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Одним из важных направлений отечественной истории является исследова-
ние системы государственных органов власти в советский период. Не-
смотря на относительно небольшой промежуток времени, разделяющий со-
временность от советского прошлого, эта тема остается по-прежнему ак-
туальной. Особый интерес представляют Секретариат ЦК ВКП(б) и другие 
государственные органы в подготовке армии к условиях войны, рассмотрен-
ные в данной статье. В исследовании освещается роль Секретариата 
ЦК РКП(б) – ВКП(б) и других государственно-партийных органов в подго-
товке мобилизационных резервов для армии во время Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Показано участие В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, 
Н.И. Подвойского, Я.М. Свердлова, И.В. Сталина в формировании Красной Ар-
мии. Доказано, что на этапе борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
главным хозяйственно-распорядительным органом являлся Государствен-
ный Комитет Обороны СССР, его оперативное управление осуществлялось 
И.В. Сталиным, который руководил всеми военными и хозяйственными во-
просами в стране. Цель статьи – изучить специфику органов власти в под-
готовке армии в боевым действиям. Научная новизна заключается в том, 
что в ходе исследования на основе широкого круга разнообразных источни-
ков проведен всесторонний анализ организации и деятельности органов 
власти в подготовке мобилизационных резервов для армии. Выделенная 
научная проблема впервые раскрыта в предложенной постановке и в указан-
ных хронологических рамках. При подготовке статьи применялись концеп-
туальные подходы, предложенные отечественными историками, а также 
комплекс принципов и методов исторического исследования. Теоретическая 
часть базируется на принципах историзма и научной объективности. Ма-
териалы и выводы статьи могут быть применены в научно-исследователь-
ской деятельности, при создании обобщающих и специальных трудов по ис-
тории России XX в. Основные результаты исследования можно использо-
вать в учебно-педагогической работе, при подготовке учебно-методических 
пособий и лекционных курсов. Практическая значимость статьи и перспек-
тивы исследования заключаются в том, что материалы могут представ-
лять определенный интерес для современных государственных служащих, 
а также при реформировании системы органов исполнительной власти. 
По итогам исследования можно сделать вывод, что собранные и проанали-
зированные в данной работе документы и иные материалы представляют 
ценность для изучения вопросов функционирования власти в СССР довоен-
ного периода. 

 
Секретариат ЦК РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б) – КПСС – один из постоянно 

действовавших наряду с Политбюро и Оргбюро органов Центрального Комитета 
большевистской партии. Он был образован 6(19) августа 1917 г. на заседании 
узкого состава ЦК РСДРП(б) для налаживания и поддержки связи с местными 
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комитетами, распределения партийных кадров, учета и контроля денежных 
средств и для других целей еще до октябрьской революции, т.е. до завоевания 
власти большевиками во главе с В.И. Лениным. Первоначально в него вошли 
Ф.Э. Дзержинский, А.А. Иоффе, М.К. Муранов, Я.М. Свердлов, Е.Д. Стасова. 
Руководителем стал Я.М. Свердлов. Можно утверждать, что на уровне управ-
ления партией и государством центр принятия решений ко второй половине 
1920-х гг. сместился в сторону Секретариата ЦК ВКП(б), хотя изначально вся 
власть принадлежала Политбюро ЦК ВКП(б). Именно Секретариат ЦК больше-
вистской партии представлял собой главный партийный и государственный ор-
ган страны, непосредственно распоряжающийся всеми республиканскими, 
краевыми, областными, районными партийными бюро. Сотрудники аппарата 
ЦК являлись ключевым связующим звеном между рядовыми членами партии 
и центральным аппаратом управления. Секретариат ЦК Коммунистической 
партии как руководящая коллегия сложился в 1920 г. [11. С. 1189]. 

Наряду с существованием СНК (Совета Народных Комиссаров) в 1917 г. 
действовало и Политическое бюро ЦК и Секретариат ЦК. Но роль данных ве-
домств сводилась к минимуму. Самое первое упоминание о Политбюро 
ЦК РСДРП(б) под руководством В.И. Ленина относится к 10 (23) октября 1917 г., 
т.е. еще до октябрьского переворота [11. С. 1026]. 

