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К тому же в официальном политическом курсе всячески замалчивалась 

возможность нападения нацистской Германии на Советский Союз, что при-

вело к тому, что советские войска не были приведены в боевую готовность, 

а общество было дезориентировано. 
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В скором времени исполнится 77 лет со дня окончания одной из самых 

страшных и кровопролитных войн – Великой Отечественной. Победу уда-

лось одержать благодаря колоссальным усилиям и мужеству всего народа – 

как тех, кто сражался на фронтах, так и тех, кто ковал Великую Победу        

в тылу. Однако если анализировать данный период, то без рассмотрения 

того, что представлял собой Советский Союз перед войной (т. е. точка от-
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счета), не будет полной и объективной картины того, как советский народ 

победил в этой войне и чего смог достичь. 

 Итак, что же представлял собой Советский Союз в то время, когда 

наступал час самого ужасного испытания? Экзамен на полях сражений, ко-

торому суждено было вот-вот начаться, сыграл слишком важную роль         

в формировании того облика СССР, какой известен нынешним поколениям, 

чтобы можно было исключить его из совокупного итога пройденного стра-

ной исторического пути. Поэтому 22 июня 1941 г. было своего рода водо-

разделом в развитии страны.  

Страна сильно отличалась от той, которая вступала в Первую мировую 

войну под обветшавшей властью царей. В 1941 г. ее территория вновь стала 

примерно такой же, какой была в дореволюционную эпоху, и уже немногим 

отличалась от той, какой стала после войны. Площадь же мало отличалась и 

от прошлой и от будущей – 22,1 млн кв. км. До сентября 1939 г. она равня-

лась 21,7 млн кв. км; прирост произошел за счет недавних территориальных 

приобретений. 

Весьма сложным выглядело политико-административное деление СССР. 

В него входило 16 государственных формирований первого ранга, или со-

юзных республик: Российская (представляющая, в свою очередь, федера-

тивное объединение), Украинская, Белорусская, Грузинская, Армянская, 

Азербайджанская, Казахская, Узбекская, Таджикская, Туркменская, Киргиз-

ская, Молдавская, Литовская, Латвийская, Эстонская и Карело-Финская, 

образованная на территориях, только что отторгнутых у Финляндии. Затем 

шли 20 автономных республик, из которых 16 – в РСФСР, 2 – в Грузии и по 

одной – в Узбекистане и Азербайджане. В стране было 105 областей и кра-

ев, подразделявшихся, в свою очередь, на 4007 районов. Некоторые из рай-

онных, населенные небольшими этническими группами, носили название 

национальных округов. 

Подобная пестрота административного устройства не была, однако, сви-

детельством большой разнородности или раздробленности. Администрация 

повсеместно была единообразной и централизованной и основывалась на 

иерархической субординации каждого периферийного органа власти выше-

стоящему при сохранении каждым преимущественно исполнительных 

функций и ответственности за свою деятельность скорее перед центром, 

нежели перед теми выборными органами (Советами), представителями ко-

торых они теоретически являлись. Это относилось ко всем органам такого 

рода, вплоть до Верховного Совета, высшей законодательной ассамблеи 

СССР, которая собиралась лишь два-три раза в год на кратчайшие сессии 

обычно для того, чтобы единогласно одобрить решения и установки, уже 

принятые в ином месте. Подлинным костяком этого аппарата власти была 

партия с соответствующей иерархией комитетов и секретарей – истинный 

несущий каркас нового могущества Советского государства. 
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По оценке 1941 г., в стране насчитывалось 190 млн человек, то есть при-

мерно на 20 млн больше, чем до революции. Прирост сверх 170 млн, зафик-

сированных переписью 1939 г., следует отнести за счет населения недавно 

присоединенных областей. Больше половины населения проживало на тер-

ритории РСФСР. На втором по численности месте стояла Украина. Соб-

ственно русские составляли около половины всего советского населения (в 

1939 г., до территориальных приобретений, – 58,4 %). 

По сравнению с царской империей население было более однородным. 

