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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы языкового барьера у части 

красноармейцев и младших командиров Красной армии, а также поиска выхо-

да из этого положения политическими органами в 1941–1943 гг. Раскрыто 

влияние незнания русского языка как на боеспособность подразделений, сфор-

мированных по национальному признаку, так и на взаимоотношения военно-

служащих годы Великой Отечественной войны. В работе обосновывается, 

что одним из эффективных методов работы с бойцами нерусских националь-

ностей стала пропагандистская работа на их родных языках. 
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Abstract: the article considers the problem of ignorance of the Russian lan-

guage by Red Army soldiers and junior commanders of the Red Army and the way out 

of this situation in 1941–1943 by political bodies. The language barrier during the 
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Great Patriotic War affected not only the combat capability of units made up of rep-

resentatives of different peoples of the USSR, but also led to conflicts. One of the 

methods of working with fighters of non-Russian nationalities was propaganda work 

in the native languages of these fighters. 

Keywords: non-Russian peoples, Red Army, Main Political Directorate, Russian 

language, native languages, peoples of the USSR, national question. 

Многонациональный состав населения СССР не мог не отразиться на ком-

плектовании РККА, начиная с самого ее создания. Тем более после октября 

1917 г. в ряды армии начали призываться граждане РСФСР (а затем и СССР) 

национальностей, которые в Русскую императорскую армию не призывались. В 

первую очередь – это народы Средней Азии и мусульманские народы Северно-

го Кавказа и Закавказья. 

Вместе с этим перед руководством страны и армии явственно встал языко-

вой вопрос: военнослужащие из представителей нерусских национальностей 

либо плохо, либо вообще не владели русским языком. Эта проблема сохрани-

лась накануне и в начале Великой Отечественной войны. 

6 июля 1940 г. ЦК ВКП(б) издал Постановление «Об обучении русскому 

языку призывников, подлежащих призыву в Красную армию и не знающих 

русского языка», которое обязывало «наркомпросы союзных и автономных 

республик организовать без отрыва от производства обучению русскому языку 

призывников, подлежащих призыву в Красную армию и не знающих русского 

языка» [9, с. 559]. 

Согласно Записки начальника Главного управления политической пропа-

ганды Красной армии А.И. Запорожца секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову от 

28 марта 1941 г. работа наркомпросов по обучению русскому языку призывни-

ков признавалась «неудовлетворительной» [9, с. 662]. Проведенная отделом 

школ ЦК ВКП(б) проверка выявила, что на 1 апреля 1941 г. подлежало обуче-

нию 670 495 призывников, из них в союзных республиках – 525 589 человек. Из 

этого количества, за исключением РСФСР, обучением оказалось охвачено 
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75,5% призывников. В РСФСР подлежало обучению 144 906 призывников, но 

Народный комиссариат просвещения РСФСР сведений по охвату обучением 

предоставить не смог. Самые низкие среди союзных республик показатели по 

охвату обучением были в Карело-Финской ССР (32% призывников) и Азербай-

джанской ССР (24,2%) [9, с. 622–623]. 

Начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война заставила свер-

нуть различные проекты по исправлению языковой ситуации. За период с 

22 июня 1941 г. по 1 апреля 1942 г. в ряды Красной армии ориентировочно бы-

ло мобилизовано 1 149 000 представителей неславянских народов [1, с. 310]. К 

1 июля 1942 г. численность бойцов и командиров из неславянских народов со-

ставляла 1 668 591 человек, а максимума этот показатель достиг к 1 июля 

1943 г. – 1 981 597 бойцов и командиров неславянских национальностей  

[1, с. 341]. 

Языковой вопрос в формируемых на территории Закавказья и Средней 

Азии частей встал в это время наиболее остро. Так, в 392-й стрелковой дивизии, 

сформированной в Закавказском военном округе при общей штатной численно-

сти стрелковой дивизии в 14 483 бойца и командира 4204 человека не говорили 

по-русски, 2415 – плохо владели русским языком [1, с. 215]. 