Политбюро сформировывалось Центральным комитетом для оперативного 
управления деятельностью партийных масс в промежутке между очередными 
пленумами ЦК. В качестве постоянно функционирующего органа Политбюро 
начало свою работу с 1919 г. (в 1952–1966 гг. данный орган был переименован 
в Президиум ЦК КПСС). В повестку дня Политбюро входили самые значимые 
государственные, внешнеполитические, внутрихозяйственные, кадровые и 
внутрипартийные вопросы, подавляющее большинство которых подготавли-
вали для рассмотрения сотрудники Секретариата Центрального комитета 
РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б) – КПСС [11. С. 1026]. 

Основная цель формирования Политбюро партии большевиков заключа-
лась в политическом руководстве вооружённым восстанием 1917 г., начало ко-
торого было намечено ЦК на 25 октября (7 ноября), т.е. никакими хозяйствен-
ными, экономическими, производственными вопросами этот коллегиальный 
руководящий орган большевистской партии не занимался. В первый состав но-
вообразованного органа партии вошли такие большевики, как И.В. Сталин, 
Л.Д. Троцкий, В.И. Ленин, Г.Я. Сокольников А.С. Бубнов, Г.Е. Зиновьев, 
Л.Б. Каменев. В дальнейшем с конца ноября 1917 г. Политбюро существовало 
в качестве Бюро ЦК РСДРП(б) без уточнения «политическое», а с 8 марта 
1918 г. его название упоминалось как Бюро ЦК РКП(б) в связи с изменением 
уставного определения партии на новое. Состав этого бюро был сокращен 
до участия в нем В.И. Ленина, Я.М. Свердлова, И.В. Сталина и Л.Д. Троцкого. 
В дальнейшем в число членов Бюро ЦК РКП(б) был кооптирован Г.Я. Соколь-
ников (с 8 марта до 29 июля 1918 г. и с 11 по 25 марта 1919 г.) и Е.Д. Стасова  
(с 11 по 25 марта 1919 г.). Политбюро ЦК РКП(б) (с дополнением «политиче-
ское») как перманентно действующий партийный орган было образовано 
в марте 1919 г. на VIII съезде РКП(б). В декабре 1925 г. произошло переиме-
нование Политбюро ЦК РКП(б) на Политбюро ЦК ВКП(б) в связи с измене-
нием названия партии на XIV съезде партии [8. С. 131–136; 10. С. 144–153;  
11. С. 1026]. 
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Значительную роль в процессе организации регулярных частей рабоче-
крестьянской Красной Армии сыграл второй вождь революции Л.Д. Троцкий. 
В ходе предреволюционных событий в сентябре – октябре 1917 г. в результате 
перевыборов в Советах всех уровней оказались представители большевист-
ского крыла РСДРП. Перед переворотом 12 октября был образован Военно-
революционный комитет как боевая составляющая Петроградского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов. Оперативное управление и было возложено 
на председателя, левого эсера П.Е. Лазимира, а непосредственным исполни-
телем решений ВРК являлся – Л.Д. Троцкий, который уже с сентября 1917 г. 
был избран председателем Петросовета. Революционный комитет изначально 
организовывался в целях обороны Петроградского совета и столицы от воен-
ного путча и потенциального германского вторжения, а реальной задачей этого 
революционного органа было обеспечение бесперебойной деятельности по 
подготовке вооруженного переворота. 16 октября 1917 г. Центральный комитет 
партии коммунистов осуществил организацию боевого Военно-революцион-
ного центра (ВРЦ), который оперативно вошел в состав ВРК и стал управлять 
его ежедневной работой. Вскоре был организован переход солдат Петроград-
ского военного гарнизона на сторону военного революционного комитета. 

