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  Президент Академии военных наук, генерал Махмут Гареев. Все свои 
годы он посвятил родине. На защиту отчизны Гареев вставал и с оружием, 
и с пером в руках. 
Он прошел от Москвы до самого Кенигсберга, воевал в Манчжурии, 
отстаивал интересы страны в Египте, Сирии, Афганистане и за долгие годы 
службы стал настоящей легендой российской армии. 
Кроме того, Махмут Ахметович написал два десятка книг, сотни научных 
работ и статей – все они посвящены оборонной мощи страны. Ее 
укрепление он и сегодня считает своей главной задачей 
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В полководческом искусстве военачальников, завершивших войну на 
должностях командующих войсками фронтов, нашли наиболее яркое 
отражение достижения советского военного искусства, в величайшей 
войне в истории с сильнейшим, коварным и жестоким противником. 
Поэтому их военное наследие при творческом и критическом 
использовании сохраняет свое актуальное значение и в современных 
условиях. И вопреки лукавству некоторых политиков, утверждающих, что 
в наше время серьезных военных угроз для российской земли не 
существует, России еще не раз придется постоять за себя и очень будут 
нужнэд новые талантливые полководцы и командиры суворовско-
жуковской школы. Так что предавать забвению все это пока еще 
рановато... 
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ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ 
 
ВОЕННОЕ  НАСЛЕДИЕ  ПОЛКОВОДЦЕВ 
ВТОРОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ  И  ПРЕСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО  ИСКУССТВА 
 
3. ВАЖНЕЙШИЕ УРОКИ И  ВЫВОДЫ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
     ВОЕННЫХ КАДРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
  Как говорил Г.К.Жуков, время не имеет власти над величием всего, что 
мы пережили и совершили во время Великой Отечественной войны. 
Вместе с тем, он советовал извлекать уроки из прошлого. Много важных 
уроков и выводов можно извлечь из опыта военной деятельности всех 
наших полководцев. Их полководческое наследие сохраняет свою 
актуальность и в современных условиях, но изучать и реализовывать его 
надо критически, творчески, с учетом новых задач и требований. Тогда оно 
будет еще долго служить нашей армии, делу защиты Отечества. 
 
Первый урок — рациональное соотношение и сочетание политики и 
военной стратегии. 
 
  Как в теоретическом, так и практическом плане в принципе вопрос о 
соотношении политики и военной стратегии казалось бы совершенно 
очевиден и каких-либо кривотолков не должно возникать. Но в 
определенных кругах его специально запутывают, стремясь создавать 
всякого рода интриги и надуманные подозрения. 
  Объективно, как с точки зрения научной обоснованности, так и 
подтвержденной историческим опытом практической целесообразности, в 
соотношении политики и военной стратегии главенствующими являются 
политика, политические цели войны. Поскольку война - это продолжение 
политики насильственными средствами, теория и практика применения 
этих средств, в т.ч. военная стратегия, должны вытекать «из политических 
целей войны и быть подчиненными политическим интересам. Эти 
положения незыблемы. Кстати, не нужно выдумывать еще какую-то 
«большую стратегию» или, как ее называл М. Тухачевский 
«полемостратегию». Реально существуют стратегия политическая (куда 
относятся и важнейшие военнополитические проблемы) и стратегия 
военная. Однако оба этих научных понятия и отрасли практической 
деятельности существуют не абстрактно 11 реальной жизни тесно 
переплетаются. Поэтому и политику при всем почтительном отношении к 
ней, нельзя превращать в самоцель и рассматривать в отрыве от 
экономических или военно-стратегических компонентов государственной 
деятельности. 
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  Также как оперативное искусство или тактика подчинены интересам 
стратегии, но последняя при всей приоритетности стратегической линии 
не может не считаться с тем, что происходит на поле боя. А.А.Кокошин 
ставит под сомнение одно из моих высказываний. 
  Относительно того, что «полнокровная деятельность Генштаба возможна 
только в том случае, если он не скован слишком жестко политическим 
руководством. С точки зрения канонов науки управления чрезмерно 
жесткое сковывание подчиненных считается недопустимым в любой 
отрасли деятельности, в том числе, видимо, и политической. Но несмотря 
на это, Андрей Афанасьевич усматривает очередной подкоп под политику. 
  Он пишет, что «в такой постановке вопроса опять нельзя не увидеть 
некоторой попытки эмансипации стратегии от политики, выхода ее из 
подчинения высшей стратегии». 
  Таким образом, политика преподносится как что-то самодовлеющее, чем-
то вроде священной коровы, которой дозволено все, которая может, 
диктовать, не считаясь ни с военно-стратегическими, ни какими-то 
другими соображениями. Она может эмансипироваться не только от 
военной стратегии, но и от любых других аспектов государственной 
деятельности, а относительная самостоятельность стратегии даже в рамках 
осуществления заданной политической линии считается недопустимой. 
Так недалеко до оправдания любого произвола в политике, за что уже не 
раз в истории приходилось тяжело расплачиваться. 
  По крайней мере, политика при всем ее господствующем положении, 
видимо, не может эмансипироваться от высших национальных интересов 
страны. 
 
  Как и войны прошлого, военные угрозы и вооруженные конфликты 
нашего времени порождаются различными экономическими, 
межнациональными, идеологическими, территориальными, 
религиозными и другими противоречиями, но все они находят свое 
интегрированное отражение в политике. Политики в чистом виде не 
существует, она может быть жизнеспособной только в том случае, если в 
совокупности учитываются все эти факторы, в том числе интересы 
военной безопасности и обороны страны. 
  С этой точки зрения и беда и вина Сталина накануне войны состояла в 
том, что он, желая любой ценой оттянуть начало войны хотя бы на 1-2 года 
и забывая, что у противника свои цели и замыслы, не совпадающие с 
нашими, превратил политико-дипломатические меры в самоцель и 
отодвинул па задний план военно-стратегические соображения в момент, 
когда они уже приобретали для судьбы страны первостепенное значение. 
  В свете этого, как это ни прискорбно, но приходится признать, что 1941 
год не является исключением. Вот уже 150 лет политическое руководство 
страны ставит армию к началу войны в крайне неблагоприятные, 
невыносимые условия, из которых ей приходится выпутываться. Да к тому 
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же она потом во всем оказывается «виновной». Вспомним хотя бы 
крымскую, русско-японскую, Первую мировую войны, 1941 год, 
Афганистан и Чечню. В 1969 г. наши войска вели бои за остров Даманский 
и, погубив более 200 человек, отстояли этот остров, а затем передали его 
Китаю. За что воевали? 
  Все говорит о том, что не только к стратегии, но и к политике надо 
относиться критически, хотя бы не отрицать того, что и она должна 
совершенствоваться. 
 
  В последнее время во всю превозносится победа американцев и их 
союзников в войне в Персидском заливе в 1991 году, в Югославии, в 
Афганистане 2001 г. В этих военных акциях играла свою роль и новейшая 
технология. Но главное состояло в том, что в политико-дипломатическом, 
информационно-дезинформационном плане все было подготовлено и 
обставлено так, что на долю армии мало что осталось делать. Но 
благоприятные политические условия для выполнения военных задач 
формируются не без участия военных деятелей. В этом отношении 
Афганистан и Чечня тоже учат многому. Думаю, можно не сомневаться, 
будь Жуков министром обороны в эти годы, подобные акнии вряд ли были 
бы возможны. Уверен, им было бы честно и определенно заявлено: на что 
реально можно рассчитывать, какие могут быть последствия. По крайней 
мере, не было бы заверений вроде того, «как г. Грозный можно взять 
одним полком и за два часа». 
 
