.
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Основные черты 
опыта КПСС 
в области военпого 
строительства

Интернациональный характер со
ветского опыта, необходимость его 
изучения и творческого применения 
всеми коммунистическими партиями 
полностью распространяются и на 

область военного строительства. Это объясняется, во-пер
вых, тем, что военная деятельность КПСС представляет 
собой важнейшую составную часть всего ее богатейшего 
исторического опыта по революционному переустройству 
общества на социалистических началах; во-вторых, тем, 
что в нашу эпоху защита завоеваний социализма есть од
на из главных закономерностей перехода любой страны 
от капитализма к социализму. Теперь уже опыт развития 
не одной, а ряда социалистических стран свидетельству
ет, что военное строительство представляет собой важную 
часть решения общих задач созидания социализма и 
коммунизма, защиту их завоеваний от агрессивных про
исков империализма и других реакционных сил.

Анализ деятельности КПСС по созданию и укрепле
нию Советских Вооруженных Сил дает возможность вы
явить основные черты нашего опыта в этой области со
циалистического строительства. При всем том советский 
опыт нельзя рассматривать как нечто застывшее, неиз
менное. Он приобретался в условиях глубоких изменений 
во внутренней и международной жизни страны, под 
влиянием развития военного дела. Ведение победоносных 
войн в защиту социалистического Отечества, построение 
развитого социалистического общества в СССР и развер
тывание коммунистического строительства, изменения в 
соотношении сил на мировой арене в пользу социализ
ма, революция в военном деле — под воздействием этих 
всемирно-исторических перемен складывался опыт воен
ного строительства, формировались его основные прин
ципы. Некоторые черты советского опыта в военном 
строительстве утратили свое значение, другие сохрани
лись, но наполнились новым содержанием, третьи воз
никли заново.

Характерными чертами советского военного строи
тельства являются:

— руководство Коммунистической партии всем де
лом военного строительства и обороны страны;

— слом старой армии, как составной части эксплуа
таторского государства, и строительство армии нового, 
социалистического типа;
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— осуществление строительства Вооруженных Сил в 
ожесточенных схватках с внешней и внутренней контр
революцией, в борьбе с идейными противниками пар
тии— «левыми» и правыми капитулянтами;

— создание регулярной, кадровой, высокодисципли
нированной и обученной армии с централизованным уп
равлением;

— гармоничное развитие всех родов войск и видов 
Вооруженных Сил;

— поддержание постоянной боевой готовности Воору
женных Сил к отражению империалистической агрес
сии;

— единоначалие как наиболее целесообразный метод 
управления войсками;

— единство армии и парода как один из источников 
военного могущества социалистического государства;

— патриотизм и социалистический интернациона
лизм— один из основополагающих принципов строитель
ства Вооруженных Сил.

Опыт советского военного строительства приобрел ме
ждународное значение. Он учитывается марксистско-ле
нинскими партиями всех стран. Особенно большое значе
ние наш опыт имеет для коммунистических и рабочих 
партий социалистических государств. В военном опыте 
КПСС нашли свое выражение общие закономерности со
циалистического военного строительства.

2. Творческое применение ленинских идей 
и опыта КПСС в военном строительстве 
стран социализма

Коммунистические и рабочие пар
тии стран социалистического содру
жества при решении задач военно 
го строительства творчески приме
няют ленипские идеи защиты соци

алистического Отечества. Они учитывают, что переход их 
стран от капитализма к социализму совершается в иных 
исторических условиях. Диктатура пролетариата во 
многих из них пришла на смену не буржуазной, а разви
валась из революционно-демократической диктатуры, осу
ществлявшейся рабочим классом в союзе с трудящимся 
крестьянством, что обусловило особенность формы власти
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в этих странах. Вызреванию революционной ситуации в 
них в громадной степени содействовали победа советско
го народа и его Вооруженных Сил над фашизмом во вто
рой мировой войне и движение Сопротивления.

Расстановка классовых сил внутри этих стран и на 
мировой арене обусловила перерастание общедемократи
ческой революции в социалистическую без гражданской 
войны, то есть мирным путем.

Переломным этапом в становлении народно-демократи
ческого строя в европейских странах народной демокра
тии (за исключением ГДР и Болгарии) был конец 1947- 
начало 1948 г. К этому времени завершилось решение об
щедемократических задач, сложилась и полностью побе
дила диктатура пролетариата. Что касается Болгарии, 
то, как отмечается в документах VII съезда БКП, народ
но-демократическая власть, установленная в этой стране 
в результате вооруженного восстания 9 сентября 1944 г., 
сразу же стала осуществлять функции диктатуры проле
тариата. Однако и здесь на первых порах решался боль
шой объем общедемократических задач, и диктатура про
летариата была упрочена лишь к концу 1947 г. Герман
ская Демократическая Республика как первое в истории 
немецкое государство рабочих и крестьян была провоз
глашена в октябре 1949 г.

Это своеобразие характера и развития революционно
го процесса в европейских странах народной демократии 
нашло отражение в особенностях создания и развития их 
армий.

Два этапа революции в этих странах обусловили и два 
осповных этапа создания вооруженных сил. На первом, 
антифашистском, общедемократическом этапе революции 
коммунисты создавали народные армии для решения за
дач борьбы с немецким фашизмом и внутренней реакци
ей, для установления и защиты народно-демократического 
строя и обеспечения условий мирного развития социали
стической революции. Революционные народные армии 
создавались в форме партизанских отрядов, народно-ос
вободительных армий и национальных формирований на 
территории СССР. В массе своей они состояли из комму
нистов, членов коммунистических молодежных организа
ций, а также революционно настроенных рабочих и кре
стьян, которые включились в борьбу с внутренними и 
внешними реакционными силами еще до немецкой окку
пации.
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Создавая революционные народные армии, коммуни
сты руководствовались марксистско-ленинским учением 
о революции, войне и армии, творчески использовали бо
гатейший опыт КПСС в области революционной борьбы 
и строительства Советских Вооруженных Сил.

Большую работу провели они по разложению старых 
армий своих стран, которые защищали чуждые народу 
интересы, выступая в союзе с немецко-фашистскими ок
купантами. Так, например, Болгарская коммунистическая 
партия с начала вооруженной антифашистской борьбы — 
с июня 1941 г. — развернула активную деятельность по 
привлечению армии на сторону революции, по подготов
ке солдатских масс к вооруженному восстанию против 
монархофашистского режима. В войсках были созданы 
революционные группы и комитеты из революционно на
строенных солдат и некоторой части офицеров-патриотов. 
Во главе комитетов стояли коммунисты и члены рево
люционной молодежной организации, находившейся под 
руководством компартии. В результате царское правитель
ство Болгарии, состоявшее в союзе с гитлеровской Герма
нией, несмотря на неоднократные требования Гитлера, не 
решилось послать на советско-германский фронт ни од
ного болгарского солдата. Революционные части болгар
ской армии вместе с народно-освободительной армией, 
руководимой коммунистами, приняли активное участие 
во всенародном вооруженном восстании 9 сентября 
1944 г.

Созданные чехословацкими коммунистами революци
онные организации сыграли решающую роль в переходе 
части словацких войск на сторону восставшего народа в 
дни словацкого восстания осенью 1944 г. В результате ре
волюционной работы в войсках ряд частей румынской 
армии принял участие в свержении реакционного режима 
Антонеску 23 августа 1944 г. В венгерской армии с осени 
1944 г. целые подразделения отказывались от продолже
ния войны против СССР. В начале февраля 1945 г. из 
венгерских военнослужащих, перешедших на сторону со
ветских войск, был создан Будайский добровольческий 
полк, личный состав которого позже вошел в состав вновь 
сформированной 1-й пехотной дивизии новой венгерской 
армии.

Процесс революционизирования всех этих армий в ре
шающей степени определялся победами Советских Воору
женных Сил на советско-германском фронте.
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Составной частью революционных народных армий 
были национальные антифашистские формирования, соз
данные на территории СССР, — польская армия, 1-й чехо
словацкий армейский корпус, две добровольческие румын
ские дивизии и югославская пехотная бригада. Началось 
формирование югославских танковой бригады и двух авиа
ционных полков. Эти соединения создавались революцион
ными антифашистскими организациями.

Партизанские отряды, народно-освободительные ар
мии, формирования, созданные на советской территории 
в период антифашистской войны, непосредственно вели 
борьбу за победу общедемократической революции и ус
тановление режима народной демократии в своих стра
нах. Существование этих революционных армий явилось 
одним из важнейших условий мирного перерастания ан
тифашистских демократических революций в социали- 
с гические.

Руководство революционными ар- 
Руководящая роль миями со стороны коммунистических 
коммунистических партий послужило решающим уело-
строительстве вием преобразования этих армии в

социалистические. Преобразования 
проходили под лозунгом: учиться у Советской Армии, 
творчески овладевать ее богатейшим опытом в области ор
ганизации, строительства, политического и боевого обуче
ния и воспитания личного состава.

Большую роль в передаче боевого опыта Советской Ар
мии молодым армиям стран народной демократии сыг
рали советские офицеры, работавшие в этих армиях в ка
честве советников.

Используя опыт советского военного строительства, 
коммунистические и рабочие партии учитывали своеоб
разие условий, в которых развертывались социалистиче
ские революции и социалистическое строительство в их 
странах. Вот, например, как проводила линию на уста
новление руководства армией Болгарская коммунистиче
ская партия.

Свое безраздельное руководство армией БКП устанав^ 
ливала постепенно. Это объяснялось тем, что руководство 
всей антифашистской борьбой компартией осуществля
лось через Отечественный фронт, в который вместе с 
БКП входили также непролетарские партии. Победа рево
люции 9 сентября 1944..г. привела к установлению народ
но-демократической власти, было сформировано прави
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тельство Отечественного фронта. Пост военпого министра 
занял председатель буржуазной партии «Звено».

В этих условиях Коммунистическая партия обеспечи
вала начавшееся строительство новой, народной армии, 
единство политического руководства и свой контроль в 
войсках через Отечественный фронт и его организации, 
через институт помощников командиров по политической 
части, явившийся прототипом будущего армейского пар
тийно-политического аппарата, а также через коммуни
стов, работавших в военном министерстве, занимавших 
командные и иные должности в войсках. Чтобы не дать 
возможности силам реакции вести подрывную работу под 
прикрытием непролетарских партий Отечественного фрон
та, БКП согласилась с тем, чтобы деятельность партий в 
армии официально была запрещена, офицерам и сержан
там не разрешалось состоять в политических партиях и 
организациях. Существовавшие в войсках организации 
компартии и молодежные организации, работавшие под 
руководством БКП, некоторое время после 9 сентября 
1944 г. действовали как бы на полулегальном положении.

На первый взгляд такое положение могло привести к 
ослаблению непосредственного влияния Коммунистиче
ской партии среди солдат и офицеров. В действительно
сти же это создавало благоприятные условия для чистки 
армии от реакционных элементов, для укрепления руко
водящей роли Болгарской компартии в армии через Оте
чественный фронт.

Большую роль в превращении старой армии в новую, 
народную армию, в укреплении в ней роли Коммунисти
ческой партии сыграло участие Болгарии в войне против 
фашистской Германии. 22 сентября 1944 г. ЦК БКГ1 об
ратился к народу с манифестом, в котором призвал моби
лизовать все свои силы и средства для победы в войне. 
Партия развернула огромную деятельность и под лозунгом 
«Все для фронта, все для победы» мобилизовала силы 
трудящихся городов и сел на выполнение этой задачи. 
Участие вместе с Советской Армией и югославской На
родно-освободительной повстанческой армией в войне про
тив фашистской Германии дало мощный толчок для мо
рально-политического перелома в армии, для ускорения 
превращения ее в народную армию, армию пового, со
циалистического типа *. 1

1 См.: К о с е в  К. Главная цель. София, Государственное воен
ное издательство, 1975, с. 26.
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Безраздельное руководство партии вооруженными 
силами Болгарии является основой их боевой мощи. В но
вой Программе БКП, принятой на X съезде (1971 г.), 
записано, что «партия и впредь будет совершенствовать 
свое руководство вооруженными силами, повышать роль 
и расширять влияние партийных организаций в них» *.

Партийное руководство армией социалистического 
государства В. И. Ленин рассматривал в диалектической 
связи с принципом единоначалия в управлении войсками. 
При этом он подчеркивал, что усиления политической 
работы и укрепления единоначалия в армии можно до
биться только при наличии сильных и полноправных по
литорганов и партийных организаций. Осуществляя строи
тельство армий нового типа, коммунистические и рабо
чие партии стран социализма использовали опыт установ
ления единоначалия в Советской Армии. Опи добиваются, 
чтобы единоначалие проводилось па партийной основе.

Творчески подходит к решению вопросов военного 
строительства Социалистическая единая партия Герма
нии. Регулярной армии в ГДР не существовало до тех пор, 
пока не был создан западногерманский бундесвер и За
падная Германия не вступила в НАТО. Вплоть до 1956 г. 
вооруженные силы ГДР состояли в основном из казар
менной народной полиции. Ее главной задачей было обес
печение государственного и общественного порядка, пре
сечение крупных выступлений контрреволюционных эле
ментов и забрасываемых диверсионных групп. Защиту 
Германской Демократической Республики от вооруженно
го нападения НАТО осуществляла в первую очередь Груп
па советских войск в Германии.

Возрождение милитаризма в Западной Германии, 
вступление ее в Североатлантический агрессивный блок 
и превращение в плацдарм для нападения на ГДР по
требовал от СЕПГ и правительства ГДР принять дейст
венные меры по обеспечению безопасности первого в ис
тории немецкого народа рабоче-крестьянского государст
ва. При этом Социалистическая единая партия Германии 
учитывала пожелания рабочих, крестьян, молодежи, вы
раженные на многочисленных митингах и обращенные к 
руководству СЕПГ и правительству ГДР, о необходимо
сти дальнейшего повышения обороноспособности респуб
лики.

1 Программа Болгарской коммунистической партии. София,
1971, с. 87.
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26 сентября 1955 г. Народная палата ГДР приняла 
дополнение к статье 5 Конституции. Служба в армии 
в интересах защиты отечества и достижений трудящихся, 
указывалось в этом дополнении, — почетная националь
ная обязанность граждан Германской Демократической 
Республики. Этим была заложена правовая основа для 
строительства вооруженных сил новой Германии.

