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Практически все мероприятия власти по строительству нового государства после Октябрьской революции 1917 года 
совершались впервые в истории без использования какого бы то ни было опыта. Не стало это исключением и при 
создании органов военного управления Красной Армии в период Гражданской войны. Для организации крепкой в 
моральном и политическом отношениях военной организации необходимо было создать систему работы, которая бы 
обеспечивала пропаганду идей социализма среди военнослужащих Красной Армии, в большинстве своем 
принадлежавших к малограмотной крестьянской массе. И такая система была построена в форме создания 
политических органов на различных ступенях военной иерархии. В своей статье автор, касаясь вопросов строительства 
Красной Армии в первые годы существования советской власти и в период Гражданской войны, показывает 
становление системы политической работы в армии, а также рассматривает отдельные моменты этой работы в 
Белорусском военном округе. Создание названной системы имело значение не только в плане пропаганды и 
насаждения идеологии победившего рабочего класса, но было, прежде всего, направлено на осуществление 
воспитательных функций, которые реализовывались в различных направлениях политико-просветительной работы в 
войсках. 
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Practically all actions of the power for building of the new state after October revolution of 1917 were made for the first time 
in history without use of any experience. The creation of bodies of military management of Red Army during Civil war was 
not an exeption. For making up morally and politically strong  military organisation it was necessary to create a system of 
work which would provide propagation of ideas of socialism among military men of Red Army, who in the majority belonged 
to semiliterate peasant mass. Such system was constructed in the form of creation of political bodies at various steps of 
military hierarchy. In article the author, concerning questions of building of Red Army in the first years of existence of the 
Soviet power and during Civil war, shows formation of system of political work in the army, and also considers the separate 
moments of this work in the Belarusian military district. The creation of the named system mattered not only in respect of 
propagation and planting of ideology of the victorious working class, but, first of all, was directed at realisation of educational 
functions which were realised in various directions of political and educational work in the army. 
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 2011 году исполняется 20 лет с 

момента обретения Республикой 

Беларусь независимости. За это 

время было сделано многое: создана 

правовая база и экономический 

потенциал госу-дарства, определены 

приоритетные на-правления развития 

белорусского общест-ва, функционирует 

военная организация белорусского 

государства, одной из состав-ляющей 

которой являются национальные 

Вооруженные Силы. 

Армия – обязательный атрибут любого 

самостоятельного государства. Процесс 

развития и реформирования 

вооруженных сил является непрерывным, 

так как время не стоит на месте. В 

настоящее время реализуется программа 

дальнейшего строительства и 

совершенствования Вооруженных Сил 

белорусского государст-ва. Беларусь 

подошла к нынешнему периоду с 

полностью сформированной комплексной 

системой национальной безопасности. В 

2010 году приняты новые редакции 

Военной доктрины государства и 

Концепции национальной безопасности. 

Реализуется Государственная программа 

вооружения на 2006–2015 гг. 

Однако быстро меняющиеся реалии на-

шего мира требуют постоянной корректи-

ровки действий в сфере военной безо-

пасности государства, в том числе в 

области морально-психологического сос-

тояния военнослужащих, одной из сос-

тавляющих которого является формиро-

вание и «укрепление в обществе чувства 

патриотизма, воспитание у граждан 

чувст-ва ответственности за защиту 

Отечества» [1]. 

К сожалению, сегодня не является 

секретом то, что у определенной части 

нашей молодежи существует пренебрежи-

тельное отношение к военной службе. И 

одной из причин такого отношения 

является недооценка военно-

патриотической работы, как среди 

допризывной молодежи, так и среди 

личного состава воинских частей и 

подразделений. Поэтому изу-чение опыта 

проведения этой работы в войсках в 

различные периоды сущест-вования 

белорусского государства, 

переосмысление исторического опыта 

является актуальным и в наши дни. 

В отечественной историографии 

имеются исследования по военно-

патриотической работе, которая осу-

ществлялась среди граждан Беларуси. 