Одним из вариантов выхода из ситуации виделось в создании националь-

ных частей. 13 ноября 1941 г. вышло Постановление Государственного комите-

та обороны №894/сс о формировании национальных войсковых соединений. 

Национальные части предполагалось создать во всех среднеазиатских рес-

публиках, а также Башкирской, Калмыцкой, Чечено-Ингушской и Кабардино-

Балкарской АССР [9, с. 1095]. 

Командирский состав предполагалось по возможности обеспечить кадрами 

нерусских национальностей. Так, 7 декабря 1941 г., в разгар битвы за Москву 

подчиненным 5-й армии Западного фронта частям и соединениям отделом кад-

ров армии предписывалось: «отобрать и откомандировать начальствующий со-

став следующих национальностей. 
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1. Башкир, татар – в распоряжение отдела кадров Южно-Уральского Воен-

ного округа г. Уфа. 

2. Туркмен, узбеков, киргизов – в распоряжение отдела кадров САВО 

г. Ташкент. 

3. Калмыков – в распоряжение отдела кадров Сталинградского округа – 

г. Сталинград. 

4. Кабардинцев, чеченцев, ингушей, осетин – в распоряжение Отдела кад-

ров СКВО – г. Армавир» [4]. 

Однако даже такие меры не смогли в полной мере обеспечить должный 

уровень военной подготовки. Зачастую срок подготовки очень сильно растяги-

вался, командиров со знанием языка попросту не хватало. При этом в ненацио-

нальных частях работа с личным составом продолжалась вести исключительно 

на русском языке. Данная проблема закономерно вызывала отчуждение среди 

бойцов разных национальностей. Иногда такие разногласия на фоне того, что 

бойцы не понимали русского языка (в том числе национальных частях), приво-

дили к тому, что даже в национальных частях выявлялись факты неподобающе-

го поведения со стороны некоторых военнослужащих. Так, в рапорте замести-

теля начальника политотдела 110-й (калмыцкой) кавалерийской дивизии от 

24 июня 1942 г отмечалось, что «личный состав дивизии состоял из людей пре-

имущественно старших и средних возрастов (60–70%), значительная часть из 

них исключительно слабо или совершенно не знает русского языка… 

…но между тем большинство командиров и политработников (85%) со-

вершенно не знают языка бойцов» [2, с. 41–42]. 

Отсутствие достаточного числа командиров и политработников со знанием 

языка, согласно текста, выливалось в то, что некоторые представители младше-

го и среднего командного состава позволяли себе «недостойное советского че-

ловека поведение». 

Нужно отметить, что политорганы и органы безопасности тщательно мо-

ниторили ситуацию, виновные выявлялись и подвергались наказанию. Так в 

выписке из спецсообщения Управления особых отделов НКВД об отношении 
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некоторых командиров и политработников частей Южного фронта к бойцам 

нерусских национальностей от 12 апреля 1942 г. отмечены факты преступного 

поведения ряда командиров и политработников к пополнению «из восточных 

республик». В ряде случаев дело доходило до арестов: например, особым отде-

лом Южного фронта был арестован командир 188-го кавалерийского полка 

Ольшанский за то, что негативно высказывался о бойцах нерусской националь-

ности и отправлял пополнения из таких бойцов в бой без подготовки [9, с. 665]. 

С другой стороны, непонимание бойцами нерусской национальности рус-

ского языка приводило к тому, что они обособлялись от основной массы крас-

ноармейцев, формируя внутри подразделений своего рода землячества по наци-

ональному признаку. 

Руководство армии, в том числе в лице Главного политического управле-

ния РККА видело выход из создавшейся ситуации не только в обучении бойцов 

русскому языку, но и в работе с ними на их родном языке. Первой «ласточкой» 

стало начала издания, в первую очередь, в национальных частях, газет на язы-

ках бойцов нерусской национальности. 

