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Аннотация. Автор предпринял попытку разработки (в формате лапидарного историографического обзо-
ра) проблемы истории изучения темы культурно-просветительной работы в Рабоче-крестьянской Красной 
армии (РККА) в период фронтовой Гражданской войны (1918–1920). Обозреваемая проблема представляет 
повышенный интерес в той связи, что в 1918–1920 гг. протекал уникальный процесс зарождения советской 
исторической науки. Она была призвана осмыслить, причем по горячим следам, в том числе и исторический 
феномен партийно-политической работы в вооруженных силах молодого Советского государства, аналогов 
которому еще не знала история мировых цивилизаций. Тот исторический феномен, именно в рамках которо-
го зародилась и окрепла культурно-просветительная работа в РККА. При этом необходимо подчеркнуть, что 
уникальный процесс зарождения советской исторической науки протекал на фоне эскалации братоубий-
ственной российской Гражданской войны (во фронтовой ее стадии). В это время увидели свет небезынтерес-
ные, в первую очередь исторические, но также и некоторые историографические источники по рассматрива-
емой в настоящей статье проблеме. Именно они и подвергнуты историографическому обзору. Естественно, 
автор не претендует на полноту освещения темы, попавшей в сферу его исследовательских интересов, чего, 
собственно говоря, и невозможно достичь в формате историографического обзора. Тем более лапидарного. 
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Abstract. The author made an attempt to develop (in the format of a lapidary historiographical review) the prob-
lem of the history of cultural and educational work in the Workers’ and Peasants’ Red Army (Red Army) during the 
front-line Civil War (1918–1920). The problem under review is of increased interest because in 1918–1920 there was 
a unique process of the Soviet historical science birth. It was designed to comprehend, and in hot pursuit, the histori-
cal phenomenon of the party and political work in the armed forces of the young Soviet state, which had no ana-
logues in the history of world civilizations. This is the historical phenomenon in which cultural and educational work 
in the Red Army was born and strengthened. At the same time, it should be emphasized that the unique process of the 
birth of Soviet historical science took place against the background of the escalation of the fratricidal Russian Civil War 
(in its front-line stage). At this time, interesting sources, primarily historical, as well as some historiographical sources 
were published on the problem that is considered in this paper. It is they that are subjected to a historiographical review. 
Naturally, the author does not claim to cover the topic that falls within the scope of his research interests, which, in 
fact, cannot be achieved in the format of a historiographic review, especially in the format of a lapidary one. 

Keywords: historiographical source; historical source; front-line Civil War; early Soviet historiography; cultural 

and educational work in the Workers’ and Peasants’ Red Army; historiographical review; Vladimir Ilyich Lenin. 

Подлинная научная историо-
графия занимается не пас-
сивным собирательством 
и склеиванием источников, 
а постановкой проблем, 
которые наполняют картину 
новым смыслом, содержанием 

Р.Дж. Коллингвуд [1] 

Введение 
Гражданская война – сложнейший период отече-

ственной истории. В центре ее изучения находится 

проблема противостояния «красных» и «белых», 

расколовшего страну на два враждебных лагеря. 

Споры о результатах этого противоборства и выяс-

нения причин победы «красных» являются неотъем-

лемой частью историографии Гражданской войны. 

Нет однозначного подхода и к периодизации Граж-

данской войны. В данной статье будет рассмотрена 

фронтовая Гражданская война, т.е. период со второй 

половины 1918 г. по ноябрь 1920 г., когда проходили 

интенсивные боевые действия, а у красных и у белых 

имелись оперативно-тактические (армии) и опера-

тивно-стратегические (фронты) объединения, силами 

которых проводились армейские и фронтовые насту-

пательные и оборонительные операции. Наибольшее 

распространение данная дефиниция получила в пост-
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советской и новейшей отечественной историографии 

[2, с. 34–35; 3, с. 127–135]. 

