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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИАЛЕКТИКИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ ВОЕННОЙ СФЕРЫ 

В статье отмечается, что в условиях нарастания военно-силового противоборства в между-
народных отношениях приоритетное значение отведено эффективному функционированию воен-
ной сферы национальной безопасности государства. Автор считает, что важнейшим методоло-
гическим инструментом научного познания и управления данной подсистемой национальной 
безопасности и обороны государства выступает потенциал материалистической диалектики. 
Подчеркивается, что знание и умелое применение основных законов диалектики и парных кате-
горий выступает базой целесообразной деятельности людей.  

В системе категорий диалектики особое место принадлежит парным категориям как неос-
новным законам, посредством которых идет углубление в сущность изучаемых явлений. Раскрыты 
функции, сущностное содержание и методологическое значение парных категорий: единичное 
и общее, содержание и форма, причина и следствие, необходимость и случайность, возможность 
и действительность, явление и сущность. Приведен ряд примеров их «работы» в военной сфере. 
Сделан вывод, что применение категорий диалектики, имеющих предельную степень общности, 
вооружают человека научными знаниями, мировоззрением и рациональным методом исследова-
ния. Основные категории диалектики направляют всесторонний анализ явлений военной сферы 
национальной безопасности и способствуют принятию оптимальных решений в области военно-
го строительства.  
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Введение. В условиях активного нарастания 
военного насилия в мире существенное значение 
приобретает эффективное функционирование 
военных подсистем (сфер) национальной безо-
пасности государств. Научное познание и пони-
мание военной сферы национальной безопасно-
сти (далее – ВС НБ) требует теоретического и 
практического овладения законами и основными 
категориями диалектической логики [1]. Убеж-
дены, что методологический инструментарий 
материалистической диалектики (далее – диа-
лектика) предостерегает от заблуждений и оши-
бочных действий, делает управление в сфере НБ 
более целеустремленным и эффективным. Спра-
ведливо отмечал профессор В. Л. Акулов: «Всякая 
система знаний есть не только теория, но и ме-
тод» [2, с. 44]. Так, основные законы диалектики: 
закон единства и борьбы противоположностей, 
закон взаимного перехода количественных и ка-
чественных изменений и закон отрицания отри-
цания, – дают целостную, обобщенную характе-
ристику развития, где бы оно ни происходило.  

Сфера военной безопасности также подчи-
нена действию названных законов, которые ха-
рактеризуют процесс ее развития. В категориях 
же диалектики отражены всеобщие характери-
стики, стороны, свойства окружающего мира. 
Они формируют основное содержание метода 
диалектики, образуя логический каркас движения 
познающей мысли. Особое место в системе ка-
тегорий диалектики принадлежит парным кате-
гориям диалектики (неосновным ее законам), 
посредством которых идет углубление в сущ-
ность изучаемых явлений. К ним относятся: еди-
ничное и общее, содержание и форма, причина 
и следствие, необходимость и случайность, воз-
можность и действительность, явление и сущ-
ность. Они позволяют вскрыть наиболее глубокие 
свойства и отношения действительности, познать 
ее объективные законы. Знание и применение 
их в теории и на практике – важнейшее условие 
рационального развития ВС НБ. 

Основная часть. В отличие от понятий и 
категорий частных наук, диалектика разрабаты-
вает и оперирует категориями, которые имеют 
всеобщий характер, отражают наиболее су-
щественные связи любых материальных и ду-
ховных явлений действительности. Категории 
диалектики имеют предельную степень общно-
сти, они выступают как логические категории 
всякого научного познания и практической дея-
тельности, применяются во всех науках, в любой 
области практики, включая военную. Катего-
рии диалектики выполняют ряд важных функций, 
главными из которых являются: научно-поз-
навательная, мировоззренческая и методоло-
гическая, органически связанные между собой 
[3, с. 142]. 

В ходе познавательной деятельности катего-
рии как бы закрепляют достигнутые в науке ру-
бежи, результаты все более глубокого обобще-
ния явлений действительности, выступают как  
всеобщие определения бытия. Содержание каждой 
категории формирует представление о какой-либо 
важной стороне действительности, о необходимых 
существенных свойствах и отношениях объек-
тивного мира и отражающего его познания. Та-
ким образом, категории диалектики обеспечи-
вают адекватное отражение действительности и 
способствуют выработке научного мировоззрения.  

