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Военное насилие остается инструментом, используемым в ходе конфликтов различного мас-
штаба. Объективно действует не сила права, а право силы. Военная сфера национальной безопасно-
сти, обеспечивающая мирное развитие государства, нуждается в теоретическом и практическом раз-
витии. Рассмотрено философское понимание баланса сил в контексте международных отношений. 
Защита от военного насилия – необходимость, требующая постоянного и рационального развития 
военной подсистемы безопасности, являющейся элементом целого (национальной безопасности или 
национальной обороны). Раскрыты различные подходы к обоснованию военной составляющей 
национальной безопасности государства. Подчеркивается диалектическая связь военной подси-
стемы национальной безопасности со всеми компонентами общества. Реализация задач этой сферы 
осуществляется посредством воинской деятельности. Делается вывод, что состояние военной сферы 
национальной безопасности играет важную роль в благополучном развитии личности, общества и 
государства. Она выступает системообразующим компонентом в системе национальной безопасно-
сти, обеспечивая «продукт» – военную безопасность. Идеология обеспечения военной безопасности 
белорусского государства заключена в Военной доктрине Республики Беларусь. 
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Введение. В современной политике наси-
лие и его крайняя форма – военное насилие 
продолжает оставаться инструментом, исполь-
зуемым в ходе конфликтов различного мас-
штаба. Одним из факторов, ограничивающим 
использование силы в межгосударственных  

отношениях, традиционно было международ-
ное право. Однако международные нормы не 
способны предотвратить насилие, если они не 
подкрепляются наличием реальной силы. 
Cегодня «военная сила заменяет международ-
ное право» [1, c. 9]. 
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В настоящее время субъекты международных 
отношений продолжают поиск путей и средств 
укрепления собственной национальной безопас-
ности. Особое внимание уделяется вопросам 
функционирования военной сферы (военной под-
системы) национальной безопасности. Война ор-
ганично вошла в ткань человеческого бытия и яв-
ляется формой существования социума.  

Парадокс современного развития состоит в 
том, что технологии насилия (военного в том 
числе) меняются быстрее, нежели мирные отно-
шения. Это требует глубокого научно-теорети-
ческого обоснования вопросов создания, функ-
ционирования и развития военной сферы 
национальной безопасности государства в рам-
ках социально-философского анализа. Несмотря 
на наличие значительного количества научных 
работ по проблемам национальной безопасно-
сти, военная подсистема (сфера) национальной 
безопасности в прямой постановке практически 
не рассматривалась.  

Отметим, что достаточно основательно раз-
работана теория национальной и военной без-
опасности [2]. В области военной составляю-
щей национальной безопасности первенство 
принадлежит военным ученым, понимающим 
последствия военного насилия. А сама военная 
сфера как системное образование общества и 
национальной безопасности государства оста-
ется в «тени». Постараемся восполнить опреде-
ленный пробел по разъяснению сущностного 
понимания военной сферы национальной без-
опасности как объекта социально-философ-
ского рассмотрения. 

Основная часть. Чаще всего при рассмотре-
нии военной сферы национальной безопасности 
оперируют категориями «военная мощь (сила)» 
и «военная организация государства». Без-
условно, данные категории в рамках военной 
сферы национальной безопасности являются ба-
зовыми и включают в свое содержание целый 
комплекс явлений общественного развития. Они 
достаточно основательно разработаны военной 
и политической наукой.  

Поскольку военная сфера предназначена для 
формирования системы защиты государства от 
силового воздействия со стороны возможного 
противника, а также создания собственного си-
лового компонента для ведения военных дей-
ствий в случае необходимости, стоит обратить 
внимание на проблему баланса сил в междуна-
родных отношениях. 

Как отмечают авторы издания под редакцией 
профессора В. И. Анненкова, философское пони-
мание баланса сил направлено на исследование 
состояния общества и характеристики отношений 
между народами и государствами и имеет не-
сколько подходов к раскрытию своей сути. 

Гуманистический подход. Основан на кон-
кретно-историческом анализе баланса сил и 
выражается в том, что мир и война, несмотря на 
противоположные состояния общества, свя-
заны между собой. Сторонники гуманистиче-
ского подхода видят в мире важное условие и 
средство развития человека в демократическом 
обществе, а в войне – средство уничтожения 
природы и человека. 

