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Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности культурно-просве-
тительных учреждений Рабоче-Крестьянской Красной Армии среди семей 
командно-начальствующего состава в  20–30-е годы XX  века. На  основе 
неопубликованных архивных источников показаны масштаб и многогран-
ность данной работы в гарнизонах и частях. Рассмотрены средства, формы 
и методы деятельности Домов Красной Армии и красноармейских клубов 
в этом направлении, выявлены достижения и недостатки. Подчёркнуто, что 
проводилась значительная работа с  детьми командно-начальствующего 
состава, включавшая организацию различных мероприятий. В  выводе 
отмечено, что работа армейских культпросветучреждений среди семей 
военнослужащих РККА в  межвоенный период оставляет противоречивое 
впечатление, т. к. наряду с успехами в процессе её проведения наблюдались 
определённые недочёты, сказавшиеся на итоговых результатах.
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О дним из  ключевых направлений деятельности 
армейских культурно-просветительных учреж-
дений в 20–30-е годы XX века была работа среди 

семей командно-начальствующего состава Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии (РККА). Проводили её преи-
мущественно Дома Красной Армии (ДКА), а также крас-
ноармейские клубы.

Надо сказать, что и в наши дни эта сфера деятельно-
сти военных учреждений культуры Вооружённых Сил 
Российской Федерации остаётся крайне актуальной. 
Подавляющее число офицеров и военнослужащих-кон-
трактников имеют семьи, члены которых нуждаются 
в  качественном культурном обслуживании и  досуге 
в своих частях и гарнизонах.

Дома Красной Армии являлись главным очагом рабо-
ты среди семей комначсостава в гарнизонах. Так, в «По-
ложении о  Домах Красной Армии и  Флота», объявлен-

ном приказом Революционного военного Совета (РВС) 
№ 1290 от  15  октября 1924  года, отмечалось: «В  своей 
работе Дома Красной Армии и Флота учитывают потреб-
ности и запросы как красноармейского (военно-морско-
го), так и кадрового состава армии и флота и их семей» 
[3, л. 924 об.]. А  в  «Нормальном уставе Домов Красной 
Армии», введённом приказом РВС № 440 от  13  августа 
1927 года и отменившем приказ № 1290, говорилось сле-
дующее: «Дома Красной Армии ведут работу в  первую 
очередь с  начальствующим составом (кадровым, пере-
менным и запасным) и их семьями, а также с курсантами 
ВУЗ (военно-учебных заведений — прим. А.М.) и наибо-
лее развитыми красноармейцами и  краснофлотцами, 
удовлетворяя их запросы и  потребности в  области: а) 
общественно-политической и военно-научной; б) повы-
шения профессиональной квалификации; в) повышения 
культурного уровня; г) отдыха и заполнения досуга раз-
умными развлечениями и  товарищеским общением; д) 
внедрения элементов нового быта; е) содействия под-
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готовке военнослужащих к  повседневной служебной 
работе» [4, л. 278].

Члены семей комначсостава РККА могли стать члена-
ми ДКА, начиная с  18  лет. В  частности, для них органи-
зовывались курсы политграмоты, стенографии, кройки 
и шитья, машинописи, по охране материнства и младен-
чества и т. д. Так, в «Отчёте Наркомата по военным и мор-
ским делам за  1924–1925 гг.» говорилось, что к  концу 
года в  наиболее крупных гарнизонах функционирова-
ло 12 Домов Красной Армии, деятельность которых на-
правлялась в  том числе по  линии охвата военно-науч-
ной и  политико-просветительной работой начсостава 
и членов его семей[2, л. 271].

Аналогичная работа, хотя и в гораздо меньшем объ-
ёме, проводилась в красноармейских клубах РККА. Так, 
в  «Нормальном уставе клубов и  ленинских уголков ча-
стей, учреждений и  заведений сухопутных, морских 
и воздушных сил РККА», введённом приказом РВС СССР 
№ 353 от 6 июля 1927 года, говорилось, что одной из за-
дач клуба полка (корабля, отдельной части) является 
«содействие в  организации свободного времени на-
чальствующего состава и его семей и удовлетворение их 
культурно-политических запросов» [4, л. 90].

Конечно, в  деятельности Домов Красной Армии 
и  красноармейских клубов имелись определённые 
сложности. Так, в сводке Политического управления (ПУ) 
РККА «Культурное обслуживание начальствующего со-
става» за  1927  год говорилось, что постановка работы 
в ДКА ещё далеко не удовлетворительна. Особо было от-
мечено, что начсостав не  проявлял достаточной актив-
ности и инициативности в деле организации обслужива-
ния своих запросов, а правления ДКА и клубов работали 
слабо, не сумев сосредоточить вокруг себя сколько-ни-
будь широкого актива[8, л. 18 об.].