Анализ проблемы, заявленной в данной статье, 

опирается на изучение комплекса источников. Без-

условно, его основу составили историографические 

источники. Под ними автор традиционно понимает 

исторический источник, вовлеченный в процесс ис-

ториографического анализа, результаты которого 

нашли отражение в различного рода научной, пуб-

лицистической, художественной литературе (моно-

графии, книги, брошюры, статьи, эссе, повести, ро-

маны, стихотворения и пр.) [4, с. 501–509]. Историо-

графический анализ не исключает и обращения к ис-

торическому источнику, т.е. комплексу документов и 

материалов (нормативно-правовые акты, делопроиз-

водственная документация, эго-документы, научно-

справочные издания и пр.), отражающих какой-либо 

период истории [4, с. 501–509]. 

Отечественная историография Гражданской вой-

ны также делится на ряд этапов, которые проанали-

зировать в одной статье невозможно. Автор остано-

вился на периоде ранней советской историографии. 

Под ним понимается условный историографический 

период, который выделяется некоторыми современ-

ными учеными в исследованиях, выполненных в 

формате проблемно-тематической историографии, 

посвященной истории изучения российской Граж-

данской войны [5, с. 43–61]. 

В массиве работ данного периода основное вни-

мание было уделено культурно-просветительской 

работе в Красной Армии, таким образом, в статье 

будет проанализирован комплекс мероприятий, про-

водимых командирами, политорганами, партийными 

и комсомольскими организациями по коммунистиче-

скому воспитанию и политическому просвещению 

личного состава, удовлетворению духовных запро-

сов и организации досуга военнослужащих, рабочих 

и служащих РККА [6]. Эта деятельность являлась 

составной частью партийно-политической работы в 

вооруженных силах Советского государства, вклю-

чая идеологическую и организаторскую деятель-

ность военных советов, командиров, политорганов, 

партийных организаций Советской армии (СА) и Во-

енно-морского флота (ВМФ); эта работа рассматри-

валась в качестве теории и практики воспитания во-

еннослужащих, организовывалась и проводилась как 

система мероприятий по реализации политики Ком-

мунистической партии Советского Союза (КПСС) в 

СА и ВМФ [7, с. 683–684]. 

Основная часть 
Историографический обзор ранней советской ис-

ториографии по теме «Культурно-просветительной 

работы в РККА в период фронтовой Гражданской 

войны (1918–1920)» следует начать с таких исход-

ных посылок: 1) тема имеет некоторую свою исто-

рию ее историографии; 2) ее развитие детерминиро-

валось рядом специфических условий, порожденных 

Гражданской войной в России, носивший брато-

убийственный характер. 

Тема «Культурно-просветительной работы в РККА 

в период фронтовой Гражданской войны (1918–

1920 гг.) нашла отражение в историографических ис-

точниках, введенных в научный оборот как в совет-

ской, так и в новейшей российской историографии. 

В советской исторической науке это нашло отра-

жение в историографических разделах фундамен-

тальных обобщающих работ по проблемам партий-

но-политической работы в вооруженных силах Со-

ветского государства [8–10]. Причем среди них сле-

дует особенно выделить (в контексте изложенного 

выше) исторический очерк «Культурно-просвети-

тельная работа в Вооруженных Силах СССР, 1918–

1973 гг.» [11]. Небольшие фрагменты историографии 

истории изучения темы, которой посвящена наша 

статья, наличествуют и в специальных монографиях 

[12–14]. По мере же развития советской историче-

ской науки появились труды историографического 

характера, которые посвящены истории историогра-

фии Гражданской войны. В них нашлось место 

фрагментам и сюжетам, имеющим отношение имен-

но историографии процесса изучения культурно-

просветительной работе в Красной армии в 1918–

1920 годах. Правда, эти фрагменты и сюжеты даны 

до предела обобщенно, кратко, а зачастую и опосре-

дованно (через анализ изучения всей системы пар-

тийно-политической работы в РККА в период фрон-

товой Гражданской войны) [15; 16; 17, с. 3–11]. Ра-

зумеется, на эти работы наложен неизгладимый от-

печаток тех условий, в которых развивалась совет-

ская историческая наука на протяжении более 70 лет 

своего существования. Они достаточно полно иссле-

дованы в постсоветской и новейшей российской ис-

ториографии [18, с. 146–168; 19, с. 43–51; 20–23; 24, 

с. 81–85; 25, с. 46–58]. Главными из них являлись 

идеологизация и политизация, доводимые порою – и 

это принципиально подчеркнуть – до абсурда. 