Частично эта проблема затрагивается 

в монографии П.А. Селиванова 

«Военное строительство в Белоруссии в 

период разгрома походов Антанты», 

где автором исследованы мероприятия 

военного строительства, в том числе 

политико-просветительная работа 

среди населения Беларуси в 1918–1921 

гг. 

Проблемы военно-патриотического 

воспитания как составляющей 

политико-просветительной работы про-

анализированы в диссертационных 

исследованиях П.Г. Чигринова «Дея-

тельность комсомола Белоруссии по 

военно-патриотическому воспитанию 

молодежи в годы третьей пятилетки 

(1938–1941 гг.)» и В.Ф. Кушнера 

«Военно-патриотическое воспитание и 

подготовка трудящихся Белоруссии к 

защите Родины (1921–1925 гг.)». В 

работах охарактеризована 

деятельность государственных 

структур и комсомола по военно-

патриотическому воспитанию 

населения на территории Беларуси. 

Б.А. Катеринчук на основе 

архивных материалов показал 

деятельность партийных организаций 

по идейно-политической работе, 

затронул вопросы подготовки кадров 

для всей системы армейских 

политорганов Западного фронта, 

развитие основных направле-ний, 

форм и методов политико-массовой 

работы среди военнослу-жащих 

Западного фронта и населения 

Беларуси [2].  

Однако, имеющиеся на сегодня 

исследования не дают полного пред-

ставления о военно-патриотической 

работе в частях Белорусского военного 

округа и в этом вопросе требуют 

дополнительного изучения. 

В 
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В связи с чем целью исследования 

было раскрытие процесса создания 

системы органов военного управления и 

политического воспитания бойцов 

Красной Армии в период Гражданской 

войны и военной интервенции и 

характеристика структуры аппарата 

политико-прос-ветительной работы в 

Западном военном округе, созданного на 

этом временном этапе военного 

строительства. 

Материал и методы. Для написания 

статьи были использованы материалы 

Российского государственного военного 

архива. Были проработаны фонды 

Народного комиссариата по военным 

делам Белорусской ССР, политико-

просветительного управления Западного 

военного округа, сборники документов, 

изданные в РГВА. Также были исполь-

зованы документы сборников Декретов 

Советской власти, которые дают 

представления о направлениях 

деятельнос-ти властных структур в 

вопросах военного строительства. Кроме 

этого использовались публикации по 

обозначенной тематике, опубликованные 

в научных и научно-популярных 

изданиях. Отдельно следует выделить 

материалы периодической печати, на 

страницах которых поднима-лись 

проблемы военно-политической работы 

среди красноармейцев. 

Методологическую основу статьи 

составляют принципы историзма и 

объективности, системный подход. В 

соответствии с принципом историзма 

создание системы политической работы, 

деятельность политических органов по ее 

реализации рассматриваются во времен-

ной динамике, в контексте соответствую-

щего исторического фона. Использованы 

были такие методы, как историко-

сравнительный, индукции, дедукции, 

анализ и синтез. В статье также 

используется междисциплинарный 

подход к проблеме исследования. 

Результаты и их обсуждение. Одной из 

страниц истории нашего госу-дарства 

являются события, связанные с созданием 

регулярных частей Красной Армии и ее 

органов управления. Однако 

первоначально создание собст-венной 

постоянной армии столкнулось с 

определенными трудностями. Связано 

это было со сложившимися после 

Октябрьской революции внутренними 

и внешними условиями: участие 

России в Первой мировой войне; 

наличие старого аппарата военного 

управления, зачастую 

саботировавшего решения 

правительства по военным вопросам; 

утрата авторитета царского 

командного состава в солдатской среде; 

тяжелое положение с материальным и 

техни-ческим обеспечением армии; 

утрата морального духа в войсках; 

длительный политический и 

экономический кризис в стране. 