Пацифистский подход. Его представители 
полагают, что путь к миру лежит через развитие 
человечности, добровольного отказа от любых 
форм насилия; мир может быть достигнут через 
«моральное самосовершенствование человече-
ства», гуманистическую деятельность государ-
ственных лиц. 

Консервативный (милитаристский) подход. 
Основа этого подхода – баланс сил, фактически 
не имеющий самостоятельного значения для че-
ловечества, а представляющий собой состояние 
временной передышки между войнами. Мир 
возможен лишь с позиции силы.  

В зависимости от социального характера ба-
ланса сил, т. е. степени его соответствия интере-
сам прогрессивных сил, различают два рода ба-
ланса сил. 

Справедливый (демократический) мир. Он ха-
рактеризуется отсутствием войны и благоприят-
ными условиями развития демократии и свободы в 
обществе и в отношениях между странами, гумани-
стическим решением национальных и глобальных 
проблем. При этом баланс сил предполагает су- 
веренные права народов, их равенство, незави- 
симость и добрососедские отношения между ними. 

Несправедливый (грабительский) мир. Этот 
мир базируется на господстве одного государ-
ства над другим. Он характеризуется попранием 
суверенных прав народов, их национального  
достоинства. Цель – подчинение одних стран 
другими, подготовка к захватническим войнам. 
Господствует реакционная политика доминиру-
ющих государств, ориентированная на времен-
ную передышку, перегруппировку сил, на за- 
пугивание силой слабого государства [3, c. 55]. 

Социальное содержание баланса сил включает 
политический, экономический, научно-техниче-
ский, культурный, духовный и другие компо-
ненты. В зависимости от степени устойчивости 
можно выделить следующие виды баланса сил. 

Неустойчивый баланс сил. Для него харак-
терны: конфронтация между государствами  
и коалициями государств, «холодная война»  
в межгосударственных отношениях, свертыва-
ние дипломатических и экономических отноше-
ний между странами, отчуждение между ними, 
усиление гонки вооружений, активизация воен-
ных приготовлений, демонстрация силы, мили-
таризация общественной жизни. 
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Устойчивый баланс сил. Он характеризуется 
успешным развитием дипломатических, эконо-
мических, культурных, а также военных отно-
шений. Между странами происходит укрепле-
ние мер доверия в различных областях челове-
ческой деятельности [3, c. 56]. 

Проблема выживания человечества требует 
сегодня создания устойчивого, справедливого и 
ненасильственного баланса сил. Такой баланс 
сил реализуется как в региональном, так и в гло-
бальном пространстве. Оба аспекта неразрывно 
связаны между собой.  

Социально-пространственный аспект взаи-
мосвязи глобального и регионального баланса 
сил состоит в том, что локальная война таит в 
себе возможность перерастания в мировую. 

Социально-видовой аспект взаимосвязи гло-
бального и регионального баланса сил заключа-
ется в том, что к мировой войне могут привести 
вооруженное противоборство любых госу-
дарств, нарушения одного из балансов сил 
(устойчивого, неустойчивого).  

Акцентируем, что глобальный баланс сил не 
представляет собой суммы разновидностей ре-
гионального баланса сил.  

Как отмечал еще в 1625 году голландский 
мыслитель Гуго Гроций в своей книге «О праве 
войны и мира»: «Если бы все люди были справед-
ливы, не нужно было-бы военной храбрости» 
[4, c. 21]. Он также заметил: «Спор можно разре-
шить или убеждением, или силой. Употребление 
силы не должно считаться несправедливым, если 
оно не нарушает ничьих прав. Но надо к силе об-
ращаться только в крайности» [4, c. 35]. 

Несмотря на стремление человечества к 
миру, война продолжает быть формой его бы-
тия. Представители различных философских 
школ и направлений видят причины войн по-
разному – в экономике, в политике, в психоло-
гии людей, в нехватке жизненного простран-
ства, ресурсов, сырья.  