В постсоветской историографии, когда произо-

шла смена приоритетов (исследование истории 

Красной армии было вытеснено на задний план ис-

следованием истории белой армии [26, с. 204–220; 

27, с. 222–228]) рассматриваемая в нашей статье 

проблема не нашла соответствующей историографи-

ческой разработки. Однако в новейшей историогра-

фии перекос, указанный выше, был устранен. Иссле-

дование истории Красной армии снова стало одним 

из актуальных направлений в проблематике истории 

российской Гражданской войны. Как одно из след-

ствий – появление историографических фрагментов 

и сюжетов (правда, крайне сжатых) в ряде моногра-

фий. Их можно расценивать, разумеется, с опреде-

ленной долей условности, в качестве имеющих от-

ношение к историографии истории изучения про-

блемы культурно-просветительной работы в РККА в 

период фронтовой Гражданской войны [28–31]. 

При этом особенно надо подчеркнуть следующее 

обстоятельство принципиального характера: была 

выпущена в свет монография Г.М. Ипполитова, вы-

полненная в формате историографических очерков. 

В ней ученый представил авторское видение процес-

са исследования истории Гражданской войны на Юге 

России в советской исторической науке (1918–1985). 

Автор не претендует на полноту раскрытия пробле-

мы, так как исследование, во-первых, выполнено в 

формате историографических очерков, во-вторых, 

локализовано в историческом пространстве Югом 

России и во времени – ноябрь 1917–1920 гг. Тем не 

менее история историографии темы, которой посвя-

щена настоящая статья, затронута историографом 

более предметно и менее сжато (по сравнению с мо-
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нографиями, указанными выше). Небезынтересно 

также и то, что Г.М. Ипполитов, рассматривая исто-

рию изучения проблематики российской Граждан-

ской войны, делает такой вывод: «выглядит законо-

мерным, что в период зарождения и становления со-

ветской исторической науки первые попытки исто-

риографического осмысления исторического фено-

мена Гражданской войны не пошли дальше подго-

товки рецензий, комментариев, а также обзоров ли-

тературы, в том числе мемуарной» [32, с. 29–30]. Для 

нашей статьи подобные обобщения представляют 

повышенный научный интерес. 

И наконец, просто нельзя не отметить и статью 

Г.М. Ипполитова и С.Н. Полторака, в которой ученые 

анализируют (в обзорно-аналитическом жанре) ран-

нюю советскую историографию российской Граж-

данской войны. При этом они опосредованно затра-

гивают и отдельные аспекты историографии истории 

изучения проблемы культурно-просветительной ра-

боты РККА в период фронтовой Гражданской войны 

в России (1918–1920 гг.) [7, с. 43–61]. 

Относительно того, что развитие исследования 

темы «Культурно-просветительной работы в РККА в 

период фронтовой Гражданской войны (1918–1920) 

детерминировалось рядом специфических условий, 

порожденных Гражданской войной в России, носив-

ший братоубийственный характер, приходится кон-

статировать, что для тех, кто пытался исследовать в 

то время проблему, которой посвящена эта статья, не 

было большой временной дистанции, необходимой 

для осмысления явлений, событий, фактов. В данной 

связи мы поддерживаем умозаключение Г.М. Иппо-

литова и С.Н. Полторака о том, что реалии россий-

ской Гражданской войны «еще не стали историей в 

академическом ее понимании. А историография, как 

известно, наука дистанционная, требующая относи-

тельно больших временных интервалов для осмыс-

ления анализируемой исторической действительно-

сти, определенного количественного накопления 

массива источников и литературы» [7, с. 43]. Зато 

присутствовал, причем в большом количестве, пол-

ный набор трудностей, объективно порожденных со-

стоянием Гражданской войны. 

