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Показаны современные тенденции развития международной и военно-

политической обстановки, ведущие к усилению военного противоборства. 

Конфликтная среда и указанные негативные факторы существенно влия-

ют на обеспечение национальной безопасности Беларуси. В условиях уси-

ления военного насилия военная сфера национальной безопасности стано-

вится важнейшим приоритетом в системе государственного управления. 

Показаны основные внутренние и внешние источники угроз в военной 

сфере. Акцентируется внимание на изменении содержания войны. Рас-

смотрена особенность коалиционной военной составляющей националь-

ной безопасности Беларуси в контексте развития Союзного государства. 

Сделан вывод о путях совершенствования военной сферы национальной 

безопасности как важнейшем условии сохранения государства. Необхо-

димо дальнейшее развитие научной и информационно-аналитической со-

ставляющей в рамках направления «Философия безопасности».  
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Современный мир вступил в стадию кардинальных геополитиче-

ских трансформаций, затрагивающих экономические, социальные, военно-

политические, духовно-мировоззренческие и иные изменения, которые 

характеризуются высокой интенсивностью и динамичностью процессов.  

Интересы значительной части человечества затронуты процессами 

глобализации, порождающей нарастание комплекса противоречий и кон-

фликтности, усилением духовно-мировоззренческого диктата со стороны 

западных стран (во главе с США) на государства, имеющие альтернатив-

ную позицию в отношении перспектив развития мирового сообщества. 

Объективно продолжающийся переход от однополярного миро-

устройства к многополярному, дальнейший рост потенциалов новых цен-

тров силы резко обострили соперничество государств за перспективные 

модели общественного и мирового развития. В межгосударственных от-

ношениях активно проявляется конфликт интересов, осложняющийся 

борьбой основных центров силы за природные ресурсы и сферы влияния.  
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Мир находится в турбулентном состоянии, а существующие меха-

низмы не в состоянии обеспечить стратегическую стабильность. Человече-

ство оказалось открытым и незащищенным от новых вызовов и угроз сво-

ей безопасности. В этих условиях возрастает военная активность на плане-

те, идет постоянное наращивание военных потенциалов целого ряда стран, 

увеличивается количество военных конфликтов. Проблемы собственной 

безопасности ряд глобальных игроков на международной арене пытаются 

решить за счет других стран и народов, упуская из вида диалектическую 

зависимость современного мира.  

Конфликтное состояние международных и военно-политических 

отношений отражается на непрерывном совершенствовании технологий 

ведения военно-силового противоборства. Появляются новые виды и тех-

нологии войн, которые никто не объявляет, и они трудно идентифицируе-

мы (ментальная и гибридная война) [3; 12–14; 23]. Меняется парадигма 

войны с классической на неклассическую [21; 24]. В межгосударственное 

противоборство активно включены различные неправительственные субъ-

екты. Несмотря на понимание человечеством перспектив использования 

ядерного оружия, возрастает количество государств, стремящихся к его 

получению или размещению на своей территории.  

Устроители нового мирового порядка продолжают внешнее вмеша-

тельство во внутренние дела суверенных государств в целях продвижения 

своих собственных национальных интересов. Планета погрузилась в чере-

ду «цветных революций», ведущих к упадку государств и потере ими 

субъектности. Нарастает цивилизационное противостояние между запад-

ной и иными локальными человеческими цивилизациями 

(А.И. Подберѐзкин) и продолжается мировая гибридная война 

(А.А. Бартош). Мир находится у опасной черты глобальной социальной и 

природной деградации. Человечество начинает адаптироваться к ежеднев-

ному насилию в различных уголках планеты, меняются духовно-

нравственные ориентиры индивидуального и общественного сознания.  

Развитие международных отношений и современной военно-

политической практики свидетельствует, что фактор усиления противо-

борства и военного насилия остается весьма существенным, а военно-

силовое решение проблем международных отношений способно подорвать 

основы международной, региональной и национальной безопасности. За 

каждыми действиями со стороны глобальных игроков однозначно про-

сматривается мотив власти и выгоды. Как отмечает И.Н. Сидоренко, «в 

современном мире происходит трансформация власти: ее претензия на 

глобальность приводит к тотальному насилию» [26, с. 3]. Это реалии, в ко-

торых надлежит совершенствовать и обеспечивать развитие государства.  