23 февраля 1942 г. начальник ГлавПУ РККА Л.З. Мехлис обратил внима-

ние на то, что в национальных соединениях необходимо издание газет на языке 

их личного состава. 11 марта 1942 г. начинает издаваться газета 224-й стрелко-

вой дивизии 51-й армии на грузинском языке под названием «Грузинский стре-

лок» [7, с. 26]. 

С другой стороны, на национальный вопрос пристальное внимание обра-

щал и противник. В упомянутом спецсообщении Управления особых отделов 

НКВД также отмечено: 

«Бойцы восточных национальностей не обеспечиваются литературой и га-

зетами на их родном языке. Между тем отмечены случаи, когда противник за-

брасывал в расположение наших частей листовки на языках этих национально-

стей» [9, с. 665]. 

Органы пропаганды вермахта с 1942 г. начинают со своей стороны актив-

ную обработку бойцов нерусских национальностей. В текстах листовок, как 
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правило, указывалось, что германская армия не воюет против конкретного 

народа, а несет ему свободу. Главным врагом этих народов в листовках называ-

лись «русские», «большевики», «Москва» и т. п. Например, на аверсе листовки 

273 T/IX. 42. на татарском языке (текст на латинице) говорится: 

«Тюрко-татары! Конец Москвы и большевиков принесет вам и спасение 

культуры. После того, как исчезнет Москва и большевики, у вас будет своя ли-

тература на своем языке, свои школы, свои университеты и другие учреждения. 

Вы будете жить, не пряча свои национальные традиции. Германия на этом пути 

принесет вам настоящее счастье». 

На фоне этого противостояния, ГлавПУ в первой половине 1942 г. издает 

ряд приказов, согласно которым на фронтах предписывалось начать издание 

красноармейских газет на казахском, татарском, грузинском, армянском, азер-

байджанском языках. Во всех случаях их тираж должен составить до 5 000 эк-

земпляров два раза в неделю за счет тиража фронтовой газеты. В штат фронто-

вых редакций вводились должности заместителя редактора, двух переводчиков, 

ревизионного корректора и двух наборщиков. Всего – по шесть человек на га-

зету [5, с. 252]. 

Несмотря на эти начинания, непосредственно во фронтовых частях и со-

единениях пока и речи не было об организации политработы с бойцами нерус-

ской национальности со стороны агитаторов и политработников. Исключением 

стали Московский, Приволжский, Южно-Уральский, Уральский и Сталинград-

ский военные округа. В их адрес 22 мая 1942 г. была направлена Директива за 

подписью заместителя начальника ГлавПУ РККА армейского комиссара 2 ран-

га Ф.Ф. Кузнецова, которая предписывала с пополнением из Средней Азии мас-

сово-политическую работу с красноармейцами, не знающими русского языка, 

вести на родном для них языке [6, с. 140]. 

Однако переломным моментом в языковой политике в итоге стала Дирек-

тива ГлавПУ РККА №12 от 17 сентября 1942 г. о воспитательной работе с 

красноармейцами и младшими командирами нерусской национальности. В ди-

рективе было подчеркнуто, что в Красной армии имеется значительное число 
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красноармейцев и младших командиров нерусской национальности, которые 

плохо или совсем не владеют русским языком. При этом указывалось, что «ко-

миссары и политорганы недооценили всей важности политического воспитания 

бойцов нерусской национальности, забыли, что у каждого из них есть родной 

язык, свои обычаи, устоявшийся уклад национальной жизни, и стригут всех под 

одну гребенку, не учитывая национальных особенностей». В том числе и этим 

объяснялись факты чрезвычайных происшествий, невыполнения боевых прика-

зов, членовредительств, дезертирств и измены Родине со стороны некоторой 

части красноармейцев нерусской национальности. 

Кроме уже существующей практики по изданию фронтовых газет на язы-

ках бойцов нерусской национальности, директива предписывала разъяснение 

на родных для красноармейцев и младших командиров языках военной прися-

ги, законов и приказов Ставки, вопросов текущей и национальной политики 

СССР. Кроме газет, фронтам и округам предписывалось начать издание листо-

вок на языках нерусских национальностей. 