  Жуковский принципиальный подход способствует повышению 
ответственности как политиков, обязанных ставить своим армиям 
реальные задачи, создавать выгодные военно-политические условия для 
их выполнения, так и военных, призванных мужественно отстаивать свои 
предложения, решать поставленные задачи с непреклонностью и 
творчеством. 
  С этим связан и вопрос о подборе военачальников. Когда-то и политикам, 
видимо, надо задуматься почему в мирное время на важнейших военных 
должностях оказываются не те, кто оказывается востребованным во время 
войны. Во введении были приведены выстраданные на войне мысли 
маршала Конева о том, как строго война проверяет и отбирает командиров 
и командующих. 
  Может быть, один из самых наглядных примеров того, как важен подбор 
военачальника — это судьба Западного фронта, когда зимой 1943-44 гг. под 
командованием генерала Соколовского было проведено 11 безуспешных 
наступательных операций и тот же фронт, преобразованный в 3-й 
Белорусский фронт под командованием И.Д. Черняховского, всего через 
несколько месяцев после этого блестяще провел Белорусскую операцию. 
Как же это могло случиться? Конечно, сыграли свою роль существенное 
усиление 3-го Белорусского, как и других фронтов танковыми, 
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артиллерийскими, авиационными соединениями, лучшая их 
укомплектованность и обеспеченность боеприпасами Но главное состояло 
п том, что замысел и размах операции «Багратион», целеустремленная и 
конкретная творческая и организаторская работа таких командующих, как 
генерал Черняховский, создавали общую обстановку - подъема и 
уверенности, которые очень часто нейтрализуют, делают как бы не столь 
существенными недостатки в действиях командиров и войск тактического 
звена и создают им благоприятные условия для выполнения 
поставленных задач. В одном случае, как это было на Западном и 
Крымском фронтах, высшее командование, не приняв всех необходимых, 
зависящих именно от него усилий, всецело перекладывает всю тяжесть 
боевых действий на подчиненные войска, надеясь своим жестким 
давлением выжать из них все возможное и невозможное и заставить 
любой ценой выполнить задачу, обвиняя их в неудачах. В другом случае, 
как это было с 1-м и 3-м Белорусскими фронтами в Белорусской операции, 
высшее командование (К. Рокоссовский и И. Черняховский) значительную 
часть тяжести берет на себя, с тем, чтобы поставить подчиненные войска в 
наиболее благоприятные условия для выполнения боевых задач. Такие 
начальники никогда не свалят вину на подчиненных, а возьмут всю 
ответственность на себя И хотя в 1943-1945 гг. второй подход был 
превалирующим и именно он привел нас к победе, в послевоенные годы в 
строительстве и подготовке армии, в Даманских, Афганских, Чеченских 
событиях снова удивительным образом оживали и порою задавали тон 
люди противоположного склада И такая метаморфоза не новинка в 
военной истории 
 
  И в протяжении почти 70-80 лет после смерти А.В. Суворова его Военное 
искусство было предано забвению и нужно было поражение в Крымский 
войне, чтобы оказались услышанными Милютин и Драгомиров, 
взявшиеся за возрождение суворовской школы. В Советской Армии после 
Великой Отечественной войны не прижился даже такой полководец, 
действительно суворовской школы, как Г.К. Жуков. Министром 
Вооруженных Сил (обороны) стали не Конев, Рокоссовский или Говоров, А 
Н. Булганин, начальником Генштаба - В. Соколовский, т с руководители 
освобожденные от своих должностей за неудачи Западного фронта, В И 
Гордов (один из главных виновников неудач) — один из из многих 
командармов, кто сразу после войны стал командующим войсками округа. 
Такие военачальники подбирали и другие кадры по образу и подобию 
своему И такая система процветания серости и безынициативности 
выдвигала на первый план не творческих и организаторских качеств 
офицеров, В их удобной и, оппортунистической приспособляемости 
взглядам каждого нового военного руководителя, примат формальных 
данных в ущерб деловым — нанесли огромный врез Советским 
Вооруженным Силам. 
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  И то, как после войны был отодвинут на второй план, а потом и почти 
полностью забыт добытый такой дорогой пеной и обеспечивший Победу 
опыт наиболее талантливой части военачальников и командиров, должно 
служить вечным уроком для всех, кто занимается и будет еше заниматься 
военным делом. 
  Политика в любой области и тем более военной, обречена на провал, если 
ее продолжение, осуществление поручается тем, кто не соответствует 
своему назначению. 
 
Второй урок — повышение ответственности военных кадров за боевую 
готовность войск. Непременным условием согласованности политических 
и военных задач и успешной их реализации является повышение 
ответственности военачальников и военных кадров всех степеней за 
поддержание высокой боевой готовности войск (сил) 
 
  В последние годы, по меньшей мере, странно читать и слышать, как 
некоторые руководители, с одной стороны, говорят об отсутствии 
элементарного обеспечения жизни и боевой готовности войск, с другой, 
делаются заверения о надлежащей боевой готовности войск, успешном 
выполнении планов боевой подготовки В свете прошлого опыта такое 
бравирование весьма опасно. 
  Накануне войны в 1941 г. подготовленность страны в целом к обороне и 
боеспособность вооруженных сил были значительно выше, чем их боевая 
готовность. Поэтому всю мощь государства и армии в полной мере не 
удалось реализовать. Из этого должны быть извлечены уроки и для 
сегодняшнего дня. Бытующее до сих пор в энциклопедиях и учебниках 
брежневское определение, включающее в понятие боевой готовности и 
моральный дух и обученность личного состава и все другие вопроси 
методологически не совсем верно Боеспособность и боевая готовность 
войск (сил) — это не одно и тоже Боеспособность это степень их 
вооруженности, укомплектованности, рациональной организации и 
управления, обученности и морального состояния личного состава. Боевая 
готовность — способность немедленно приступить к выполнению боевых 
задач и с максимальной полнотой реализовать свои потенциальные 
боевые возможности 
  В наши время при оборонительном характере военной доктрины 
значение своевременного приведения армии и флота в боевую готовность 
многократно возрастает. Ибо агрессор выбирает время нападения и 
заранее изготавливается для удара, а обороняющимся еще требуется 
время для приведения вооруженных сил в готовность для отражения 
агрессии 
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  Военачальники и командиры никогда не должны забывать, что прошлую 
войну тяжелые потери наша Армия понесла и начальный период войны не 
из-за недостаточной боеспособности, о именно ввиду низкой 
боеготовности Войск, которые должны были первыми отражать вражеское 
нападение. 
 