18 января 1956 г. Народная палата приняла Закон о 
создании Национальной народной армии (ННА) и обра
зовании Министерства национальной обороны ГДР. На 
этом основании в ГДР были сформированы наземные, 
воздушные и военно-морские силы.
. До 1962 г. ННА комплектовалась в порядке добро

вольного набора за счет лучшей части молодежи из сре
ды рабочих, служащих, крестьян, учащихся. Усиление 
приготовлений империалистических держав к войне про
тив социалистических стран, дальнейшая активизация 
курса западногерманских реваншистов на ликвидацию 
ГДР потребовали новых мер по укреплению обороноспо
собности республики. 20 сентября 1961 г. Народная па
лата приняла Закон об обороне Германской Демократи
ческой Республики, а 24 января 1962 г. — Закон о всеоб
щей воинской обязанности.

Создание регулярной армии ГДР означало, что и в 
этой стране социализма, возникшей и развивающейся в 
своеобразных исторических условиях, в полной мере про
явилась общая закономерность социалистической револю
ции и социалистического строительства — необходимость 
вооруженной защиты отечества рабочих и крестьян.

При решении проблемы партийного руководства ар
мией ГДР Социалистическая единая партия Германии 
учитывает одну из особенностей диктатуры рабочего клас
са в ГДР, которая заключается в том, что в республике 
существует не однопартийная, а многопартийная система. 
Сохраняя свою самостоятельность, демократические пар
тии и массовые общественные организации трудящихся 
признают руководящую роль в стране за марксистско-ле
нинской партией немецкого рабочего класса — СЕПГ и 
поддерживают ее курс на строительство социализма. В ре
зультате в ГДР, несмотря на многопартийную систему, 
руководство армией, контроль над ней полностью принад
лежат одной СЕПГ. Только ее организации и организа
ции Союза свободной пемецкой молодежи (ССНМ) функ
ционируют в войсках Национальной народной армии.
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СЕПГ определяет принципы организации, всей жизни и 
боевой деятельности ННА, контролирует работу по комп
лектованию ее личным составом и командными кадрами, 
заботится о техническом оснащении и вооружении, осу
ществляет политическое и воинское воспитание военно
служащих.

В руководстве войсками последовательно проводится 
в жизнь принцип единоначалия. Командир несет полную 
ответственность за боевую готовность подразделения, ча
сти, соединения, за обучение, воинскую дисциплину и 
политико-моральное состояние личного состава.

Большое значение для усиления партийного руковод
ства ННА, укрепления в ней единоначалия на партийной 
основе имело постановление Политбюро ЦК СЕПГ от 
14 января 1958 г. «О роли партии в Национальной народ
ной армии». В нем указывалось, что одной из основных 
обязанностей организаций СЕПГ в армии является обес
печение единоначалия, единства политического и воен
ного руководства, что от правильного исполнения этой 
обязанности зависят боевая мощь и боевая готовность 
всех частей армии. В этом документе подчеркивается, что 
ленинские принципы руководства социалистической ар
мией будут полностью обеспечены тогда, когда командир 
подходит к решению своих задач как сознательный член 
партии, когда он опирается на опыт коллектива и советы 
членов партии и когда партия осуществляет руководство 
во всех областях жизни.

Эти принципиальные положения закреплены и раз
виты в «Инструкции для руководящих партийных орга
нов (политорганов) и для партийных организаций СЕПГ 
в Национальной народной армии и пограничных войсках 
Германской Демократической Республики», утвержден
ной Политбюро ЦК СЕПГ в декабре 1976 г.

Заботясь об укреплении вооруженных сил Социалисти
ческой Республики Румынии, Румынская коммунистиче
ская партия решает вопросы военного строительства с 
учетом условий и особенностей страны, опыта, накоплен
ного румынской армией и армиями других социалисти
ческих стран.

За годы народной власти многое было сделано для 
укрепления вооруженных сил Чехословакии. Социали
стический путь развития этой страны, ее сотрудничество 
с Советским Союзом и другими социалистическими госу
дарствами создали благоприятные условия для повыше
512



ния боеспособности чехословацкой Народной армии. Ее 
строительство основывалось на ленинских принципах, 
с учетом опыта военного строительства в СССР. В армии 
были созданы политорганы и сеть партийных организаций, 
через которые КПЧ осуществляла свое руководство вой
сками. В результате чехословацкая Народная армия пре
вратилась в надежного стража социалистических завое
ваний трудящихся Чехословакии и вместе с тем стала 
одной из мощных боевых единиц в системе военной ор
ганизации стран Варшавского Договора. Поэтому не слу
чайно, что внутренние антисоциалистические, контррево
люционные силы этой страны и международный империа
лизм, предприняв в 1968 г. попытку ликвидировать 
социалистический строй в Чехословакии и направить ее 
развитие по пути возрождения капитализма, особую 
ставку делали на разложение Народной армии ЧССР. 
Выступая против руководящей роли марксистско-ленин
ской партии в развитии страны, контрреволюционеры 
стремились вывести Народную армию из-под партийного 
руководства.

Рабочему классу Чехословакии, его коммунистическо
му авангарду пришлось немало сделать для того, чтобы 
преодолеть вредные последствия действий антисоциали
стических сил в войсках, укрепить оборонную мощь своей 
республики. Эта задача решалась Коммунистической пар
тией Чехословакии на основе коренного положения мар- 
ксизма-ленипизма о партийном руководстве военным 
строительством, о строжайшем соблюдении ленинских 
принципов строительства армии социалистического госу
дарства. В результате чехословацкая Народная армия пре
одолела период кризисного развития, вернула себе роль 
надежного защитника социалистического отечества и ны
не занимает достойное место в боевом строю армий госу
дарств — участников Варшавского Договора.

Ленинские идеи и опыт советского военного строи
тельства нашли свое подтверждение в своеобразных ус
ловиях возникновения и развития монгольской Народной 
армии. Своеобразие это заключается в том, что монголь
ский парод под руководством Монгольской народно-рево
люционной партии (МНРП), при поддержке и помощи 
Советского Союза в кратчайший исторический срок пре
одолел вековую отсталость и ныне успешно строит со
циализм.

Вместе со всей страной славный боевой путь прошла 
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ее Народная армия. Это путь от добровольческих воору
женных отрядов, сражавшихся за установление народ
ной власти, до современной кадровой армии.

Монгольская Народная армия особенно укрепила и 
повысила свою боевую мощь в послевоенный период. Ес
ли в годы минувшей войны она состояла преимуществен
но из кавалерийских частей, то ныне ее основой явля
ются мотострелковые войска. МНА имеет также танко
вые, артиллерийские, инженерные, химические войска, 
войска ПВО.

Всем делом военного строительства в Монгольской 
Народной Республике руководит МНРП, твердо стоящая 
на марксистско-ленинских позициях. Свое руководство 
армией МНРП осуществляет через сеть партийных орга
низаций и политических органов, а также организаций 
Революционного Союза Молодежи. Строится МНА па 
принципах единоначалия. В Программе МНРП, принятой 
на XV съезде (1966 г.), среди важнейших задач партии 
по завершению строительства социализма в МНР выдви
нута задача: проявлять постоянную заботу об обеспече
нии безопасности страны и укреплении ее оборонной мо
щи, обеспечивать постоянную боеготовность вооруженных 
сил МНР, воспитывать трудящихся в духе высокой бди
тельности к любым проискам империалистов и готов
ности к вооруженной защите своей социалистической 
родины и содружества социалистических стран.

Проблеме вооружеппой защиты власти трудящихся 
постоянное внимание уделяла Трудовая партия Кореи. 
Созданная ею Народная армия с особой силой проявила 
свою преданность родине в трехлетней отечественной, ос
вободительной войне (1950—1953 гг.) против американ
ских агрессоров.

После войны Трудовая партия Кореи и правительство 
КНДР продолжают укреплять обороноспособность рес
публики, повышать боеготовность ее вооруженных сил. 
Мероприятия Трудовой партии, направленные на совер
шенствование Народной армии, повышение ее боевой го
товности, проводятся в условиях, когда американ
ский империализм продолжает оккупировать Южную 
Корею и не отказался от агрессивных планов в отноше
нии КНДР. В ходе борьбы за укрепление военного могу
щества в стране установлена система всенародной обо
роны, ядром которой является Народная армия. Сама 
армия превращена в современную регулярную, укрепи
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лась в идейно-политическом и военно-техническом отшн 
шении. Она бдительно стоит на своем посту, надежно ох
раняет рубежи своей социалистической родины.

Героическая армия героического народа — так назы
вают Народную армию Социалистической Республики 
Вьетнам. Созданная вьетнамскими коммунистами, вырос
шая и закалившаяся в борьбе против французских коло
низаторов, она особенно ярко проявила высокие мораль
но-боевые качества в войне против американских агрес
соров и их прислужников, внесла свой достойный вклад 
в победу, одержанную вьетнамским народом. В резуль
тате этой победы потерпела крах самая крупная после 
второй мировой войны попытка империализма вооружен
ной рукой расправиться с социалистическим государством 
и раздавить национально-освободительную революцию.

Героический вьетнамский народ и его вооруженные 
силы в длительной тяжелой войне с американскими ин
тервентами отстояли социалистические завоевания, честь 
и свободу, вышли победителями. Вьетнамский народ из
гнал со своей земли не только американских интервентов, 
но и их ставленников из южных районов страны, объединил 
север и юг в единое государство —Социалистическую Рес
публику Вьетнам. Ныне Народная армия Вьетнама на
дежно охраняет мирный труд своего народа, зорко стоит 
на страже его социалистических завоевании. Убедительное 
подтверждение тому — победа над вторгшимися в 1979 г. 
китайскими захватчиками. Как и в годы борьбы против 
империалистической агрессии, так и ныне вьетнамский 
парод получает большую и всестороннюю помощь от Со
ветского Союза для решения хозяйственных задач и ук
репления обороноспособности страны.

Боевую вахту по защите социализма па Американском 
континенте, в непосредственной близости от цитадели 
международного империализма — США, песут Револю
ционные вооруженные силы Кубы. Выросшие из повстан
ческих отрядов, они представляют собой ныне грозную 
боевую силу, стоящую па страже исторических завоева
ний кубинского народа.

Основной ударной силой кубинской революции были 
войска повстанческой армии. События на Плайя-Хиронв 
апреле 1961 г., когда американские империалисты с помо
щью контрреволюционных банд попытались организо
вать вторжение на Кубу, показали, что стране нужна 
кадровая армия. Поэтому в конце мая — начале июня
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1961 г. пародпое правительство приступило к созданию 
регулярных Революционных вооруженных сил республи
ки. Вооруженные силы Кубы комплектуются на основе 
Закона о всеобщей воинской обязанности, принятого в 
ноябре 1963 г. Состоят они из сухопутпых войск, войск 
ПВО и военно-воздушных сил, военно-морских сил. Ар
мия оснащена современными видами военной техники и 
оружия. Строится она на принципах единоначалия.

Всей жизнью страны, строительством социализма и 
вооруженной защитой Республики руководит Коммуни
стическая партия Кубы. Для усиления партийного руко
водства Революционными вооруженными силами и про
ведения политической работы в войсках созданы партий
ные организации.

По своей классовой принадлежности офицерский и ря
довой состав армий социалистических государств пред
ставляют выходцы из рабочего класса, трудового кре
стьянства и прогрессивной интеллигенции. Такой клас
совый состав армий — одна из важных гарантий их един
ства, успешного развития и укрепления боевого содру
жества социалистических государств.

Совершенно иную роль выполняет армия КНР. Было 
время, когда руководители Китайской Народной Респуб
лики говорили о необходимости использовать опыт КПСС 
и советского народа в деле построения социализма, дава
ли высокую оценку помощи СССР китайскому народу в 
его революционпо-освободитсльпой борьбе и строительст
ве повой жизпи. VIII съезд КПК (1956 г.) особо отметил 
значение советского опыта создания армии нового типа, 
ее обучения и воспитания, призвал воинов КНР во всем 
учиться у Советской Армии, вместе с ней и армиями дру
гих социалистических стран бдительно стоять на страже 
мира.

Однако вскоре после VIII съезда КПК маоистское ру
ководство Китая порвало с принципами марксизма-лени
низма и пролетарского интернационализма и стало про
водить на практике антисоветский контрреволюционный 
курс, направленный на раскол содружества стран социа
лизма, на подрыв их военной мощи, на ослабление пози
ций мирового социализма в его противоборстве с импе
риализмом, на поддержку всех антисоветских, антисо
циалистических, реакционных сил в мире. После смерти 
Мао Цзэдуна его преемники не только не отказались от 
этого курса, а еще более усиливают его проведение, смы
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каются с самыми реакционными силами в мире. Они ак
тивно противодействуют разрядке международной напря
женности, выступают за «военное присутствие» США в 
районе Тихого океана и Юго-Восточной Азии, за сохра
нение и укрепление агрессивного блока НАТО и его во
енных баз на чужих территориях, нацеленных на СССР 
и другие страны социалистического содружества. В воен
ных конфликтах, разжигаемых империалистами в разви
вающихся странах, маоисты выступают на стороне реак
ции, помогают ей оружием.

Маоисты превратили армию Китая в главную опору 
своей военно-бюрократической диктатуры, используют ее 
для проведения репрессивных мер в ходе междоусобной 
борьбы за власть. Борясь за осуществление великодер
жавной гегемонистской политики, они ведут усиленную 
подготовку к войне, форсируют развитие военной про
мышленности, рыскают по капиталистическим странам, 
добиваются получить у них современную военную техни
ку и новейшее оружие. Стремясь нарушить сотрудничест
во стран социализма в военной области, маоисты много 
усилий затратили на пропаганду тезиса о том, чтобы каж
дая социалистическая страна при организации своей во
оруженной защиты опиралась только на собственные си
лы. Такая позиция несовместима с ленинской идеей не
обходимости тесного хозяйственного и военного сотрудни
чества народов в борьбе за социализм. Она особенно опас
на в современных условиях, когда революция в военном 
деле породила ракетно-ядерное оружие. Социалистические 
страны исходят из того, что обуздать агрессора, сорвать 
его планы, не дать империалистам и их пособникам раз
вязать новую мировую войну можно лишь при условии 
объединения военных сил социалистических государств.

