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 В статье проведён анализ современных научных публикаций по вопросам 
военной политики СССР. Раскрыты стратегические задачи в процессе 
формирования и реализации военной политики государства. Рассмотрены 
приоритетные направления государственной военной кадровой политики, 
которые реализовывались в целях выполнения задач военной политики Союза 
Советских Социалистических Республик. 
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Постановка проблемы. В Советском Союзе военная политика была одной 

из стратегических составляющих политики КПСС, непосредственно связанная 

с использованием рабочим классом и его союзниками вооружённой борьбы в 

интересах установления диктатуры пролетариата [1]. Она была направлена на 

создание военно-политического оборонительного союза стран 

социалистического содружества и являлась решающим фактором обеспечения 

надёжной защиты данных государств от империалистической агрессии. В её 

основу были положены ленинские принципы мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем, которые предусматривали, 

среди прочего, решительный отпор агрессивным проискам капиталистических 

стран. Военная политика в советский период носила ярко выраженный 

классовый и идеологический характер, который характеризовался 

многогранной деятельностью КПСС по политическому и военно-

патриотическому воспитанию советских людей.  

В свою очередь, государственная военная кадровая политика, в контексте 

реализации военной политики СССР, имела стратегической целью обеспечить 

постоянную боевую готовность советских вооружённых сил, а также повышать 

бдительность советских людей, утверждая в их сознании постоянную 

готовность к защите Родины. Государственная военная кадровая политика 

играла весомую роль в обеспечении национальных интересов государства как 

внутри страны, так и на международной арене. Она охватывала широкий круг 

проблем военной политики СССР, от разработки теоретических основ военного 

строительства до оперативной подготовки войск и повышения 

мобилизационных возможностей страны. 

С распадом Советского Союза, одной из стратегических задач 

национальной безопасности для бывших советских республик, стала задача 

формирования национальной военной кадровой политики. В этой связи, 

представляется целесообразным отметить, что изучение теоретических, 

методологических и прикладных аспектов государственной военной кадровой 

политики СССР может представлять интерес для стран – участниц Содружества 
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Независимых Государств, в процессе совершенствования системы военно-

кадровых органов, а также реализации задач военного строительства на 

постсоветском пространстве. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, что 

актуальные вопросы военной политики СССР в целом и государственной военной 

кадровой политики в частности, являются предметом научных изысканий многих 

исследователей. Особый интерес представляют монографии, научные статьи и 

диссертационные исследования Анисимова В.М., Белькова О.А., Вожакина М.Г., 

Голикова В.И., Ефимова Н.Н., Лемедюк В.К., Калашникова К.А., Ковтуненко 

Ю.С., Пескова В.М., Полупанова И.Г., Сапожникова В.А., Феськова В.И. и других 

учёных. 

В то же время, процессы, связанные с реализацией военно-кадровой 

политики, их характер и тенденции, требуют дальнейшей научной разработки 

данной проблемы, на основе опыта бывшего Советского Союза. 

Цель статьи – провести анализ приоритетных направлений 

государственной военной кадровой политики, в процессе реализации военной 

политики Союза Советских Социалистических Республик. 

Изложение основного материала. На сегодняшний день, современные 

исследования военной политики СССР не дают полного представления о целях 

и приоритетных задачах данной политики. Более того, существуют различные 

субъективные оценки военной политики, которая реализовывалась Советским 

Союзом в различные исторические периоды существования государства.  

В этой связи, мы полностью поддерживаем мнение доктора исторических 

наук Пескова В.М. Так, Владимир Михайлович, изучая особенности 

формирования и реализации военной политики СССР, акцентирует внимание 

на том, что: “Имеющаяся зарубежная и отечественная литература не дает 

сколько-нибудь полного представления о военной политике советского 

руководства. Более того, в научных исследованиях данной проблематики 

имеются разночтения, субъективные оценки происходивших событий, а также 

оценки деятельности советских руководителей и военачальников тех лет. 
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Односторонне трактуются факты и явления, проблемы ответственности 

противоборствующих сторон за развязывание военных конфликтов в мире, что 

не позволяет в комплексе произвести объективную оценку событий того 

времени” [2].  