  Как уже было сказано в начале книги, из-за просчетов высшего 
политического руководства и неблагоприятного начала войны, особой 
непримиримости военно-политических целей, ожесточенности 
вооруженной борьбы, обстановка на советско-германском фронте 
диктовала весьма жесткие рамки, а условиях которых приходилось строить 
полководческую деятельность и осуществлять управление войсками. 
Никому из прежних полководцев и союзных армий не приходилось 
действовать в таких необычайно сложных чрезвычайных условиях, как 
нашим военачальникам. Это привело к большим потерям. Наиболее 
распространенный тезис обвинений в адрес наших военачальников и, 
особенно в отношении Жукова, - это ничем не подтвержденные домыслы 
о его жестокости, невнимательности к подчиненным, стремлении 
добиваться целей «любой ценой», о непомерно больших потерях личном 
составе (по сравнению с другими полководцами) во всех операциях, 
которые он проводил Георгий Владимов в романе «Генерал и его армия» 
проводит мысль, что Гудериан бережно относился к людям, а наш Жуков 
исходил из принципов «с потерями не считаться». 
  Жуков, Конев, Рокоссовский н другие наши военачальники на 
протяжении осей своей военной службы исповедовали принцип 
максимально возможного сбережения людей, достижения победы с 
минимальными потерями 
  Вопрос об отношении к потерям весьма принципиальный, Некоторые 
генералы и офицеры, прошедшие Афганистан н Чечню, чуть ли не с 
гордостью говорят, что они в ряде случаев, получив боевую задачу, 
старались ее не выполнять, а лишь имитировать выполнение, оправдывая 
спои действия стремлением избежать потерь. Но если бы так же 
действовали Жуков, Конев и другие командиры по время поймы, мы, 
видимо, до сих нор бы не закончили войну и не освободили свою страну от 
фашистов Опыт Великой Отечественной войны, как и других более 
поздних войн, доказывает, что наименьшие потерн случаются именно при 
массированных, решительных, хорошо организованных боевых действиях 
И наоборот, всякое обозначение военных действий, вялотекущие, 
пассивные действия вызывают наибольшие потери с наименьшими 
результатами 
  В Советской Армии еще до войны все было пропитано идеей – «Воевать 
малой кровью и только на чужой территории» Но на деле, особенно на 
высшем военно-политическом уровне, не все дли этого делилось. С другой 
стороны, в ультрасовременных припылах поспать теперь почти без потерь, 
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проглядывается больше элементов демагогии и спекуляции, чем 
подлинной заботы о людях. Ибо, как показал исторический опыт, любая 
военная операция, основанная не па реальных рае-четах, а на 
идеологизированных лозунгах, оборачивается на деле еще большими 
жертвами и потерями. 
Из всего этого для современных российских офицеров можно сделать 
следующие выводы. 
 
Во-первых, нам, как победителям в минувшей войне, надо самим более 
критически оценивать наш прошлый опыт. И действительно признать, что 
п старой русской и в Советской Армии не всегда было принято строго 
спрашивать за потери. Требовательность в этом отношении к себе и своим 
подчиненным необходимо всемерно культивировать и воспитывать И 
прежде всего, добиваться повышения ответственности офицеров за 
поддержание должной боевой готовности войск. 
 
Во-вторых, уяснить, что сбережение людей в боевой обстановке и 
сокращение неизбежных на войне потерь достигается не отвлечен ними 
пожеланиями и призывами. Самое главное в этом деле — ответственный 
подход к организации и ведению операций, тщательная их подготовка, 
всестороннее обеспечение и умелое управление войсками о ходе боя н 
операции. 
 
Третий урок — ориентированность строительства и подготовка 
вооруженных сил на характер вооруженной борьбы будущего. 
 
  Совершенно очевидно, что подготовка армии и флота должна быть 
ориентирована на характер вооруженной борьбы будущего. И прошлый 
опыт нельзя просто копировать. Но нельзя его и полностью перечеркивать 
Иногда на научных конференциях, разборах, говоря о недостатках 
допущенных в афганской или чеченской войне, главную причину видят | 
том, что мы их не готовили именно к тому, что потребовалось в ходе этих 
боевых действий. Конечно, многое можно было лучше предвидеть и более 
предметно готовить войска. Но все дело в том, что не только каждая война, 
каждый бой, сражение уникальны, неповторимы и поэтому все условия 
данного боя заранее предвидеть невозможно Нужно учить офицеров 
думать, глубоко учитывать каждый раз своеобразие конкретных условий 
обстановки, тогда меньше будет неожиданностей Как известно, после 
войны были проведены крупные сокращения и преобразования 
вооруженных сил, оснащение их ядерными и другими новыми видами 
оружия. Тогда это было названо революцией в поенном доле. Опыт 
преобразований тех лет также можно было бы в определенной мере 
использовать при осуществлен ни современной поенной реформы в 
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России, чтобы с учетом новых условий вновь определиться какие реальные 
военные угрозы для России возникают, какие нужны вооруженные силы 
Для предотвращения, какими могут быть способы их боевого применения, 
направленность воинского воспитания. 
 
После войны в условиях глобального противостояния, не было другой . 
альтернативы как готовится к мировой войне с применением всех 
имеющихся сил и средств. Ныне с окончанием «холодной войны» 
первоочередной задачей является подготовка к локальным войнам и 
вооруженным конфликтам, освоение способов ведения боевых действий с 
учетом о особенностей по опыту Афганистана, Чечни, войны в районе  
«Персидского залива» и др. 
  Вместе с теми было бы большой ошибкой исключать возможность 
возникновения для России крупномасштабных войн. В последнее время 
признание или непризнание угрозы крупномасштабной войны принято 
считать признакам демократической респектабельности 
  В свое время Сталин дал установку исходить из того, что войну с 
Германией в 1941 г не будет, Берия, получив доклады советского посла в 
военного атташе из Берлина о сосредоточении у советских гранив 170 
дивизий заверил «Я и мои люди, Иосиф Виссарионович, твердо помним 
ваше мудрое предначертание в 1941 году Гитлер на нас не нападет». Все 
знают, чем это кончилось. Но чем отличается такой подход от 
современных неидеологических установок, когда обязательной является 
точка зрения об отсутствия угрозы крупномасштабной войны? Такой 
подход опасен и недальновиден. 
 
Во-первых, если даже на сегодня нет непосредственной угрозы 
крупномасштабного нападения, ее нельзя исключать в перспективе Она 
может возникнуть в результате разрастания более мелких конфликтов. 
При этим говорят о возможности региональной войны. Но что такое, 
например, для нас война на Востоке? Если теоретически допустить такую 
войну, то она по масштабам может быть не меньшей, чем Великая 
Отечественная война. Да и ограниченность локальных войн относительна. 
Например, в Корейской войне с обеих сторон участвовало 2,5 млн. человек. 
в Персидском заливе 10 тыс. танков - в 1.5 раз больше, чем в Берлинской 
операции! 
 