Разоблачая политику и идеологию маоистов, 
Л. И. Брежнев говорил: «Большую опасность для всех 
миролюбивых народов представляют лихорадочные по
пытки Пекина сорвать разрядку, не допустить разору
жения, сеять недоверие и вражду между государствами, 
его стремление спровоцировать мировую войну, а само
му погреть на этом руки. Такая политика Пекина глубо
ко противоречит интересам всех народов. Мы будем да
вать отпор этой поджигательской политике, защищать 
интересы Советского государства, социалистического со
дружества, мирового коммунистического движения» *. 1

1 Материалы XXV съезда КПСС, с. 10—11,
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Созднпе
партийно-
политического
аппарата.
Подготовка военных 
кадров

Эта характеристика политики китайского руководст
ва и отношения к ней КПСС и советского народа и ны- 
це остаются в силе, поскольку маоисты продолжают про
водить свой опасный курс.

Так же, как и в Советских Воору
женных Силах, во всех армиях со
циалистических государств огромное 
внимание уделяется партийно-поли
тической работе среди воинов. Пар
тийно-политической работой в вой
сках руководят центральные коми

теты коммунистических и рабочих партий. Высшим поли
тическим органом в армии каждой из этих стран является 
Главное политическое управление (Центральное полити
ческое управление), работающее на правах отдела ЦК 
партии.

Структура политорганов и партийных организаций 
имеет много общего со структурой политорганов и пар
тийных организаций Советской Армии и Военно-Морско
го Флота. Однако в некоторых армиях ей присущи свои 
особенности, обусловленные своеобразием развития дан
ной армии. Возьмем, к примеру, венгерскую Народную 
армию. Здесь существует система выборных партийных 
комитетов, начиная от первичных партийных организа
ций в батальонах, в штабах и подразделениях, учебных 
заведениях до партийных комитетов полков, высших со
единений, вплоть до Всеармейского партийного комитета, 
избираемого раз в пять лет па военной конференции Вен
герской социалистической рабочей партии. Вместе с тем 
в армии функционируют институт политработников и си
стема политорганов во главе с Главным политическим 
управлением. Всю свою работу политотделы координи
руют с партийными комитетами. Всеармейский партком 
п Главное политическое управление подотчетны непо
средственно ЦК ВСРП.

В Польской Народной Республике всю свою деятель
ность в армии Польская объединенная рабочая партия 
организует и осуществляет через Главное политическое уп
равление Войска Польского, которое руководит партийно
политической работой через политуправления округов и 
видов вооруженных сил, которым, в свою очередь, подчи
нены политорганы соединений.

В округах, видах вооруженных сил и соединениях соз
даны единые партийно-политические органы, руководя
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щие работой партийно-политического аппарата и состоя
щие каждый из политуправления (политотдела) и парт
кома. В соединении, например, единый политорган 
возглавляется заместителем командира соединения по по
литчасти, а его заместителями являются заместитель на
чальника политотдела и секретарь партийного комитета.

Коммунистические и рабочие партии проявляют по
стоянную заботу о вовлечении в ряды партийных орга
низаций в армии лучших воинов, особенно офицеров. 
Так, в болгарской Народной армии 83% офицеров явля
ются членами БКП. В Национальной народной армии 
ГДР членами и кандидатами СЕПГ состоят 97% офицеров.

В Войске Польском 85% генералов и офицеров явля
ются членами ПОРП. Прочное партийное ядро сложилось 
и в армиях других социалистических стран.

Боевыми помощниками и резервом коммунистических 
и рабочих партий стран социализма являются молодеж
ные организации. Они активно помогают командирам до
биваться высоких результатов в боевой и политической 
подготовке, в воспитании молодежи. Молодежные пер
вичные организации создаются в подразделениях.

Руководствуясь ленинскими идеями строительства ар
мии нового типа, коммунистические и рабочие партии на
правляют партийно-политическую работу в армиях своих 
стран на успешное решение задач боевой и политической 
подготовку укрепление сознательной воинской дисцип
лины, на воспитание личного состава в духе безграничной 
преданности делу партии и любви к Родине, в духе социа
листического интернационализма, боевого содружества 
с воинами братских социалистических стран.

В жизни армейских партийных организаций важную 
роль играют всеармейские совещания партийного актива. 
Созываются они периодически для обмена опытом пар
тийно-политической работы и определения путей ее улуч
шения, для обсуждения вопросов, связанных с повыше
нием боеспособности войск.

В армиях стран социализма накоплен богатый опыт 
интернационального воспитания личного состава. В осно
ве этой работы лежат пропаганда идей марксизма-лени
низма, решений съездов партий, в которых изложены 
принципы пролетарского интернационализма, разъясне
ние документов и материалов международных Совеща
ний коммунистических и рабочих партий, всемирно-исто
рического значения Великой Октябрьской социалистиче
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ской революции, итогов развития Советского Союза, 
других стран социализма, новой Конституции СССР, 
Декларации Советского правительства «Об основах раз
вития и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудниче
ства между Советским Союзом и другими социалистиче
скими государствами», документов, определяющих основы 
организации и деятельности Варшавского Договора, 
многосторонних и двусторонних встреч руководителей 
марксистско-ленинских партий и правительств стран — 
участниц Договора.

Вся идеологическая работа строится на основе маркси
стско-ленинской теории, в тесной связи с задачами обу
чения и воспитания войск. Офицеры и генералы прохо
дят марксистско-ленинскую подготовку. С рядовым и 
сержантским составом проводятся политические занятия.

Основным методом марксистско-ленинской подготов
ки офицеров является самостоятельная работа над изу
чаемым материалом. Семинары посвящаются актуальным 
проблемам марксистско-ленинской теории, материалам 
съездов коммунистических и рабочих партий, вопросам 
экономического и военного сотрудничества социалистиче
ских государств, а также международной политики.

На политических занятиях рядовой и сержантский со
став изучает темы, связанные с политическим и воинским 
воспитанием. При этом особое внимапие уделяется разъ
яснению руководящей роли коммунистических и рабочих 
партий в строительстве социализма, коммунизма. Про
граммы занятий предусматривают также ознакомление с 
жизнью и достижениями народов социалистических стран 
и их армий. С рядовым и сержантским составом прово
дятся политические информации, во время которых разъ
ясняются решения коммунистических и рабочих партий, 
вопросы текущей политики, международного положепия.

Большую роль в идейно-политическом воспитании 
воинов играет печать. На языки народов социалистиче
ских стран переводится много советских книг, в том чис
ле и на военные темы. Это облегчает изучение совет
ской военной науки, богатого опыта нашей партии в 
социалистическом строительстве, в укреплении Воору
женных Сил.

Во всех армиях стран социализма издаются цент
ральные армейские газеты, военные журналы, в подраз
делениях выходят стенные газеты и боевые листки.

Широко развернута культурно-просветительная ра
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бота. Многие воины братских армий изучают русский 
язык. В культурно-просветительных учреждениях имеют
ся произведения выдающихся русских и советских писа
телей на русском языке.

Коммунистические и рабочие партии проявляют боль
шую заботу о подготовке офицерских кадров, повышении 
их политических, военно-технических и специальных зна
ний. Во всех странах содружества социализма действуют 
высшие и средние военпые учебные заведения, готовя
щие квалифицированные кадры командиров и политра
ботников. В войсках, становится все больше и больше хо
рошо подготовленных офицеров. Так, в болгарской На
родной армии более 60% офицеров имеют высшее воен
ное или гражданское образование, получепное у себя на 
родипе или в Советском Союзе. Из года в год офицерский 
корпус пополняется молодыми офицерами с инженерно- 
технической подготовкой. Ныне каждый третий офицер 
имеет инженерное или техническое образование.

В венгерской Народной армии более 50% офицерско
го состава имеют высшее образование. Лица, ставшие 
офицерами, но не закончившие высшей школы, могут 
продолжать образование в университетах и других выс
ших учебных заведениях ВНР. Здесь действует система 
подготовки офицеров, при которой выпускники офицер
ских училищ получают также гражданский диплохМ пре
подавателя или техника.

В Гермапской Демократической Республике в началь
ный период строительства Национальной народной ар
мии было мало опытных офицеров. Но благодаря усили
ям СЕПГ и советской помощи в относительно короткий 
срок был создан офицерский корпус, удовлетворяющий 
всем требованиям современного военного дела. В настоя
щее время более 90% офицеров ННА имеют высшее или 
среднее специальное образование, а все командиры диви
зий и более 80% командиров частей и равных им подраз
делений окончили воепные академий. Непрерывно растет 
процент ипжеперов и техников среди офицерского со
става.

В Войске Польском 46% офицеров имеют выс
шее военное или гражданское образование.

В чехословацкой Народной армии более 85% офице
ров имеют высшее и среднее военное образование и 
около 35% прапорщиков — полное среднее образование.

Ряд военных учебных заведений, готовящих кадры



для вооруженных сил республики, действует и на Кубе.
Советский Союз оказал братским странам помощь в 

создании военных учебных заведений. Многие офицеры 
этих стран обучались и продолжают обучаться в воен
ных учебных заведениях Советского Союза. Обучение 
офицеров братских армий в СССР — наглядное свидетель
ство боевого содружества армий социалистических стран, 
стремления овладеть опытом КПСС в военной области и 
практически использовать его в решении задач укрепле
ния обороноспособности своих стран и всего социалисти
ческого содружества.

В условиях неослабевающей агрессивности империа
лизма и противодействия с его стороны международной 
разрядке тесное военное сотрудничество стран социализ
ма имеет исключительно важное значение. В этом — залог 
силы и могущества социалистического содружества, обеспе
чения его безопасности. Коммунистическая партия Совет
ского Союза, братские марксистско-ленинские партии уде
ляли и уделяют постоянное внимание укреплению воен
ного сотрудничества социалистических стран.

Страны Варшавского Договора накопили большой и 
разносторонний опыт военного сотрудничества. Опираясь 
на этот опыт, они преисполнены решимости и впредь по
стоянно укреплять коллективную оборону, совершенство
вать механизм взаимодействия братских армий.

«Мы решительные противники как разделения мира 
на противостоящие военные блоки, так и гонки вооруже
ний... — говорил Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXV съезду партии. — Однако необходимо заявить 
со всей ясностью: пока сохраняется блок НАТО, пока 
милитаристские круги ведут гонку вооружений, наша 
страна вместе с другими участниками Варшавского До
говора будет укреплять этот военно-политический союз»

3. Интернационализм в действии
Интернациональный ^ образованием мировой социалисти

ческой системы вопрос о вооружен
ной защите социализма и комму
низма вышел за рамки одной стра

ны, превратился в составную часть проблемы укрепления 
единства и сотрудничества социалистических стран, их 
совместной борьбы против империализма.

характер защиты 
революционных 
завоеваний народов

Материалы XXV съезда КПСС, с. 8.
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Прочной основой единства армий социалистического 
содружества является политическое, экономическое, идео
логическое единство наших стран. Принципы социали
стического интернационализма полностью распространя
ются и на область обороны. Вместе строить социализм и 
коммунизм, вместе обеспечивать вооруженную защиту 
своих стран от империалистических агрессоров — объек
тивная необходимость развития мировой системы социа
лизма в современную эпоху.

Братская дружба народов социалистических стран и 
их армий скреплена кровью в ходе совместной борьбы 
против общих врагов. Еще в годы гражданской войны 
десятки тысяч иностранных бойцов вместе с воинами 
Красной Армии самоотверженно сражались против бело
гвардейцев и интервентов.

В. И. Ленин высоко ценил движение интернациона
листов. Выступая 2 августа 1918 г. перед уходящими на 
фронт бойцами Варшавского революционного полка, он 
сказал: «Я думаю, что мы, и польские и русские рево
люционеры, горим теперь одним желанием сделать все, 
чтобы отстоять завоевания первой мощной социалистиче
ской революции, за которой неминуемо последует ряд 
революций в других странах» К

В свою очередь наш народ оказывал большую помощь 
революционным выступлениям в других странах. В ок
тябре 1918 г., когда в Германии усиливались классовые 
бои и дело явно шло к революции, В. И. Ленин призы
вал нашу партию, рабочий класс быть готовым и, если 
потребуют того обстоятельства, оказать помощь «освобож
дающемуся от своего империализма немецкому пароду 
против англо-французского империализма» 1 2. Когда в 
Венгрии произошла революция и была провозглашена 
Венгерская Советская республика, В. И. Ленин по пору
чению VIII съезда РКП (б) в телеграмме от 22 марта 
1919 г. горячо приветствовал победу венгерского парода. 
В рядах венгерской Красной армии сражались многие 
русские военнопленные, находившиеся на территории 
Венгрии. В мае 1919 г. на территории Венгрии началось 
формирование Русинской красной дивизии, состоявшей из 
трудящихся Закарпатья. В Будапеште была сформирова
на интернациональная бригада, в составе которой нахо

1 Л е н и п В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 24.
2 Там же, с. 99.
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дился русский батальон численное!ью свыше 1000 чело
век.

В 1921 г., действуя совместно с монгольской Народно
революционной армией, возглавляемой Сухэ Батором, 
Красная Армия разгромила находившиеся в Монголии 
белогвардейские банды Унгерна и войска иностранных 
захватчиков, предотвратив экспорт контрреволюции в 
Монголию. В 1939 г. советские и монгольские воины 
разгромили японские войска, вторгшиеся на территорию 
МИР у реки Халхин-Гол.

Верный ленинским заветам и своему интернациональ
ному долгу, Советский Союз оказывал большую полити
ческую, моральную и военную помощь китайскому народу 
на всех этапах его борьбы за свободу и национальную 
независимость. В период первой гражданской революци
онной войны в Китае (1924—1927 гг.) китайские рево
люционеры получали из СССР оружие, продовольствие, 
медикаменты. По просьбе Сун Ятсена ЦК РКП (б) на
правил в Китай в качестве главного политического совет
ника революционного гуаньчжоуского правительства 
одного из представителей славной ленинской гвардии 
большевиков — М. М. Бородина. Группа командиров 
Красной Армии — участников гражданской войны в 
СССР — оказала помощь в укреплении Народно-революци
онной армии и в разработке ее стратегических планов. 
Главным военным советником революционных вооружен
ных сил был выдающийся советский полководец 
В. К. Блюхер.