К условиям, которые резко затрудняли работу ис-

следователей, можно отнести то, что источниковая 

база фактически не имела архивной составляющей, 

несмотря на то что 1 июня 1918 г. принят декрет «О 

реорганизации и централизации архивов в Россий-

ской Социалистической Федеративной Советской 

Республике» [33, с. 383–384]. Ведь для практическо-

го претворения его требований в жизнь предстояло 

провести большой комплекс мероприятий. А в те ар-

хивы, что в период фронтовой Гражданской войны 

вступили в стадию формирования, свободного до-

ступа исследователей не существовало, так как со-

ветская власть с первых дней своего существования 

взяла на вооружение практику засекречивания раз-

личного рода документов. Следовательно, историки 

были лишены возможности оперировать с массивом 

делопроизводственных материалов. 

Ярким порождением реалий российской Граж-

данской войны во фронтовой ее стадии стало иска-

жение правды. Она должна была вроде бы содер-

жаться в фактографическом материале, который по-

падал в руки тех, кто пытался делать первые шаги на 

пути исследовательской работы. Но ее не имелось. 

Причина подобного положения дел крылась в том, 

что и красные, и белые вели интенсивную психоло-

гическую борьбу (в комплексе с боевыми действия-

ми). А она, как известно, априори подразумевает 

фальсификацию, просто откровенную ложь, недо-

стоверные сведения, слухи, искаженную статистику 

и пр. [34]. 

В то же время нельзя не заметить, что советская 

власть и правившая в молодом Советском государ-

стве компартия предпринимали шаги к тому, чтобы 

опубликовать отдельные документы, имеющие от-

ношение к событиям бушевавшей на огромных про-

сторах бывшей Российской Империи фронтовой 

Гражданской войны [35–38]. 

Хорошим стимулом для историков стало то, что у 

В.И. Ленина – основателя Советского государства, 

признанного вождя большевистской компартии – 

имелось в исследуемом периоде стройное понимание 

значимости изучения истории еще не отгремевшей 

войны. Например, он написал 6 апреля 1920 г. 

В.В. Адоратскому (будущему академику Академии 

наук СССР) в Казань письмо, в котором отмечал 

буквально следующее: «Можете ли собрать материа-

лы для истории Гражданской войны и истории Со-

ветской республики? Можете ли вообще собрать в 

Казани эти материалы? Могу ли помочь? Комплекты 

«Известий» и «Правды»? Многого не хватает? Могу 

ли я помочь достать недостающее?» [39, с. 176]. 

Однако в написании этой истории не могли при-

нимать активное участие историки, творившие в ву-

зах бывшей Российской Империи. У них не имелось 

особого желания сотрудничать в данной связи с но-

вым политическим режимом, установленным в стра-

не 7 ноября 1917 г. (об этом свидетельствует, в 

частности, текстологический анализ эго-докумен-

та, рожденного усилиями российского/советского 

историка Ю.В. Готье (1873–1943)) [40]. 

Думается, выглядит закономерным, что в подоб-

ных условиях ранняя советская историография про-

блемы, которая подвергается историографическому 

обзору, не могла пополниться научными трудами. Но 

данное обстоятельство никоим образом не может 

служить основанием для того, чтобы ее недооцени-

вать. И тем более игнорировать. Сам факт, что на 

фоне интенсивных и масштабных боевых действий в 

1918–1920 гг. появились первые статьи, очерки, об-

зоры, в которых затрагивались многие аспекты исто-

рии бушевавшей в стране Гражданской войны [41, 

с. 3–14; 42; 43], говорит за себя: ранняя советская ис-

ториография заслуживает пристального внимания ис-

следователей. В частности, потому, что рассматрива-

емая в нашей статье тема нашла некоторое до преде-

ла краткое отражение в публикациях, размещенных в 

сборниках Военно-исторической комиссии [44]. 

