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Военное строительство в СССР в 20-30-е гг. 
привело к созданию современной армии, 
обладавшей эффективной боевой техникой и 
передовой военной доктриной. Но как случилось, 
что накануне самого страшного испытания в своей 
истории страна как обезумевшая начала сама 
разрушать свою оборону? В силу чего 
репрессированная армия смогла преодолеть 
катастрофу 1941 г. и прийти к величайшему 
триумфу?



Дискуссии о военной доктрине начала 1920-х гг.
 Дискуссия о военной доктрине в СССР началась в 1922 г. с обвинений в адрес Троцкого в том, 
что он отдает предпочтение «буржуазным специалистам» в ущерб пролетарским кадрам.

Лев Давидович Троцкий

(1879-1940)
Создатель и руководитель 
Красной Армии в годы ГВ

Михаил Васильевич 
Фрунзе

(1885-1925)
Командующий Восточным и 

Южным фронтами ГВ

Троцкий ответил, что не может быть никакой 
«пролетарской стратегии войны». Стратегия в 
узком смысле слова – как методы ведения 
боевых действий – явление техническое, а не 
классовое, и определяется развитием 
вооружений. Наступательные операции 
активно проводили и Белые, а Красные не раз 
у них учились.

Изначальная позиция Фрунзе состояла в том, 
что пролетарская армия по своей природе 
придерживается наступательной стратегии.

В ходе дискуссии Фрунзе смягчил свою 
позицию, признав, что Красная армия может 
применять как наступление, так и оборону.



Тупик «окопной войны» в 1914-1918 гг.
Возросшая мощь средств 
обороны – артиллерии, 
пулеметов и винтовок – 
сделала традиционные формы 
наступления большими массами 
пехоты неэффективным 
массовым жертвоприношением.



Теоретики операции в царской армии

Генрих Антонович
Леер

(1829-1904)
генерал от инфантерии, 
начальник академии
Генерального штаба

Александр 
Александрович

Незнамов

(1872-1928)
полковник царской армии,
добровольно вступил в 

РККА

Андрей Георгиевич
Ельчанинов
(1868 – 1918)

генерал-лейтенант

Николай Петрович
Михневич

(1849-1927)
генерал от инфантерии,
добровольно вступил в 

РККА

В поисках выхода из тупика окопной войны ввели понятие операции как 
серии сражений, объединенных общей целью.



Брусилов А.А.

(1853-1926)
русский и советский 

военачальник и военный педагог, 
генерал от кавалерии, генерал-

адъютант, Верховный 
главнокомандующий Русской 
армии, главный инспектор 

кавалерии РККА

Брусиловский прорыв



Операции Красной армии в годы Гражданской войны
Если Первая мировая война породила «траншейный тупик», то Гражданская война в России, 
наоборот, характеризовалась отсутствием сильной обороны и преимуществом 
наступающей стороны. В силу этого возродилась маневренная война в форме 
наступательных операций.



Школа «генштабистов» в РККААлександр Андреевич 
Свечин

(1878-1938)
генерал от инфантерии
один из создателей 

Академии 
Генерального штаба 

РККА

Александр Иванович 
Верховский

(1886-1938)
генерал-майор, 
военный министр 

Временного 
правительства, 
комбриг РККА

Борис Михайлович 
Шапошников

(1882-1945)
маршал СССР,

начальник Генерального 
штаба РККА

Иван Иванович 
Варфоломеев

(1896-1948)
генерал-лейтенант,
Участник Первой 

мировой, Гражданской 
и Великой 

отечественной войн

Это выпускники академии генерального штаба царской армии, 
которые передали РККА традицию зарождавшегося оперативного 
искусства.Андрей 

Евгеньевич 
Снесарев

(1865-1937)
генерал-лейтенант, 
русский и советский 

военачальник, 
военный теоретик, 
публицист и педагог



Михаил Николаевич 
Тухачевский

(1893-1937)
Советский военный 
деятель и теоретик, 
командир РККА, 
маршал СССР

Школа «красных командиров» РККА

Иероним 
Петрович 
Уборевич

(1896-1937)
командарм 
1-го ранга

Выдвиженцы Красной армии в годы гражданской войны, развившие 
традицию оперативного искусства и заложившие основы военного 
строительства в СССР.Иона 