Итоги работы культпросветучреждений Красной 
Армии с  семьями комначсостава были, на  наш взгляд, 
неоднозначными. Можно с  достаточным основанием 
утверждать, что к  концу 1920-х годов были достигнуты 
значительные успехи в этом направлении. В то же вре-
мя, мы располагаем сведениями о  невысокой резуль-
тативности данной работы. В упомянутой ранее сводке 
ПУ РККА «Культурное обслуживание начальствующего 
состава» говорилось, к  примеру, что число читателей 
полковых библиотек из семей комначсостава составля-
ло лишь 52% от общего количества[8, л. 18].

В 1930-е годы государственных и общественные ор-
ганизации в  частях и  подразделениях Красной Армии 
продолжали активно использовать культурно-просве-
тительные учреждения для работы среди семей команд-
но-начальствующего состава. Это направление остава-

лось одним из  важнейших участков деятельности ДКА 
и красноармейских клубов.

В  «Нормальном уставе Дома Красной Армии», вве-
дённом приказом РВС № 300 от  26  сентября 1929  года 
и  отменившем приказ № 440, говорилось следующее: 
«Дом Красной Армии, ведя в основном работу с началь-
ствующим составом действительной службы, запаса и их 
семьями, содействует работе политико-просветитель-
ных и  общественных организаций войсковых частей 
и  вузов гарнизона, обслуживает своей массовой рабо-
той красноармейцев рядового состава (в том числе кур-
сантов), обеспечивая всей своей работой тесное сплоче-
ние начсостава и красноармейцев рядового состава» [5, 
л. 677 об.].

Как и раньше, членами ДКА могли быть члены семей 
начсостава, достигшие 18 лет. А одной из обязанностей 
членов ДКА являлась работа по вовлечению военнослу-
жащих и членов их семей в члены ДКА[5, л. 678].

В 1931 году 15 апреля приказом РВС № 61 было вве-
дено «Положение о  Домах Красной Армии», а  также 
отменён приказ № 300. По  сравнению с  предыдущим 
документом в  нём необходимо отметить упразднение 
членства в ДКА (кроме центрального ДКА). В документе, 
в частности, говорилось, что одной из целей работы ДКА 
является содействие перестройке быта начсостава и его 
семей на  коллективных основах, организация для них 
разумного отдыха и вовлечение членов семей начсоста-
ва в активную работу по строительству социализма[6, л. 
109 об.].

В  дальнейшем работа ДКА более конкретизирова-
лась согласно подготовленной ПУ РККА и  введённой 
в  действие в  1937  году новой редакции «Положения 
о  Домах Красной Армии». В  нём отмечалось следую-
щее: «Дом Красной Армии является центром массовой 
партийно-политической, военной, спортивной и  куль-
турной работы в  гарнизоне и  в  основном обслуживает 
командный и начальствующий состав РККА и членов их 
семей» [12, л. 322].

ДКА организовывали курсы по  изучению иностран-
ных языков, политические и специальные кружки, обще-
образовательные группы для командного и начальству-
ющего состава и  их семей, утренники для школьников 
и  дошкольников, детские клубы. В  летний период ор-
ганизовывались детские городки. Интересной в  этом 
плане является справка «Командно-массовая работа» 
за 1935 год. В ней представлен весь размах работы в дан-
ном направлении. Так, за  первое полугодие 1935  года 
ДКА было организовано свыше 18000 художествен-
ных вечеров, дней отдыха и  прочих мероприятий для 
начсостава и  их семей; за  год количество читательниц 
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в библиотеках ДКА и частей увеличилось с 72903 чело-
век до 102496, по одним только ДКА за зимний период 
проведено около 1000 собраний жён начсостава, охва-
тивших около 100000 человек[13, л. 157, 160]. Большое 
внимание уделялось детям начсостава. В  очень многих 
Домах Красной Армии были организованы пионерские 
комнаты, зачастую перераставшие в детские клубы, дет-
ские театры и  музыкальные школы для детей. Так, ряд 
прекрасных детских клубов был создан при Ленинград-
ском, Харьковском, Одесском и других ДКА; детские теа-
тры были созданы во Владивостоке, Киеве, Севастополе; 
музыкальная школа была создана в Ейске, в ней училось 
свыше 200 детей комначсостава авиашколы[7, л. 203].