Зато много полезной информации извлекут для 

себя современные исследователи, специализирую-

щиеся на проблематике истории российской Граж-

данской войны, в том числе и культурно-просвети-

тельной работы в РККА, из такого оригинального 

издания (стало библиографической редкостью), как 

пособие для учителей школ грамоты I и II ступеней в 

Красной армии. Оно предназначалось безграмотным 

и малограмотным красноармейцам. Выполнено сугу-

бо с позиции классового подхода к оценке событий и 
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явлений. Авторы пособия удовлетворили на его 

страницах культурные запросы бойцов Красной ар-

мии, стремящихся к знаниям посредством больше-

вистской трактовки событий Гражданской войны. И 

в этой трактовке был вынесен за скобки братоубий-

ственный характер Гражданской войны [45]. 

Между тем наибольшую разработку (подчеркнем 

еще раз: не научную, строго академическую) тема 

культурно-просветительной работы в РККА в 1918–

1920 годах получила в публикациях, освещающих 

различные аспекты партийно-политической работы в 

вооруженных силах молодого Советского государ-

ства. Той самой партийно-политической работы, ко-

торая, по мнению Л.С. Дегтярева, высказанном в 

1925 году, представляла собою в исследуемом пери-

оде «своеобразное сочетание внутрипартийной, по-

литико-просветительной, административно-полити-

ческой и организационно-политической работы» [46, 

с. 5]. Той самой партийно-политической работы, ко-

торой уделял самое пристальное внимание В.И. Ле-

нин. Это он выдал фразу, ставшую хрестоматийной, 

своего рода максимой: «…там, где наиболее забот-

ливо проводится политработа в войсках, там тверже 

их дух и крепче дисциплина» [47, с. 57]. Это В.И. Ле-

нин, запрашивая сведения о состоянии войск, их бое-

способности, обязательно напоминал: «Следите за 

политработой», «не ослабляйте политработы» 

[48, с. 328]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что публика-

ции, посвященные проблемам партийно-политичес-

кой работы в РККА, составляют довольно объемную 

группу. Применительно к историографии нашей 

проблемы их можно разделить на следующие груп-

пы: 1) труды, написанные видными политическими 

деятелями, в которых освещались общие проблемы 

Красной армии и в данном контексте подымались и 

отдельные проблемы партийно-политической работы 

в период фронтовой Гражданской войны [49–51]; 2) 

труды, непосредственно посвященные различным 

аспектам партийно-политической работы; 3) труды 

инструктивного плана по различным аспектам пар-

тийно-политической работы [52, с. 8–21; 53, с. 3–11; 

54; 55]; 4) труды, имеющие прямое отношение к раз-

личным аспектам именно культурно-просветитель-

ной работы в РККА в период фронтовой Граждан-

ской войны [56; 57; 58, с. 375–379; 59, с. 10–15]. 

Среди трудов, имеющих прямое отношение к 

различным аспектам именно культурно-просвети-

тельной работы в РККА в период фронтовой Граж-

данской войны, особенного внимания заслуживает 

«Краткий очерк культурно-политической работы в 

Красной Армии за 1918 год», подготовленный сила-

ми Агитационно-просветительного отдела Всерос-

сийского бюро военных комиссаров [60]. В нем по-

местили материалы отчетов агитационно-просвети-

тельных отделов губернских комиссариатов 7 воен-

ных округов. Их анализ показывает, что в тексте 

большое внимание уделялось в том числе культур-

ному просвещению красноармейской массы, причем 

массы, в большой доле своей безграмотной или ма-

лограмотной, построенному преимущественно на 

разъяснении лозунгов текущего момента, выдвигае-

мых советской властью и правящей в РСФСР Рос-

сийской коммунистической партии большевиков 

[РКП(б)]. Конечно, эту работу, исходя из требований 

современного источниковедения, следует классифи-

цировать в качестве исторического источника. Но 

его авторы, что нельзя не заметить, пытались напол-

нить свой труд отдельными личностными коммента-

риями, какими-то попытками робкого анализа. Но 

именно данные фрагменты и сюжеты изложены с 

нарушением логики, имеются тавтологии. Тем не ме-

нее данный очерк точно можно рассматривать, по 

крайней мере, в качестве историографического факта. 