Эммануилович 
Якир

(1896-1937)
командарм 
1-го ранга

Виталий 
Маркович 
Примаков

(1897-1937)
комкор

Ян Борисович 
Гамарник

(1896-1937)
комиссар 
1-го ранга

Витовт 
Казимирович Путна

(1893-1937)
комкор



Климент Ефремович 
Ворошилов

(1881-1969)
Советский военный, 
государственный и 

партийный деятель, герой 
Гражданской войны, маршал 

СССР

Семен 
Михайлович 
Буденный

(1883-1973)
Советский военный 
деятель, герой 

Гражданской войны, 
маршал СССР

Проводники сталинской военной политики, не имевшие 
серьезного образования и придерживавшиеся консервативных 
взглядов на развитие вооруженных сил СССР. В годы ВОВ не 
проявили себя как эффективные военачальники.

Лев Захарович 
Мехлис

(1889-1953)
Генерал-полковник, в 

1937—1940 гг. — 
заместитель наркома 
обороны и начальник 

ГлавПУ РККА

Сталинская «фракция» в РККАИосиф 
Виссарионович 

Сталин

(1879-1953)
единственный 
генералиссимус 
Советского Союза



Подъем военной промышленности в годы 
индустриализации

Виды вооружений 1930-31 1932-34 1935-37

Самолеты (в 
целом) 860 2595 3578

     
бомбардировщики 100 252 568

     истребители 120 326 1278

Танки 740 3371 3139
Пушки 1191 3778 5020

Среднегодовой выпуск, шт.

Индустриальное развитие 
СССР в 1926-40 гг.



Михаил Николаевич 
Тухачевский

(1893-1937)

Выдающиеся теоретики «глубокой операции»
Эти три крупнейшие военные мыслители РККА разработали основы 
советского оперативного искусства в зрелом его виде, предвосхитив 
методы ведения боевых действий Второй мировой войны. На их идеях 
основывались наиболее успешные операции Красной армии в годы ВОВ.

Поручик 
царской армии

Командарм 
РККА

Владимир 
Кириакович 

Триандафиллов

(1894-1931)
Начальник Оперативного 

управления Штаба РККА в 1923-31 
гг.

Георгий Самойлович 
Иссерсон

(1898-1976)
Комдив, начальник кафедры 

оперативного искусства Академии 
Генерального штаба накануне войны



Его суть заключается в подавлении оборонительных порядков противника на 
всю их глубину и в прорыве их пехотными и танковыми подразделениями во 
взаимодействии с артиллерией и авиацией.

«Глубокий бой» - тактика прорыва долговременной 
обороны противника



Глубокая армейская наступательная операция
… предполагала выполнение двух 
задач:
•  первая — взлом обороны 
противника одновременным ударом 
пехоты, танков, артиллерии и 
авиации на всю её тактическую 
глубину;
•  вторая — развитие 
тактического успеха в 
оперативный стремительными 
действиями подвижных воздушно-
десантных войск и ударами 
авиации.
       Для прорыва обороны 
противника планировалось 
сосредоточить на направлении 
главного удара превосходящие 
силы в составе эшелона атаки, 
эшелона развития успеха, резерва, 
авиации и воздушно-десантных 
частей.



Глубокая армейская оборонительная операция

Армия могла обороняться в составе 
фронта или самостоятельно, как на 
главном, так и на второстепенном 
направлении, в полосе 80–100 км и на 
глубину до 60 км. В обороне 
предусматривались тактическая и 
оперативная зоны. Войска первого 
эшелона армии (стрелкового корпуса) 
оборонялись в тактической зоне, а в 
оперативной зоне располагались 
общевойсковые, танковые и 
артиллерийско-противотанковые 
резервы. Механизированный корпус 
находился в резерве и использовался 
для нанесения контрударов по 
вклинившемуся в оборону противнику 
для обеспечения его разгрома и 
последующего перехода в 
наступление войск всей армии.



Последовательные операции
– это ответ на истощение 
наступательного 
потенциала ударных армий. В 
исходной операции ставится 
задача прорвать оборону, 
окружить и уничтожить 
войска противника на 
определенном участке 
фронта. Операции 
преследования 
осуществляются другими 
армиями, которые не 
позволяют противнику 
стабилизировать фронт. 
Решающая операция 
завершает полный разгром 
противника. Для Тухачевского 
это вывод из неудачи 
Варшавского похода.



Вермахт подчиняет планирование 
операции слабому звену в обороне 
противника. Советская доктрина 
требует определить место 
прорыва, исходя из замысла 
операции.