В сложившихся обстоятельствах роль и значение индивидуальной, 

общественной и национальной (государственной) безопасности суще-

ственно возрастают и становятся приоритетом политического и военного 

управления. Целью статьи является определение основных направлений 
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совершенствования военной сферы национальной безопасности белорус-

ского государства. 

Республика Беларусь – независимое, суверенное и исключительно 

миролюбивое государство. Как отмечено в Конституции Республики Бела-

русь (далее – Конституция), «Республика Беларусь в своей внешней полити-

ке исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или 

угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, не-

вмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и 

норм международного права. Республика Беларусь исключает военную 

агрессию со своей территории в отношении других государств» [17, ст. 18]. 

Беларусь в силу своего геополитического положения и открытости 

в полной мере объективно включена в мировые процессы глобального 

противостояния. Республика находится на своеобразном поле историче-

ского и геополитического противостояния Запада с Востоком. Можно ска-

зать, что наша страна «является редким, почти уникальным типом госу-

дарства-буфера, а еще правильнее государства-шлюза между цивилизаци-

ями» [20, с. 35]. Безусловно, обеспечивать национальную безопасность в 

условиях размещения на линии разлома цивилизаций (Хантингтон) значи-

тельно сложнее, нежели при развитии в одной из них. 

После распада Советского Союза выбор народом страны был сде-

лан – построение «унитарного демократического социального правового 

государства» [17, ст. 1]. В соответствии с 1 статьей Конституции «Респуб-

лика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей терри-

тории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. 

Республика Беларусь защищает свою независимость и территориальную 

целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопо-

рядок» [17, ст. 1]. 

Сложившиеся геополитические трансформации в мире и Европей-

ском регионе государственное руководство учитывало и продолжает это 

делать при развитии республики. На фоне активизации усилий со стороны 

западной локальной человеческой цивилизации, направленных на ослаб-

ление позиций нашей страны в политической, экономической, военной и 

других областях, государственному управлению приходится уделять зна-

чительное внимание системе обеспечения национальной безопасности.  

Военно-политическое руководство республики постоянно совер-

шенствует аналитическую и организационно-практическую компоненту 

деятельности как государственных, так и общественных институтов по оп-

тимизации системы мер в интересах национальной безопасности и ее важ-

нейшей составной части – военной безопасности.  

Швейцарский юрист Эмер де Ваттель отмечал, что каждая нация 

обладает правом на безопасность. Он писал: «Каждая нация, как и каждый 

человек, имеет право сопротивляться всякому посягательству на ее спо-

койное существование, на ее самосовершенствование или улучшение ее 

положения, то есть гарантировать себя от всякой обиды; и это право явля-
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ется совершенным, потому что оно дано для выполнения естественной и 

непременной обязанности… Указанное право на защиту себя от всякой 

обиды называется правом на безопасность» [7, c. 243].  

С учетом реальной международной обстановки приходится конста-

тировать, что в современном мире объективно действует не сила права, а 

право силы. С.А. Ломов отмечает в своем исследовании: «Причиной суще-

ствующего противоборства между государствами является, по всей вероят-

ности, не наличие в мире конкурирующих государственных или партийных 

идеологий, как это пытаются представить многие политики и политологи, а 

также правильных или неправильных внешнеполитических доктрин и ори-

ентиров, а деление мира на слабых и сильных. При этом Слабые, какими бы 

искушенными они ни были в политике и дипломатии, очень редко имеют 

возможность предостеречь Сильных от ошибочных действий» [20, с. 7]. 

Белорусский народ свое право на безопасность доказал всей предше-

ствующей историей. В общественном и индивидуальном сознании пробле-

мы военной безопасности воспринимаются с особой остротой. Причин тому 

немало, достаточно сказать, что каждый третий житель республики погиб за 

будущее страны в годы Великой Отечественной войны. До сих пор на жиз-

недеятельности республики отражаются серьезные демографические про-

блемы. Поэтому сохранение и сбережение народа является важнейшим 

приоритетом государственного строительства. Именно человек является ос-

новным субъектом системы общественной и национальной безопасности. 

Актуализируем ряд базовых понятий в избранной предметной об-

ласти. Безопасность как социальное явление – сложный объект социально-

философского осмысления. Безопасность – неотъемлемое свойство любой 

системы, отражающееся в таких существенных признаках, как целост-

ность, относительная самостоятельность и устойчивость. Утрата одного из 

признаков ведет к гибели системы, а отсюда – необходимость их защиты 

от разрушительных воздействий. Все сущее сопротивляется своему разру-

шению [27, с. 439]. 