Осуществляя рекомендации Секретариата ЦК партии большевиков, пред-
седателя Совнаркома Ленина В.И., Троцкий желал претворения в жизнь таких, 
по его словам, мероприятий, как формирование рабоче-крестьянской армии 
и массовое обязательное изучение военного дела в образовательных учре-
ждениях, на предприятиях и в сельских населенных пунктах; повсеместное фор-
мирование сплоченных кадровых ресурсов из самых самоотверженных бой-
цов; вовлечение в работу военных инструкторов и боевых руководителей; пре-
поднесение роли комиссаров в качестве гарантов высших ценностей револю-
ции и социализма [13. С. 33]. 

В процессе формирования Совета народных комиссаров Троцкий получил 
должность Народного комиссара по иностранным делам. В ходе преобразова-
ний в советском правительстве с марта 1918 г. под его управлением оказался 
Народный комиссариат по военным делам, а в дальнейшем – Народный ко-
миссариат по морским делам. После организации 2 сентября 1918 г., в самый 
разгар Гражданской войны и зарубежной интервенции, Реввоенсовета Россий-
ской республики осуществлять его руководство по предложению Я.М. Сверд-
лова было поручено Л.Д. Троцкому. 

С увеличением значения военной интервенции и началом широкомас-
штабной Гражданской войны ВЦИК РСФСР в конце мая 1918 г. выпустил ре-
шение «О переходе к массовой мобилизации рабочих и беднейших слоев кре-
стьян в Рабоче-крестьянскую Красную армию», давшее начало организации все-
общей воинской повинности [2. С. 334–335]. Ровно через месяц, 29 июня 1918 г., 
Советские органы власти издали декрет о воинском учете [3. С. 108–109]. 
По данному закону военные комиссариаты организовывали обширную дея-
тельность по выявлению и приему на учет лиц, подлежащих прохождению во-
енной службы. 

Весомый вклад в победу в Гражданской войне и над интервентами внесла 
система непрерывного формирования резервов Красной Армии (Всевобуч), за-
конодательно оформленная законом, который выпустил законодательный ор-
ган советской власти в апреле 1918 г. «Об обязательном обучении военному 
искусству». Руководство Всевобуча под начальством члена РВС республики 
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Н.И. Подвойского блестяще справилось с возложенными на него задачами 
(обучение военному делу по утвержденной программе рабочих и крестьян, по-
становка граждан на учет, формирование из них в случае военной угрозы вой-
сковых единиц). За все годы Гражданской войны теми или иными видами обо-
ронно-массовой работы было охвачено около 5 млн человек [1. С. 108–109]. 

Все государственное управление в период Гражданской войны было скон-
центрировано в Совете рабочей и крестьянской обороны, которым руководил 
В.И. Ленин, начиная с осени 1918 г. Руководство РККА осуществлялось Рев-
военсоветом республики во главе с Л.Д. Троцким. В апреле 1920 г. было осу-
ществлено переименование Совета рабочей и крестьянской обороны, который 
отныне назывался Советом труда и обороны (СТО). В ходе формирования Со-
вета народных комиссаров Советского Союза в 1923 г. была осуществлена 
ликвидация Совета труда и обороны РСФСР и организован СТО СССР, про-
должавший функционировать до 1937 г. Председателями Совета труда и обо-
роны РСФСР и СССР были: В.И. Ленин (1920–1924), Л.Б. Каменев (1924–1926), 
А.И. Рыков (1926–1930), В.М. Молотов (1930–1937) [12. С. 1–2]. 

Таким образом, в большевистском государстве в самом начале 1918 г. 
на завершающем этапе мировой войны было осуществлено внедрение всеоб-
щего военного обучения всего военнообязанного населения – Всевобуч, в опе-
ративные задачи которого включалась подготовка мобилизационных резервов 
для рабоче-крестьянской армии. Все мужчины, возраст которых был призывным, 
обязаны были проходить начальную боевую подготовку. В 1918 г. была осу-
ществлена организация уездных отделов Всевобуча на территории Российской 
республики. Обучение в подавляющем большинстве случаев организовывались 
по начальной военной подготовке, футболу, игровым видам спорта, легкой ат-
летике, стрельбе, спортивной гимнастике и др. Система Всевобуча дала тол-
чок развитию физкультурного и спортивного движения в стране. В самом 
начале формирования Советского государства, в период Гражданской войны 
организация развития физического воспитания и спорта осуществлялась Глав-
ным управлением Всевобуча и Народным комиссариатом по военным и мор-
ским делам. В работе Всевобуча участие принимали все органы советской вла-
сти под руководством партии большевиков, в том числе Секретариат ЦК 
РКП(б) – ВКП(б) [9. С. 200–201]. 