Перед новым государством встали 

задачи, которые необходимо было 

решать в кратчайшие сроки: создание 

армии нового типа, центрального 

органа военного управления и входя-

щих в него структурных управлений и 

подразделений, а также создание 

специального руководящего органа, 

отвечающего за проведение политики 

государства в войсках и воспитание 

личного состава. 

Прежде чем строить армию нового 

типа, возникла необходимость сохра-

нения старой армии, чтобы не 

допустить открытия существовавшего 

фронта (Российская империя являлась 

участницей Первой мировой войны). 

Форма сохранения была найдена в 

виде демократизации и постепенной 

демо-билизации военнослужащих 

старой армии. Для реализации этого 

замысла в период с октября по декабрь 

1917 года были приняты следующие 

меры: 

– образован Комитет по военным и 

морским делам, на который возлагался 

контроль над старым Военным минис-

терством. 27 октября этот Комитет был 

преобразован в Народный 

Комиссариат по военным и морским 

делам; 

– ликвидированы управления 

старого военного министерства, 

которые на тот момент считались 
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ненужными. Процесс смещения старых 

властей далеко не всегда проходил мирно, 

нередко он перерастал в прямую 

вооруженную борьбу. Одним из очагов 

неповиновения явилась Ставка 

верховного главнокомандующего, 

находив-шаяся в Могилеве. Только 20 

ноября 1917 года этот очаг был 

ликвидирован; 

– введение принципа выборности 

командного состава, отмена офицерских 

чинов, званий и орденов, знаков отличия; 

– завершение демобилизации старой 

армии. В конце марта – начале апреля 

1918 года фронтовые объединения старой 

армии и импровизированные фронты 

РККА, созданные для нужд вооруженного 

отпора германскому вторжению, были 

расформированы [3]. 

Таким образом, принятые меры на 

некоторое время нормализовали поло-

жение в армии, хотя о полном твердом 

управлении говорить не приходилось. 

Однако условия для формирования 

регулярных частей Красной Армии были 

созданы. 

Начало формирования первых частей 

Красной Армии было положено декретом 

Совета Народных Комиссаров «Об 

организации Рабоче-Крестьянской Крас-

ной Армии» от 15 (28) января 1918 года, в 

названии которого уже была заложена 

классовая сущность будущей военной 

организации. В частности в нем 

говорилось, что «доступ в ее ряды открыт 

для всех граждан Российской Республики 

не моложе 18 лет. В Красную Армию 

поступает каждый, кто готов отдать свои 

силы, свою жизнь для защиты завоеваний 

Октябрьской революции, власти Советов 

и социализма. Для вступления в ряды 

Красной Армии необходимы реко-

мендации: войсковых комитетов или 

общественных демократических орга-

низаций, стоящих на платформе 

Советской власти, партийных или 

профессиональных организаций или, по 

крайней мере, двух членов этих 

организаций. При вступлении целыми 

частями требуется круговая порука всех и 

поименное голосование» [4]. 

К началу 1918 года руководство 

войсками осуществляли несколько 

орга-нов: Оперативный отдел 

Наркомвоена, Всероссийский Главный 

штаб и Высшая военная инспекция, 

что вноси-ло путаницу в управление 

частями. После национального 

самоопределения многих народов 

(провозглашения республик, стоящих 

на платформе Со-ветской власти: 

Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, 

Эстонии) положение по руководству 

Красной Армией еще более 

усугубилось. Военно-политическая 

обстановка настоятельно требовала 

сплочения всех сил и превращения 

страны в единый военный лагерь. С 

мест начали поступать сигналы о 

проявлении местничества, 

партизанщи-ны и недостаточно 

энергичной работы по строительству 

регулярной армии. «Белорусско-

литовское правительство совершенно 

не понимает нашу поли-тику. 