Блицкриг и глубокая 
операция: сравнение



Александр Андреевич 
Свечин

(1878-1938)
Генерал-лейтенант царской армии и 
комбриг РККА, видный военный 
теоретик, создатель концепции 

стратегической обороны

Концепция стратегической 
обороны

Фото А.А. Свечина 
1938 г., сделанное 
при аресте

Стратегическая оборона должна:
• надежно прикрыть основную часть территории страны, 

не допустив значительных потерь среди мирного 
населения и заметного ущерба для экономики;

• не только обескровить армию противника, но и сломить 
его тыл;

• Позволить стране полностью развернуть свой военный 
потенциал, накопить преимущества и создать 
предпосылки для стратегического контрнаступления.

Следственное 
дело на генерала



Предполагала «полосу обеспечения» в 150-250 км вдоль западной границы СССР 
и линию из 12 укрепленных районов. УР – это линия обороны в виде узлов 
сопротивления долговременных укреплённых позиций, находящихся во 
взаимодействии.

Система стратегической обороны 
Свечина-Тухачевского

Противотанковые и противопехотные заграждения 
Перемышльского укрепрайона,

Капонирное орудие 
Л-17,
использовавшееся в 
УРах.

Ур
ы

 т
.н

. «
ли
ни
и 
С
та
ли
на

» 
(в

 
де
йс
тв
ит
ел
ьн
ос
ти

 –
 Т
ух
ач
ев
ск
ог
о.



Репрессии в Красной Армии
«Нужно немедленно 
сейчас очистить 
окончательно, железной 
метлой вымести не 
только всю эту сволочь... 
Нужно вычистить армию 
буквально до самых 
последних щелочек». И.
Сталин

Из 474 комбригов на 1936 год было 
репрессировано 247; из 201 комдива −153, а при 
62 комкорах – 69! (Это не ошибка. После 
присвоения новых званий люди очень часто 
попадали под кровавый каток). На 10 имевшихся 
в 1936 году командармов 2 ранга 
репрессировано 14 и на 5 командармов 1 ранга – 
5.

”Весь 1937 и 1938 годы мы должны были беспощадно 
чистить свои ряды… мы вычистили больше 4 
десятков тысяч человек”.
К. Ворошилов на заседании Военного совета 29 
ноября 1938 г.

Непобедимая на поле боя Красная армия была разгромлена в подвалах Лубянки.
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Новая военная доктрина: воевать будем малой 
кровью на чужой территории

Концепция стратегической обороны и стратегического контрнаступления Свечина-
Тухачевского отброшена. Ей на смену пришла идея решительного удара по противнику 
войсками приграничных округов, который сорвет мобилизацию и сосредоточение его армии.



Катастрофа 1941 г.
Летом 1941 г. Красная армия понесла потери величиной около 4 млн. 
человек, из которых 2,9 млн. пленными. Под оккупацией оказалась 
территория, на которой до войны проживали около 70 млн. человек. Такова 
цена «стратегии» сталинской фракции, пришедшей на смену 
стратегической обороне Свечина-Тухачевского.



Глубокая оборонительная операция Красной армии – 
битва на «Курской дуге»

Летом 1943 г. Вермахт создал свою самую мощную наступательную группировку на одном 
стратегическом направлении. Уникальность действий Красной армии состояла в том, что она 
противопоставила противнику контрнаступательную операцию в свой полосе обороны. Вермахт 
столкнулся с этим впервые за всю свою историю. Провал фашистского наступления позволил Красной 
армии отбросить врага на значительное расстояние.



Глубокая наступательная операция Красной армии – 
операция «Багратион»

Летом 1944 г. Красная армия провела десять последовательных наступательных операций, 
объединенных общим названием «Багратион». Противник вел упорную, но традиционную оборону, не 
сумев осуществить ничего подобного оборонительной операции советских войск под Курском. В 
результате группировка Вермахта в Белоруссии была полностью разгромлена.



«Манчжурская операция» Красной армии: триумф 
советского оперативного искусства

Особенностью Манчжурской операции является 
скоординированное наступление на противника трех 
фронтов при одновременном подавлении оперативного 
тыла на всю его глубину силами авиации и воздушного 
десанта.



История преодоления первоначальной военной катастрофы 
Советского Союза и его последовавшего невероятного триумфа 

– это история преодоления Красной армией бремени 
«Термидора» и возрождения созидательного наследия 

Революции!