Отсутствие или слабость системы безопасности оборачивается се-

рьезными издержками и катастрофами, такими как войны, военные кон-

фликты, «цветные революции», распад государств, уничтожение народов, 

разрушение материальных и духовных ценностей. Человек отличается тем, 

что за сохранение своей собственной жизни, среды обитания и обеспече-

ния безопасности он, как разумное существо, обладает возможностью бо-

роться сознательно и упреждающе. Проблема заключается в том, как он 

использует данную ему возможность.  

Безопасность не существует сама по себе в отрыве от человеческой 

жизнедеятельности, она диалектически связана со всеми сторонами жизни 

общества, главной задачей которого является самосохранение и развитие. 

В реальности всегда существует определенная опасность или возможность 

ее возникновения. Поэтому в понятие «безопасность» включают способ-

ность системы противостоять возможным угрозам. 
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Существенными компонентами понимания безопасности являются: 

– в абсолютном выражении отсутствие каких-либо опасностей и 

угроз в материальной и духовной сферах жизнедеятельности социума; 

– состояние потенциальной жертвы, объекта опасности, связанное с 

отсутствием в данный момент какой-либо опасности; 

– способность объекта сохранять свои сущностные характеристики 

в условиях целенаправленного разрушающего воздействия на него внут-

ренних или внешних опасностей; 

– свойство системы, построенной на принципах устойчивости, са-

морегуляции, целостности и способной защищать указанные основания, 

ибо разрушительное воздействие на них может привести к нарушению 

функционирования и даже гибели системы; 

– решающее условие жизнедеятельности социума, позволяющее 

ему создавать, сохранять и умножать материальные и духовные ценности; 

– несущим компонентом всех представленных понятий выступает 

угроза как реальный признак опасности. В этом контексте она приобретает 

качество сущностной характеристики [28, с. 401]. Принципиальный вывод 

состоит в том, защита объекта от угроз является сущностью безопасности. 

Содержанием обеспечения безопасности является совокупность 

условий и факторов, гарантирующих нормальное функционирование со-

циальной системы (государства).  

Наиболее общим в концептуальном плане представляется опреде-

ление безопасности как состояния защищенности жизненно важных инте-

ресов (потребностей) личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз. 

Все способы обеспечения безопасности являются внешним прояв-

лением разрешения того или иного противоречия, развитие которого гро-

зит тому или иному объекту серьезными сбоями в его жизнедеятельности 

или даже гибелью. Следовательно, их своевременное выявление и нейтра-

лизация являются важнейшей составляющей деятельности по обеспече-

нию всех компонентов национальной безопасности. 

Используя различные методологические подходы к пониманию 

национальной безопасности, можно сформулировать расширенное опреде-

ление данного явления. Национальная безопасность – это система обще-

ственных отношений, совокупность условий и факторов, обеспечивающих 

достижение и реализацию целей, ценностей, интересов страны и выбран-

ного ее народом пути развития, гарантирующих предотвращение и исклю-

чение всех видов агрессии, недопущение вооруженного насилия и, если 

потребуется, оказание активного противодействия субъекту этого насилия, 

вплоть до его уничтожения. 

Согласно официально принятой в нашей стране точке зрения под 

«национальной безопасностью понимается состояние защищенности 

национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних 

угроз» [18, с. 3].  
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Национальная безопасность Республики Беларусь как состояние 

является производной от национального интереса, а точнее, от защищен-

ности жизненно необходимых интересов страны. Национальная безопас-

ность государства и его национальные интересы – это звенья одной цепи, в 

которой причинно-следственная связь выглядит следующим образом: 

национальные интересы – опасности (угрозы) им – состояние защищенно-

сти национальных интересов. 

В условиях усиления военно-силового противоборства в междуна-

родных отношениях значительно возрастает роль военной подсистемы 

национальной безопасности, обеспечивающей нейтрализацию военных 

опасностей (угроз). Как отмечает в монографии философ С.С. Антюшин, 

«военная опасность государству и его гражданам, угрозы вооруженного 

насилия породили закономерное стремление их устранить, минимизиро-

вать, создать атмосферу защищенности интересов государства от внешней 

военной силы. Военная безопасность стала важнейшим интересом госу-

дарства (курсив мой. – В.К.). В свою очередь, это привело к возникнове-

нию специфической деятельности по реализации данного интереса, в ходе 

которой происходит формирование системы военной безопасности, ее со-

вершенствование, поддержание на требуемом уровне (определяемом, с од-

ной стороны, военно-политической ситуацией, и возможностями государ-

ства, с другой). В ходе этой же деятельности происходит и практическое 

отражение возникающих военных угроз» [1, c. 67].  