Категории диалектики выполняют также ак-
тивную методологическую функцию, выступают 
в качестве инструмента (орудий), узловых пунк-
тов, ступеней все более глубокого и всесторонне-
го познания действительности. Они показывают, 
какие стороны действительности, в какой после-
довательности необходимо изучать, для того что-
бы от внешнего явления проникнуть в глубь, в 
сущность. Этот процесс трудоемкий, и чем слож-
нее избранный нами объект исследования, тем 
труднее проникнуть в его сущность [3, с. 143–152]. 
А ведь это важнейшее условие постижения ис-
тины и целесообразной человеческой деятельно-
сти в любой сфере действительности. Сегодня 
это положение особенно важно в силу того, что 
сложнейшие процессы социального бытия порой 
объясняются не только в СМИ, но и в ряде науч-
но-методических изданий на уровне явлений, 
носят описательный характер и не раскрывают 
внутренние глубинные закономерные связи и от-
ношения. Это элемент манипулирования чело-
веком, сокрытие от него истины. Такая ситуация 
в любой сфере действительности чревата тра-
гедией. 

В процессе познания человек сталкивается  
с теми или иными единичными, конкретными 
явлениями, вещами. Под единичным (отдельным) 
понимаются относительно обособленные пред-
меты или процессы, обладающие такими призна-
ками, конкретная совокупность которых придает 
им индивидуальные черты, дает возможность от-
личить данный объект от другого (например, воен-
нослужащий Александр Яковлев, мотострелко-
вый батальон, оборона Брестской крепости и т. п.).  

Сравнение определенных явлений, вещей поз-
воляет обнаружить у них и одинаковые черты, 
сходные свойства. Такое единство устойчивых, 
повторяющихся одинаковых признаков, харак-
терных для множества однородных явлений, вы-
ражается категорией общего. Наличие общих при-
знаков позволяет объединять предметы, процессы 
в различные классы, группы (военнослужащий 
Республики Беларусь, военный конфликт, оборо-
нительная операция и т. п.). 

Внутри общего (родового) могут иметь ме-
сто и общности меньшего порядка (видовые), 
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со спецификой, присущей лишь определенной 
группе вещей данного рода. Такие специфиче-
ские признаки, которые отличают вид от рода, 
разновидность от вида и т. п., отражаются кате-
горией особенное. Особенное является своеоб-
разным связующим звеном между единичным и 
общим. По отношению к единичному оно вы-
ступает как общее, а по отношению к более 
широкому общему (родовому) как единичное. 
Отвлекаясь от особенных черт, мы постепенно 
переходим от единичного к общему (операция 
«Багратион» – наступательная операция – воен-
ные действия и т. д.). 

Единичное и общее находятся в тесной диа-
лектической взаимосвязи, с различных сторон 
характеризуют каждое отдельное явление. Связь 
этих категорий выступает как закон бытия и 
познания, имеющий важное методологическое зна-
чение. Знание категорий «единичное» и «общее» 
позволяет правильно осмыслить логику, посту-
пательность процесса познания, важную роль 
общих понятий науки. Познание нового, как 
правило, начинается с исследования отдельных 
предметов и явлений, выявления их различных 
черт, свойств. Оно идет от целостной, но не глу-
бокой характеристики к вычленению в каждом 
явлении его общих и особенных черт, к после-
дующему синтезу общих характеристик в соот-
ветствующих научных понятиях. Наряду с этим 
в познании применимо изучение процессов на 
базе использования общих законов для проник-
новения в сущность единичных явлений, событий. 
Категории «единичное», «особенное» и «общее» 
важны и для военно-политической практики. 
Руководство республики осуществляет военное 
строительство с учетом диалектики общего и 
особенного. В этом можно убедиться при анализе 
базовых документов в области НБ (Концепция 
национальной безопасности и Военная доктрина 
Республики Беларусь) [4]. В системе идеологи-
ческой работы в Вооруженных Силах задачи ре-
шаются с учетом взаимосвязи единичного (от-
дельного) с общим, особенностей контингентов 
военнослужащих и решаемых задач. 

Анализируя явления объективного мира, 
можно заметить, что в цепи событий существует 
определенная последовательность: за одним 
движением следует другое, одно событие вызы-
вает, порождает другое, служит его причиной.  
Причина – это такое явление, которое вызывает, 
порождает другое явление или изменяет суще-
ствующее явление. Причинность (каузальность) – 
одна из форм всеобщей закономерной связи яв-
лений объективного мира, при которой всякий 
раз, когда существует одно явление, за ним неиз-
бежно следует другое.  