Вслед за директивой в состав Управления агитации и пропаганды ГлавПУ 

РККА была включена редакционная группа из представителей разных нацио-

нальностей, которая занималась переводами на разные языки, а также готовила 

оригинальные издания листовок. На май 1945 г. редакционно-издательскую 

группу возглавлял Герой Советского Союза, майор М. Габдуллин (казах) [4]. 

Редакторами-переводчиками в группе работали: майор А.С. Восканян (армя-

нин); старший лейтенант А.М. Абдрахимов (татарин); капитан С.А. Аманжолов 

(казах); лейтенант Х.Г. Везиров (азербайджанец); старший лейте-

нант Г.И. Ломидзе (грузин); старший лейтенант Т. Рустамов (узбек); капитан К. 

Сагындыков (казах); старший лейтенант Я. Шиваза (дунган, работал на киргиз-

ском языке). Большая часть из них либо уже были профессиональными литера-

торами, переводчиками и филологами, либо стали известны на этом поприще 

уже в послевоенные годы. 

Кроме газет и листовок редакционно-издательская группа занималась пе-

реводами брошюр с наставлениями для бойцов РККА. Например, за год с сен-
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тября 1942 по сентябрь 1943 г. только редакцией газеты «Ведомости Верховно-

го Совета СССР» был обеспечен выпуск следующих наименований брошюр: 

− Памятка по обращению «Пистолет-пулемет обр. 1941 г. (ППШ)» на де-

вяти языках (башкирском, таджикском, туркменском, казахском, узбекском, 

киргизском, армянском, грузинском и азербайджанском); 

− Памятки по обращению и сбережению «7,62 мм винтовка», «Ручной пу-

лемет Дегтярева» и «Противотанковое ружье Симонова» на башкирском языке; 

− «Памятка командиру отделения автоматчиков» и «Памятка командиру 

отделения противотанковых ружей» на армянском и татарском языках. 

− «Наставление по стрелковому делу» на башкирском языке; 

− «Краткий военный разговорник» и «Памятка бойцу Красной армии» 

(азербайджанском, армянском, грузинском, казахском, киргизском, таджик-

ском, туркменском, узбекском). 

Всего же за указанный период «Ведомостями» было издано 523 наименования 

пособий на 12 языках: книги и брошюры, листовки, учебные плакаты [9, с. 770]. 

Кроме изданий политорганов от Глав ПУ до отдельных частей, одним из 

источников пополнения фондов газет, журналов и книг стали комитеты партий 

союзных и автономных республик. Во-первых, они централизованно высылали 

издаваемые на местах издания по фронтам. Во-вторых, работали по запросам 

непосредственно от частей. Например, такого рода запрос в октябре 1942 г. был 

направлен в Мордовский обком ВКП(б) от политотдела 43-й армии: «В частях 

кашей армии служит значительное количество бойцов-мордвин. Некоторые из 

них совершенно не знают русского языка. У бойцов большое желание читать 

газеты на своем родном языке, знать, что делается на их родине, в стране, на 

фронте». Далее по тексту указывалось о необходимости регулярной отправки 

100 экземпляров газет на родных для мордвы языках. 

Печатными агитматериалами, газетами и книгами работа с бойцами нерус-

ской национальности не ограничивалась. Политорганами и подобранным акти-

вом из агитаторов для работы с нерусскими красноармейцами использовались и 

другие формы работы. В феврале 1943 г. на совещании ГлавПУ РККА был 
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представлен доклад начальника агитации и пропаганды Политуправления Се-

веро-Западного фронта генерал-майора Андрея Окорокова. Формами агитаци-

онно-политической работы с бойцами нерусской национальности, используе-

мых в частях и соединениях фронта были обозначены: 

− беседы, доклады, политинформации, политзанятия, митинги на нацио-

нальных языках; 

− громкие читки газет, брошюр и художественной литературы на нацио-

нальных языках; 

− выступления на митингах, красноармейских, партийных и комсомоль-

ских собраниях на национальных языках; 

− наглядная агитация на национальных языках: плакаты, светогазеты на 

кинопленке. 

