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Бесспорно,  армия  считается  одной  из  главной  составляющей  страны,
обеспечивающей  её  безопасность  и  единство.  Формирование  системы
Вооруженных  Сил  берет  свое  начало  с  1917  года  и  завершается  этапом
основы развития демократического общества вплоть до 1985 года.

Отечественная хроника Вооруженных Сил СССР включает в себя период
с 1917 года по 1921 год, и с 1921 года по 1985 год.

Первый исторический период отмечен напористой заинтересованностью
к  прошедшим  событиям  октябрьской  революции  в  обстоятельствах
творческой независимости.

Обосновываются  предпосылки  распределения  и  разделения  в  армии
между  управляющим  составом  армии  и  солдатской  массой,  в  частности,
замечается,  что  в  сознании  солдат  офицерство  соотносилось  с  прежним
режимом, принятым в царской армии России.

Особенностью  историографии  1920-1930  годов,  считается  отчетливо
наметившаяся  направленность  к  наиболее  подробному  исследованию
исторической стороны революционных событий в армии, равно как нужной
основы для наиболее полных обобщений. Революционное перемещение в
войсках рассматривается историками, как возрастание классовой борьбы в
Советском государстве [1].

Проблема  управления  концепцией  Вооруженными  Силами  Советского
государства установило выражение в ряде научных произведений по разным
аспектам истории вооружения, проделанных в твердой системе координат
методологии  периода  культа  личности  Иосифа  Виссарионовича  Сталина,
все более набиравшего мощь.

Развитие Вооруженных Сил государства во 2-ой половине 1930-х годов
приостановилось,  возможно  это  обусловлено  некоторыми  общественно-
политическими  аспектами  в  этот  период,  скорее  всего  трудными
народнохозяйственными  событиями  страны.  В  период  1930-х  годов
довольно  непростой  была  система  управления  Вооруженными  Силами
СССР.
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Красноречиво  свидетельствует  о потребности  решения обострившихся
профессиональных  трудностей  в  годы  Великой  Отечественной  войны,
изменении  отношения  политического  управления  государства  к
определенным традициям и  опыту комплектования и подготовки  корпуса
офицеров  Русской  армии.  В  непосредственной  постановке  стали
рассматриваться  вопросы,  сопряженные с ходом постройки Вооруженных
Сил СССР.

В  1932  году  стартовала  подготовка  к  формированию  общесоюзной
концепции противовоздушной обороны. К началу Второй Мировой войны
было  выделено  13  зон  противовоздушной  обороны  (далее  –  ПВО),
распределённых согласно военным округам, какие в процессе войны были
реорганизованы в фронты ПВО, армии ПВО и силы ПВО военных округов.

В их штат вступали:

 войска ракето-космической защиты;
 радиотехнические войска противоракетной обороны;

 зенитные ракетные войска;

 истребительная  авиация  (воздушный  флот  противоракетной
защиты);

 войска радиоэлектронной борьбы противоракетной обороны.

 специальные войска.

Следующий, так называемый знаменательный период развития системы
управления Вооруженных Сил государства  был период,  второй половины
1950-х – 1985-х годов.

В  целом  следует  выделить,  что  непосредственное  управление
строительством  Вооруженных  Сил  СССР,  их  существованием  и  военной
работой совершали аппараты военного управления.

По  нраву  исполняемых  вопросов  и  объёму  зоне  ответственности  в
концепции ОВУ отличались:

 центральные аппараты управления внутренними войсками;
 органы военного управления военных округов флотов;

 органы военного управления войсковых соединений и частей;
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 местные аппараты военного управления;

 начальники гарнизонов и военные коменданты;

Вооруженные  Силы  состояли  из  типов  вооруженных  подразделений,
штабов  и  войск  Гражданской  обороны  СССР,  внутренних  войск
Министерства Внутренних дел СССР.

Сухопутные  войска  распределялись  в  рода  войск  (мотострелковые
войска,  танковые  войска,  воздушно-десантные войска,  ракетные  войска  и
артиллерия,  военная  авиация,  а  кроме  того  части  и  подразделения
специального  назначения  (спецназ),  полков  (технических,  связи,
радиотехнических, химических, технического обеспечения, защиты тыла). 

Силы  и  ресурсы,  назначенные  с  целью  тылового  обеспечения  и  по
службам тыла, а также технического обеспечения полков Вооруженных Сил
считались  необходимой  составляющей  оборонного  потенциала  страны  и
связующим звеном среди экономики государства и напрямую Вооруженных
Сил  СССР.  В  его  состав  входили  штаб  тыла,  основные  и  центральные
управления,  службы,  а  кроме  того  аппараты  управления,  войска  и
организации  центрального  подчинения,  тыловые  структуры  родов  войск
Вооруженных Сил, военных округов и флотов, организаций, соединений и
воинских частей [2]. 

Уже в послевоенный период руководство полностью сориентировалось в
сущности  управления  оборонным  комплексом.  Подобным  способом,
сформировалось  точная  концепция  управления  Вооруженными  Силами
СССР. Особенно, интерес нужно выделить этапу Октябрьской Революции
1917 года и Великой Отечественной войны с 1941-1945 года, когда стратегия
ведения боевых действий неоднократной имело свое  преобразование,  так
как  в  полях  битвы  воспринимались  наиболее  спорные  решения,  какие
приводили к эффективным победам Советской армии.
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К ВОПРОСУ О «ВОЕННОЙ ПРОПАГАНДЕ» 
КАК МЕТОДУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.
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