Неординарное явление в историографии пробле-

мы культурно-просветительной работы в РККА в пе-

риод фронтовой Гражданской войны – лекция, про-

читанная Ем. Ярославским, видным в то время пар-

тийно-политическим работником РКП(б) на идеоло-

гическом фронте, на курсах командного состава ар-

мии (октябрь 1918 г.) – «Культурно-просветительная 

работа в Красной армии». В 1919 г. ее выпустили в 

свет в формате отдельной брошюры. Ключевой мыс-

лью Ем. Ярославского стал тезис о решении задачи 

«полного широкого политического воспитания сол-

датской массы» [61, с. 6]. И одно из средств решения 

столь масштабной задач автор брошюры увидел в 

повышении уровня общей культуры красных бойцов. 

Что характерно: Ем. Ярославский подает отдельные 

фрагменты текста, в стиле изложения которых мож-

но усмотреть некоторые элементы, выражаясь со-

временными категориями, научного языка. Но это 

только элементы и не более. Тем более что изложены 

они в директивном стиле. Последнее, правда, не 

должно удивлять, если помнить о военно-полити-

ческом статусе автора брошюры. Имеются в этой ра-

боте и просто лозунги, что не прошло незамеченным 

для современных исследователей [7, с. 49]. Автор 

данного историографического обзора также согла-

шается со следующим тезисом В.Я. Ефремова, за-

фиксированным в его докторской диссертации: 

Ем. Ярославский «акцентировал внимание на том, 

что бойцы Красной армии – априори сознательные 

бойцы революции, что, как показывает исторический 

опыт, являлось далеким от истины» [62, с. 156]. 

Заслуживает быть отдельно отмеченной (подобно 

брошюре Ем. Ярославского) и работа Г.Д. Линдова 

(Лейтейзена) – руководящего политического работ-

ника РККА, являвшегося членом Революционного 

военного совета (РВС) 4-й армии Восточного фрон-

та, вплоть до своей гибели в 1919. Он отобрал мно-

гие материалы, главным образом делопроизводст-

венного характера, по организации в том числе и 

культурно-просветительной работы в частях и со-

единениях Восточного фронта РККА, которые были 

разработаны политическими отделами армий в 

1918 г. Г.Д. Линдов ввел их в оборот в своей работе. 

Правда, преимущественно иллюстративным мето-

дом. Ясно, что до их научного анализа автор работы 

не дошел. Это тогда просто было невозможно [63]. 

Между тем труд этого видного политического ра-

ботника РККА являлся одним из наиболее популяр-

ных в среде политсостава, в первую очередь, дей-

ствующей армии. Одну из причин подобного явле-

ния современные исследователи усматривают в том, 

что Г.Д. Линдов был видным армейским политработ-

ником, имевшим «богатый опыт организации пар-

тийно-политической работы в РККА» [7, с. 49]. С та-

ким объяснением можно согласиться. По крайней ме-
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ре, в основном. И один из аргументов здесь – переиз-

дание работы Г.Д. Линдова в Харькове в 1920 г. [64]. 
Изучение историографических источников, ото-