Советский Союз был единственной страной, оказавшей 
в 1937—1941 гг. реальную помощь Китаю в националь
но-освободительной войне против японского империализ
ма. В 1937—1939 гг. СССР предоставил Китаю три 
льготных кредита на общую сумму 250 млн. американ
ских долларов 1 .В счет кредитов из Советского Союза в 
Китай поставлялись танки, самолеты, артиллерия, другая 
военная техника, боеприпасы, горючее. Особенно значи
тельной была советская помощь Китаю авиацией. В пер
вые годы войны с японскими захватчиками Китай полу
чил из Советского Союза 885 самолетов различных типов 1 2. 
Количество боевых самолетов советского производ

1 См.: Б о р о д и н  Б. А. Помощь СССР китайскому народу в 
антияпоиской войне 1937—1941. М., 1965, с. 192.

2 См. там же, с. 150.
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ства, поступивших на вооружение китайской армии, бо
лее чем в 5 раз превышало фактическую численность всей 
китайской авиации к началу войны. По отзывам китай
ских официальных лиц и иностранных наблюдателей, это 
были первоклассные машины, превосходящие по своим 
боевым и летным качествам самолеты американского, ев
ропейского и японского производства.

Советский Союз помог Китаю в строительстве и экс
плуатации Северо-Западной шоссейной дороги от Алма- 
Аты через Синьцзян до Ланчжоу общей протяженностью 
2700 км. Эта дорога была жизненно важной артерией, 
питавшей Китай советским оружием и военными мате
риалами.

Советское правительство паправило в Китай группу 
военных советников и специалистов, которые приняли 
участие в разработке ряда оперативных планов, в подго
товке командных и технических кадров для китайской 
армии, в обучепии китайских солдат и офицеров совре
менным методам ведения войны. В их числе находились 
видные советские военачальники, чьи имена стали широ
ко известны во время Великой Отечественной войны 
(В. И. Чуйков, П. С. Рыбалко, П. Ф. Жигарев, А. Г. Ры- 
тов и другие). В различных учебных заведениях и под
разделениях китайской армии под руководством совет
ских представителей и инструкторов прошли обучение 
свыше 90 тыс. человек.

В борьбе за независимость китайского народа особое 
мужество и отвагу проявили советские летчикп-добро- 
вольцы. Они уничтожили в небе Китая свыше 100 само
летов агрессора. Более 200 советских летчиков отдали 
свою жизнь за дело свободы китайского народа.

Наша страна в этот период оказывала и другого ро
да военную помощь Китаю в его национально-освободи
тельной антпяпонской войне. Так, разгром японских 
войск у озера Хасан и в районе реки Халхин-Гол ослаб
лял натиск захватчиков на силы китайского сопротив
ления, укреплял решимость китайского народа бороться 
против японского империализма до победного конца. 
Развернув на Дальнем Востоке около 40 дивизий в каче
стве прикрытия от вторжения японских войск на совет
скую территорию, Советский Союз приковал к себе 
600-тысячную Кваптунскую армию, чем существенно об
легчил положение китайских войск.

Яркой страницей в истории международной пролетар
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ской солидарности явилась помощь Советского Союза 
испанскому народу в его революционной борьбе 1936— 
1939 гг. В интернациональных бригадах мужественно 
сражались сотни советских добровольцев. Они покрыли 
себя неувядаемой славой в ожесточенных боях с фаши
стскими мятежниками. Республиканская армия Испании 
получала советское оружие и разнообразную материаль
ную помощь.

Наша интернациональная пролетарская солидарность 
особенно ярко проявилась в ходе второй мировой войны. 
Более года за пределами Родины вели боевые действия 
11 фронтовых объединений, 2 фронта противовоздушной 
обороны, 4 флота, 3 флотилии, 50 общевойсковых, 6 тан
ковых, 13 воздушных армий, 3 армии ПВО—всего 92 опе
ративных объединения. Советская Армия освободила пол
ностью или частично территории десяти стран Европы 
и двух стран Азии общей площадью 2,2 млн. км2 с насе
лением около 147 млн. человек.

Одной из многих форм интернациональной пролетар
ской солидарности была помощь СССР в формировании 
и подготовке иностранных войск. В те годы на .советской 
территории были сформированы польские, чехословацкие, 
югославские, румынские, венгерские, французские части 
и соединения. С участием Советского Союза проводились 
реорганизация и перевооружение болгарской армии и 
Народпо-революционной армии МНР. Была оказана ма
териальная помощь Национально-освободительной армии 
Албании.

Советский Союз оказал большую помощь в обеспече
нии иностранных военных формирований оружием и бое
вой техникой. Всего за время войны Советским Союзом 
были вооружены и подготовлены 19 пехотных, 5 артилле
рийских и 5 авиационных дивизий, 6 пехотных и воздуш
но-десантных, 8 танковых и мотострелковых, 12 артилле
рийских и минометных, 5 инженерно-саперных бригад и 
много других иностранных частей и подразделений. Об
щая численность этих формирований к концу войны 
против гитлеровской Германии достигла 555 тыс. чело
век. На их вооружение командование советских войск 
передало 16,5 тыс. орудий, свыше 1100 танков и само
ходно-артиллерийских установок, более 2300 самолетов 
и много другого оружия и боевой техники К Кроме того,

1 См.: Боевое содружество братских народов и армий. М.,
1975, с. 56.
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было передано много боеприпасов, горючего и смазочпых 
материалов, инженерных средств, средств связи, меди
цинского и химического имущества, снаряжения и обмун
дирования, продовольствия. Общие расходы на содержа
ние войск Польши, Чехословакии, Югославии, Румынии, 
Болгарии и Венгрии составили несколько миллиардов 
рублей.

Советские офицеры-инструкторы сыграли значитель
ную роль в боевой подготовке польских, чехословацких, 
румынских, югославских частей, формировавшихся во 
время войны на территории Советского Союза.

В годы войны плечом к плечу с советскими войсками 
отважно сражались против фашистских захватчиков вой
ска Польши, Чехословакии, Югославии, Албании, а после 
народных восстаний — войска Болгарии и Румынии. В бо
ях против гитлеровцев участвовал в конце войны венгер
ский Будайский добровольческий полк. Против гитлеров
ского режима, за его поражение вели борьбу немецкие 
антифашисты и патриоты, возглавляемые Коммунистиче
ской партией Германии.

В боевых действиях против империалистической Япо
нии совместно с Советской Армией активно участвовали 
войска Монгольской Народной Республики.

Боевое содружество Советской Армии с армиями 
указанных выше стран в ходе второй мировой войны было 
закономерным и вытекало из освободительного характера 
Великой Отечественной войны Советского Союза, из общ
ности целей советского народа и народов, порабощенных 
германским фашизмом и японским империализмом.

«В длительной, самой тяжелой из войн в истории на
шей Родины, — говорится в Постановлении ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции», — советский народ совершил подвиг, 
равного которому еще не знало человечество. Он сумел не 
только отстоять свою свободу и независимость, но и внес 
решающий вклад в дело спасения европейской и мировой 
цивилизации от уничтожения фашистскими варварами». 
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы встали на 
путь демократического развития. СССР своими действия
ми на Дальнем Востоке оказал большую помощь странам 
Восточной Азии, боровшимся против японских захватчи
ков, и укрепил позиции революционных сил, развернув
ших борьбу против империализма, за национальное п со
циальное освобождение. Советская Армия освободила Се-
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веро-Восточпый Китай. Советский Союз припес долго
жданное избавление корейскому народу от японского ига. 
Действия Советских Вооруженных Сил на Дальнем Во
стоке способствовали окончательной победе вьетнамского 
и индонезийского народов в национально-освободительной 
борьбе против колониального гнета.

В смертельной схватке с фашизмом за свободу и 
независимость первой в мире страны социализма, за осво
бождение народов порабощенных стран отдали свои жиз
ни свыше 20 млн. советских людей. Только на террито
рии Чехословакии находятся могилы более 140 тыс. на
ших воинов. 600 тыс. советских солдат и офицеров пали 
в боях на землях Польши. Сотни тысяч советских воипов 
сложили головы при освобождении Румынии, Венгрии, 
Югославии, Австрии, северных районов Норвегии, Северо- 
Восточного Китая (Маньчжурии) и Кореи. Общие потери 
Советской Армии в боях за освобождение народов 
зарубежных стран от немецко-фашистских и японских 
оккупантов составили более 3 млн. человек убитыми, 
рапеными и пропавшими без вести, а также большое ко
личество техники, вооружения и других материальных 
средств К

Народы мира высоко ценят великий интернациональ
ный подвиг Советского Союза и его Вооруженных Сил. 
Об этом свидетельствуют многочисленные памятники, 
монументы, обелиски, воздвигнутые во многих странах в 
честь советских вой ном-освободителей.

С победой нового строя в странах народной демокра
тии началось строительство новых армий. Оно встречало 
мпого трудностей, в том числе материально-технического 
характера. Эти трудности успешно преодолевались па 
основе бескорыстной братской помощи Советского Союза. 
Так, СССР помимо безвозмездного вооружения и снаря
жения чехословацких частей и соединений, сформирован
ных на советской территории во время войны, после осво
бождения Чехословакии передал ей для нужд строитель
ства новой армии и обороны страны вооружение и сна
ряжение еще для 4 пехотных дивизий, 1 пушечпой, 1 ис
требительно-противотанковой бригады. Помощь Советско
го Союза после войны распространилась и на развитие 
военной промышленности стран народной демократии. 
Опа выразилась, в частности, в предоставлении этим стра- 1

1 См.: Р я б о й  Г». С. Годы огневые. М., 1977, с. 154.
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нам лицензий и технической документации па некоторые 
виды вооружения н военной техники.

«Интернационализм на деле, — писал В. И. Ленин,— 
один и только один: беззаветная работа над развитием 
революционного движения и революционной борьбы 
в своей стране, поддержка (пропагандой, сочувствием, 
материально) такой же борьбы, такой же линии, и толь
ко ее одной, во всех без исключения странах» *.

Руководствуясь ленинскими принципами пролетарско
го интернационализма, Коммунистическая партия Совет
ского Союза, коммунистические и рабочие партии других 
социалистических стран неизменно оказывают всесторон
нюю помощь народам, борющимся против империалисти
ческой агрессии, за свободу и независимость. Эта интер
национальная солидарность Советского Союза и других 
стран социалистического содружества не раз проявлялась 
как решающая сила в срыве агрессивных планов импе
риалистов.

В 1950—1953 гг. социалистические страны оказали 
всемерную поддержку Корейской Народно-Демократиче
ской Республике в ее освободительной, отечественной вой
не против иноземных захватчиков. Советский Союз, на
пример, предоставил большую военную помощь корейскому 
народу. Кроме того, СССР приложил немало усилий к 
мирному урегулированию корейского вопроса, последо
вательно, решительно разоблачая и осуждая агрессивные 
действия и злодеяния американских агрессоров в Корее. 
Бескорыстная поддержка социалистических стран яви
лась одним из важнейших факторов, обеспечивших побе
ду корейского народа.

В октябре — ноябре 1956 г. советские войска оказали 
помощь венгерским трудящимся в разгроме вооруженной 
контрреволюции, подготовленной внутренней венгерской 
реакцией и развязанной ею при подстрекательстве и не
посредственной помощи США, ФРГ и других империали
стических государств.

Летом 1961 г. нависла опасность над Германской Де
мократической Республикой со стороны военщины США 
и ФРГ. Страны Варшавского Договора заявили о реши
тельной защите Германской Демократической Республи
ки, усилили боевую готовность войск, входящих в Объ
единенные вооруженные силы, приняли дополнительные 1

1 Л е п и н  В. И. Полп. собр. соч., т. 31, с. 170.
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меры по укреплению обороноспособности своих стран и 
вынудили агрессоров отступить.

Осенью 1962 г. Советский Союз и другие страны со
циализма решительно выступили в защиту революцион
ной Кубы. Советское правительство предупредило США, 
что оно примет меры к тому, чтобы страна «была в со
стоянии дать достойный ответ агрессору» 1. Были приня
ты меры по повышению боевой готовности войск и фло
тов Объединенных вооруженных сил стран Варшавского 
Договора. Такую позицию Советского Союза и стран со
циалистического лагеря в защиту Кубы поддержали все 
миролюбивые силы мира. В результате агрессивные пла
ны американских империалистов — подавить социалисти
ческую революцию на Кубе — потерпели провал.

Советский Союз, верный принципам пролетарской со
лидарности и пролетарского интернационализма, твердо 
стоял на стороне вьетнамского народа в его справедли
вой борьбе против агрессии американского империализ
ма. Сражаясь с агрессорами, вьетнамские патриоты по
вседневно ощущали политическую, материальную, мо
ральную поддержку и большую военную помощь верных 
друзей. Советское правительство неоднократно заявляло, 
что, если последует просьба правительства ДРВ, оно 
разрешит советским добровольцам выехать во Вьетнам 
для оказания помощи вьетнамскому народу. СССР оказал 
также большую помощь СРВ при отражении агрессии 
Китая в 1979 г.

Большая помощь Советского Союза и других социали
стических стран была оказана народам Лаоса и Кампу
чии в их национально-освободительной борьбе.

Советский народ — народ-интернационалист, и ему не 
безразличны судьбы социализма в братских странах. Он 
не мог оставаться безучастным, когда над социалистиче
ским строем и государственностью в Чехословакии навис
ла угроза со стороны контрреволюционных, антикоммуни
стических сил, вступивших в сговор с внешними импери
алистическими силами. Вместе с Советским Союзом па 
помощь трудящимся Чехословакии пришли Народная 
Республика Болгария, Венгерская Народная Республика, 
Германская Демократическая Республика, Польская На
родная Республика. Совместными усилиями братских

1 Впсшняя политика Советского Союза и международные от
ношения. Сборник документов. М., 1963, с. 405.
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страп был предотвращен контрреволюционный переворот 
в ЧССР. Замыслы международного империализма выр
вать Чехословакию из социалистического содружества, 
вбить клин между государствами — участниками 13аршав- 
ского Договора потерпели провал.