Наблюдается определенное 

стремление выделить военные аппа-

раты из общей системы, проводимой по 

всей Российской Федеративной Совет-

ской Республике» [5], – сообщал член 

Реввоенсовета Белорусско-Литовской 

армии В.С. Селезнев в Совет Обороны 

в апреле 1919 года. Элементы местни-

чества проявлялись и в других респуб-

ликах: Эстонии, Литве, Украине. 

Такая напряженная обстановка 

требовала своего разрешения. В ходе 

дальнейших событий правительства 

советских республик пришли к 

пониманию необ-ходимости 

строительства армии по единым 

требованиям, централизован-ного 

управления войсками, строгого 

выполнения директив и приказов 

центра.  

1 июня 1919 года на заседании 

Всероссийского Центрального Испол-

нительного Комитета при участии 

украинских, белорусских, литовских и 

латышских представителей был 

принят декрет «Об объединении 

советских республик: России, 

Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии 
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для борьбы с мировым империализмом». 

Этот декрет положил начало созданию 

военно-политического союза между 

советскими республиками. После его 

принятия продолжилась работа по его 

реализации. Было решено включить 

территории республик в состав существо-

вавших военных округов. Так территория 

Беларуси вошла в Западный военный 

округ. 

Высшим органом военного управления 

становится РВС Республики, которому 

подчинялись реввоенсоветы, созданные в 

национальных регионах, фронтах и 

военных округах. Но в это же время в 

советских республиках оставшиеся 

национальные формирования оставались 

составными частями Красной Армии. В 

систему руководства войсками вошли и 

созданные органы военного управления с 

подчинением РВСР: 

– Всероссийский Главный штаб. 

Функции: формирование, устройство и 

обучение Красной Армии; мобилизация и 

призыв на военную службу; разработка 

положений по управлению войсками, 

штатов, уставов, организация сети 

командных курсов, руководство военно-

учебными заведениями; 

– Главнокомандующий всеми 

Вооружен-ными Силами Республики. 

Функции: входил в состав РВСР, являлся 

боевым начальником всех сухопутных и 

морских сил; в своих действиях 

подотчетен предсе-дателю РВСР. 

(Командующие фронтами, армиями и 

военными округами, подчиненные 

непосредственно РВСР, по всем вопросам, 

входящим в компетенцию начальника 

штаба РККА, подчинялись через 

Главкома); 

– Полевой штаб РВСР. Функции: 

составление стратегических планов; 

разработка директив и оперативных 

заданий фронтам; обеспечение руко-

водства войсками на театре военных 

действий. 

Таким образом, за год с небольшим 

удалось разрешить проблему централи-

зации управления армией. Появилась 

возможность сосредотачивать имею-щиеся 

силы на наиболее сложных направлениях 

ведения боевых действий по принципу 

экстерриториальности. 

С началом создания Красной Армии 

встал вопрос партийного руководства 

ее деятельностью. Обусловлено это 

было, прежде всего, статусом партии 

как основной руководящей и 

направляю-щей силы в 

социалистическом обществе. 

«Политика военного ведомст-ва, как и 

всех других ведомств и учреждений, 

ведется на точном основании общих 

директив, даваемых партией в лице ее 

центрального комитета», – говорилось 

в постановле-нии ЦК РКП(б) «О 

политике военного ведомства» от 25 

декабря 1918 года [6]. 

Данная концепция начала 

осуществ-ляться в виде образования 

политорга-нов и парторганизаций в 

войсках. Политорганы и партийные 

органи-зации создавались 

одновременно с другими военными 

структурами, с учетом конкретных 

условий и задач, которые решались в 

тот период. 

Первоначально армия и флот 

начали укрепляться за счет 

коммунистов Красной гвардии (первые 

вооруженные отряды большевиков), 

партийной мобилизации и 

перераспределения партийных сил, 

что позволило уже в первой половине 

1918 года иметь в войсках не менее 

«100 тысяч членов партии и создать 

многочисленные партийные 

организации в частях. В то время в 

армии еще не было политра-ботников 

и вся политическая работа 

направлялась главным образом 

местными партийными комитетами» [7]. 