Процесс военного обучения граждан был прекращен в 1923 г., однако в ре-
зультате нападения немецко-фашистских войск в 1941 г. осуществление под-
готовки мобилизационных резервов для рабоче-крестьянской армии было воз-
обновлено. Значительный вклад в формирование обученных кадров для фронта 
в эти годы внес Секретариат ЦК большевистской партии. С началом войны 
в июне 1941 г. указом Президиума Верховного Совета СССР были организо-
ваны меры по мобилизации всего военнообязанного населения на террито-
риях, занимаемых военными округами. Руководящим исполнительно-распоря-
дительным органом государства стал ГКО СССР, который был сформирован 
30 июня 1941 г. согласованным решением Президиума Верховного Совета Со-
ветского Союза, Совнаркома и ЦК большевистской партии под председатель-
ством И.В. Сталина. 

В годы войны И.В. Сталин занимал должность секретаря ЦК ВКП(б) (с 1934 
по 1953 г. все секретари были номинально равноправны, но фактически опре-
деляющим влиянием пользовался И.В. Сталин), Председателя СНК, Предсе-
дателя Ставки Верховного Главнокомандования (данную должность получил 
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10 июля 1941 г.) и Народного комиссара обороны СССР (этот пост он занял 
в июле 1941 г.). Комитет осуществлял управление подавляющим большин-
ством военных и хозяйственных вопросов в период войны. В самом начале 
своего существования он задумывался как орган с чрезвычайными полномо-
чиями, который получал всю государственную власть в стране. Ликвидация 
ГКО было осуществлена 4 сентября 1945 г. решением Президиума Верховного 
Совета страны и была связана с завершение войны. В период образования 
в состав ГКО входили: К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, Л.П. Берия; функции 
председателя ГКО выполнял И.В. Сталин; заместителем председателя ГКО 
был избран В.М. Молотов. Со временем качественный состав членов комитета 
менялся. В феврале 1942 г. в ряду членов ГКО произошло пополнение – были 
кооптированы руководитель Госплана СССР Н.А. Вознесенский и Народный 
комиссар внешней и внутренней торговли А.И. Микоян. 20 февраля 1942 г. 
в состав ГКО вошел Л.М. Каганович. В мае 1944 г. Л.П. Берия занял должность 
заместителя председателя ГКО. Н.А. Булганин сменил на посту члена ГКО 
К.Е. Ворошилова 22 ноября 1944 г. Можно констатировать, что вся государ-
ственная власть в стране в годы войны сосредоточилась в руках И.В. Сталина, 
за исключением должности руководителя Верховного Совета страны, которую 
занимал М.И. Калинин [4. С. 3–12; 6. С. 31–33]. 

В соответствии с оперативными установками на период войны была сфор-
мирована концепция мероприятий по структурированию существующей си-
стемы пропусков с целью укрепления мер противопожарной охраны и ликви-
дации любой возможности диверсий, хищений и поджогов со стороны против-
ника. На территории всего СССР было осуществлено введение обязательного 
дежурства сотрудников советских предприятий, учреждений и ведомств. 
В светлое время суток к дежурству привлекались и граждане школьного воз-
раста. Значительное внимание уделялось охране колхозных мест хранения 
сельхозпродукции, нефтехранилищ, в которых было организовано казармен-
ное положение. Цистерны с топливом, которые имелись в нефтехранилищах, 
МТС, электростанциях, были разрисованы в защитный цвет. По всему СССР 
была сформирована система повсеместной охраны лесных объектов, линий 
телеграфной связи и иных жизненно важных объектов народнохозяйственного 
значения. 