Во-вторых, в печати сообщилось, что Пентагон поручил научно- 
исследовательской организации «РЭНД» разработать сценарий «большой 
войны», так называемого центрально-европейского варианта действий 
объединенных вооруженных сил НАТО. Причем не скрывается, что в 
«большой войне» противником может быть Россия Выходит, натовцы не 
исключают большой войны против России, а мы исключаем, А Арбатов 
даже предлагает вообще ликвидировать западное стратегическое 
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направление. Если даже серьезная крупномасштабная военная угроза 
может возникнуть через 10-15 лет, то к ее отражению надо уже сейчас 
заблаговременно готовиться 
 
В-третьих, при ориентации военного строительства только на конфликты 
и локальные войны теряется смысл содержания современной армии. Для 
них целей нужны лишь полицейские силы. Отпадает надобность а СЯС, в 
подводных лодках, авианосцах или дальних бомбардировщиках. Военный 
бюджет Пентагона переваливает уже за 400 млрд долларов в год (больше. 
чем при подготовке к мировой ядерной войне). Наивно думать, что все это 
нужно только для борьбы с терроризмом и наркобизнесом. Кроме того, без 
отработки полномасштабных военных операций деградируют офицерские 
кадры и вся боевая подготовка армян и флота. 
  Учитывая все это, требуется хотя бы мобилизационная готовность к 
крупномасштабной войне и, соответственно, оперативная и боевая 
подготовка войск и сил флота к ведению операций п боевых действий в 
такой войне Большая война возможна, но совершенно в других формах, 
чем в прошлом. Кроме того, даже при ведении боевых действий в ходе 
вооруженных конфликтов войска несут потери в личном составе, технике. 
Без отлаженной работы промышленности, транспорта, без обученных 
людских ресурсов невозможно своевременно восполнять потери. В той же 
чеченской войне уже через несколько недель боевых действии пришлось 
стягивать со всех округов и даже флагов личный состав, вооружение, 
военное имущество Не трудно персдстав1гтъ себе, какое сложится 
положение, если возникнет 2-3 таких конфликта или локальная война Все 
это говорит о том, что нереально и опасно рассчитывать вести военные 
действия лишь за счет ресурсов, имеющихся в вооруженных силах в 
мирное время. 
 
  На научной конференции ВС в мае 1957 г. Жуков подчеркивал возросшее 
значение не только начального периода войны, но и особенно первого 
удара противника. Он говорил, что с учетом горького опыта 1941 г 
вооруженные силы должны быть готовы сорвать готовящийся удар. В 
самом его зародыше, вместе с тем министр обороны отверг предложения 
И.X. Баграмяна, П.А. Ротмистрова и других о том, чтобы мы уже сейчас 
декларировали наступательную направленность военной стратегии, 
предусматривающую систему внезапных упреждающих ударов с целью 
разгрома возможного или готовящегося удара противника. Жуков 
подчеркнул, что так ставить вопрос нельзя и что о военно-политическом 
плане советская военная доктрина остается оборонительной. 
Г. К. Жуков в 1955 г. на разборе учения в БВО подчеркнул необходимость 
освоения способов ведения боевых действий с применением атомного 
оружия. Вместе с тем он потребовал не полагаться только на него, а 
тщательно отрабатывать применение обычного оружия, что, к сожалению, 
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было забыто. Некоторые военные теоретики до сих пор сокрушаются по 
поводу того, что военное искусство недостаточно учитывает влияние 
применения ядерного оружия на способы вооруженной борьбы. Но нет 
никакого смысла приспосабливать военное искусство только к оружию, 
которое невозможно применить. Ядерное оружие все больше становится 
средством стратегического сдерживания. 
  Сегодня мы приходим к тому, что основной акцент в боевой подготовке 
предстоит делать на обучение боевым действиям в условиях применения 
обычного, дальнобойного, высокоточного оружия, но при сохраняющейся 
угрозе применения ядерного оружия. 
 
Четвертый урок — о направленности военного строительства и военной 
реформы. 
 
  После войны сложились пять видов ВС. Возникали новые задачи и для 
срочного их решения на первых порах считалось более легким создание 
новых видов ВС и органов управлений, чем преобразование старых Но в 
свете современных условий и военачальники того времени посмотрели бы 
на все это другими глазами.  
Все соглашаются, что 5-миллионная и l-миллионная армии не могут быть 
в одной и той же организационной структуре, иметь те же органы 
управления, то же количество ВУЗов, НИИ и др. Но каждый считает, что 
все надо менять, но только не трогать его ведомство. Так никакая реформа 
не состоится. 
 
Во-первых, нужен четко сформулированный замысел военной реформы. к 
чему мы идем, для решения каких задач и какие ВС хотим иметь. И самое 
главное - нужны конкретные решения как при сокращении численности 
ВС, развале оборонной промышленности, негативном отношении 
общества к военной службе, отсутствии средств на боевую подготовку 
приобрести новое качество в боеспособности армии и флота. Если 
реальные, направленные к этому меры не будут найдены и осуществлены, 
то никакая реформа по существу не может состояться. При этом нельзя все 
приспосабливать только к имеющимся экономическим возможностям. 
Реформа в масштабе государства должна предусматривать и создание 
экономической основы обороны страны. Ибо если встанет вопрос о жизни 
и смерти государства, то для обороны придется задействовать столько 
средств, сколько потребуется. В народе издавна говорят: оборона и армия 
стоят столько, во сколько нация оценивает свой суверенитет. 
 
Во-вторых, при решении вопросов организационной структуры 
вооруженных сил необходимо учитывать в первую очередь оперативно 
стратегические соображения, определяющие предназначение, 
организационную структуру и методы управления, а не рассматривать 



14 
 
только с точки зрения внутренних потребностей того или иного вида ВС. 
Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов был совершенно прав, когда писал. «Я 
утверждал и утверждаю, что всякая военная организация создается 
для войны и поэтому оперативные вопросы имеют главенствующее 
значение...». Например, необходимость реорганизации структуры ПВО 
определяются не недооценкой этого вида Вооруженных Сил, а возросшим 
значением борьбы с воздушным противником. 
  Поскольку особое значение в начале войны придается проведению 
воздушных операций, и без них наступление сухопутных войск в 
некоторых армиях и не мыслится, в общей системе вооруженной борьбы 
решающее значение приобретают активные согласованные действия всех 
видов вооруженных сил по разгрому средств воздушного нападения 
противника. С учетом того, что эта задача становится главной и составляет 
основное содержание всех видов операций, это обстоятельство должно 
найти отражение и в новой оргструктуре Вооруженных Сил. В частности, 
округа (флоты) и армии должны иметь в своем непосредственном 
подчинении средства воздушно-космической обороны и осуществлять 
разгром противника в воздухе с привлечением всех имеющихся сил и 
средств, а не только войск ПВО. С ПВО ныне происходит та же 
трансформация, как в свое время с ПТО (противотанковой обороной), 
когда она из отдельного вида боевой деятельности превратилась в 
основную задачу общевойскового боя и операции Такой же подход должен 
быть к ВМФ и другим видам ВС, имея в виду, что они будут совместно 
решать свои задачи. 
  Или, скажем, в области системы управления, одно дело, если она, 
несмотря на коренные изменения в характере вооруженной борьбы будет 
оставаться прежней, совсем другое дело, если учитывать тенденции 
обострения информационной борьбы, необходимость интеграции как 
органов, так и средств автоматизированного управления. В последнем 
случае возникает необходимость рассмотрения Генштаба и главкоматов 
(главных штабов) видов ВС, как единого органа стратегического 
руководства. 
  Военное управление может быть эффективным только при соблюдении 
пришита разумной централизации, единства управления всеми силами и 
средствами всех видов вооруженных сил и силовых ведомств, 
участвующих в обороне страны. За всякую раздробленность, рыхлость 
управления, неразбериху приходилось платить дорогой ценой. Для 
преодоления всего этого Жукову и другим военачальникам во время 
войны нередко приходилось прибегать к самым крайним мерам. Для того 
чтобы избежать таких мер и не нести в военное время неоправданных 
потерь, нужно еще в мирное время закладывать единую систему 
управления, особенно, на территории военных округов, добиваясь 
согласованного и рационального использования 1 целях обороны всех 
имеющихся сил и средств. 
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Пятый урок — максимальное приближение подготовки органов 
управления и войск (сил) к тому, что требуется на войне. 
 