СССР и другие социалистические страны нсизмспно 
поддерживают справедливое дело арабских народов, бо
рющихся за свою независимость против израильской аг
рессии и агрессии западных держав. Большая бескорыст
ная помощь СССР и других страп социалистического со
дружества была оказана африканским пародам, борющим
ся за свободу и независимость.

Советский Союз пришел на помощь демократическому 
Афганистану в его борьбе против внешней агрессии со 
стороны империалистических сил и их пособников.

Осуществляя всемерную помощь народам других стран 
в их борьбе за свое национальное и социальное осво
бождение, за сохранение и укрепление социалистических 
завоеваний, КПСС учит советский народ руководство
ваться заветом В. И. Ленина «всеми силами и всеми на
ходящимися в его распоряжении средствами поддержи
вать братское революционное движение пролетариата 
всех стран» Вождь международного пролетариата видел 
сущность пролетарского интернационализма в объедине
нии рабочих всего мира независимо от национальной и 
расовой принадлежности «в один братский союз для 
борьбы против всякого угнетения, против всякого произ
вола, против всякой эксплуатации, за социалистическое 
устройство общества» 1 2.

Советская помощь и поддержка принципиально отлич
ны от помощи империалистических государств. Помогая 
другим странам, Советский Союз не преследует ни
каких корыстных целей, не оговаривает свою помощь ка
кими-либо политическими условиями. Он исходит из чув
ства интернациональной братской солидарности. Совет
ское оружие предназначено не для нападения на другие 
страны, а для защиты социалистических завоеваний и 
национальной независимости народов, для отпора импе
риалистическому экспорту контрреволюции. Такая по
мощь укрепляет социалистическое содружество, об
щий фронт мировых революционных сил в борьбе про
тив международного империализма.

1 Л е п и п  В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 36.
2 Там же, т. 10, с. 81.
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В. И. Ленин учил, что народам, 
Укрепление вставшим н а  социалистический путь
военного единства развития, «обязательно нужен тес-
НЗ ОСНОВС v  w o o

Варшавского ныи военный и хозяйственный со-
Договора юз, ибо иначе капиталисты... зада

вят и задушат нас поодиночке» *. 
Он решительно выступал против тех, кто в годы граждан
ской войны пытался нарушить этот союз. «...Стоя против 
огромного фронта империалистических держав, — говорил 
Владимир Ильич, — мы, борющиеся против империализма, 
представляем собой союз, требующий тесного военного 
сплочения, и всякие попытки нарушить это сплочение 
рассматриваем, как совершенно недопустимое явление, 
как измену интересам борьбы против международного 
империализма... Мы говорим: необходимо единство воен
ных сил, отступление от этого единства недопустимо... 
разделение является преступлением» 1 2.

Эти ленинские указания были творчески развиты ком
мунистическими и рабочими партиями применительно к 
условиям существования суверенных социалистических го
сударств. При этом братские партии использовали бога
тейший опыт, накопленный КПСС и Советским государст
вом, опыт, имеющий, по мысли В. И. Ленина, громадное 
значение для всех народов.

Основными чертами советского опыта военного сотруд
ничества трудящихся различных наций являются:

— установление тесного военного единства между со
ветскими социалистическими республиками, совместная 
вооруженная защита завоеваний Великой Октябрьской со
циалистической революции от внешних и внутренних вра
гов;

— создание единых для всех наций Советского Союза 
вооруженных сил нового типа, одной из характерных осо
бенностей которых является интернационализм; воспи
тание личного состава в духе дружбы народов Советской 
страны, в духе братской солидарности и взаимопомощи с 
трудящимися всего мира;

— совместные боевые действия войск Красной Ар
мии с участием интернациональных частей против сил 
внутренней контрреволюции и империалистических аг

1 Л е н и н  В. И. Полы. собр. соч., т. 40, с. 46.
2 Там же, с. 98—99, 100.
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рессоров в годы гражданской войны и иностранной воен
ной н нтервенции;

— организация совместных боевых действий Совет
ских Вооруженных Сил и вооруженных формирований 
ряда стран Центральной и Юго-Восточной Европы и 
Азии против гитлеровской Германии и империалистиче
ской Японии;

— тесное военное сотрудничество со странами, встав
шими на путь социализма после второй мировой войны, 
совместная защита завоеваний социализма в каждой брат
ской стране, когда им угрожает опасность со стороны 
внешних и внутренних реакционных сил;

— оказание военной помощи народам, борющимся за 
демократию и социализм, за свою независимость, против 
империалистических агрессоров.

Тесное военное сотрудничество социалистических 
стран — яркое воплощение интернациональной солидар
ности народов, проявление единого понимания ими своих 
национальных и интернациональных задач. Без объеди
нения оборонных усилий братская солидарность стран 
социализма была бы неполной. Без военного сотрудниче
ства социалистические страны в случае вооруженной аг
рессии против них были бы вынуждены в одиночку защи
щаться от объединенных в агрессивные блоки империали
стических держав, что в корне противоречит принципам 
социалистического интернационализма и чревато самыми 
тяжелыми последствиями.

Сотрудничество социалистических стран в военной 
области складывалось постепенно, формы его находятся 
в прямой связи с обстановкой, в которой развиваются со
циалистические страны.

После установления народной власти главным для 
стран народной демократии было сплотиться в военном 
и политическом отношении в целях упрочения власти 
трудящихся, дальнейшего развития социалистической ре
волюции, организации совместной защиты социалистиче
ских завоеваний народов от возможной империалистиче
ской агрессии. Этим целям соответствовали заключенные 
между Советским Союзом и странами народной демокра
тии договоры о дружбе, союзе и взаимной помощи. Та
кие договоры были заключены Советским Союзом еще во 
время второй мировой войны: с Чехословакией — 12 де
кабря 1943 г., с Югославией— И апреля 1945 г., с 
Полыней — 21 апреля 1945 г. После войны СССР заклю
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чил такие же договоры: в феврале 1946 г. — с Монголь
ской Народной Республикой, в феврале 1948 г. — с Ру
мынской Народной Республикой и Венгерской Народной 
Республикой, в марте того же года — с Народной Рес
публикой Болгарией, в феврале 1950 г. — с Китайской 
Народной Республикой1, в июне 1961 г.—с Корейской На
родно-Демократической Республикой и в июне 1964 г. — 
с Германской Демократической Республикой. По истече
нии сроков Советский Союз повторно заключил договоры 
на 20 лет: в мае 1970 г. — с Чехословацкой Социали
стической Республикой, в апреле 1965 г. — с Польской 
Народной Республикой, в январе 1966 г. — с Монгольской 
Народной Республикой, в мае 1967 г. — с Народной Рес
публикой Болгарией, в сентябре 1967 г. — с Венгерской 
Народной Республикой, в июле 1970 г. — с Социалисти
ческой Республикой Румыпией, в октябре 1975 г. — с Гер
манской Демократической Республикой. В ноябре 1978 г. 
был заключен договор с Социалистической Республикой 
Вьетнам.

Эти договоры сыграли решающую роль в срыве за
мыслов империалистов реставрировать в социалистиче
ских странах капиталистические порядки. Они содейство
вали повышению экономической, политической и военной 
мощи каждой социалистической страны и всего лагеря 
социализма. «Эти договоры, — говорилось в Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXIII съезду партии, — подлинные 
хартии дружбы, в которых воплотились опыт, накоплен
ный за многие годы, зрелость и теплота отношений брат
ских народов, их высокий интернациональный дух. Они 
хорошо служат и впредь будут служить нашему общему 
революционному делу» 2.

Подготовка империалистами новой мировой войны, 
осуществление ими гонки вооружений, создание агрессив
ных блоков, густой сети военных баз вокруг социалисти
ческих стран, ремилитаризация Западной Германии и 
Японии, открытые угрозы уничтожить Советский Союз и 
другие страны социализма путем применения ракетно- 
ядерного оружия настоятельно потребовали дальнейшего 
укрепления военно-политического сотрудничества социа
листических государств, повышения боеспособности и бое

1 Как уже отмечалось, маоистское руководство Китая в 
1979 г. в одностороннем порядке заявило о прекращении дейст-* * 
вия указанного договора.

* Материалы XXIII съезда КПСС, с. 6.
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готовности их армий. Нужно было объединить экономи
ческий и военный потенциал социалистических стран, 
создать такую организацию, которая смогла бы в макси
мальной степени использовать преимущества социализма 
и противопоставить силам империализма мощные объеди
ненные силы стран социалистического содружества. Та
кая организация была создана путем заключения 14 мая 
1955 г. в Варшаве коллективного договора о дружбе, со
трудничестве и взаимной помощи между европейскими 
социалистическими странами.

Организация Варшавского Договора — не только мощ
ная база укрепления вооруженных сил каждой страны — 
участницы боевого союза. Впервые в истории создана ка
чественно новая система коллективной защиты от агрес
сора. Варшавский Договор — надежный щит завоеваний 
народов стран социализма. В противоположность агрес
сивному Североатлантическому пакту он носит подлинно 
оборонительный и прогрессивный характер. Участвующие 
в нем страны никому не угрожают. Они имеют благород
ную и возвышенную цель — защищать завоевания социа
лизма, свою свободу и независимость от посягательств им
периалистических государств.

Духу и назначению Варшавского Договора отвечает и 
тот факт, что на территории Польской Народной Респуб
лики, Германской Демократической Республики, Венгер
ской Народной Республики и Чехословацкой Социалисти
ческой Республики временно находятся советские войска, 
численность которых определена специальными соглаше
ниями. Пребывание советских войск в этих странах выз
вано необходимостью защиты завоевапий социализма от 
посягательств империализма и реакции, служит важней
шей мерой сохранения и упрочения мира и безопасности 
в Европе.

Необходимым условием победопосного ведения войны 
против империалистических агрессоров является созда
ние единого командования армий социалистических госу
дарств. На это указывал В. И. Ленин еще в годы граж
данской войны. Это положение нашло свое воплощение в 
ходе Великой Отечественной войны. Как известно, в со
став действующих фронтов Советской Армии включались 
национальные объединения и соединения Болгарии, 
Польши, Румынии, Чехословакии, Монгольской Народ
ной Республики. В каждое из этих национальных объеди
нений и соединений для обеспечения единства в пони-
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магши оперативных задач советским командованием 
выделялись военные представители, а командование на
циональных армий выделяло своих представителей в шта
бы фронтов советских войск. Такая система обеспечивала 
единство и оперативность руководства со стороны коман
дующего фронтом с учетом национальных особенностей 
воюющих союзных стран.

Объединенное военное командование ныне создано в 
системе Варшавского Договора.

В развитии и укреплении социалистического содру
жества решающая роль принадлежит коммунистическим 
и рабочим партиям, их согласованным решениям и тес
ному сотрудничеству, которые ярко проявляются в прак
тической деятельности по усилению единства и сплочен
ности стран Варшавского Договора. Большую роль в этом 
отношении играют проводимые по мере необходимости со
вещания руководителей марксистско-ленинских партий и 
глав правительств стран социализма, а также совещания 
Политического консультативного комитета государств — 
участников Варшавского Договора. На них обсуждаются 
коренные проблемы международного положения, выра
батывается общая позиция социалистических стран в 
борьбе за сохранение и упрочение мира, намечаются 
практические мероприятия по повышению военного могу
щества и обороноспособности социалистического содру
жества, по оказанию помощи народам, ведущим борьбу 
против империалистических агрессоров.

Предметом особой заботы социалистических стран яв
лялось оказание помощи вьетнамскому народу в его са
моотверженной борьбе против агрессии американского им
периализма. Вьетнамский вопрос, например, специально 
рассматривался на совещаниях Политического консульта
тивного комитета государств — участников Варшавского 
Договора в июле 1966 г. и в марте 1968 г. В Декларации об 
угрозе миру, создавшейся в результате расширения аме
риканской агрессии во Вьетнаме (март 1968 г.), говорит
ся, что Советский Союз вместе с другими социалистиче
скими государствами оказывал и будет оказывать впредь 
народу Вьетнама полпую поддержку и необходимую по
мощь в его борьбе, вплоть до посылки добровольцев.

На совещании Политического консультативного коми
тета 17 марта 1969 г. был заслушан доклад Главнокоман
дующего Объединенными вооруженными силами о меро
приятиях, разработанных министрами обороны с
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одобрения соответствующих правительств. Государства — 
участники совещания подробно рассмотрели и единодуш
но утвердили положение о Комитете Министров обороны 
государств — участников Варшавского Договора, новое по
ложение об Объединенных вооруженных силах и Объ
единенном командовании и другие документы, имеющие 
целью дальнейшее совершенствование структуры и орга
нов управления оборонительной организации Варшав
ского Договора. Главнокомандующему Объединенными 
вооруженными силами поручено обеспечить в установлен
ном порядке проведение в жизнь принятых решений.

Важными вехами на пути укрепления единства стран 
социалистического содружества, повышения их коллектив
ной обороноспособности были многосторонние и двусто
ронние встречи руководящих деятелей социалистических 
стран, проведенные весной и летом 1968 г. в Дрездене, 
Москве, Варшаве, Чиерне-над-Тиссой и Братиславе в свя
зи с событиями в Чехословакии. Необходимость совмест
ных интернациональных усилий братских партий и стран 
в деле защиты социалистических завоеваний в каждой 
стране, укрепления мировых позиций социализма — таков 
важный вывод, сделанный на этих встречах.

В последние годы координация внешнеполитической 
деятельности стран Варшавского Договора поднялась на 
качественно новый уровень. Так, на совещаниях Поли
тического консультативного комитета в Бухаресте 
(1976 г.) и в Будапеште (1979 г.) были приняты важные 
решения по вопросам международной разрядки и укреп
ления безопасности и сотрудничества в Европе. Здесь же 
был выдвинут ряд конкретных предложений в интересах 
мира во всем мире. Одновременно участники совещания 
решили создать в качестве органов ПКК Комитет минист
ров иностранных дел и Объединенный секретариат.

Революционные преобразования, охватившие вооруже
ние, техническое оснащение, военное искусство и другие 
стороны строительства Советских Вооруженных Сил, за
кономерно затронули и братские армии, укрепили их мо
гущество и боеспособность. Сейчас на вооружении армий 
союзных с нами братских стран имеются ракетное оружие, 
реактивная авиация, средства противовоздушной обороны, 
боевые корабли и другая современная боевая техника.