Постановлением ЦК комсомола, которое вышло 23 июня 1941 г., была сфор-
мирована система всеобщего обязательного военного обучения членов этой мо-
лодежной организации [7. С. 11–12]. Изучение навыков военной подготовки вхо-
дило в уставную обязанность каждого члена комсомола. В дальнейшем для под-
готовки гражданских лиц к оперативному осуществлению мер противохимической 
и противовоздушной обороны районными комитетами комсомола совместно с во-
енными отделами районных комитетов партии были сформированы планы про-
ведения военного обучения. Руководство комсомола поставило перед молоде-
жью такую задачу – нарастить бдительность, укрепить общую дисциплину, под-
нять производительность труда на более высокий уровень, организовать военное 
обучение среди школьников и студентов и среди советских граждан в целом. 

Сразу же после начала боевых действий руководством на местах были 
получены шифровка ЦК комсомола от 23 июня 1941 г. и копия директивы ЦК 
комсомола от 25 июня 1941 г. Региональными комитетами партии большевиков 
были в оперативном порядке организованы неотложные мероприятия. В мест-
ных комитетах комсомола было назначено ежедневное дежурство молодежи 
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из числа членов районного бюро и части членов пленума районного комитета, 
на всех сельхозпредприятиях были сформированы посты по охране колхоз-
ного имущества (полей, улиц, амбаров, токов, конных дворов, ферм и другой 
собственности). В сельской местности были укомплектованы добровольные 
комсомольские отряды. На каждые 20 деревенских домов приходилось по од-
ному дежурному круглосуточно. В ходе проводимых мероприятий были уком-
плектованы конные и пешие дозоры, которые осуществляли дежурства 
по охране хлеба в полях. На колхозных полях были смастерены наблюдатель-
ные будки и вышки. В ходе оперативных мероприятий был воспрещен допуск 
на фермы и склады граждан, которые не являлись персоналом организаций. 
На предприятиях рабочие начали изучать военное дело, азы стрелковой под-
готовки, основы санитарного дела, методы борьбы с парашютными десантами, 
изучались меры противохимической и противовоздушной обороны. По всем 
населенным пунктам найдены трактористки-женщины, которые в прошлом 
окончили курсы по подготовке машинистов, для замены ими ушедших на войну 
трактористов. В колхозах были организованы непродолжительные подготови-
тельные курсы по проверке знаний механизаторов, а также курсы по подго-
товке женщин-трактористок для последующей работы на сельхозмашинах, 
комбайнах, тракторах, косилках, лобогрейках. Под оперативным управлением 
медицинского персонала больниц были сформированы женские санитарные 
отряды. 

В первый год войны при всех школьных образовательных учреждениях 
были сформированы подразделения самозащиты от врага из преподавателей, 
обслуживающего персонала и школьников старших классов по 30–35 участников 
в каждой группе. Внедрение общей военно-физической подготовки в школьных 
образовательных учреждениях способствовало значительному улучшению 
дисциплины учащихся. Школьниками всех классов осуществлялись различные 
туристические походы, лыжные и иные легкоатлетические соревнования. 
Не только население старшего возраста, но и молодежь и школьники изучали 
азы начального военного обучения. 

После начала боевых действий в связи с нависшей над государством угро-
зой захвата территорий советское правительство под руководством И.В. Ста-
лина выпустило постановление о строительстве стратегических оборонитель-
ных укреплений в глубоком тылу страны. С целью недопущения проникновения 
врага к крупному промышленному центру Поволжья – Казани – было издано 
постановление о строительстве Сурского оборонительного рубежа и защит-
ного обвода, общая протяженность которого составила 380 км. Стратегические 
защитные строения располагались и на территории Чувашской республики. 
Эти рубежи на территории современной Чувашии были построены Военно-по-
левым подразделением № 7 с привлечением всего работоспособного населе-
ния республики. В результате этих работ в 1941–1942 гг. были сконструиро-
ваны земляные укрепления. С 15 февраля 1942 г. исходя из решения Главобо-
ронстроя СССР осуществление мер по охране данных оборонительных строе-
ний возлагалось на районные советы рабочих и крестьян. 