Классовые и национальные различия были сильно сглажены. Это не значит, 

что определенные категории не пользовались привилегиями по сравнению с 

другими. Но не это было наиболее примечательным и характерным. Благо-

даря распространению образования, промышленному развитию, единообра-

зию производственных укладов и форм правления различия между русским 

и киргизом, например, стали неизмеримо меньше, чем четверть века назад. 

То же можно сказать и о различиях между социальными слоями. 

Самая радикальная перемена заключалась в новой экономической мощи 

страны. Конечно, Сталин и Молотов были правы, когда подчеркивали, что 

СССР еще далеко не достиг уровня экономического развития Германии или 

Великобритании, не говоря уже о Соединенных Штатах. Но верным было и 

то, что промышленное производство выросло в 8,5 раза (почти в 12 раз, ес-

ли взять только крупную промышленность) по сравнению с 1913 г., ка-

нуном Первой мировой войны. Индустриализация была реальностью; она 

обеспечила стране новое могущество и преобразовала образ жизни и усло-

вия труда десятков миллионов человек. Куда менее радужную картину яв-

ляло собой сельское хозяйство, где производство топталось на дореволюци-

онном уровне, а в некоторых отраслях, например животноводстве, даже не 

достигало его [1]. 

Неизбежность войны с гитлеровской Германией была понятна задолго 

до ее начала, и Советский Союз несколько лет готовился к предстоящей 

схватке. События уже бушевавшей в Европе Второй мировой и опыт Совет-

ско-финляндской войн указали руководству СССР на необходимость внесе-

ния существенных изменений в развитие Красной Армии и флота, резкого 

повышения их боевой мощи и готовности. 

В результате было принято решение увеличить численность кадровой 

армии; оснастить армию и флот новым оружием и боевой техникой; реорга-

низовать органы управления видов вооруженных сил и родов войск; пере-

работать оперативные и мобилизационные планы; усовершенствовать под-

готовку командных кадров и всю систему обучения и воспитания войск; 

усилить развертывание работ по подготовке театра военных действий и др. 

Эта работа была задумана в широких масштабах и по мере ее завершения 

должна была коренным образом изменить состояние Вооруженных Сил 

СССР. 
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Резкое увеличение численности армий вероятных противников в предво-

енный период – Германии и Японии – вызвало необходимость изменить 

численность Красной Армии и флота. Если к январю 1939 года советские 

войска насчитывали 1,9 млн человек, то на 1 июня 1941 года – свыше 5 млн 

человек. В последние предвоенные годы в СССР были резко увеличены ас-

сигнования на военное производство. Налаживалось серийное производство 

новейших образцов боевой техники и вооружения. В их числе были лучшие 

танки того времени – Т-34 и КВ (однако выпустить их перед войной удалось 

только около 1800 единиц), новые самолеты Ил-2. Это позволяло присту-

пить к перевооружению сухопутных войск, авиации и флота. Но, к сожале-

нию, к началу фашистской агрессии ни одно из намеченных крупных меро-

приятий по подготовке Вооруженных Сил СССР к войне не было доведено 

до конца. 

Не была решена и одна из основных проблем – проблема с кадрами, ко-

торая возникла в результате различного рода сокращений и чисток, неодно-

кратно проводимых в ходе всего предвоенного периода. Только в конце 

1920-х – первой половине 1930-х годов в результате крупномасштабных 

чисток из Красной Армии было уволено 47 тыс. бывших офицеров русской 

армии, из них более 3 тыс. – репрессировано. Большой количественный и во 

многом непоправимый качественный урон был нанесен командным кадрам 

в результате необоснованных репрессий и арестов по «политическим» мо-

тивам в 1937–1941 годах. Только с мая 1937 года по сентябрь 1939-го в ар-

мии были репрессированы более 36 тыс. человек и на флоте – свыше 3 тыс. 