Для стран — участниц Варшавского Договора харак
терным является единство взглядов по коренным вопросам 
стратегии, оперативного искусства и тактики, строитель
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ства вооруженных сил и боевой подготовки личного со
става.

В развитии военной теории, правильном понимании и 
решении проблем современной войны важное значение име
ет большой боевой опыт Вооруженных Сил Советского 
Союза и других социалистических государств. Используй 
этот опыт, марксистско-ленинские партии социалистиче
ских стран особое внимание обращают на указания 
В. И. Ленина о том, что необходимо хорошо знать про
тивника, его вооружение, средства и приемы борьбы.

Коммунистические и рабочие партии социалистических 
стран в качестве одной из центральных выдвигают перед 
собой задачу воспитания трудящихся своих стран, лич
ного состава армий в духе социалистического интерна
ционализма, в духе братской дружбы с народами Совет
ского Союза и других социалистических государств, бое
вого содружества с их армиями.

Боевая сплоченность наших армий крепнет в совмест
ных учениях, которые периодически проводятся под ру
ководством Главнокомандующего Объединенными воору
женными силами, министров национальной обороны и 
начальников генеральных штабов стран — участниц Вар
шавского Договора. В их числе можно назвать такие уче
ния, как «Родопы» (1967 г.), «Одра — Ниса» (1969 г.), 
«Братство по оружию» (1970 г.), «Щит-72», «Щит-76», 
«Союз-77» и др. В ходе учений и маневров широко 
используются самая современная боевая техника 
и вооружение, отрабатываются вопросы взаимодейст
вия войск дружественных армий, проверяется готовность 
войск и штабов к проведению сложных современных опе
раций. Совместные учения являются замечательной шко
лой интернационального воспитания воинов. Здесь сол
даты и офицеры братских армий лучше узнают друг дру
га, обмениваются опытом повышения боевой выучки, еще 
больше проникаются взаимным доверием и уважением, 
ответственностью за обеспечение безопасности не только 
своей страны, но и других братских социалистических го
сударств.

Для укрепления боевого содружества армий социали
стических государств большое значение имеют взаимные 
визиты дружбы. Советские корабли совершили за послед
ние годы дружественные визиты в Болгарию, Польшу, 
ГДР, Румынию и другие братские страны. Наши моряки 
всюду встречали радушный прием.
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Крепнут связи политорганов братских армий. По при
глашению наших боевых друзей делегации руководящих 
политических работников Советских Вооруженных Сил 
выезжают в их армии. В свою очередь нас в целях изу
чения опыта партийно-политической работы часто наве
щают представители других армий.

Стали традиционными встречи военных делегаций со
циалистических стран на празднествах, посвященных па
мятным датам освобождения от фашизма и юбилеям ар
мий.

Большое значение имеют месячники дружбы стран со
циалистического содружества. В эти дни особенно много 
читается лекций, докладов, организуется кинофестивалей, 
фотовыставок, посвященных достижениям СССР и других 
социалистических стран в строительстве новой жизни, а 
также успехам братских армий в боевой и политической 
подготовке.

Советские воины, несущие службу за рубежом, совер
шают экскурсии на фабрики, заводы, в сельскохозяйст
венные кооперативы, посещают различные культурно-про
светительные учреждения, всесторонне знакомятся с 
жизнью и достижениями трудящихся братских стран в 
строительстве социализма.

Одним из средств, способствующих укреплению друж
бы армий социалистических стран, является изучение вои
нами языков братских народов. Нередко пропагандисты 
Советской Армии проводят беседы с населением и вои
нами дружественных армий на их родном языке.

Вся работа по упрочению боевого содружества в ар
миях стран социализма проходит под лозунгом: «Братья 
по классу — братья по оружию».

КПСС будет и впредь неустанно трудиться над укреп
лением единства и сплоченности социалистических стран, 
боевой дружбы вооруженных сил социалистического со
дружества. Советский Союз, говорится в Программе 
КПСС, считает своей интернациональной обязанностью 
обеспечивать вместе с другими социалистическими стра
нами надежную защиту и безопасность всего социалисти
ческого лагеря '.

Идея необходимости коллективной защиты содружест
ва социалистических стран четко выражена в программ- 1

1 См.: Программа Коммунистической партии Советского Сою
за, с. 111.
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пых документах марксистско-ленинских партий других 
стран социализма. Так, например, в Программе Социали
стической единой партии Германии говорится: «...в союзе 
с армиями Советского Союза и других социалистических 
государств Национальная народная армия вносит важный 
вклад в дело укрепления оборонной мощи социалисти
ческого лагеря» *. Эта идея отражена также в тексте во
енной присяги.

Огромную роль мировой системы социализма в антиим
периалистической борьбе, в защите мира подчеркнуло Мос
ковское международное Совещание коммунистических и 
рабочих партий 1969 г. «Опираясь на свою непрерывно 
растущую экономическую и оборонную мощь, мировая си
стема социализма сковывает империализм, ограничивает 
его возможности осуществлять экспорт контрреволюции. 
Выполняя свой интернациональный долг, она оказывает 
возрастающую помощь народам, борющимся за свободу и 
независимость, укрепляет мир и международную безопас
ность. Пока существует агрессивный блок НАТО, Органи
зация Варшавского Договора играет важную роль в обес
печении безопасности социалистических стран против во
енного нападения со стороны империалистических держав, 
в обеспечении мира» 1 2.

На решающую роль социалистических стран в анти
империалистической борьбе указала конференция комму
нистических и рабочих партий Европы (Берлин 1976 г.).

Ленинизм учит, что правильное понимание и примене
ние принципов патриотизма и интернационализма сплачи
вает пролетариат, укрепляет рабочее движение. Ныпе 
интернационализм стал основой межгосударственных от
ношений в системе социализма во всех областях жизни. 
Эти отношения строятся на принципах марксизма-лени
низма, уважения суверенитета, учета национальных инте
ресов, равноправия и взаимопомощи.

Наша партия, верная заветам В. И. Ленина, всегда 
рассматривала и рассматривает дело социалистического 
и коммунистического строительства в СССР с позиции 
интернационализма. В тесном братском сотрудничестве 
стран социализма она видит могучий источник ускорения 
их экономического и социального прогресса.

1 Программа Социалистической единой партии Германии. М., 
1963, с. 321-322.

2 Международное Совещание коммунистических и рабочих 
партий. Документы и материалы, с. 304.
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«Братская солидарность стран социализма умножает 
мощь каждой из них, равноправное экономическое сотруд
ничество добавляет к ее собственным ресурсам громадные 
возможности, — говорил в речи на берлинской Конфе
ренции коммунистических и рабочих партий Европы 
Л. И. Брежнев. — Глубокие, органические и непрерывно 
растущие дружественные связи между партийными, го
сударственными органами, между коллективами пред
приятий и научных учреждений, общественными органи
зациями, между миллионами и миллионами граждан 
позволяют говорить о принципиально новом явлении — 
настоящем братском союзе народов, спаянных единством 
убеждений и общностью целей. Его прочной основой, его 
скрепляющей силой является боевое содружество марк
систско-ленинских партий» *.

Курс на укрепление сотрудничества СССР со страна
ми социализма нашел отражение в новой Реституции 
Советского государства. Так, в статье 30 говорится: 
«СССР как составная часть мировой системы социализма, 
социалистического содружества развивает и укрепляет 
дружбу и сотрудничество, товарищескую взаимопомощь 
со странами социализма на основе принципа социалисти
ческого интернационализма, активно участвует в экономи
ческой интеграции и в международном социалистическом 
разделении труда».

Братские партии социалистического содружества вы
соко несут знамя пролетарского интернационализма, ак
тивно содействуя упрочению единства международного 
коммунистического и рабочего движения на незыблемой 
основе марксизма-ленинизма. Их могучий союз является 
надежной опорой борьбы народов за национальное и со
циальное освобождение, за претворение в жизнь веко
вых идеалов широчайших масс — идеалов свободы, мира, 
демократии, общественного прогресса.

Благодаря скоординированным действиям стран со
циалистического содружества были реализованы важней
шие положения выдвинутой XXIV и развитой XXV съез
дом КПСС Программы мира.

Единство, солидарность и взаимная поддержка стран 
социалистического содружества способствовали успешно- 1

1 За мир, безопаспость, сотрудничество и социальный прогресс 
в Европе. К итогам конференции коммунистических и рабочих 
партий Европы. Берлин, 29—30 июня 1976 года. М., 1976, с. 16.
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му завершению Совещания по безопасности и сотрудни
честву в Европе. И в настоящее время одним из главных 
направлений согласованного внешнеполитического курса 
братских социалистических стран остается борьба за ог
раничение и прекращение гонки вооружений, борьба за 
мир и социальный прогресс. Важным шагом в этом на
правлении явилось подписание советско-американского 
договора ОСВ-2, решение Советского Союза (по согласо
ванию с ГДР и после консультации с другими государст
вами — участниками Варшавского Договора) сократить в 
одностороннем порядке численность своих войск в Цент
ральной Европе.

«Большой вклад мировой системы социализма в жизнь 
современного мира, — говорил Л. И. Брежнев на совме
стном торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного 
Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященном 
00-летию Великого Октября, — это те новые отношения, 
которые, благодаря интернационалистской политике брат
ских партий, сложились между социалистическими госу
дарствами — и прежде всего между странами социалисти
ческого содружества» К

Духом интернационализма проникнуто военное сотруд
ничество стран социализма. Военная организация Вар
шавского Договора с каждым годом развивается и креп
нет. Ее вооруженные силы несокрушимы, так как опира
ются на огромные экономические возможности социализма, 
преимущества его политической и государственной 
системы.

Более чем тридцатилетняя история развития армий 
других социалистических стран наглядно свидетельству
ет, что ленинские идеи о строительстве армии социалисти
ческого государства, опыт КПСС в этой области нашли 
свое подтверждение, получили дальнейшее обогащение и 
творческое развитие в практической деятельности брат
ских марксистско-ленинских партий.

В рамках мировой системы социализма накоплен опыт 
создания вооруженных сил и военно-политического со
трудничества в самых различных исторических условиях: 
и в период мира, и в период войны при разнообразном 
соотношении классовых сил внутри страны и на между
народной арене, при различии в количестве населения, в 1

1 Б р е ж н е в Л. И. Великий Октябрь и прогресс человечества, 
с. 19-20.
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уровнях экономического и культурного развития, геогра
фическом положении стран ы т. д. Ныне имеется богатый 
опыт строительства социалистической армии и в промыш
ленно развитых странах, и в экономически менее разви
тых странах, и в странах, где переход к социализму осу
ществляется, минуя капиталистическую стадию развития.

Опыт социалистического военного строительства в со
временных условиях — результат коллективных усилий 
КПСС и братских партий стран социалистического содру
жества. Он имеет большое значение как для самих со
циалистических стран, так и для тех народов, которым 
еще предстоит вести борьбу за социализм.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большой и славный путь героической борьбы и сози
дания прошла наша Родина за годы, минувшие со вре
мени Великой Октябрьской социалистической революции. 
Крупной вехой на этом пути явилась полпая, окончатель
ная победа социализма в СССР. Социализм, неизбежность 
которого научно была предсказана К. Марксом и Ф. Эн
гельсом, социализм, план которого начертал В. И. Ленин, 
стал в Советском Союзе реальной действительностью. Важ
нейшим итогом самоотверженного труда советского на
рода под руководством Коммунистической партии стало 
построение в нашей стране общества развитого социализ
ма. Развитой социализм характеризуется высоким уровнем 
развития производительных сил, зрелостью всей системы 
общественных отношений и духовной культуры общест
ва. Он представляет сегодня высшее достижение социаль
ного прогресса.

Подлинным манифестом развитого социалистического 
общества, важнейшим политическим документом нашей 
эпохи является новая Конституция СССР. В ней получи
ли воплощение важнейшие теоретические выводы нашей 
партии о характере и особенностях развитого социализма, 
о путях упрочения экономических, политических и со
циальных основ советской государственности. В Основном 
Законе Советского государства нашел обобщение и опыт 
советского военного строительства, получили закрепление 
и дальнейшее развитие коренные положения ленинского 
учения о защите социалистического Отечества.

Вместе со всей страной большой путь прошли доблест
ные Советские Вооруженные Силы. Рожденные в огне 
гражданской войны, они отстояли свободу и независи
мость молодой Советской республики от империалисти
ческих хищников, обеспечили советскому народу возмож-
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ность претворить в жизнь ленинский план построения со
циализма, совершили вместе со всем советским народом 
бессмертный подвиг в годы Великой Отечественной войны 
и ныне зорко стоят на страже государственных интере
сов Советской Родины, строящей коммунизм.

Научной основой политики КПСС в области военного 
строительства было и остается ленинское учение о защи
те социалистического Отечества. Руководствуясь марксист
ской теорией, В. И. Ленин разработал вопрос о путях и 
средствах защиты завоеваний социализма. Ему принадле
жит историческая заслуга в определении принципов 
строительства армии Советского государства, в разработ
ке основ военной науки и военной доктрины, в руковод
стве Вооруженными Силами и всем делом обороны стра
ны в первые годы существования Советской власти.

Придавая защите социалистического Отечества перво
степенное значение, В. И. Ленин требовал «серьезного 
отношения к обороноспособности и боевой подготовке стра
ны» \  Он учил партию и народ быть начеку, неустанно 
укреплять обороноспособность Советской державы и бое
вую мощь ее Вооруженных Сил, беречь их как зеницу 
ока.

Исходя из ленипских заветов, Коммунистическая пар
тия рассматривает повышение обороноспособности страны 
и боеспособности Вооруженных Сил как важнейшую со
ставную часть общих задач коммунистического строитель
ства, как одну из главных функций социалистического го
сударства. В решении задач укрепления обороноспособ
ности страны партия исходит из международных условий. 
Она учитывает коренные тенденции мирового развития, 
направленность политики капиталистических государств. 
КПСС ведет активную и последовательную борьбу за мир 
и безопасность народов, за дальнейшую разрядку между
народной напряженности, что положительно сказывается 
на улучшении политического климата в мире.