В зависимости от того, какие способы и 
принципы, насильственные или ненасильствен-
ные, положены в основу международных отно-
шений, в значительной степени определяются 
характер конфликтов, войн и их итог.  

Как отмечает в монографии ученый С. С. Ан-
тюшин, «военная опасность государству и его 
гражданам, угрозы вооруженного насилия поро-
дили закономерное стремление их устранить, 
минимизировать, создать атмосферу защищен-
ности интересов государства от внешней воен-
ной силы» [5, c. 67].  

Подсистема военной сферы безопаснос- 
ти является элементом целого (националь-
ной безопасности или национальной обороны). 
В рамках нашего исследования обратимся к поня-
тию «система национальной обороны», которую 

применительно к России известный военный 
эксперт А. И. Владимиров трактует как совокуп-
ность: 

а) духовно-нравственного, интеллектуаль-
ного и ресурсного потенциалов; 

б) присущей государству системы политиче-
ских, экономических, производственных, ин-
формационных, научных, образовательных, пра-
вовых, общественных и других национальных 
институтов и структур; 

в) органов государственного управления и 
военной организации страны, само наличие, эф-
фективность и взаимодействие которых гаран-
тированно обеспечивает реализацию стратегии 
национальной безопасности и развития государ-
ства в области ее военно-политической безопас-
ности и ее обороноспособность [6, c. 549]. Без-
условно, вопрос национальной безопасности 
заключается в том, как создать систему нацио-
нальной обороны, отвечающей требованиям: 

– соответствие задачам, месту, геополитиче-
ской роли и возможностям в современном мире; 

– адекватная существующим и будущим вы-
зовам национальная безопасность, посильная 
для страны, неопасная для демократических ос-
нов ее государственности; 

– способность обеспечить защиту и благо-
приятные условия для реализации националь-
ных стратегических целей и интересов страны, а 
также обеспечить защиту ее комфортного циви-
лизационного бытия. 

Из этого следует, что национальная безопас-
ность и оборона страны как системное образова-
ние и есть тот объект, на формирование которого 
должны быть направлены усилия государствен-
ного и военного управления в рамках военного 
строительства, это та сфера, которая должна фор-
мироваться всеми ресурсами нации.  

В военно-политическом словаре под редак-
цией Д. О. Рогозина военная (оборонная) без-
опасность трактуется как «военная составляю-
щая государственной безопасности, которая 
обеспечивается состоянием вооруженных сил и 
других институтов общества, поддерживающих 
оборонную мощь государства на необходимом 
(достаточном) уровне для установления благо-
приятных взаимоотношений с другими государ-
ствами и исключения конфронтации с использо-
ванием аргумента применения силы» [7, c. 42]. 
В действующей Военной доктрине Республики 
Беларусь военная безопасность определяется 
как «состояние защищенности национальных 
интересов Республики Беларусь от военных 
угроз» [8, cт. 4]. 

Отметим, что военная безопасность опреде-
ляется готовностью и способностью государства 
надежно защищать свои интересы и суверени-
тет, противостоять военной агрессии и любым 
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другим формам внешнего давления и шантажа с 
позиции силы, а также пресекать попытки развя-
зать гражданскую войну, межнациональные 
конфликты с применением насилия или терро-
ристическую деятельность [7, c. 42].  

Поэтому особое место в жизни общества 
принадлежит военной сфере национальной без-
опасности. Данное понятие не имеет однозначной 
трактовки. Чаще употребляется категория «воен-
ная сфера», под которой понимается «историче-
ски сложившаяся целостная подсистема общества, 
удовлетворяющая его объективную потребность в 
военной безопасности и осуществляющая в этих 
целях посредством различных форм военной ор-
ганизации интеграцию социальной активности 
людей (социальных групп) и норм института во-
енной службы» [9, с. 254]. 

Военная сфера органично вплетена во все 
сферы общественной жизни: экономическую, 
социальную, политическую, духовную. Пола-
гаем, что для эффективного управления военной 
сферой национальной безопасности следует бо-
лее четко определить ее компоненты как систем-
ного образования, чтобы исключить «размы-
тость» и неясность данной системы. 