В области оперативной и боевой подготовки Жуков, Рокоссовский. Конев, 
Говоров, Малиновский и другие наши полководцы нам оставили никогда 
не стареющих уроков как проводить в жизнь суворовский «учить войска 
учить войска и силы флота тому, что потребуется в будущей войне» 
Первейшей задачей они считали на основе предвидения характера 
вооруженной борьбы будущего правильно определить содержание 
обучения, т.е. чему надо учить вооруженные силы, к какой войне их 
готовить. 
  Подготовка к ведению современных операций охватывает большой круг 
различных оперативно-тактических, военно-технических и специальных 
вопросов: приведение в различные степени боевой готовности, 
«совершение маршей и перевозок, ведение различных видов боевых 
действий (оборона наступление, встречный бой, форсирование рек, бой в 
городе, в горах), проведение контртеррористических операций, 
выполнение миротворческих функций в районах конфликтов и многое 
другое. Все эти вопросы невозможно отработать на одном-двух учениях 
или тренировках. Требуется проведение целого ряда взаимоувязанных 
учебных мероприятий, которые необходимо соразмерно и 
последовательно планировать при организации оперативной и боевой 
подготовки. Так, чтобы не получилась многократная отработка одних 
вопросов при полном забвении других (например, освоение приемов 
ведения боевых действий в городе, в ночных условиях или в ходе 
вооруженных конфликтов). 
  Поэтому необходимо в Генштабе и в штабах округов, флотов делать 
прикидку на 2-3 года, в какой последовательности отрабатывать 
важнейшие оперативно-тактические вопросы 
  Конечно, трудно и невозможно провести нужное количество учебных 
мероприятий при недостатке материально-технических и финансовых 
средств. Но тем более важно комплектовать отработку разных вопросов на 
каждом из проводимых учений. Даже на командно-штабных учениях, где 
привлекаются лишь обозначенные подразделения, можно и нужно 
проводить весь объем запланированных мероприятий по подготовке боя, 
практически организовать и вести разведку, осуществлять инженерное 
оборудование местности, создавать материальные запасы, производить 
положенное техническое обслуживание вооружения и т.д. 
 