Причина вызывает следствия. Следствие – 
это то, что возникает под воздействием причины, 

что порождается соответствующим взаимодей-
ствием вещей. В конечном счете это всегда новое 
движение, новое взаимодействие. Так, например, 
война как крайняя форма социального насилия 
вызревает на основании комплекса причин и вы-
зывает целый ряд следствий в трансформации 
политической, экономической, социальной и ду-
ховной сфер жизни общества.  

Причинно-следственные связи всеобщи, они 
действуют в природе, обществе, человеческом 
мышлении. По своему характеру причины мо-
гут быть внутренними и внешними, главными и 
второстепенными, общими и специфическими, 
существенными и несущественными, объектив-
ными и субъективными. При анализе причин 
необходимо отличать их от условий, в которых 
происходит действие, а также от повода – собы-
тия или явления, предшествующего другому со-
бытию, но не порождающего его, а лишь уско-
ряющего проявление причины.  

Причины и следствия неразрывно связаны. 
Эта связь носит противоречивый характер. Од-
нако в данном противоречии причина является 
ведущей стороной, следствие всегда зависит от 
причины. Следствие может быть результатом 
целого комплекса причин. Одна причина может 
вызвать несколько следствий. Вместе с тем связь 
между причиной и следствием носит характер 
взаимодействия, а не одностороннего воздействия 
причины на следствие. При определенных усло-
виях причина и следствие могут как бы меняться 
местами: следствие становится причиной других 
явлений, а причина возникает как следствие за-
кономерного хода развития процесса. Учение о 
закономерной связи, причинной обусловленно-
сти явлений называется детерминизмом.  

Диалектику причинно-следственных связей 
выражает закон: причинно-следственная связь 
носит всеобщий характер – все имеет свою при-
чину, причем любая причина выступает как след-
ствие других причин, а следствие – как причина 
других следствий. Методологическое значение 
данного закона многопланово. Поскольку при-
чинно-следственная связь – всеобщий объектив-
ный закон, то нахождение этой закономерной 
связи есть важнейшая цель научного познания. 
Закон требует вскрывать объективные причинно-
следственные связи, устанавливать их характер, 
помня, что причинно-следственные связи мно-
гообразны. В практической деятельности закон 
требует полнее и глубже определять причины, 
условия, факторы, влияющие на практику, уяс-
нять цели деятельности, предвидеть ее возмож-
ные результаты, уметь использовать следствия, 
возникающие в результате действия объектив-
ных причин. 

Кроме причинно-следственных связей суще-
ствуют и другие. Связи, с которыми сталкивается 
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познающий субъект, могут быть необходимыми 
и случайными. Необходимость – это внутрен-
няя устойчивая связь явлений, процессов, опре-
деляющая их закономерное изменение и разви-
тие. Это то, что неизбежно должно произойти. 
Напомним, что ведение боя, операции, военного 
конфликта определяют не случайные, а суще-
ственные, необходимые связи, поэтому вся дея-
тельность военных кадров строится на основе 
познанной необходимости, требований объектив-
ных законов подготовки и ведения военных дей-
ствий [5]. 

Как в научной, так и в практической дея-
тельности стоит также учитывать, что необходи-
мость тесно связана со случайностью, что реаль-
ные события есть переплетение необходимости 
и случайности. Случайность – это то, что возни-
кает под действием побочных, второстепенных 
для данного процесса причин, что может про-
изойти, а может не произойти, уступив место 
другому. Так, законы войны и вооруженной борь-
бы пробивают себе дорогу через ряд случайно-
стей, порождаемых действиями своих войск, 
противника, неожиданными изменениями пого-
ды и т. д.  

Необходимость и случайность объективны и 
диалектически взаимосвязаны. Они могут пере-
ходить друг в друга. Одно и то же явление в 
различных связях может выступать или как не-
обходимое, или как случайное. Необходимость 
проявляется через случайности. Случайность есть 
форма проявления необходимости.  