По мнению, Н.Н. Ефимова, характерной особенностью военной политики 

СССР и её основным постулатом была “…возможность применения военной 

силы для решения задач внешней политики Советского Союза” [3]. 

Военный обозреватель Илья Крамник полагает, что: “Советская военная 

политика отражала идеологические установки государства. Так, будущие 

войны советскому руководству виделись как классовые, между миром 

империализма и первой в мире социалистической страной. Большие надежды 

возлагались на помощь международного пролетариата. Считалось, что борьба 

Красной Армии будет сочетаться с восстаниями и гражданскими войнами в 

тылу противника” [4]. 

Исследователи Голиков В.И., Калашников К.А. и Феськов В.И. считают, 

что: “Военная политика Советской Армии была определена советским 

руководством  как оборонительная, исходила из мирной политики Советского 

Союза, и определяла задачи по подготовке Вооружённых Сил и страны в целом 

к борьбе с агрессором. В советских военных доктринах предусматривался 

только ответный ядерный удар” [5]. 

Анализ современных научных публикаций по вопросам военной 

политики СССР позволяет сделать вывод о том, что государственная военная 

кадровая политика выполняла стратегические задачи в процессе формировании 

и реализации военной политики государства. Среди основных задач отметим 

такие: 

1) государственная военная кадровая политика организовывалась и 

проводилась в соответствии с политикой Коммунистической партии и 

Советского правительства на основе оценки возможного характера будущей 

войны и была направлена на обеспечение боевой готовности войск к 

отражению нападения любого агрессора; 
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2) государственная военная кадровая политика имела стратегическое 

значение в вопросах военной подготовки населения. Она представляла собой 

систему комплексных мероприятий, направленных на обучение населения 

страны военному делу, подготовке его к службе в вооружённых силах, а также 

обеспечение готовности людей для решительных действий в условиях 

непосредственной военной угрозы;  

3) государственная военная кадровая политика была направлена на 

развитие и укрепление советских вооружённых сил, повышение их 

мобилизационной и боевой готовности; 

4) ключевую роль в вопросах реализации государственной кадровой 

политики выполняли задачи, связанные с обучением, подготовкой и 

расстановкой командных, политических и  других кадров в войсках, а также их 

идеологическому и идейно-патриотическому воспитанию; 

5) государственная военная кадровая политика была призвана 

формировать у военнослужащих всех категорий коммунистическое 

мировоззрение, идейную убеждённость, активную жизненную позицию а также 

высокие морально-политические и боевые качества.  

Исходя из анализа основных задач государственной военной кадровой 

политики, нами предлагаются к рассмотрению три приоритетные направления 

данной политики, которые реализовывались с целью обеспечения военной 

политики Союза Советских Социалистических Республик. 

Первое направление государственной военной кадровой политики было 

направлено на реализацию стратегических внешнеполитических приоритетов 

СССР в военной сфере. Оно предусматривало поддержание постоянной 

готовности личного состава вооружённых сил к боевым действиям за 

пределами Советского Союза. Акцентируем внимание на тот факт, что 

советское партийное и государственное руководство неоднократно 

использовало вооружённые силы для защиты своих национальных интересов и 

внешнеполитических приоритетов далеко за пределами советского государства.  
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Установлено, что после окончания Второй Мировой войны, личный 

состав различных частей и подразделений советских вооружённых сил 

принимал активное участия в различных военных конфликтах и локальных 

военных действиях, среди которых следует отметить нижеследующие: 

− гражданская война в Китае: 1946-1950 гг.; 

− боевые действия в Северной Корее: 1950-1953 г.г; 

− боевые действия в Египте: 1962-1973 г.г.; 

− боевые действия во Вьетнаме:1961-1974 г.г; 

− война в Афганистане: апрель 1979-февраль 1989 г.г;  

− боевые действия в Сирии и Ливане: июнь 1982 г. и другие военные 

конфликты. 