  Самый важный для воинского воспитания офицеров завет наших 
прославленных полководцев вытекает из творческого новаторского 
характера их полководческого искусства, из основного Закона военного 
искусства. Для проявления высокого уровня военного искусства кроме 
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умственных способностей и военно-теоретических знаний требуются еще 
развитое оперативно-тактическое мышление, организаторские и волевые 
качества по управлению войсками. Ибо знания дают только ориентировку, 
но они не могут дать ответа как поступить в той или иной конкретной 
обстановке. Поэтому требуется умение, искусство. Конечно, нельзя 
отрицать и природный талант, но у любого офицера в определенной мере 
все эти способности можно выработать, если настойчиво и повседневно 
над ними работать. И основное в этом деле усилия самого офицера по 
совершенствованию теоретических знаний и практических навыков. Бой 
для военного человека экзамен, который неизвестно, когда состоится, но к 
нему надо готовиться всю жизнь. 
  Характерно, что многие военачальники постоянно занимались 
совершенствованием своей подготовки. Они глубоко изучали опыт боевых 
действий, внимательно следили за развитием боевой техники, как у нас, 
так и у противника, отрабатывая оперативно-тактические задачи на 
занятиях и учениях с войсками, штабами, настойчиво учились сами и 
учили подчиненных. 
  Качества, необходимые для проявления военного искусства, 
вырабатываются в процессе боевой и оперативной подготовки, 
практической деятельности, всей военной службы в мирное и военное 
время. Между усвоением теоретических знаний и овладением искусством 
их практического применения — немалая дистанция. Например, в начале 
войны, пожалуй, не было такого военачальника или командира, который 
бы не понимал теоретически и не знал из опыта прошлого о 
необходимости сосредоточения основных усилий на решающем 
направлении, создания ударных группировок, тщательной разведки и 
надежного огневого поражения противника. И все же прошло 
значительное время, потребовались немалые усилия и жертвы, прежде 
чем удалось овладеть искусством решения этих и других задач. 
  Самые хорошие теоретические взгляды становятся материальной силой, 
частью военного искусства, когда ими овладевают не отдельные 
военачальники и командиры, а основная масса офицерского состава. В 
этом отношении весьма характерен эпизод, подмеченный К. Симоновым 
под Тернополем. «Полковник К. произвел на меня именно такое 
впечатление — очень обыкновенного человека, который не отличался, 
мне кажется, ни большим военным талантом, ни сверхъестественной, 
сокрушительной силой воли. И в то же время, именно он штурмовал 
наиболее трудный участок обороны Тернополя. А самое главное - в этом 
не было ничего удивительного и мне с самого начала, как только я попал 
к нему, казалось, что так оно и должно быть. Именно на таких людях 
сказывается... общий средний уровень армии, в которой не все 
командиры высокоталантливы и непогрешимы, но которая все 
решительнее и спокойнее выигрывает войну». В этом эпизоде - сложный 
и мучительный процесс развития практической стороны военного 
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искусства, овладения им основной частью офицеров, которые начали 
войну слабо владея этой стороной дела, а во второй половине войны 
начали уверенно воевать. 
  Военное искусство начинается там, где с одной стороны, глубокие 
теоретические знания и творческое их применение помогают командиру 
лучше видеть общую связь происходящих явлений и увереннее 
ориентироваться в обстановке, с другой стороны, командир не сковывая 
себя общей теоретической схемой, стремится глубже проникать п суть 
реально сложившейся обстановки, уловить се выгодные и невыгодные 
особенности н, исходя из их анализа, найти оригинальные решения и 
способы действий, в наибольшей степени соответствующие данным 
конкретным условиям обстановки и поставленной боевой задаче. Именно 
поэтому максимальная степень соответствия решений и действий 
командующих, командиров и войск конкретным условиям обстановки 
дает о себе знать на протяжении всей истории с такой устойчивой 
закономерностью, так как именно в этом выражается главная суть 
поенного искусства, определяющая наиболее существенные и устойчивые 
связи, соотношение объективных и субъективных факторов, внутренние 
движущие силы н основные причины побед и поражений на войне 
  Самый большой враг военного искусства — это шаблон и схематизм. Этот 
основной его смысл мы после войны стали забывать. 
  Порою на учениях внешняя теоретическая схема, а не конкретная 
обстановка диктовала решения. На одном командно-штабном учении 
была создана обстановка, когда противник совершив агрессию, вклинился 
на большую глубину Войска, ведя тяжелые оборонительные бои, 
отступали Командующий объединением, увидев эту обстановку, еще не 
оценив ее сразу же начал рисовать стрелы по окружению и уничтожению 
вклинившейся группировки противника Трудно было понять, как без 
перегруппировки, ввода новых сил, войска, которые отступали, вдруг 
качали бы наступать только потому, что на карту нанесены стрелы, 
изображающие направления их наступления. 
  На командно-штабном учении маршал Н В, Огарков подошел к 
начальнику связи армии н спросил у него: «Чем Вы занимаетесь?» 
Последний ответил: «Готовлю указания начальника штаба начальнику 
связи армии». На вопрос «Зачем же это нужно, если Вы все эти указания 
сами готовите и знаете», начальником связи было доложено: «Так 
положено». 
  Вот такого формализма, когда все знают, что то или иное действие, 
мероприятие тля дела не нужно, но его делают только потому, что так 
заведено, еще очень много и в училищах, и академиях, н в войсках. И его 
надо решительно изживать. 
  Жуков, став Министром обороны, произвел коренные преобразования в 
методике оперативной подготовки командования и штабов, боевой 
подготовки войск и сил флота. Прежде всего, нам был поставлен вопрос о 
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ликвидации сезонности в боевой подготовке н выдвинуто требование 
проведении учений с подразделениями, частями и соединениями, же 
стрельб и других занятий на протяжении всего года, чтобы войска в любое 
время были готовы к выполнению боевых задач. 
  Главный недостаток в обучения в боевом воспитала командиров он видел 
в том, что не обращается необходимое внимание на подготовку волевого и 
мыслящего командира, способного самостоятельно разобраться в 
сложившейся обстановке на поле боя я и на свою ответственность 
принимать нужное решение. 
  Жуков считал необходимым больше предоставлять инициативы 
главкомам видов ВС, командующим войсками округов, флотов в 
планировании подготовки органов управления войск, в определении 
тематики учений. Он потребовал основные учения проводить под 
руководством старших начальников. Ибо главная особенность войны – это 
неопределенность обстановки. Если командующий сам готовит учение, он 
заранее знает развитие обстановки, ему даже разведку незачем вести 
Такие учения Жуков называл баловством. Было запрещено осуществлять 
чрезмерно детальное планирование ходе проведения учения и всякое 
навязывание обучаемым командирам и штабам планов и готовых 
решений руководства. Требовалось производить розыгрыш боевых 
действий только по решениям обучаемых. Давать командирам 
максимальную свободу действий, возможность проявлять инициативу, 
принимать смелые решения на целесообразные способы действий с 
учетом конкретных условий обстановки. 
  Замечательный педагог АС. Макаренко говорил «Для того чтобы 
воспитать у человека мужество, надо поставить его в такие условия, 
где он мог бы проявлять это мужество» Эго относится и ко всем другим 
качествам, которые мы хотим выработай у офицеров. хотите выработать 
развитое оперативно-тактическое мышление, творчество, значит нужно 
на всех занятиях и учениях создавать такую острую неординарную 
обстановку, пе было бы та чем думать, размышлять, терзать себя в 
творческом поиске, идти на риск, проявлять мужество а т.п. Мало толку 
говорить на разборе: «Недостаточно уделялось внимания разведке, 
тыловому ими техническому обеспечению, маневру на поле бои, 
огневому поражению и т.д. Вместо всех этих призывов в заклинаний 
нужно создавать на занятиях и учениях такую обстановку, чтобы 
обучаемые были вынуждены решать эти вопросы я, если огневые 
средства противника не выявлены, надежно ж подавлены. действия 
войск не обеспечены, они не должны иметь успеха. Это относятся и по 
всем другим вопросам». На всех занятиях в учениях требуется высокая 
требовательность к обучаемым. Для командующего и командира в мирное 
время учения главное и наиболее важное занятие. Как вспоминал маршал 
Жуков: «Приятно было, когда, учение приносило ощутимую пользу его 
участникам Я считал эго самой большой наградой за труд. Если на 
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занятии никто не получил ничего нового и не почерпнул знаний из 
личного багажа старшего начальника, то такое занятие, на мой взгляд, 
является прямым укором совести командира н подчеркивает его 
неполноценность». 
  Конечно, сейчас большие затруднения с финансированием и 
материальным обеспечением боевой подготовки. Но кто мешает нам 
сегодня делать то, что делали и на войне и в мирное время Жуков, 
Малиновский или Черняховский. А они при каждом посещении штабов, 
перед проведением совещаний систематически провопили оперативно-
тактические летучки, короткие военные игры, тренировки офицеров, 
вырабатывая у них сообразительность, умение быстро схватывать 
обстановке и принимать решения, которые должны соответствовать не 
уставу, а конкретным условиям обстановки 
  Сейчас очень много пишут и говорят о неумелых действиях некоторых 
командиров в Чечне, о неготовности соединений к выполнению боевых 
задач И справедливости ради надо сказать, что с этим явлением мы 
сталкиваемся не впервые. Даже во времена, когда войска систематически 
занимались боевой подготовкой, мы почему-то каждый раз – и в советско-
финляндской войне, и в 1941 г., и на Даманском, и в Афганистане и в ряде 
других случаев оказывались неготовыми к самым первым боям в начале 
войны. Потом через 2 - 3 недели (скажем в той же Чечне) большинство 
офицеров и солдат начинали действовать уже значительно лучше. 
  Когда некоторые политики и журналисты сокрушаются по поводу 
направления в бой необстрелянных молодых солдат, невольно думается о 
том, что у нас есть люди с высокими генеральскими званиями, которые за 
всю свою службу не то, что под обстрелом, но и в чистом поле-то ни разу 
не переночевали Если мы хотим по-настоящему извлечь уроки из опыта 
прошлого, надо постоянно думать, как приблизить обучение к боевой 
действительности. Особенно важно вырабатывать у всех офицеров 
деловитость, Исторический опыт убедительно доказывает, что как бы 
хорошо ни были подготовлены войска, до ввода в бой их нужно 
специально тренировать в выполнении конкретных предстоящих боевых 
задач, как это делалось во время войны перед каждой операцией. И эту 
подготовку должен проводить именно тот командующий иди командир, 
которому предстоит вести бой 
  Таким образом, отношение к боевой подготовке всегда было главным 
показателем того, насколько та иди иная армия серьезно готовится к 
выполнению возложенных на нее задач Вся система оперативной и боевой 
подготовки достигает своей цели только в том случае, если она не 
позволяет никаким подспудным соображениям мирного времени уводить 
ее в сторону от того единственно верного пути, по которому в лихую годину 
армия должна идти на войну. 
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  Полководцы, прошедшие Великую Отечественную войну, требовали 
объективно оценивать противников (в том числе, германскую армию во 
время войны), опыт союзников и вообще зарубежных армий. Мы и сегодня 
должны брать все полезное. В частности, у американцев есть чему 
поучиться в области военной технологии, компьютеризации процессов 
управления и в других вопросах. Но не разумно все слепо копировать. В 
последнее время в печати, к сожалению, иногда и в «Красной Звезде» во 
всю превозносятся сомнительные достоинства то американской, то 
израильской, то британской армий, незаслуженно принижая в ряде 
случаев свою российскую армию. Так, ставится нам в пример германская 
армия, где принято в строю ходить не в ногу. В «Красной Звезде» 
(17.10.97г.) в рассказе о голландской армии предлагается перенимать у нее 
такие, с позволения сказать, новшества, когда военнослужащие не отдают 
друг другу честь, солдаты не встают, когда мимо проходит генерал и 
некоторые другие нелепости. 
  В западной печати поговаривают, что если солдат на занятии вырыл себе 
окоп, ему нужно отдельно заплатить. Кое-где введены запреты на 
инспектирование и появление старших командиров в частях в выходные 
дни, не учитывая того, что вместо этих командиров противник может 
учинить «инспекцию» в самое неподходящее время. 
  Нашим журналистам невдомек, что мы все это уже пережили. Еще в 
уставах 30-х годов указывалось, что красноармеец приветствует 
командира только в том случае, если он его уважает. Но жизнь нас уже в 
финскую войну жестоко наказала за все эти вольности, и у нас вовремя 
одумались. Дело в том, что все эти армии, которые сейчас расхваливают, 
никаких испытаний еще не прошли и ни в одной серьезной войне не 
участвовали. Та же голландская армия при первом столкновении с 
германской армией вместе с другими западными армиями летом 1940 г. не 
смогла оказать противодействие противнику и быстренько разбежалась. 
  В наше время определенная демократизация взаимоотношений 
военнослужащих нужна, но с учетом специфики военной службы, 
требующей элементов самоограничения, дисциплины и подчинения. 
  Излишние вольности в этой области могут позволить себе только те 
страны, для которых не существует никаких опасностей, да и сами армии 
им нужны как символический атрибут государства. В наследство 
нынешней Российской Армии досталось много хорошего и не мало такого, 
отчего надо отказываться, в т.ч. пересматривать общевоинские уставы, с 
тем, чтобы не ужесточать без особой надобности военную службу. 
  Вместе с тем, Российская Армия имеет такой боевой опыт и такие 
богатейшие традиции, которых ни одна армия мира не имеет. В свое время 
была выработана наиболее совершенная методика проведения войсковых 
и командно-штабных учений, которая значительно превосходит 
американскую и другие методики. Нам нужно дорожить всем ним. 
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  Профессиональная армия (с точки зрения высокого уровня ее 
организации, технического оснащения и подготовки) начинается с 
профессионализма военачальников и всего офицерского корпуса. И любой 
отрасли деятельности считается недопустимым поверхностное владение 
своим делом, а в области военной это граничит с преступлением, ибо 
деятельность военного руководителя в боевой обстановке связана с 
жизнью других людей. Профессиональные, деловые качества должны 
быть всегда на первом плане. А систематическая оперативная и боевая 
подготовка в армии и на флоте должны быть непреложным законом. Без 
этого любую вооруженную силу бессмысленно содержать. 
  Нужно во всем обществе и, прежде всего в военной среде, создать 
обстановку нетерпимости по отношению к политическим интриганам и 
демагогам — современным мехлисам, с большой легкостью 
рассуждающим по самым сложным военным вопросам, вмешивающимся 
не в свои дела, а также к карьеристам и выскочкам в армейских рядах, 
готовым браться за любую должность, не задумываясь над тем, как он ее 
будет исполнять, вообще, ко всякой некомпетентности и верхоглядству. 
 