Диалектика необходимости и случайности 
представляет собой закон. Согласно ему, необ-
ходимость объективна и носит всеобщий харак-
тер: необходимость прокладывает себе дорогу 
через массу случайностей; случайность есть до-
полнение и форма проявления необходимости. 
Понимание категорий необходимости и случай-
ности и закона их взаимосвязи имеет существен-
ное методологическое значение. В процессе по-
знания следует стремиться за случайными явле-
ниями открывать необходимые, закономерные 
связи, тенденции развития объективной реально-
сти. В практической деятельности следует дей-
ствовать на основе познанной необходимости и 
вместе с тем учитывать влияние на ход процес-
сов, явлений возможных случайностей. Умение 
видеть их в явлениях, процессах военно-силового 
противоборства – важнейшее условие успешно-
го руководства войсками. 

Углубление в изучение предметов, процессов 
окружающего мира ведет к познанию их со-
держания и формы. Содержание – это совокуп-
ность всех составных элементов, свойств, со-
стояний, событий данного предмета, процесса. 
В процессе познания мы стремимся охватить все 
содержание исследуемого объекта, хотя пробле-

матично проанализировать его сразу и целиком. 
Для этого необходимо обратиться не только к 
содержанию, но и к форме изучаемых явлений. 

Форма – это способ существования и выра-
жения данного содержания, относительно устой-
чивая определенность связи элементов содер-
жания и их взаимодействия. Так, вооруженная 
борьба осуществляется в форме наступления, 
обороны и т. п. Познание формы помогает глуб-
же отразить содержание. 

Связь содержания и формы противоречива, 
это показывает особенности познавательного про-
цесса. Между старой формой и новым содержа-
нием идет борьба, которая завершается отрица-
нием отжившей формы. Так, появление средств 
огневого поражения с большим радиусом воз-
действия, беспилотных летальных аппаратов по-
требовало изменить формы организации войск, 
боевых порядков, способы ведения военных дей-
ствий.  

Взаимосвязь содержания и формы выражает 
диалектический закон: всякое содержание оформ-
лено, всякая форма содержательна. При этом со-
держание определяет форму, а форма активно 
влияет на содержание. Категории и закон взаи-
мосвязи содержания и формы выполняют важ-
ные методологические функции. В познании они 
требуют глубокого анализа содержания изучае-
мых явлений, определения их внешней и внут-
ренней формы. Они лежат в основе научных 
приемов формализации и в то же время предо-
стерегают от крайностей формализма, отрыва 
форм от содержания. В практической деятель-
ности они ориентируют на развитие наиболее 
совершенных, соответствующих новому содержа-
нию форм, на необходимость соблюдения осто-
рожности при ломке старых форм. Следует прояв-
лять диалектическую гибкость в использовании 
различных форм деятельности, не преувеличи-
вать роль формы в ущерб ее содержанию.  

В процессе познания и практики важная роль 
отводится категориям «возможность» и «дей-
ствительность». Категория возможность отра-
жает существующие в предметах, процессах тен-
денции, которые при определенных условиях 
способны воплотиться в жизнь, породить нечто 
иное, новое. Это то, что может произойти необ-
ходимым или случайным образом. Возможность 
реализуется в действительность. Так, возможно-
сти инноваций в военном строительстве опреде-
ляются тенденциями развития международных 
отношений, военно-политической и стратегиче-
ской обстановки.  

Действительность – это осуществленная, реа-
лизованная возможность. Реализация возможно-
сти в действительность происходит в борьбе 
противоречивых тенденций, условий, что затруд-
няет процесс предвидения. Возможности делятся 
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на две основные группы: реальные и абстракт-
ные. Так, первые вытекают из действия объек-
тивных закономерностей, и для их превращения 
в действительность имеются достаточные усло-
вия. Вторые также вытекают из действия объек-
тивных законов, но для превращения их в дей-
ствительность в данное время нет достаточных 
условий, а некоторые из них могут быть реа-
лизованы лишь в исключительных, идеальных 
условиях.  

Ведущая сторона диалектики возможности 
и действительности есть действительность, 
так как она является реализованной возможностью 
и представляет собой источник новых возможно-
стей. В процессе развития возможность и действи-
тельность превращаются друг в друга. В любом 
предмете, процессе имеется не одна, а множество 
возможностей. Какая из них будет реализована 
в действительность, зависит от целого ряда как 
внутренних, так и внешних факторов. Важно 
учитывать, что реальные возможности при опре-
деленных условиях могут перейти в формальные 
и даже превратиться в невозможные.  