бранных для обзора, показывает, что в некоторых из 
них имеются фрагменты, которые можно классифи-
цировать, с определенной долей условности, как по-
пытки (правда, явно не академического плана) обоб-
щения опыта партийно-политической работы, в том 
числе и в ее культурно-просветительной составляю-
щей. Наглядная иллюстрация тезису, изложенному 
выше, – сборник «Разгром Врангеля». Он выпущен в 
свет силами Политического управления Южного 
фронта. Материал, интересующий автора настоящего 
историографического обзора, представлен в сборни-
ке в контексте раскрытия динамики боевых действий 
Красной армии. С.И. Гусев, Б. Кун, В. Ольдерогге 
рассматривают ее на страницах сборника с момента 
вступления в должность командующего Южным 
фронтом М.В. Фрунзе. А партийно-политическую ра-
боту, в том числе и в ее культурно-просветительной 
составляющей, авторы, указанные выше, классифи-
цируют в качестве политического обеспечения бое-
вых действий частей и соединений Южного фронта в 
период разгрома Русской армии генерал-лейтенанта 
барона П.Н. Врангеля. Непреходящая ценность обо-
зреваемой работы для современных историографов 
заключается, по нашему суждению, в том, что в ней 
налицо первые попытки обобщений, предпринятых 
по горячим следам, в том числе сведений и о куль-
турно-просветительной работе, проводимой на за-
ключительной стадии фронтовой Гражданской вой-
ны – стадии разгрома Русской армии генерал-лейте-
нанта барона П.Н. Врангеля [65]. 

Проблема культурно-просветительной работы в 
РККА в период фронтовой Гражданской войны наш-
ла отражение и сборнике статей «Тезисы об агитпо-
ездах ВЦИК», изданном в 1920 г. Текстологический 
анализ данной публикации показывает, что тема, 
подвергаемая нами историографическому обзору, 
преломлена сквозь призму освещения деятельности 
агитационных поездов, которые стали действенным 
средством партийно-политической работы в частях и 
соединениях действующей армии [66]. 

Как оригинальный историографический факт мож-
но классифицировать работу В.А. Быстрянского, 
«Рабоче-Крестьянская революция в оценке буржуаз-
ной публицистики» Ее автор являлся одним из ста-
рейших деятелей правившей в РСФСР компартии, 
специализировавшимся в первую очередь на идеоло-
гических проблемах. В работе, указанной выше, он 
освещает тему борьбы «с буржуазной идеологией». 
Причем труд этот выполнен по канонам психологи-
ческой борьбы со всеми вытекающим отсюда по-
следствиями [67], которые выше в нашем историо-
графическом обзоре указаны. К теме же, которой по-
священ настоящий историографический обзор, рабо-
та В.А. Быстрянского имеет опосредованное отно-
шение. 

Выводы 
Исследование показало следующее: 

Во-первых, недостаточное количество историо-

графических источников, причем выполненных, в 

подавляющем большинстве, на базе только опубли-

кованных источников. 

Во-вторых, в ограниченном массиве историогра-

фических источников нет тех, которые можно было 

бы отнести к строго научным исследованиям (даже с 

большой долей условности). 

В-третьих, освещение рассматриваемой пробле-

мы в рамках трудов по партийно-политической рабо-

те в РККА, составной частью которой являлась в том 

числе и культурно-просветительная работа, прово-

димая в частях и соединениях Красной армии. 

В-четвертых, авторами ряда трудов стали вид-

ные политические работники Красной армии, кото-

рые внесли в свои работы элементы директивного и 

лозунгового стиля. 

В-пятых, практика иллюстративного метода до-

кументов и материалов при введении их в оборот в 

текстах соответствующих публикаций. 

В-шестых, ряд работ выполнен в инструктивном 

стиле: их авторы в своих публикациях учили тому, 

что, как и когда сделать в сфере организации пар-

тийно-политической работы в РККА, в том числе и 

на фронте культурно просветительной работы. Ска-

занное относится в первую очередь к трудам, адре-

сованным частям и соединениям действующей ар-

мии. 

Таким образом, несмотря на то что историогра-

фические источники, включенные в данный историо-

графический обзор, и немногочисленны, и не столь 

качественны по содержанию, как хотелось бы, они, 

безусловно, представляют интерес для современных 

ученых. Гипотетически можно предположить, что 

при углубленной их проработке с позиций новых 

теоретико-методологических подходов, которые ут-

вердились сегодня в отечественной исторической 

науке, ученых ждут на данном историографическом 

поле новые открытия. 
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