  На Октябрьском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС Г. К. Жукова обвинили в 
недооценке партийно-политической работы. Но он как никто другой 
хорошо понимал значение воспитательной работы с личным составом, и в 
мирное и в военное время, придавая ей первостепенное значение. Но он 
был против превращения так называемой партийно-политической работы 
в самоцель, выступал против ее оказенивания. Он распорядился сократить 
число штатных политработников и повысить роль командиров, как 
основных воспитателей личного состава. 
  Мы не вправе идеализировать даже такого великого полководца, как 
Жуков. Дело в том, что он был человеком войны. В одной из бесед с С.К. 
Тимошенко он говорил: «Бывало, прибывая в войска на фронте во время 
войны, мне сразу удавалось охватить обстановку, взять в свои руки 
нити управления и повернуть события в нужном направлении. В мирное 
же время даже в должности Министра обороны не всегда удается 
найти рычаги воздействия на войска и много ускользает из-под 
твердого влияния». Не только Жуков, но и многие военачальники после 
него не учитывают, что в организации руководства войсками в мирное 
время самое главное — это не строгие приказы, разгоны и давления на 
войска, а выработка такой системы в боевой подготовке, военной службе, 
поддержании воинской дисциплины и других вопросах, которая 
обеспечивала бы заинтересованность не только высшего командования, но 
и основной массы офицеров, т.е. системы, которая при всех 
обстоятельствах вынуждает всех решать задачи, как это требуется для 
дела. В этом — основной смысл военной реформы, чтобы не просто 
провозглашались те или иные требования и мероприятия, а 
вырабатывалась система. Например, во время прошлой войны на 
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подготовку наступательной операции отводилось 1,5-2 месяца и в этих 
условиях командующий, командир многое мог успеть сделать лично. 
Теперь, когда боевые действия, операции надо готовить в более короткие 
сроки, нужен более широкий фронт творчества, более самостоятельно 
должны решать свои задачи штабы, начальники родов войск. Но для этого 
вся система службы в мирное время, уставы должны стимулировать 
инициативу, творчество и самостоятельность. Вообще, с учетом новых 
требований надо в корне менять методы руководства войсками. Одна из 
причин того, что медленно внедряется АСУ, состоит в том, что мы со 
старыми методами работы, громоздкой документацией хотим забраться в 
компьютеры, которые основаны на строго продуманных алгоритмах и 
математической логике. 
  Вместе с тем, никакие компьютерные игры, которые тоже нужны, не 
могут заменить натуральных войсковых учений. 
 