Однако в мире существуют и активно действуют ре
акционные империалистические силы, которые пытаются 
сорвать процесс разрядки международной напряженности, 
подхлестывают гонку вооружений, создают новые виды 
смертоносного оружия, укрепляют военные блоки, гото
вят самое страшное преступление против человечества — 
мировую ракетно-ядерную войну. 1

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 395. 
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С этими силами все теснее смыкаются китайские геге- 
монисты. Они выступают прямыми апологетами новой ми
ровой войны, мобилизуют на ее подготовку огромные ма
териальные и людские ресурсы, обрабатывают китайский 
народ в духе великодержавного шовинизма, ненависти к 
первой в мире стране социализма, выступают за создание 
единого фронта борьбы всех сил империализма и мировой 
реакции против СССР. Маоисты выступают с территори
альными притязаниями к своим соседям, вынашивают 
бредовые идеи о завоевании мирового господства. Напа
дение Китая на социалистический Вьетнам в феврале 
1979 г. показало, сколь опасный и авантюристичный ха
рактер носит политика пекинского руководства. Она пред
ставляет собой большую угрозу миру не только на Даль
нем Востоке, но и во всем мире.

В этих условиях Коммунистическая партия и Совет
ское правительство уделяют постоянное внимание делу 
укрепления обороноспособности страны, заботятся о том, 
чтобы наши славные Вооруженные Силы располагали 
всем необходимым для выполнения возложенных на них 
задач.

Вся история Советского государства подтвердила 
справедливость ленинского предсказания о том, что обо
роноспособность страны, свергнувшей иго капитала, дав
шей землю крестьянам, фабрики и заводы рабочим, будет 
во много раз выше обороноспособности капиталистической 
страны. Наш передовой общественный и государственный 
строй позволяет Коммунистической партии паилучшим 
образом решать задачи укрепления обороны страны и по
стоянного совершенствования Вооруженных Сил.

В. И. Ленин учил, что для обеспечения независимости 
нашего государства необходимо иметь крупную современ
ную индустрию и коллективное сельское хозяйство, ибо 
они являются материальной базой социализма, укрепления 
обороноспособности социалистического Отечества, осуще
ствления технического оснащения армии и флота.

Претворение в жизнь политики индустриализации стра
ны укрепило экономическую независимость Советского 
государства и создало на этой основе необходимые про
изводственно-технические предпосылки для успешного 
развития различных отраслей оборонной промышленно
сти. Победа колхозного строя обеспечила высокую произ
водительность труда и товарность сельскохозяйственного
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производства, бесперебойное снабжение армии и населе
ния продовольствием, а промышленности — сырьем.

Созданная за три довоенные пятилетки социалистиче
ская экономика с ее огромными производственными мощ
ностями позволила наладить большое и сложное военное 
хозяйство в годы Великой Отечественной войны и до
биться экономической победы над гитлеровской Герма
нией. Коренные преимущества социалистической эконо
мики дали нам возможность в послевоенные годы ликви
дировать атомную монополию империалистов США, 
создать могучий ракетно-ядерный щит Советского госу
дарства и всех социалистических стран.

На укрепление экономического и оборонного могуще
ства страны направлена экономическая стратегия партии, 
выработанная XXV съездом КПСС. Успешное выполне
ние текущих и перспективных планов социально-эконо
мического развития общества обеспечит его дальнейшее 
продвижение по пути коммунистического строительства, 
развитие материально-технической базы, еще выше подни
мет обороноспособность Советской державы.

В. И. Ленин считал, что технический прогресс должен 
быть предметом особой заботы Коммунистической партии. 
Нужно, говорил он, всюду больше вводить машин, пере
ходить к применению машинной техники возможно ши
ре. Благодаря крупным успехам в различных отраслях 
знаний, прежде всего в физике, математике, химии, био
логии, произошли революционные преобразования в общей 
системе научно-технических знаний. Создание ядерной 
энергетики, коренные изменения в области электро
техники, электроники и радиотехники на основе изуче
ния физики твердого тела, успехи кибернетики, дости
жения в разработке теории химического строения мате
рии, на основе которых получены доселе неизвестные 
вещества и материалы с заранее заданными свойствами, 
позволили поднять отечественную экономику на новую 
высоту, еще больше укрепить обороноспособность Совет
ской страны.

Величайшее значение имело создание в послевоенное 
время таких новых отраслей промышленного производства, 
как точное приборостроение, специальная металлургия, 
атомная, электронная и ракетная промышленность, высо
коразвитое реактивное самолетостроение, современное су
достроение, производство средств автоматики и телемеха
ники. Наши успехи в развитии экономики, науки и тех
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ники позволили оснастить Советские Вооруженные Силы 
самым совершенным ракетно-ядерным оружием и дру
гими новейшими образцами боевой техники. Партия при
нимает меры к дальнейшему совершенствованию произ
водства оборонной техники, всех средств вооруженной 
борьбы.

Одной из важных задач коммунистического строитель
ства, укрепления обороноспособности Советского Союза 
является создание государственных резервов. Резервы и 
мобилизационные запасы Советского Союза, накопленные 
в довоенные годы, сыграли в начале Великой Отечествен
ной войны важную роль в военно-экономической мобили
зации и перестройке всего народного хозяйства на обслу
живание военных нужд. Партия делает все необходимое 
для дальнейшего увеличения государственных материаль
ных, продовольственных и финансовых резервов.

Создание материально-технической базы обороноспо
собности страны, техническое и организационное совер
шенствование армии и флота — важнейшее условие воен
но-экономического могущества государства. Но этого еще 
недостаточно. Важно подготовить страну к обороне и в 
морально-политическом отношении. В. И. Ленин учил, 
что основой прочности социалистического государства яв
ляется союз рабочего класса и трудящегося крестьянст
ва, союз, который в случае войны будет важнейшим фак
тором прочности тыла Советской страны.

В годы мирного социалистического строительства пра
вильная политика партии в отношении крестьянства обес
печила укрепление союза рабочих и крестьян. Этот союз 
был и остается важнейшим условием морально-политиче
ского единства советского общества, усиления оборонной 
мощи государства и повышения боеспособности Совет
ских Вооруженных Сил.

Укреплению обороноспособности страны способствова
ла правильная национальная политика Коммунистической 
партии, обеспечившая нерушимую дружбу народов СССР. 
Дружба советских народов выдержала все испытания в 
годы Великой Отечественной войны. «Схватка с опасней
шим врагом человечества — гитлеровским фашизмом — 
наглядно продемонстрировала, что советские народы толь
ко в союзе, общими силами могут отстоять свою свободу 
и независимость, свои революционные завоевания» 1. В по-

1 О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Со
циалистических Республик. Постановление ЦК КПСС от 21 февра
ля 1972 года. М., 1972, с. 12-13.
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слевоенный период под влиянием важных социально- 
экономических преобразований, мудрой ленинской поли
тики КПСС в области национальных отношений братский 
союз народов нашей страны еще более окреп.

Важным признаком развитого социализма, показателем 
растущей однородности советского общества, торжеством 
национальной политики КПСС стало образование истори
чески новой социальной и интернациональной общности — 
советского народа. Советские люди независимо от их со
циальных и национальных различий совместными усилия
ми созидают самое справедливое общество — коммунизм, 
охраняют завоевания Великого Октября.

Суровые испытания в борьбе с империалистическими 
агрессорами ярко продемонстрировали прочность Совет
ского социалистического государства, коренные преиму
щества социализма перед капитализмом. Советское госу
дарство, учил В. И. Ленин, сильно сознательностью 
масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем 
могут судить и идут на все сознательно. Сознательность 
народа удесятеряет его силы, делает труд более произво
дительным. Вот почему Коммунистическая партия уде
ляет огромное внимание политическому просвещению тру
дящихся масс, в том числе воинов армии и флота, разра
батывает и осуществляет конкретные меры по повышению 
их коммунистической сознательности.

В центре всей идеологической работы партии находят
ся пропаганда марксизма-ленинизма, мобилизация масс 
на глубокое и творческое изучение ленинского идейно-тео
ретического наследия, решений КПСС. Партия добивает
ся органического единства идейно-политического, трудо
вого и нравственного воспитания. Она заботится о том, 
чтобы все средства идейного воздействия направлялись на 
укрепление у советских людей чувства советского патрио
тизма и пролетарского интернационализма, формирование 
активной жизненной позиции, непримиримости к буржу
азной идеологии.

КПСС ведет последовательную борьбу за чистоту марк
сизма-ленинизма, против ревизионизма, догматизма, на
ционализма.

На основе решений своих съездов партия организует 
военно-патриотическое воспитание советских тружеников, 
и особенно молодежи. В этом она руководствуется указа
ниями В. И. Ленина, который призывал трудящихся ак
тивно готовиться к защите страны. В начале 1918 г. он
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писал: «...товарищи рабочие! Готовьтесь серьезно, напря
женно, неуклонно к защите отечества, к защите социа
листической Советской республики!» 1

Коммунистическая партия в своей Программе, приня
той XXII съездом КПСС, записала, что она «воспитывает 
коммунистов, всех советских людей в духе постоянной го
товности к защите социалистической отчизны, любви к 
своей армии. Она будет всесторонне способствовать даль
нейшему развитию деятельности общественных оборон
ных организаций»1 2. Программа КПСС, новая Советская 
Конституция рассматривают защиту Отечества, службу в 
Советских Вооруженных Силах как высокую и почетную 
обязанность граждан СССР.

Военное строительство является частью общего совет
ского строительства. Высшим принципом военного строи
тельства В. И. Лепин считал руководство партии армией 
и флотом. В руководстве партии он видел главный источ
ник могущества Вооруженных Сил. Владимир Ильич не 
раз подчеркивал, что фундамент Красной Армии был соз
дан организацией коммунистов, самоотверженной борьбой 
лучших людей рабочей массы.

Обобщив огромный опыт партии по руководству Воо
руженными Силами, Программа КПСС указывает, что ос
новой основ военного строительства является руководство 
Коммунистической партии Вооруженными Силами, уси
ление роли и влияния партийных органпзаций в армии п 
па флоте. Это программное положение составляет суть не
зыблемого ленинского курса нашей партии в военной об
ласти. Осуществляя руководство делом обороны страпы, 
Вооруженными Силами СССР, партия постоянно заботит
ся, чтобы это руководство было подлипно научным.

Опираясь на военно-теоретическое паследие В. И. Ле- 
пипа, Коммунистическая партия успешно решала и реша
ет важнейшие проблемы теории и практики строительства 
армии и флота применительно к конкретно складываю
щимся историческим условиям развития социалистиче
ского общества, с учетом характера и особенностей совре
менной войны.

Исключительно важную роль в строительстве, укреп
лении и воспитании Вооруженных Сил СССР сыграли ре-

1 Л е п и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 397.
2 Программа Коммунистической партии Советского Союза, 

с. 1И.
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шепия съездов партии по военпым вопросам. Решения 
VIII съезда РКП (б) (1919 г.) обеспечили создание регу
лярной, строго дисциплинированной армии. Состоявшийся 
после гражданской войны X съезд партии (1921 г.) реши
тельно отверг опасные троцкистские предложения о не
медленном и полном переходе к милиционной системе, что 
означало фактическую ликвидацию кадровой армии. Съезд 
потребовал увеличить пролетарское ядро в армии, укре
пить Вооруженные Силы коммунистами, решительно улуч
шить партийно-политическую работу среди воинов.

Конкретные меры по дальнейшему повышению боеспо
собности Вооруженных Сил были намечены XI съездом 
партии (1922 г.). XII съезд РКП (б) (1923 г.) обратил 
внимание па необходимость удовлетворения материаль
ных п культурных нужд армии и флота. XIII съезд 
(1924 г.), одобрив намеченные ЦК РКП (б) меры по ор
ганизационной перестройке армии и проведению военной 
реформы, потребовал самой энергичной работы по усиле
нию в войсках коммунистического воспитания, предложил 
ликвидировать имевшийся отрыв партийной работы в ар
мии и на флоте от общепартийной работы.

Успешное осуществление социалистического строи
тельства создало необходимые условия для совершенство
вания Вооруженных Сил. Уже к 1929 г. была завершена 
перестройка Красной Армии, введена новая организация 
войск с учетом опыта последних войн. В последующие го
ды Красная Армия развивалась и совершенствовалась как 
кадровая, регулярная армия с хорошо налаженной пар
тийно-политической работой и централизованным управ
лением. К концу 30-х годов по своей численности, тех
ническому оснащению и организации Вооруженные Силы 
Советской страны поднялись до уровня передовых армий 
мира.

На основе технического роста страны и проведения 
культурной революции Коммунистическая партия широко 
развернула подготовку высококвалифицированных воен
ных кадров, преданных делу партии и социалистической 
Родине. Партия следовала указанию своего вождя о том, 
что, строя новую армию, мы должны брать командиров из 
народа, что только красные офицеры будут иметь среди 
солдат авторитет и сумеют упрочить в нашей армии со
циализм.

Памятуя ленинское указание о том, что, где наиболее 
заботливо проводится политработа в войсках, там лучше

551



ее строй и ее дух, там больше побед, партия направляла 
внимание командиров, политорганов и партийных орга
низаций на улучшение качества и повышение действен
ности партийно-политической работы в Вооруженных Си
лах.

Активная деятельность партии по укреплению Совет
ских Вооруженных Сил в довоенное время позволила пре
вратить их в мощную силу советского народа, сокрушив
шую фашистскую Германию и ее союзников по агрессии.

В послевоенное время партия уделяет неослабное вни
мание дальнейшему совершенствованию Советской Армии 
и Флота. Указывая на необходимость держать нашу обо
рону на уровне требований современной военной техники 
и науки, XX съезд КПСС поставил задачу «неустан
но укреплять наши доблестные Вооруженные Силы, на
дежно охраняющие мирный труд советских людей и без
опасность социалистической Родины» К XXII съезд еще 
раз подчеркнул, что внимание партии и народа, помимо 
других задач, должно быть сосредоточено на совершен
ствовании вооружения Советской Армии, повышении уров
ня боевой и политической подготовки ее личного состава.