Однако в период марта-апреля 1942 г. итоги проверочных мероприятий 
показали неудовлетворительное состояние оборонительных строений. В каче-
стве примера можно взять сообщения лейтенантов Н. Тырина, В. Григорченко, 
Н. Кондакова, которые свидетельствуют, что почти все земляные строения – 
ловушки, противотанковые рвы, волчьи ямы, эскарпы, окопы и стрелковые 
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ячейки – оказались под слоем снега. В процессе оттаивания грунта профиль со-
оружений начал деформироваться в связи с тем, что состав земли был преиму-
щественно песчаный, а откосы сконструированы в условиях зимы круче, чем ве-
личина угла естественного наклона этого грунта. В период весеннего паводка 
амбразуры и входы дзотов оказались забиты грунтом. К наступлению лета 
на всем оборонительном рубеже необходима была трудоемкая работа по вос-
становлению разрушенных сооружений, появилась возможность затопления 
всех оборонительных сооружений, включая большую часть противотанковых 
рвов, открытых пулеметных площадок и мест для 45-миллиметровых пушек. За-
щитная маскировка рубежей, которая была характерна для зимних условий 
(ветки, снежные наносы и покраска сооружений в белый цвет), для условий 
лета стала непригодной [5. Л. 14–19]. 

С началом боевых действий в СССР возникла такая массовая форма при-
нятия участия наших граждан в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 
как народное ополчение, что значительно улучшало возможности обеспечения 
войск боевыми резервами. Подразделения народного ополчения представ-
ляли собой временные воинские формирования рабочих и крестьян. К осени 
1941 г. в результате отправки большой массы ополченцев на фронт и внедре-
ния с начала октября 1941 г. системы Всевобуча отряды народного ополчения 
во многих местах перестали комплектоваться. 

К осени 1941 г. было принято решение ГКО для организации всеобщего 
военного обучения граждан страны. С начала октября 1941 г. в нашей стране 
осуществлялась всеобщая обязательная военная подготовка гражданского 
населения мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. Данное обучение граж-
данского населения военному делу должно было организовываться вневойско-
вым порядком без отрыва лиц, привлеченных к прохождению военной подго-
товки, от повседневной деятельности на советских предприятиях, в совхозах, 
колхозах, учреждениях. Учитывалось то, что учебный период по военной под-
готовке не должен был препятствовать нормальному ходу работы советских 
предприятий и ведомств и наносить ущерб народному хозяйству. Учебный 
план предусматривал 110-часовую программу подготовки курсантов. Система 
обучения включала в себя уроки по строевой подготовке, навыкам стрельбы 
из винтовки, пулемета, миномета и других орудий. Учащиеся соревновались 
в метении ручных гранат. Большое внимание уделялось мерам противохими-
ческой защиты, рытью окопов и маскировке. В ходе учебного процесса обра-
щалось внимание на тактическую подготовку одиночного бойца и отдельно 
взятого подразделения. 

Было сформировано Главное управление всеобщего военного обучения 
как департамент Народного комиссариата обороны страны. В областных (кра-
евых, республиканских) военных комиссариатах были организованы местные 
отделы системы Всевобуча. В городских и районных военных комиссариатах 
был введен пост инструктора системы Всевобуча. Боевые действия на фронте 
требовали подготовленных бойцов, которые обладают высокой боевой выуч-
кой. Поставленная Секретариатом ЦК большевистской партии задача решалась 
оперативно: была организована военная подготовка граждан нашей страны еще 
до призыва в действующую армию и в результате этого начато обучение при-
зывников ведению боевых действий на фронте. До начала боевых действий под-
готовкой гражданских лиц и обучением солдат для специальных родов войск 
осуществлялось организацией Осоавиахима при взаимодействии с районными 
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военными комиссариатами. В азы подготовки входили такие требования, 
как меткость стрельбы, метание гранат, владение штыком-ножом. Уделялось 
внимание навыкам противотанковой обороны. Курсанты обучались методам 
маскировки, укрытия от артиллерийского и минометного обстрела, налетов фа-
шистских самолетов. В систему подготовки входили умения по использованию 
индивидуальных средств ПВО, ПВХО. Курсы по подготовке воинов проходили 
в тех условиях, которые максимально соответствовали окружающей боевой 
обстановке. 