Определённую работу с  семьями командно-началь-
ствующего состава проводили в  1930-е годы и  красно-
армейские клубы. Так, в «Положении о красноармейских 
клубах» от 19 февраля 1935 года было, в частности, отме-
чено: «Клуб организует культурный отдых и развлечения 
бойцов и начсостава, способствует развёртыванию физ-
культурной работы, помогает проведению культурной 
работы с женами и детьми начсостава» [14, л. 25].

В 1937 году была введена в действие новая редакция 
«Положения о красноармейском клубе», где говорилось 
следующее: «Красноармейский клуб является центром 
проведения массовой партийно-политической, воен-
ной, спортивной и  культурной работы в  части и  своей 
работой обслуживает весь личный состав части и  чле-
нов семей командного и начальствующего состава» [12, 
л. 329].

Клубы организовывали совместно с  полковым учи-
телем для красноармейцев, командиров и членов семей 
начсостава общеобразовательные кружки. Проводилась 
значительная работа с  детьми, включавшая организа-
цию утренников, детских праздников, киносеансов, ёлок, 
кружков, соревнований, игр и  пр. Создавались детские 
вечерние комнаты. О размахе работы клубов с семьями 
военнослужащих свидетельствует, к  примеру, донесе-
ние: «О работе среди семей начсостава» начальника од-
ного из отделов ПУ РККА бригадного комиссара Шабали-
на от 5 июня 1939 года. В нём, в частности, говорилось: 
«Большую партийно-политическую и  культурно-массо-
вую работу проводят клуб НКО (Народного комиссари-
ата обороны — прим. А.М.) и клуб в Покровско-Стрешне-
во. При клубе НКО имеется драмкружок с охватом членов 
семей начсостава — 20 человек, хоровой с  охватов 35 
человек, коллектив танцев — 15 человек, созданы и ра-
ботают курсы: чертёжно-конструкторские с  охватом 12 
человек, киномехаников — 15 человек, художественной 
вышивки — 12 человек, стенографии — 10 человек, пла-
ново-экономические — 10 человек, кройки и шитья — 18 
человек. В  клубе Покровско-Стрешнево организованы 
и работают в свою очередь ряд кружков и коллективов, 

в частности: драматический, хоровой, фото, шахматный 
и др. Большую работу проводят клубы в целях создания 
культурного отдыха командиру и  его семье. Клуб НКО 
и  Покровско-Стрешнево систематически проводят ве-
чера с просмотром своей самодеятельности и артистов 
г. Москвы, просмотр новейших кинофильмов, экскур-
сии в музеи и др. В крупных общежитиях (Потаповское, 
Тишинское и др.) при помощи кинопередвижек клубом 
НКО два-три раза в месяц даются киносеансы. Для детей 
начсостава клубом НКО систематически, два раза в ше-
стидневку проводятся утренники. Перед революцион-
ными праздниками Отдел ПУ РККА для начсостава ЦУ 
НКО и членов их семей проводит ряд семейных вечеров 
в зале ЦДКА, клубе НКО, организуя одновременно кол-
лективные посещения театров гор. Москвы. В целях на-
правления работы в  общежитиях нами систематически 
проводятся совещания организаторов по работе с семь-
ями» [9, л.42–43].

В  то  же время, по  свидетельству многих докумен-
тов, в  работе ДКА и  красноармейских клубов были 
определённые трудности. Так, в  докладе заместителя 
начальника Политуправления РККА Осепяна Наркому 
Обороны К. Е. Ворошилову «Материалы о  состоянии 
военно-политической работы в  РККА за  1935–1936 гг.» 
говорилось, в частности, что в клубах и ДКА слабо удов-
летворяется живой и жадный интерес бойцов и коман-
диров, а также членов их семей к общеобразовательным 
знаниям[7, л. 185]. А вот что было сказано про деятель-
ность окружного ДКА в  одном из  политдонесений по-
литуправления Уральского военного округа: «Резкой 
критике была подвергнута работа Свердловского ДКА 
за  слабую помощь частям, плохую организацию и  сла-
бое вовлечение женского актива в  работу. Работники 
ДКА недостаточно уделяли внимание этому участку ра-
боты. Кроме того, большой помехой является отсутствие 
помещения для ДКА.» [11, л. 157].