Также отметим, что политическим руководством Советского Союза 

уделялось большое значение подготовке личного состава вооружённых сил к 

действиям на территории стран социалистического содружества. В целом, 

советские вооружённые силы являлись эффективным инструментом реализации 

“политики ограниченного государственного суверенитета” в подконтрольных 

советскому режиму странах социалистического блока. Они неоднократно 

применялись в целях военного вмешательства извне для удержания той или 

иной страны в политической орбите СССР. Отметим, что советские 

вооружённые силы принимали активное участие в подавлении народных 

восстаний в странах социалистического содружества: Венгерской Народной 

Республике в октябре – ноябре 1956, а также Чехословацкой Социалистической 

Республике в августе – сентябре 1968 года. 

Таким образом, несмотря на задекларированные ленинские принципы 

мирного сосуществования государств с различным общественным строем [6], 

которые предусматривали: отказ от применения силы или угрозы силой как 

средства решения спорных вопросов между государствами, а также строгое 

уважение суверенитета, территориальной целостности государств и 

нерушимости их границ, руководство СССР проводило довольно агрессивную 

внешнюю политику. Основным инструментарием данной политики выступали 
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советские вооружённые силы, личный состав которых находился в постоянной 

боевой готовности к действиям на территориях других государств. Основными 

задачами государственной военной кадровой политики, в процессе реализации 

стратегических внешнеполитических приоритетов СССР в военной сфере были 

такие: 

1) воспитание у личного состава вооружённых сил высоких морально-

боевых качеств, а также готовности к успешному выполнению боевых задач за 

пределами государственной границы Советского Союза; 

2) формирование у военнослужащих коммунистического 

мировоззрения, пролетарского интернационализма, патриотизма и преданности 

идеалам Коммунистической партии и советского государства в целях 

неукоснительного выполнения поставленных боевых задач; 

3) создание чёткой системы единоначалия в вооружённых силах, 

которая предусматривала персональную ответственность командиров перед 

КПСС и советским правительством за успех боевых действий и 

мобилизационную готовность вверенных подразделений в возможных боевых 

действиях; 

4) психологическая подготовка военнослужащих, в особенности 

командного и политического состава, для обеспечения боевых  действий по 

подавлению акций гражданского неповиновения на чужих территориях; 

5) обеспечение проведения всесторонней политической, оперативной, 

тактической, специальной, технической и иной подготовки личного состава для 

эффективной реализации внешнеполитических приоритетов СССР в военной 

сфере. 

Второе направление государственной военной кадровой политики в 

процессе реализации военной политики СССР, было направлено на 

обеспечение мобилизационной готовности советских вооружённых сил. 

Мобилизационная готовность представляла собой систему мероприятий по 

военной подготовке населения к службе в вооружённых силах в мирное время и 

выполнению задач на случай войны. Государственная военная кадровая 
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политика выполняла одну из важнейших функций мобилизационной 

готовности советских вооружённых сил. Это обуславливалась рядом факторов.  

Во-первых, государственная военная кадровая политика была направлена 

на поддержание высокой дисциплины среди личного состава, которая 

основывалась на политической сознательности военнослужащих, глубоком 

понимании ими своего воинского долга и личной ответственности за защиту 

своей Родины. Воинская дисциплина составляла основу высокой боевой 

готовности и боеспособности войск, а механизмом её реализации была 

дисциплинарная практика начальников по отношению к подчинённым. В свою 

очередь, дисциплинарная практика представляла собой комплексную систему, 

применяемую к различным категориям военнослужащих, мер поощрений и 

дисциплинарных взысканий, применяемых с целью поддержания постоянной 

боевой готовности. 

Во-вторых, государственная военная кадровая политика по обеспечению 

мобилизационной готовности советских вооружённых сил обеспечивала 

выполнение двуединой комплексной задачи: обеспечение высокой 

требовательности командиров (начальников) к подчинённым с одной стороны, 

и уважение их личностных достоинств и постоянной заботой о личном составе, 

с другой. 

В-третьих, государственная военная кадровая политика была направлена 

на обеспечение выполнения каждым гражданином Советского Союза своего 

воинского долга. Во времена СССР воинский долг был нравственно-правовой 

нормой поведения советских людей, их почётной обязанностью по защите 

Отечества. Требования воинского долга были закреплены в военной присяге, 

законах и уставах, а его требования, делали поведение военнослужащих 

общественно значимым и высоконравственным. 