В ходе Отечественной войны было сформировано 7 этапов по всеобщему 
обязательному военному обучению населения. Но в сфере подготовки к бое-
вым действиям имелись некоторые недоработки, в частности неполное вовле-
чение в учебный процесс подлежащих обучению в системе Всевобуча. Отме-
чались невысокий уровень подготовки командно-политического управления, 
недостаточная агитационно-пропагандистская кампания среди гражданского 
населения, среди личного состава – недостаточная требовательность отдель-
ных командиров к себе и подчиненным, недисциплинированность на занятиях 
отдельных подразделений, безынициативность в изготовлении самодельных 
учебных пособий, недостаток помещений для хранения инвентаря и недоста-
точность материально-технической базы. В ряде областей были обнаружены 
срывы учебных занятий, курсанты нередко пропускали учебу, занятия по обу-
чению военных специалистов нередко находились под угрозой срыва, а это 
было недопустимо в обстановке боевых действий на фронтах. Но также нужно 
подчеркнуть, что подготовка на 6-м и 7-м этапах была организована гораздо 
лучше, многие имевшиеся недочеты были ликвидированы. 

Можно сделать вывод, что вышеприведенные данные свидетельствуют 
о том, какое внимание было уделено руководством страны к вневойсковой во-
енной подготовке гражданского населения и с какой тщательностью выполня-
лись его решения на местном уровне. В деле налаживания четкой работы 
по подготовке мобилизационных резервов для Красной Армии немалая за-
слуга принадлежит партийному и государственному аппарату, в том числе Сек-
ретариату ЦК ВКП(б). 
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THE ROLE OF THE SECRETARIAT OF THE CENTRAL COMMITTEE OF THE AUCP(b)  
AND THE CENTRAL SOVIET BODIES IN PREPARING MOBILIZATION RESERVES  
FOR THE ARMY IN 1918–1945 
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Military Training). 

One of the important directions in the Russian history is studying the system of state 
authorities in the Soviet period. Despite a relatively short period of time separating 
modernity from the Soviet past, this topic remains as relevant as ever. Of particular 
interest are the Secretariat of the Central Committee of the AUCP(b) and other state 
bodies in preparing the army for war conditions, discussed in this article. The study 
highlights the role of the Secretariat of the Central Committee of the RCP(b) – the 
AUCP(b), and other state party bodies in preparing mobilization reserves for the army 
during the Civil and the Great Patriotic Wars. The article shows the participation of 
V.I. Lenin, L.D. Trotsky, N.I. Podvoysky, Y.M. Sverdlov, I.V. Stalin in the Red Army 
formation. It is proved that at the stage of the struggle against the Nazi invaders, the 
main economic and administrative body was the State Defense Committee of the 
USSR, its operational management was carried out by I.V. Stalin, who was in charge 
of all military and economic issues in the country. The purpose of the article is to study 
the specifics of government authorities in preparing the army for combat operations. 
The scientific novelty lies in the fact that the study, based on a wide range of diverse 
sources, carried out a comprehensive analysis of the organization and activities per-
formed by the authorities in preparing mobilization reserves for the army. The high-
lighted scientific problem is developed for the first time in the proposed formulation 
and in the specified chronological framework. Conceptual approaches proposed by 
the Russian historians, as well as a set of principles and methods of historical re-
search were used in the preparation of the article. The theoretical part is based on the 
principles of historicism and scientific objectivity. The materials and conclusions of the 
article can be applied in research activities, when creating generalizing and special 
works on the history of Russia of the XX century. The main results of the study can 
be used in educational and pedagogical work, in the preparation of teaching aids and 
lecture courses. The practical significance of the article and the prospects of the study 
lie in the fact that the materials may be of some interest to modern public officers, as 
well as when reforming the system of executive authorities. Based on the results of 
the study, it can be concluded that the documents and other materials collected and 
analyzed in this work are valuable for studying the functioning of power in the USSR 
of the pre-war period. 
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