Благодаря заботам партии и всего народа Советская 
Армия и Военно-Морской Флот были оснащены ракетно- 
ядерным и другим новейшим оружием. Появление на во
оружении армии и флота новой техники и оружия потре
бовало организационной перестройки войск, разработки 
новых способов и форм вооруженной борьбы, создания 
такого нового вида Вооруженных Сил, как Ракетные вой
ска стратегического назначения. Эти важнейшие вопросы 
успешно решены под непосредственным руководством 
Центрального Комитета КПСС.

Наряду с техническим оснащением Вооруженных Сил 
партия заботится о непрерывном совершенствовании их 
боевой готовности, повышении уровня боевой выучки и 
политических знаний личного состава.

Современный этап развития военного дела, корепные 
изменения, вызванные появлением ракетно-ядерного ору
жия, предъявили более высокие требования и к подго
товке военных кадров. Поэтому партия, осуществляя 
ленинские указания, добивается, чтобы все офицеры и ге
нералы мастерски владели необходимыми павыками руко
водителей и воспитателей личного состава, были идейно 1

1 КПСС в резолюциях..., т. 7, с. 110.
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закаленными и высокообразованными людьми, обладали 
широким оперативно-тактическим кругозором.

Большое внимание Коммунистическая партии уделяет 
совершенствованию стиля работы военных кадров, укреп
лению единоначалия как важнейшего лепипского принци
па советского военного строительства. Она прививает со
ветским офицерам такие черты ленинского стиля в работе, 
как коммунистическая идейность, партийная принципи
альность, тесная связь с массами, чувство нового, творче
ский подход к решению практических задач, настойчи
вость и активность в достижении поставленной цели, де
ловитость, единство организаторской и идеологической 
работы, умение критически оценивать достигнутые ре
зультаты.

Объективные потребности дальнейшего укрепления 
Вооруженных Сил обусловили возрастание значения пар
тийно-политической работы. Учитывая это, ЦК пар
тии осуществил ряд мер по дальнейшему усилению пар
тийного ядра в армии, укреплению политорганов и пар
тийных организаций, совершенствованию их структуры, 
повышению их роли и влияния на жизнь и деятельность 
войск. В результате партийные организации армии и фло
та идейно и организационно укрепились, возросли их ак
тивность и боевитость. Конкретные показатели действен
ности работы политорганов и партийных организаций вы
ражаются в росте боевого мастерства воинов, количества 
отличных подразделений, классных специалистов, в ук
реплении воинской дисциплины и организованности, в 
повышении боеготовности войск.

Ярким проявлением заботы партии и правительства о 
повышении обороноспособности страны, укреплении Воо
руженных Сил явилось принятие сессией Верховного Со
вета СССР в октябре 1967 г. нового Закона СССР о все
общей воинской обязанности. Закон внес ряд принципи
ально новых положений в порядок выполнения почетной 
обязанности гражданами СССР. Он полностью соответ
ствует возросшим требованиям к обеспечению безопасно
сти Советского государства, к подготовке всего населения 
к вооруженной защите своей Родины. Новая Советская 
Конституция, закрепляя и развивая основные положения 
этого Закона, указывает главные пути поддержания обо
ронного могущества страны, высокой боеспособности и 
боеготовности армии и флота. Долг Вооруженных Сил 
СССР перед народом — надежно защищать социалистиче
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ское Отечество, быть в постоянной боевой готовности, га
рантирующей немедленный отпор любому агрессору.

Укрепляя обороноспособность СССР и боевую мощь Со
ветских Вооруженных Сил, Коммунистическая партия вы
полняет свой интернациональный долг по защите револю
ционных завоеваний во всех странах социалистического 
содружества. За последние годы расширилось и упрочи
лось боевое содружество наших Вооруженных Сил с брат
скими армиями стран — участниц Варшавского Договора. 
КПСС и впредь будет делать все для того, чтобы наше во
енное сотрудничество еще больше развивалось и укрепля
лось.

Верная ленинским принципам социалистического ин
тернационализма, Коммунистическая партия делает все 
необходимое по оказанию неослабной экономической, по
литической, моральной, а если необходимо, и военной по
мощи братским странам в строительстве социалистиче
ского общества и его защите от враждебных сил.

Боевой союз социалистических стран и всех антиим
периалистических сил — важнейший фактор международ
ной политики. Империализм перестал доминировать на 
мировой арене, но он не отказался от своих агрессивных 
планов вооруженным путем уничтожить Советский Союз 
и другие социалистические страны и в этих целях гото
вит новую мировую войну.

В своем выступлении на международном Совещании 
коммунистических и рабочих партий в Москве 7 июня 
1969 г. глава делегации КПСС Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев говорил: «Борьба социалистических 
стран против империализма — борьба не только экономи
ческая и идейно-политическая. Империализм, который был 
и остается агрессивным по своей природе, постоянно уве
личивает свою военную машину и, как показали события 
во Вьетнаме, готов пустить ее в ход. Для защиты социа
листических завоеваний нужна и сила, притом сила нема
лая. Вот почему КПСС, как и другие братские партии, по
стоянно заботится о неуклонном росте оборонной мощи 
социалистических государств, об их тесном сотрудничест
ве в области обороны» 1.

Последовательно отстаивая мир и международную без
опасность, Коммунистическая партия Советского Союза и

1 Международное Совещание коммунистических и рабочих 
партий. Документы и материалы, с. 51.
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впредь будет твердо и неуклонно идти ленипским курсом. 
Идти ленинским курсом, бороться за выполнение заве
тов Ленина — это значит делать все необходимое для по
строения коммунизма, постоянно заботиться о росте» обо
ронного могущества Советской Родины, укреплять Совет
ские Вооруженные Силы. Вся деятельность партии и па
рода направлена на дальнейшее укрепление развитого со
циалистического общества, на создание материально тех
нической базы коммунизма, совершенствование общест
венных отношений, воспитание граждан в духе коммуни
стической идейности. «В результате многогранной 
организаторской и политической работы партии, самоот
верженного труда рабочего класса, колхозного крестьян
ства и народной интеллигенции, — говорится в постанов
лении ЦК КПСС «О 110-й годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», —■ наша Родина за послед
ние полтора десятилетия значительно продвинулась впе
ред на всех участках коммунистического строительства. 
Достигнуты выдающиеся успехи в развитии экономики, 
науки и культуры. Создан крупнейший в мире топливно- 
энергетический комплекс. Значительно увеличился объем 
промышленной продукции, возросла материально-техни
ческая база сельского хозяйства. Укрепилась обороноспо
собность страны. Успешно выполняется социальная про
грамма, растет благосостояние советских людей» *.

Коммунистическая партия призывает коммунистов, 
комсомольцев, всех трудящихся своим созидательным тру
дом еще больше умножать экономическое и военное мо
гущество Страны Советов. От воинов Вооруженных Сил 
партия требует настойчиво овладевать боевой техникой и 
оружием, свято хранить и приумножать революционные 
и боевые традиции армии и флота, бдительно и надежно 
охранять священные рубежи Советского государства, рож
денного Октябрьской социалистической революцией. Наш 
народ, его воины не пожалеют сил для выполнения этих 
требований родной партии, заветов великого Ленина.

Правда, 1979, 16 дек.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Введепие .................................................................................................  5

Г л а в а  I. В. И. Ленин о защите социалистического Отече
ства, о характере и особенностях Советских Вооружен
ных С и л .................................................................................................... 20

1. Историческая необходимость вооруженной защиты со
циалистического Отечества ..................................................  —

2. Создание военной организации — одна из важнейших
задач социалистической р е в о л ю ц и и ........................................ 42

3. Характер и особенности Советских Вооруженных Сил 55

Г л а в а  II. Основные этапы борьбы Коммунистической пар
тии во главе с В. 1Г. Лениным за создание и укрепление 
Вооруженных Сил С С С Р .................................................................. 76

1. Слом старой армии и строительство Красной Армии и
Флота на добровольческих началах ............................

2. Создание массовой регулярной Красной Армии на ос
нове всеобщей воинской обязанности трудящихся

3. Завершение строительства массовой регулярной ар
мии на основе решений VIII съезда партии

4. Укрепление Красной Армии и Флота в период пере
хода от войны к мирному социалистическому строи
тельству .......................................................................................

Г л а в а  III. В. И. Ленин о решающей роли Коммунистиче
ской партии в руководстве Вооруженными Силами 1

1. Руководство КПСС Вооруженными Силами — объек
тивная закономерность советского военного строитель
ства ..............................................................................................

2. Ленинские принципы руководства Вооруженными Си
лами .............................................................................................

3. Партийно-политический аппарат Вооруженных Сил и 
его роль в осуществлении военной политики партии

4. Единоначалие—важнейший ленинский принцип строи
тельства Советских Вооруженных С и л ............................

77

101

117

129

556



C r p .

Г л а в а  IV. В. И. Лепин — основоположник советской по
енной науки. Особенности ленинского стратегическою 
руководства Вооруженными С и л а м и ................................... 222

1. Развитие В. И. Лениным в новых исторических усло
виях учения К. Маркса и Ф. Энгельса о войне и ее 
ведении .......................................................................................

2. В. И. Ленин о закономерностях вооруженной борьбы,
о развитии и смене способов и форм ведения войны 
и военных д е й с т в и й ...............................................................

3. В. И. Ленин о взаимосвязи политики и военпой стра
тегии и о решительном характере ведения войны и 
военных д е й с т в и й .................................................................

4. Дальнейшее развитие Коммунистической партией ле
нинских основ советской военной науки . . . .

Г л а в а  V. Осуществление ленинских идей об укреплении 
военно-экономической мощи страны, о техническом ос
нащении и совершенствовании организации армии 
и ф л о т а ...........................................................................................

1. Марксизм-ленинизм о роли военной техники и иутях 
технического оснащения армии и флота . . . .

2. Деятельность партии во главе с В. И. Лениным по
техническому оснащению и совершенствованию орга
низации Красной А р м и и ................................................. 285

3. Коммунистическая партия — организатор технического 
оснащения Вооруженных Сил в современных условиях 312

232

251

271

Г л а в а  VI. В. И Ленин о военных кадрах и их роли в 
строительстве и укреплении Вооруженных Сил

1. В. И. Ленин о роли военных кадров, их подготовке и
в о с п и т а н и и ................................................................................

2. Воплощение в жизнь и дальнейшее развитие Комму
нистической партией ленинских идей о подготовке и 
воспитании военных к а д р о в .................................................

3. Ленинский стиль в работе советского офицера
342
358

Г л а в а  VII. В. И. Ленин о роли и значении партийно-по
литической работы в воспитании советских воинов 1

1. В. И. Ленин о воспитании воинов в духе коммупи-
стической у б е ж д е н н о с т и ............................................................... —

2. Ленинские идеи о морально-политической и психоло
гической подготовке в о й с к .................................................389

3. Партийно-политическая работа — мощное средство
воспитания советских в о и н о в .................................................396

4. Пути и методы идейно-политического воспитания вои
нов армии и ф л о т а ......................................................................415

5. Идейно-воспитательная работа в армии и па флоте в
современных у с л о в и я х ................................................................424

557



С г р .

Г л а в а  VIII. В. И. Ленин о роли воинской дисциплины и 
социалистической законности в укреплении Вооружен
ных Сил ............................................................................................438
1. В. И. Ленин о советской воинской дисциплине и пу

тях ее у к р е п л е н и я ......................................................................439
2. В. И. Ленин о социалистической законности и необ

ходимости ее строгого соблюдения в Советских Воору
женных С и л а х ..............................................................................451

Г л а в а  IX. Лснипские идеи о бдительности и готовности
армии и народа к отпору а г р е с с о р у ......................................... 467
1. Заветы В. И. Ленипа о б д и т е л ь н о с т и .................................... —
2. Высокая боевая выучка — важнейший фактор боевой

готовности в о й с к ............................................................................ 481
3. Забота КПСС о совершенствовании гражданской обо

роны и о военно-патриотическом воспитании совет
ского н а р о д а ....................................................................................488

Г л а в а  X. Международное значение ленинских идей и
опыта КПСС в области военного строительства . . 499
1. Интернациональный характер опыта КПСС в области

советского военпого строительства .................................  —
2. Творческое применение ленинских идей и опыта

КПСС в военном строительстве стран социализма 505
3. Интернационализм в д е й с т в и и .................................................522

З а к л ю ч е н и е ..................................................................................................544



В. И. Ленин и Советские Вооруженные Силы.— 
Л45 3-е изд., доп. — М.: Воениздат, 1980. — 558 с., ил. 

(Библиотека офицера.)— Авт. указ, на обороте 
тит. л.

В пер.: 2 р. 30 к.
Имя В. И. Ленина — вождя нашей партии, основателя Совет

ского государства — неразрывно связано с нашими доблестными Воо
руженными Силами, с их рождением, становлением, всей героиче
ской историей. Он обосновал военную программу пролетарской ре
волюции, разработал учение о защите социалистического Отечества, 
явился создателем Красной Армии, организатором и вдохновителем ее 
побед в годы гражданской войны и иностранной интервенции. О мно
гогранной военной деятельности вождя, о претворении в жизнь 
Коммунистической партией его бессмертных заветов рассказывается 
в этой книге.

В третьем издании труда шире использовано военно-теоретиче
ское наследие В. И. Ленина, содержание книги теснее связано с 
современностью.

Книга рассчитана на массового читателя.

„  11201-063л -----------
068(02)-80

2.80.130 1000000.
ББК 68 

355С



В. И. Л Е Н И Н  И С О В Е Т С К И Е  В О О Р У Ж Е Н Н Ы Е  С И Л Ы

Редактор В. И. Перемышлев 
Художник И. Е. Сайко 
Художественный редактор В. В. Васильев 
Технический редактор Е. Н. Слепцова 
Корректор Т. В. Жильцова 
ИБ № 1202
Сдано в набор 26.09.79. Подписано в печать 29.12.79. 
Г-25011. Формат 84Х108/32. Бумага тип. № I. Печать 
высокая. Гари, обыкновен. новая. Печ. л. 171/е.
Уел. печ. л. 29,400+1 вклейка: печ. л. */ie, 
уел. печ. л. 0,105+2 вкладки: печ. л. 1, уел. печ. л. 1,68. 
Уч.-изд. л. 32,815. Тираж 75 000 экз. Изд. № 1/5870.
Зак. 196. Цена 2 р. 30 к.
Воениздат
103160, Москва, К-160 
l -ча типография Воениздата
103006. Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3