Армейские партийные организации 

того периода занимались всеми 

вопросами жизни части: осуществляли 

работу по разъяснению политики 

государства, вели вербовку 

добровольцев в ряды армии и флота, 

организовывали их обучение и 

культурное просвещение. Также в их 

обязанности входил контроль за 

деятельностью командиров. 
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Проявляя значительную активность, 

большевики наращивали это влияние в 

армии, которое оформилось в создании 

полковых партийных ячеек. Постепенно 

от добровольческого принципа 

комплектова-ния к советскому 

руководству пришло понимание 

осуществления призыва в армию на 

основе всеобщей воинской повинности. 

Однако классовый подход призыва в 

армию сохранялся. Связано это было с 

тем, что добровольный порядок 

вступления в армию не обеспечивал всей 

потребности в людских ресурсах. Такая 

потребность была вызвана ожесточенной 

борьбой по установлению Советской 

власти и иностранной интервенцией, 

резким увеличением количества 

внутренних и внешних фронтов. Новому 

государству приходилось решать 

проблемы не только внутри страны 

(вызванные расколом общества после 

Октябрьской революции и Гражданской 

войной), но и вести боевые действия на 

фронтах Первой мировой войны, а затем с 

внешними и внутренними противниками. 

Только с ноября 1918 и до конца 1920 года 

Красная Армия вела боевые действия сразу 

на нескольких фронтах. 

В связи с этим 29 мая 1918 года было 

издано постановление ВЦИК «О прину-

дительном наборе в Рабоче-Крестьянскую 

Красную Армию» [8]. 

Одновременно с совершенствованием 

призывного законодательства прини-

мались меры по улучшению работы с 

красноармейским составом, в боль-

шинстве своем принадлежавшим к 

крестьянской среде и не имевшим 

элементарного начального образования. 

Назревала необходимость создания 

центрального руководящего политичес-

кого органа в армии.  

8 апреля 1918 года создается 

Всероссийское бюро военных комис-саров. 

В декрете и положении о военных 

комиссарах подчеркивалось: «…военные 

комиссары являются непосредственными 

политическими представителями 

советской власти в Красной Армии, 

призванными предпри-нимать все меры к 

тому, чтобы Красная Армия играла 

роль верного стража диктатуры 

пролетариата» [9]. Военные комиссары 

наделялись большой властью, ни один 

приказ без их подписи не имел силы. 

Одновременно с инсти-тутом военных 

комиссаров был создан специальный 

орган для руководства их работой – 

Всероссийское бюро военных 

комиссаров. В июне 1918 г. в Москве 

Всероссийский съезд военных комис-

саров принял Положение о военных 

комиссарах, а в июле 1918 г. создание 

института военных комиссаров было 

узаконено на V съезде Советов. 

Создание института военных 

комиссаров было вызвано отсутствием 

преданных в идеологическом отноше-

нии новой власти командных кадров и 

привлечение вследствие этого значи-

тельного количества военных специа-

листов из числа бывших офицеров и 

генералов старой армии. Предполага-

лось, что институт военных комиссаров 

станет центральным координирующим 

органом политического воспитания 

военнослужащих. По сути, на тот 

момент институт военных комиссаров 

являлся надзирательным органом за 

командирами. 

Военные комиссары осуществляли 

партийно-политический контроль за 

военспецами, проводили 

воспитательную работу среди личного 

состава, занимались организационной, 

административной и хозяйственной 

деятельностью, системати-чески 

вникали в оперативные вопросы. 

Особое внимание политорганов в то 

время было сосредоточено на 

«создании, разви-тии системы боевой 

подготовки и укреп-лении воинской 

дисциплины» [10]. Кроме этого в 

приказе Реввоенсовета Республики 

подчеркивалась необходимость 

револю-ционной преданности 

кандидатов на должность комиссара. В 

нем, в частности, отмечалось, что 

«комиссары назначаются из числа 

безупречных революционеров, 

способных в самых трудных 

обстоятель-ствах оставаться 
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воплощением револю-ционного долга» 

[11]. 