человек. Репрессии продолжались вплоть до начала войны. По этим же при-

чинам в 1938–1940 годах сменились все командующие войсками военных 

округов, значительный ущерб был нанесен руководящим кадрам централь-

ного аппарата, военно-учебных заведений, а также кадрам руководящего 

политического состава. Из-за отсутствия кадров на руководящие должности 

часто назначались идейно закаленные офицеры, но не имевшие не только 

практического опыта, но порой и достаточных военных знаний. К началу 

40-х годов в Красной Армии осталось около 6 % участников гражданской 

войны и 30 % командно-начальствующего состава, имевшего боевой опыт, 

приобретенный в 1938–1940 годах. 
Все это создало исключительно благоприятные условия для противника. 

Гитлер не случайно заявил перед самым началом войны, что Россию необ-
ходимо разгромить и «лучше это сделать сейчас, когда русская армия лише-
на руководителей». 

В предвоенные годы западные границы Советского Союза прикрывались 
войсками Ленинградского (ЛВО), Прибалтийского Особого (ПрибОВО), 
Западного Особого (ЗапОВО), Киевского Особого (КОВО) и Одесского 
(ОдВО) военных округов. 



142 
 

Территории Германского рейха и СССР 
 

Важная роль в обороне по линии границы отводилась укрепленным рай-
онам (УРам). Система укреплений, построенных вдоль западной границы 
СССР в период 1926–1939 годов, получила название «Линия Сталина». По-
сле сентября – октября 1939 года западная граница СССР изменила свои 
очертания и переместилась на запад. «Линия Сталина» оказалась в тылу, на 
старой границе. Поскольку руководством страны было принято решение об 
усилении новой границы, все строительные работы были свернуты, в боль-
шинстве сооружений все вооружение было демонтировано, а сами объекты 
законсервированы. 

К началу войны Западный Особый военный округ, преобразованный         
22 июня в Западный фронт, был одним из сильнейших военных округов в 
Советских Вооруженных Силах. По данным, размещенным на сайте Нацио-
нального архива Республики Беларусь, по состоянию на 1 июня 1941 года в 
округе числилось с учетом Пинской военной флотилии и призванных на 
военные учебные сборы 673 472 человека, имелось 2900 танков (2192 ис-
правных), 14 264 орудия и миномета, 1923 самолета (из них 303 новых ти-
пов). Это составляло четверть войск, сосредоточенных в западных округах. 
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По своему составу ЗапОВО уступал лишь Киевскому Особому военному 
округу. На стыке Западного и Киевского округов базировалась Пинская во-
енная флотилия (командующий – контр-адмирал Д. Д. Рогачев). 

К началу войны большинство частей находились в стадии реорганиза-
ции, перевооружения и формирования. Значительная часть соединений бы-
ла недоукомплектована личным составом, оружием и военной техникой [2]. 

Таким образом, несмотря на все успехи в индустриализации, далеко не 
все задуманное было реализовано. Красная Армия и флот находились в ста-
дии реорганизации. Новейшая техника только начинала поступать в войска, 
командный состав испытывал кадровый голод, укрепленные районы по но-
вой границе только начинали строиться и т. д. Однако Советский Союз, 
максимально используя все возможности, готовился к войне. 

 
Список литературы 

1 Накануне войны. СССР: от разрухи к мировой державе. Советский прорыв 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://history.wikireading.ru/325969. – Дата 

доступа : 06.10.2021. 

2 Досье: Красная Армия накануне Великой Отечественной войны [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://www.belta.by/society/view/dose-krasnaja-armija-

nakanune-velikoj-otechestvennoj-vojny-dosje-belta-440861-2021. – Дата доступа : 

06.10.2021. 

 

 

УДК 355.01 "1937/1941" 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ  

ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В 1937–1941 ГОДАХ 

 

А. Г. ЛИВИЦКИЙ 

Центр допризывной подготовки государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 17 г. Витебска», Республика Беларусь 

А. М. ТАЛЫБОВ 

Учреждение образования  

«Витебский государственный ордена Дружбы народов  

медицинский университет», Республика Беларусь 

 

В конце 30-х – начале 40-х годов руководство Советского Союза пони-

мало, что большая война неизбежна, страна прилагала огромные усилия для 

перестройки экономики, снабжения новым вооружением и техникой войск. 

В этот период шла большая работа по реформированию Вооруженных Сил, 

их перевооружения. В последние предвоенные годы в основу строительства 