Если говорить о  результатах проводимой работы 
с  семьями комначсостава, то  они были неоднозначны-
ми. С  одной стороны, многочисленные данные свиде-
тельствуют, что в  этом направлении были достигнуты 
значительные успехи. Так, в упомянутом ранее докладе 
заместителя начальника ПУ РККА Осепяна Наркому Обо-
роны К. Е. Ворошилову, в  частности, говорилось: «По-
вышается и общий культурный уровень жён. На первое 
июня 1936 года библиотеки Красной Армии насчитыва-
ли 107 тысяч читательниц жён командиров. Из них 25 ты-
сяч жён прочло полностью рекомендованный ПУ РККА 
минимум художественной литературы… За  последние 
3 года 20 тысяч жён командиров закончило начальную, 
неполную и полную среднюю школу. 9 тысяч — ликвиди-
ровали свою неграмотность и малограмотность… Боль-
шое количество жён командиров получило в  Красной 
Армии специальное образование и приобрело квалифи-
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кацию. Полторы тысячи женщин стали машинистками, 
400 — химиками-лаборантами, 2000 — библиотекаря-
ми, 3000 — детскими работниками, 5000 — швейница-
ми, 5000 — работниками прилавка, 600 — связистками, 
3000 — получили другие специальности. Всего за  по-
следние 3 года до 30 тысяч жён командиров обучились 
и  приобрели квалификацию в  Красной Армии (по  дан-
ным 11 округов)» [7, л. 200–201]. В  докладе начальника 
Политического управления Белорусского фронта диви-
зионного комиссара Иванова об опыте партийно-поли-
тической работы в период боевых действий в Западной 
Белоруссии приводился такой факт: «Жена заместителя 
политрука Мария Александрова во  время боевых дей-
ствий научилась в стрелковом кружке хорошо стрелять 
из винтовки. Из 50 возможных она выбивала 43» [10, л. 
802]. С другой стороны, в нашем распоряжении имеются 
свидетельства низкой результативности данной работы. 
Так, в упомянутом ранее донесении начальника одного 
из отделов ПУ РККА бригадного комиссара Шабалина го-
ворилось: «Несмотря на большую работу, проделанную 
парторганизациями и Отделом ПУ РККА среди семей ко-
мандиров в целом её состояние остаётся ещё неудовлет-
ворительным» [9, л. 45].

Таким образом, работа Домов Красной Армии и крас-
ноармейских клубов среди семей командно-начальству-
ющего состава РККА в  20–30-е годы XX  века оставляет 
противоречивое впечатление. С  одной стороны, в  до-
кументах РВС СССР и ПУ РККА были поставлены чёткие 
задачи по  проведению данной работы. В  соответствии 
с  этим в  частях и  гарнизонах была организована ак-
тивная деятельность по их выполнению. В то же время 
в  процессе реализации наблюдались некоторые недо-
статки, сказавшиеся на  конечных результатах. В  целом 

данную работу можно охарактеризовать как удовлетво-
рительную.

Представляется, что в современных условиях опыт ра-
боты культпросветучреждений РККА может представлять 
определённый интерес. Так, в «Положении о Домах офи-
церов и офицерских клубах Вооружённых Сил Российской 
Федерации» говорится, что в  области культурно-творче-
ской и  культурно-досуговой работы эти культурные уч-
реждения «организуют культурное обслуживание и досуг 
военнослужащих и  гражданского персонала Вооружён-
ных Сил, членов их семей, эффективно используя в  этих 
целях средства культуры и  искусства, литературу, кино, 
радио, телевидение, печать, массовые и индивидуальные 
формы отдыха; внедряют средствами культурно-досуго-
вой работы в  служебную деятельность, труд и  быт воен-
нослужащих, гражданского персонала Вооружённых Сил, 
членов их семей высокую культуру; создают условия для 
развития самодеятельного художественного творчества 
военнослужащих и  гражданского персонала Вооружён-
ных Сил, членов их семей, организуют работу коллективов 
художественной самодеятельности и принимают участие 
в  проведении смотров и  фестивалей самодеятельного 
художественного творчества… поддерживают деловые 
связи с  органами местного самоуправления, местными 
учреждениями культуры, творческими союзами, религи-
озными конфессиями и  другими общественными объе-
динениями в целях привлечения их сил и средств к куль-
турному обслуживанию военнослужащих и гражданского 
персонала Вооружённых Сил, членов их семей, развитию 
культурно-шефской работы в войсках» [1, С. 28]. Очевидно, 
что многие слагаемые деятельности армейских учрежде-
ний культуры среди семей комначсостава РККА в межво-
енный период сохраняют свою жизненность и по сей день.
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