Закон взаимосвязи возможности и действи-
тельности утверждает: возможность действитель-
на, а действительность возможна. Развитие есть 
переход возможности в действительность, кото-
рая, в свою очередь, порождает новые возмож-
ности. Методологическое значение категорий 
возможности и действительности и закона их 
взаимосвязи в том, что в области познания они 
помогают правильно вскрывать и оценивать тен-
денции в развитии явлений действительности, 
определять степень вероятности той или иной 
возможности, предвидеть будущее. На практике 
знание данной закономерной зависимости требует 
осуществлять деятельность людей на научной 
основе, исходить из правильно взвешенных реаль-
ных возможностей. Не стоит забывать, что в 
отличие от природы, где превращение возмож-
ности в действительность происходит в целом 
стихийно, в человеческом обществе существен-
ную роль играет субъективный фактор. 

Процесс теоретического исследования и прак-
тическая деятельность человека с необходимо-
стью предполагают проникновение в глубь изу-
чаемого объекта. Выполнению этой задачи наряду 
с другими категориями диалектики способствуют 
философские категории «сущность» и «явление». 

Явление – это внешняя, более подвижная сто-
рона вещи или события, непосредственно данная 
человеку в ощущениях, это внешнее обнаружение 
сущности. Любой новый предмет предстает пе-
ред нами вначале как совокупность явлений – 
внешних признаков. Необходимо выяснить, что 
скрывается за этими явлениями, какова их суть?  

Сущность – это основа существования яв-
лений, совокупность внутренних, устойчивых, 

определяющих связей, выражающих общие и спе-
цифические черты ряда явлений. Сущность по-
стигается посредством абстрактного мышления, 
посредством логических форм и методов. Ее по-
знание требует серьезных усилий. В современ-
ных условиях практически обыденным явлением 
в мире стали военные конфликты, сущность ко-
торых можно определить через анализ проводи-
мой политики противоборствующими сторона-
ми, так как она скрыта от непосредственного 
восприятия.  

Проникая в явление, человек вместе с тем 
проникает и в сущность. Однако от восприятия 
явления до проникновения в их основу в те свя-
зи, которые определяют это явление, – большое 
расстояние. Важно отличать объективно суще-
ствующее явление от видимости (кажимости). 
Видимость – это поверхностный, а нередко и 
субъективно искаженный образ явления.  

Явление и сущность диалектически взаимо-
связаны, их взаимоотношение противоречиво. 
Явление богаче, а сущность беднее, но глубже 
явления. Явление более подвижно, изменчиво, а 
сущность значительно постояннее. Сущность и 
явление никогда полностью не совпадают. Сущ-
ность – наиболее важная, глубинная сторона, 
грань, связь в предмете, а явление – внешняя 
сторона предмета, события. По своему содержа-
нию сущность стоит рядом с законом, так как 
закон отражает устойчивые связи предметов и 
явлений материального мира. Сущность сама но-
сит противоречивый характер, в силу чего мо-
жет изменяться в процессе развития.  

Соотношение сущности и явления выражает 
закон диалектики, суть которого в том, что сущ-
ность составляет основу явления, а явление вы-
ступает как внешнее выражение сущности. По-
нимание взаимосвязи сущности и явления имеет 
важное методологическое значение. В познании 
оно показывает направление движения мысли 
человека. Закон взаимосвязи явлений и сущно-
сти требует не останавливаться на рассмотрении 
явления, а идти к познанию сущности. В сфере 
практики знание диалектики этих категорий поз-
воляет видеть и выделять главное, определяющее, 
находить основное звено, помогает за внешни-
ми событиями, за случайными фактами видеть 
внутренние основы (связи) возникающих явле-
ний и эффективно влиять на них. 

Заключение. Таким образом, знание и при-
менение категорий диалектики вооружают че-
ловека научными знаниями, мировоззрением и 
рациональным методом исследования. Выявле-
ние связей категорий, осознание этих связей в 
качестве законов бытия и познания, их целена-
правленное использование позволяет решать как 
теоретические, так и практические задачи. За-
метим, что понимание и применение основных 
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категорий диалектики является очень сложной 
теоретической и практической задачей. Парамет-
ры статьи позволили лишь контурно обозначить 
их созидательную роль в социальной практике. 
Категории диалектики имеют важное значение 
для управленческих кадров сферы национальной 

и военной безопасности. Они направляют все-
сторонний анализ явлений ВС НБ, способствуют 
принятию оптимальных решений в области 
военного строительства, отвечающего на вызо-
вы современной и перспективной военно-поли-
тической действительности. 
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