Всероссийское бюро военных комисса-

ров не сразу стало единым центральным 

военно-политическим органом. До 14 

нояб-ря 1918 года руководство партийно-

политической работой в Красной Армии 

осуществлялось из нескольких центров. 

Вопросами политического воспитания в 

частях на фронте вначале занимался 

политотдел Высшей военной инспекции. 

Кроме того, центральным политорганом 

было также военно-политическое отделе-

ние Наркомвоена, преобразованное в 

военно-политический подотдел (политот-

дел) Реввоенсовета Республики. 14 ноября 

1918 года политотделы Высшей военной 

инспекции и РВСР влились во Всерос-

сийское бюро военных комиссаров. Так 

был окончательно сформирован централь-

ный орган военного управления, в 

функции которого входило руководство 

работой по политическому воспитанию 

личного состава строящейся и ведущей 

боевые действия Красной Армии. Таким 

образом, за короткий период времени 

удалось создать одну из структур, отве-

чавшую за работу с красноармейцами. 
Итоги годового опыта строительства 

Красной Армии были подведены на VIII 

съезде РКП(б), состоявшемся в марте 1919 

года. Особое внимание было обращено на 

усиление работы по политическому воспи-

танию личного состава, разработку под-

робного положения о правах и обя-занностях 

комиссаров. Такое прис-тальное внимание 

было вызвано несколькими 
обстоятельствами. По мнению высшего 

руководства страны, Всероссийское бюро 

военных комиссаров не охватывало все 

вопросы партийно-политической работы; не 

было выработано единых форм и методов 

работы по направлениям партийно-

политической работы; не создана система 

подготовки кадров политработников; 

отсутствие единых штатов политорганов. 

Поэтому было решено взамен 
Всероссийского бюро военных комис-саров 

учредить политический отдел при РВСР, 

переименованный в мае 1919 года в 

Политическое управление Рев-военсовета 

Республики. 

Образование Политического управ-

ления РВСР сразу не сняло всех 

проблем. Нужны были кропотливая 

работа по наработке опыта и реализа-
ция оптимальных форм работы 

непосредственно в войсках. Так, к 

примеру, из-за отсутствия единых 

штатов политических управлений 

воен-ных округов вплоть до начала 

1922 года каждый округ разрабатывал 

и утверж-дал штаты практически 

ежемесячно. В Западном военном 

округе только с июня 1920 года по 

ноябрь 1921 года штаты политического 
управления округа управления 

переутверждались 12 раз [12]. Штаты 

изменялись с учетом потребности 

количества сотрудников на наиболее 

необходимых участках работы в 

постоянно меняющейся фронтовой 

обстановке. Однако основные отделы и 

секции оставались почти 

неизменными (рис.).
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Наблюдались сложности и в подготовке 

кадров политработников. Единого военно-

го учебного заведения по политическому 

профилю не существовало. Вместо этого во 

всех военных округах имелись различные 

военные курсы и школы. Сдвигом в 

кадровой работе можно считать создание 

«в связи с переживаемыми на Западном 

фронте событиями и необходимости 

усиления политико-просветительной 

рабо-ты и подготовки кадра политпросвет-

работников» [13] в Западном военном 

округе батальона 

политпросветработников. Батальону 

присваивался статус учебной воинской 

части и он предназначался «для 

подготовки кадра работников всем 

отраслям политпросветработы в частях и 

учреждениях ЗВО и в образцово-

показательные и учебные политико-

просветительные учреждения Западного 

военного округа» [14]. В батальоне 

обучалось 340 красноармейцев по 5 спе-

циальностям. 