Обратим внимание на категорию «военная 
организация государства» – это системное обра-
зование, создаваемое государством для защиты 
личности, общества и государственного строя, 
обеспечения внешней и внутренней безопасно-
сти, прежде всего для отражения внешней агрес-
сии, посягающей на суверенитет, территориаль-
ную целостность и социально-политическое 
устройство государства, для подавления внут-
ренних противоправных выступлений, угрожа-
ющих общественным организациям и властным 
структурам, а также для поддержания обще-
ственного правопорядка [6, c. 548]. Из катего-
рии «военной организации государства», зафик-
сированной в Военной доктрине, мы видим, что 
военная организация государства включает си-
стему управления (управляющую), боевую си-
стему (реализующую) и систему обеспечения 
(обеспечивающую) [8, cт. 4] 

Оригинальную позицию демонстрирует фи-
лософ С. С. Антюшин, выделяя в военной без-
опасности три уровня. Первый уровень, лежа-
щий в основе всей подсистемы обеспечения 
военной безопасности – общественный. Именно 
общество является источником ресурсов для 
элементов подсистемы обеспечения военной 
безопасности, расположенных в двух других 
уровнях. В обществе формируются интересы  
социальных групп, отдельных индивидов, в том 
числе и в области военной безопасности. Второй 
уровень – государственный, он охватывает  
элементы социальной системы, которые од- 
новременно играют роль важных элементов  

системы обеспечения военной безопасности.  
На этом уровне, в частности, происходит оконча-
тельное формулирование идей и целей социаль-
ной системы в области военной безопасности. 
Третий уровень – уровень военной организации 
государства. Этот уровень можно назвать соб-
ственно военным. На данном уровне в значитель-
ной степени выполняются организационно-тех-
нические функции, непосредственно решаются 
конкретные задачи по обеспечению военной безо-
пасности, поэтому его можно определить как ис-
полнительный [5, c. 82–87].  

В наиболее общем виде структуру военной 
безопасности можно представить как объект во-
енной безопасности (общество, личность, госу-
дарство), субъект (подсистема военной безопас-
ности) и деятельность по ее осуществлению – 
по ликвидации, нейтрализации или минимиза-
ции военных угроз. 

Из представленных соображений можно за-
ключить, что наиболее обоснованным высту-
пает подход С. С. Антюшина, связывающий в 
систему три уровня: общественный, государ-
ственный и собственно военный. Кроме того, 
данный подход исходит из важнейшего инте-
реса общества – его сохранения и развития, т. е. 
социальной стабильности государства. 

Заключение. В целом же можно сделать вы-
вод о том, что военная сфера национальной без-
опасности пронизывает всю социальную систему, 
следовательно, ее состояние, а также качество ее 
функционирования играют важную роль в разви-
тии общества и надежности государства. На наш 
взгляд, она является системообразующим компо-
нентом в системе национальной безопасности госу-
дарства, поскольку ее функционирование обеспе-
чивает военную безопасность всей социальной си-
стемы, позволяя удовлетворять другие потребно-
сти личности, общества и государства.  

До тех пор пока неприменение военной силы 
в международных отношениях не станет нормой, 
именно военная сфера национальной безопасно-
сти выступает важнейшим условием социального 
благополучия государства. Как отмечает ученый 
Ю. Я. Киршин в «Манифесте Вечного мира»:  
«В связи с угрозой выживания человечества, с 
необходимостью сохранения биологического 
фонда, биосферы Манифест отдает приоритет 
военной безопасности человечества от земных 
и космических угроз; ликвидации войн, форми-
рованию вечного мира над другими несовер-
шенностями человечества» [1, c. 5]. 

Идеология обеспечения военной безопасности 
белорусского государства заключена в Военной 
доктрине Республики Беларусь, которая конкрети-
зирует и развивает систему основополагающих 
принципов и взглядов на проблему обеспече- 
ния безопасности государства в военной сфере. 
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Все документы в области военной политики,  
мероприятия военного строительства, регулирова-
ния деятельности военной организации государ-

ства разрабатываются республиканскими орга-
нами государственного управления, исходя из ос-
новных положений Военной доктрины.  
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