  Весьма интересны и актуальны и для сегодняшнего дня размышления и 
указания Г.К. Жукова по дальнейшему совершенствованию военно-
научной работы. Об его отношении к этой отрасли деятельности можно 
судить уже по тому, что было создано главное военно-научное управление 
Генштаба и его начальником был назначен генерал армии В.В. Курасов. 
Учреждена должность первого заместителя министра обороны по военной 
науке, на которую был назначен А.М. Василевский. 
  В научных исследованиях требовалось ориентироваться на 
перспективную материальную базу вооруженной борьбы. Жуков обязывал 
строго относиться к сохранению военной тайны, военно-технических 
секретов. Вместе с тем твердо заявил, что никаких серьезных научных 
исследований не может быть, если исследователь не обладает научно-
достоверной информацией, и дал указание, чтобы исследователи 
допускались не только к новейшим образцам оружия и военной техники, 
но и знакомились с перспективными научно-исследовательскими и 
конструкторскими работами. Жуков обратил внимание на необходимость 
не только выработки новых научных идей, ной на своевременное 
доведение их до офицерского состава. Было ясно, что если все 
засекречивать и даже по операциям прошлой войны, то нужные знания до 
офицеров никогда не дойдут. 
  Для разработки новых вопросов были созданы исследовательские 
группы, куда входили имеющие опыт генералы и молодые ученые. 
  После его ухода с должности Министра обороны многое было предано 
забвению. Даже он сам, такой опытнейший и талантливый военачальник 
был лишен возможности заниматься не только проблемами современной 
военной науки, что могло бы принести огромную пользу, но и обобщением 
опыта Великой Отечественной войны. Из мемуаров Конева, 
Рокоссовского, Василевского, Еременко, Малиновского и других 
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военачальников исключали наиболее важные выводы и уроки, которые 
теперь приходиться восстанавливать и заново изучать. 
  Справедливости ради следует признать также, что некоторые хорошо 
воевавшие командующие, командиры в первые годы после Великой 
Отечественной войны слишком долго пребывали в состоянии 
самолюбования прошлыми успехами и не очень уважительно относились 
к теории, которая ввиду изложенных выше причин иногда отставала от 
огромного боевого опыта и высочайшего уровня военного мастерства 
наших кадров, приобретенных во время войны. А ведь жизнь учит, что 
бывает порой легче извлечь уроки из поражения, чем из победы. 
  Все это, а также некоторые другие субъективные причины, связанные с 
недостатками в руководстве научной работой, в определенной степени 
тормозили творчество военных кадров и затрудняли появление крупных 
военных авторитетов и ученых, да и сегодня некоторые молодые военные 
руководители не очень благожелательно относятся к военным ученым. 
  Создание творческой обстановки в науке предполагает прежде всего 
объективность исследований, ибо главный смысл всякой науки состоит в 
познании объективных закономерностей. Поэтому в исследованиях 
способов вооруженной борьбы будущего надо исходить из той реальности, 
которая есть, со всеми ее плюсами и минусами. Там, где налицо хоть 
малейшее отступление от объективности, где действительность 
представляется не такой, какая она на самом деле, а какой ее желают 
видеть, когда хотят уйти от острых вопросов, выдвигаемых жизнью, и 
создать видимость мнимого благополучия, подлинно научные 
исследования невозможны. 
  Это обстоятельство предопределяет также исключительную важность 
информированности ученых и вообще научных работников по тем 
вопросам, которые они исследуют. Без знания всех обстоятельств дела, не 
располагая исчерпывающими данными по существу того или иного 
вопроса, действительной научной, объективной истины найти нельзя. 
Безусловно, действительные секреты должны строго сохраняться. Вместе 
с тем ненужная закрытость информации, когда даже данные по истории 
Великой Отечественной войны оставались засекреченными, принесли 
большой вред военной истории и науке. 
  Опыт прошлой войны показал важность единства теории и практики. 
Развитие науки, в конечном счете, упирается в проблему реализации ее 
достижений и решение этой проблемы остается наиболее сложным и 
злободневной. 
  Уже говорилось, что теоретические разработки по начальному периоду 
войны в конце 30-х годов были значительно богаче, чем они воплощались 
на практике. Г.К. Жуков, например, сетовал на то, что мы до войны 
неправильно представляли изменившийся характер начального периода 
войны, не учитывая, что германская армия была уже отмобилизована и 
развернута для немедленного перехода в наступление, а советские 



24 
 
соединения надо было еще отмобилизовать и доукомплектовать. Но уже в 
то время и в зарубежной и в нашей отечественной литературе появлялись 
убедительные труды и статьи Де Голля, Пэтена, Свечина, Тухачевского,  
Иссерсона и других авторов, где эти проблемы вскрывались и ставились со 
всей определенностью. Например, генерал Г.С. Иссерсон на основе 
обобщения опыта начавшейся Второй мировой войны писал: «В тех или 
иных размерах о сосредоточении становится известно, однако от 
угрозы войны до вступления в войну всегда остается еще шаг. Он 
порождает сомнение, подготовляется ли действительно военное 
выступление или это только угроза. И пока одна сторона остается в 
этом сомнении, другая, твердо решившаяся на выступление, 
продолжает сосредоточение, пока, наконец, на границе не оказывается 
развернутой огромная вооруженная сила. После этого остается 
только дать сигнал, и война сразу разражается в своем полном 
масштабе». 
  Почему эта совершенно очевидная и злободневная для того времени 
мысль осталась незамеченной и не воспринятой? 
 
Во-первых, прежде всего потому, что как тогда, так и сегодня исходили и 
исходят из того, что любая новая научная идея мало что значит, если она 
исходит не «сверху».  
 
Во-вторых, руководящий состав, будучи до предела занят служебными 
делами, очень мало читает и интересуется научными идеями.  
   
  Многочисленные помощники и референты, соответствующие 
должностные лица штабов по своей недостаточной компетентности не 
всегда способны понять и по достоинству оценить суть новых явлений и 
проблем. Ввиду определенной ревности они не заинтересованы в 
поддержке новых выводов и предложений, иначе обесценивается их 
деятельность, а реализация прибавляет хлопот. Поэтому нередко все 
делается для того, чтобы похоронить всякого рода новаторские 
предложения и дискредитировать их авторов. 
  До войны не все научные достижения были полностью реализованы по 
стратегической обороне и по другим вопросам. Поэтому проблема 
восприятия и реализации новых научных идей остро стоит и сегодня. 
  Решающее значение в этой области имеют компетентность и интерес к 
новым положениям науки со стороны руководящих кадров. Если 
руководитель любого ранга не стоит на вершине научных знаний, он не в 
состоянии воспринять их и тем более проводить в жизнь. В военном деле 
этот вопрос стоит особенно остро, ибо практически на военной службе 
любое новое положение, любое новое начинание можно осуществить на 
том или ином участке работы только с согласия и одобрения старшего 
начальника. И с этой точки зрения повышение требовательности к 
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обучению и воспитанию кадров, приобщение их к научно-технической 
работе имеют огромное значение. 
  Поэтому, признавая неизбежность и закономерность борьбы нового со 
старым, надо бы подумать и о том, какими путями в современных условиях 
лучше воспитывать у военных кадров широту мышления, творчество, 
умение понимать и воспринимать все то новое, что выдвигает жизнь. В век 
научно-технического прогресса это одна из самых важных и 
принципиальных проблем. 
  А.В. Суворов завещал взять себе в пример великих полководцев 
прошлого, следовать за ними и превзойти их. «Читать и размышлять о 
войнах великих полководцев, — говорил Наполеон, — это единственный 
способ правильного изучения военной науки». 
  Один из путей принижения военного искусства Советских Вооруженных 
Сил в Великой Отечественной войне —это дискредитация наших 
прославленных военачальников. Больше всего достается Г.К. Жукову. 
Поэтому разоблачение клеветы на Жукова и других наших полководцев, 
утверждение их доброго имени, творческое изучение полководческого 
наследия имеет не только научно-историческое, но и большое 
нравственно-воспитательное значение. Напомним еще раз, что к середине 
ХЕХ в. А.В. Суворов был почти забыт. Но когда после Крымской войны 
нужно было возрождать российское воинство, передовые русские 
генералы, прежде всего, взялись за пробуждение преданных забвению 
суворовских традиций. И в наше трудное время для российской армии 
вдохновляющий пример самоотверженного и доблестного служения 
своему Отечеству наших прославленных полководцев, их военное 
наследие нам особенно нужны. И мы должны как можно полнее, с учетом 
новых условий, творчески его использовать. 
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