− печатная пропаганда на национальных языках: 

а) Национальные газеты фронтовая – казахская, татарская, узбекская; 

б) боевые листки на национальных языках; 

в) выписка национальных республиканских, областных и районных газет; 

г) многочисленные брошюры, листовки, плакаты, разговорники, програм-

мы политбесед; 

д) заметки в дивизионных и армейских газетах на национальных языках; 

− повседневный показ в дивизионных и армейских газетах вопросов бое-

вой дружбы народов СССР и популяризация отличившихся бойцов нерусской 

национальности; 

− организация обучения русскому языку националов; 

− переписка бойцов с колхозами, заводами, руководящими работниками 

национальных республик; 

− посылка писем об отличившихся бойцах-националах родным и на место 

их работы; 

− организация приема отличившихся бойцов и мл.командиров командова-

нием дивизий и Военными Советами армий; 

− национальная самодеятельность и многие другие формы [8, л. 212]. 
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Одним из важнейших результатов после издания директивы №12 и начала 

работы с бойцами на их родных языках стало заметное уменьшение количества 

преступлений, дезертирств и т. п. Из справки начальника отдела агитации 

Управления агитации и пропаганды ГлавПУ РККА Рубинштейна начальнику 

Главного политического управления Красной армии А.С. Щербакову о полити-

ческой работе с красноармейцами и младшими командирами нерусских нацио-

нальностей от 5 августа 1943 г. [9, с. 757]: 

«Ярким показателем укрепления воинской дисциплины среди красноар-

мейцев и мл. командиров нерусской национальности и роста их политической 

сознательности является резкое сокращение количества чрезвычайных проис-

шествий, воинских преступлений и проступков. Так, например, в 1072 сп 313 сд 

(Карельский фронт) в августе 1942 г. было 43 дисциплинарных проступка, в 

сентябре – 31, в октябре – 18, а с ноября 1942 г. по май 1943 г. дисциплинарных 

проступков со стороны бойцов и командиров нерусской национальности в этой 

части не было. 

В войсках Ленинградского фронта среди татар и казахов в августе 

1942 г. было 22 случая перехода на сторону врага, а в январе и феврале 1943 г. – 

2 случая». 

О подобном же докладывал начальник отделения агитации 59-й армии 

Волховского фронта полковник Манук Джараян 30 ноября 1942 г. во время со-

вещания сотрудников политотделов и агитаторов Волховского фронта: 

«Я должен прямо сказать, что сейчас вы редко найдете узбеков или казаха, 

который совершил бы какое-либо «ЧП», факты дезертирства со стороны бойцов 

нерусской национальности сведены до минимума, а в некоторых соединениях 

мы совсем не имеем» [8, с.385]. 

В итоге только комплексный подход со стороны органов управления 

РККА, который оставлял старые механизмы адаптации бойцов (обучение рус-

скому языку) и вводил новые, позволил во многом нивелировать проблему с 

незнанием нерусскими бойцами русского языка. Несмотря на то, что негатив-

ные моменты в армии продолжали проявляться (как правило, их источники 
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имели конкретные имена, звания и должности), положительные моменты ре-

шений, принятых ГлавПУ РККА в сентябре 1942 г. в кризисные дни Сталин-

градской битвы, позволили не только сплотить армию, но и эффективно проти-

водействовать вражеской пропаганде на языках народов СССР. В конце концов 

именно обращение к бойцу через его родной язык способствовало тому, что 

Красная армия единым многонациональным организмом закончила войну в 

Берлине, избежав внутри себя хоть сколько-нибудь значимых межнациональ-

ных конфликтов. 
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