В период Гражданской войны и 

военной интервенции зарождались 

направления воспитательной работы. Всю 

воспитатель-ную работу в Красной Армии 

во время Гражданской войны называли 

политико-просветительной работой. 

Данная трак-товка подчеркивала, что 

в содержании воспитательной работы 

преобладающее значение имело 

политическое воспитание и культурное 

просвещение красноармейских масс 

[10, с. 24]. 

К моменту окончания боевых дей-

ствий политическая работа в войсках 

проводилась по следующим направле-

ниям: идейно-политическая работа 

(формирование у личного состава 

политической сознательности и 

патриотизма); деятельность по нравст-

венному воспитанию (формирование у 

военнослужащих сознательного отно-

шения к выполнению воинского долга 

и повышение социальной активности); 

культурно-просветительная работа 

(ликвидация неграмотности и мало-

грамотности, приобщение военно-

служащих к достижениям культуры); 

политико-воспитательная работа (ук-

репление и поддержание сознательной 

воинской дисциплины). Реализация 

всех направлений проводилась 

различ-ными средствами и формами. 

В докладе члена Реввоенсовета 11-й 

армии С.А. Анучина на совещании 

Рис. Схема организационно-штатной структуры Западного военного округа. 

Политическое управление Западного 

военного округа 

(начальник управления, секретарь, 
переписчик, политические инспектора) 

Общее отделение Хозяйственное 

отделение 

Организационно-

осведомительный 

отдел 

Агитационно-

просветительный 
отдел 

Издательский 

отдел 

Общее отделение 

Резерв комиссаров Кадр лекторов для 

обслуживания учебных нужд 

батальона 
политпросветработников 
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военных представителей на 11-й Все-

российской партийной конференции «О 

мерах по дальнейшему усовершенствова-

нию партийно-политического аппарата в 

Красной Армии» отмечалось, что «полити-

ческие отделы Красной Армии 

существуют уже два года. С большим 

трудом приходилось нащупывать пути 

для политической и культурно-

просветительной работы в Красной Армии.  

Теперь, после двухлетнего сущест-

вования политотделов, так много 

выработано очень ценных форм, схем, 

инструкций и т.п., что нет никакого 

смысла нового их изобретения, а 

надлежит лишь правильно учесть опыт 

двухгодовой работы и подвести этот опыт 

к одному знаменателю (подвести итоги). 

Главное и основное – вся политико-

просветительная работа в Красной Армии 

должна снизу доверху иметь стройную 

систему и строгую структуру организа-

ционных форм. Поэтому здесь же 

надлежит точно и ясно установить, что 

вся политико-просветительная работа … 

должна быть едина для всех частей и 

учреждений Красной Армии и Флота в 

смысле внутреннего содержания этой 

работы и ее методики» [15]. Но все это 

предстояло решить уже в мирный период 

развития вооруженных сил. 

Заключение. Таким образом, к началу 

1921 года военная организация советских 

республик имела вполне сформировав-

шуюся работоспособную и действенную 

структуру. Процесс ее создания был 

достаточно трудным. Шли поиски и за 

короткие промежутки времени 

внедрялись новые структуры управления 

создаваемой Красной Армии.  

Заключение военно-политического 

союза между советскими республиками 

(еще до провозглашения союзного госу-

дарства) стало закономерным итогом 

работы по централизации органов 

военного управления под единым 

командованием.  

В этой структуре управления важную 

роль играла созданная система поли-

тических органов. Результатом их 

деятельности стало понимание армейс-

кими массами целей и задач новой 

власти, мобилизация за короткое 

время такого количества 

военнослужащих, которое 

обеспечивало ведение боевых действий 

на многочисленных фронтах, что, в 

конечном счете, привело к победе. 

Опыт политико-просветительной рабо-ты 

с красноармейцами, который был 

накоплен в рассматриваемый период, 

стал основой для дальнейшего ее 

совершенст-вования в войсках. Свой 

вклад в это внес и Западный военный 

округ. 
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