В-чётвёртых, государственная военная кадровая политика, была 

механизмом  реализации задач всеобщей воинской обязанности населения 

СССР. Так, подготовка военных кадров для службы в вооружённых силах 

начиналась для советских граждан ещё со школьной скамьи где для учащихся 
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старших классов, обязательным предметом школьной программы была 

начальная военная подготовка. Данный предмет предусматривал приобретение 

школьниками необходимых знаний для дальнейшего прохождения 

действительной военной службы. Учащиеся обучались основам военной науки, 

защиты от оружия массового поражения, изучали структуру и виды 

вооружённых сил, тактико-технические характеристиками стрелкового оружия, 

основы гражданской обороны и т.д. Для учащихся-юношей, дополнительно 

проводились трёхсуточные полевые сборы с обучением основным тактическим 

приёмам в бою в комплексе с занятиями по инженерной и огневой подготовке. 

В последующем, мужское население страны проходило действительную 

военную службу, которая заключалась в исполнении гражданами 

установленной законодательством воинской обязанности непосредственно в 

рядах вооружённых сил СССР. Формами действительной военной службы 

были: 

− обязательная срочная служба солдат, матросов, сержантов и 

старшин; 

− сверхсрочная добровольная служба, а также добровольная служба 

прапорщиков и мичманов; 

− служба офицерского состава в вооружённых силах СССР. 

Для каждой категории военнослужащих порядок прохождения службы 

был регламентирован законодательством и специальными положениями. В 

последующем, население страны проходило службу в запасе вооружённых сил 

в форме вневойсковой подготовке, что позволяло обеспечить в кратчайшие 

сроки мобилизацию населения в случае непосредственной военной угрозы. 

Третье направление государственной военной кадровой политики в 

процессе реализации военной политики СССР, было направлено на создание 

надлежащих условий для выполнения советскими гражданами своего 

воинского долга. Так, действующими нормативно-правовыми документами 

было чётко регламентированы процессы формирования и реализации кадровой 

полотки в вооружённых силах Советского Союза, которые определяли: 
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− порядок прохождения действительной военной службы личным 

составом и регламентацию их повседневной деятельности; 

− алгоритм подготовки военнослужащих к боевым действиям, а также 

основные принципы боевой и политической подготовки в мирное время; 

− действия личного состава в условиях непосредственной военной 

угрозы, а также в боевой обстановке; 

− общие для всех категорий военнослужащих критерии 

взаимоотношений, обязанности и права, а также порядок выполнения 

функциональных обязанностей; 

− вопросы обучения, воспитания личного состава, а также управления 

их служебной карьерой; 

− вопросы дисциплинарной практики, а также вопросы социальной и 

правовой защищённости военнослужащих и членов их семей. 

Выводы. Подводя итоги вышеизложенного, следует отметить, что 

государственная военная кадровая политика была направлена на выполнение 

стратегических задач в процессе формировании и реализации военной 

политики СССР. Она была организована в соответствии с политикой 

Коммунистической партии и Советского правительства на основе оценки 

возможного характера будущей войны и была направлена на обеспечение 

боевой готовности войск к отражению нападения агрессора.  

Данная государственная политика представляла собой систему 

комплексных мероприятий, направленных на обучение населения страны 

военному делу, подготовке его к службе в вооружённых силах, а также 

обеспечение готовности людей к решительным действиям в условиях 

непосредственной военной угрозы. Также, государственная военная кадровая 

политика была направлена на развитие и укрепление советских вооружённых 

сил, повышение их мобилизационной и боевой готовности.  

Установлена, что она имела три приоритетные направления, которые 

реализовывались с целью обеспечения военной политики Союза Советских 

Социалистических Республик. Первое направление государственной военной 
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кадровой политики было предназначено для обеспечения реализации 

стратегических внешнеполитических приоритетов СССР в военной сфере. 

Второе направление государственной военной кадровой политики 

реализовывалось в целях обеспечения мобилизационной готовности советских 

вооружённых сил. Третье направление предусматривало создание надлежащих 

условий для выполнения советскими гражданами своего воинского долга. 

Перспективой дальнейших исследований данной проблематики, на наш 

взгляд, является разработка теоретических и прикладных аспектов 

государственной военно-кадровой политики, основываясь на опыте реализации 

данной политики в бывшем Советском Союзе.  
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