Подсистема военной сферы безопасности является элементом цело-

го (национальной безопасности или национальной обороны). В рамках ис-

следования обратимся к понятию «система национальной обороны», кото-

рую применительно к России известный военный эксперт 

А.И. Владимиров трактует как совокупность: 

– духовно-нравственного, интеллектуального и ресурсного потен-

циалов; 

– присущей государству системы политических, экономических, 

производственных, информационных, научных, образовательных, право-

вых, общественных и других национальных институтов и структур; 

– органов государственного управления и военной организации 

страны, само наличие, эффективность и взаимодействие которых гаранти-

рованно обеспечивает реализацию стратегии национальной безопасности и 

развития государства в области ее военно-политической безопасности и ее 

обороноспособность [8, c. 549]. Безусловно, вопрос национальной без-

опасности заключается в том, как создать систему национальной обороны, 

отвечающей требованиям: 

– соответствие задачам, месту, геополитической роли и возможно-

стям в современном мире; 

– адекватной существующим и будущим вызовам национальной 

безопасности, посильной для страны, неопасной для демократических ос-

нов ее государственности; 
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– способной обеспечить защиту и благоприятные условия для реа-

лизации национальных стратегических целей и интересов страны, а также 

обеспечивающей защиту ее комфортного цивилизационного бытия. 

Из этого следует, что национальная безопасность и оборона страны 

как системное образование и есть тот объект, на формирование которого 

должны быть направлены усилия государственного и военного управления 

в рамках военного строительства, это та сфера, которая должна формиро-

ваться всеми ресурсами нации. 

Особое место в жизни общества принадлежит военной сфере нацио-

нальной безопасности. Военная сфера органично вплетена во все сферы об-

щественной жизни: экономическую, социальную, политическую, духовную. 

Актуален подход ученого И.В. Бернацких, согласно которому воен-

ная сфера общества – сложное образование, включающее в себя основные 

компоненты: 1. Институционально-управленческий. 2. Нормативно-

правовой. 3. Военно-силовой. 4. Ресурсно-финансовый. 5. Профессиональ-

но-кадровый. 6. Военно-научный. 7. Ценностно-мировоззренческий. 

8. Инфраструктурный. 9. Функционально-деятельностный [6]. 

Мы убеждены, что военная сфера национальной безопасности про-

низывает всю социальную систему, следовательно, ее состояние, а также 

качество ее функционирования играют важную роль в развитии общества 

и надежности государства [19]. На наш взгляд, она является системообра-

зующим компонентом в системе национальной безопасности государства, 

поскольку ее функционирование обеспечивает военную безопасность всей 

социальной системы, позволяя удовлетворять другие потребности лично-

сти, общества и государства.  

Военная составляющая национальной безопасности как системное 

образование включает в себя основные элементы: а) систему идей и взгля-

дов на защиту государства и общества, определенную идеологию (воен-

ную), а также целеполагание; б) вид деятельности, направленный на 

предотвращение военной опасности, ликвидацию военных угроз; в) состо-

яние общественных отношений, которому свойственна защищенность ин-

тересов государства (личности, общества) от угроз, связанных с силовым 

решением международных и внутриполитических проблем; г) систему 

государственных институтов, призванных защищать общество и его граж-

дан от внешней военной экспансии и силового давления внутренних сил; 

д) свойство социальной системы сохранять собственную стабильность, то 

есть возможность устойчивого динамичного развития, целостность, само-

стоятельность вопреки внешней военной экспансии; е) способность госу-

дарства отстаивать свои национальные интересы. 

Таким образом, военная безопасность может быть определена как 

особое состояние социальной системы, при котором обеспечивается эф-

фективное противодействие влиянию внешних, внутренних и трансгра-

ничных угроз военной экспансии извне и создаются условия для стабиль-

ного развития личности, общества и государства. 
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Исходя из разработанной методологии обеспечения национальной 

безопасности в Республике Беларусь [22] национальные интересы подраз-

деляются на стратегические и основные. 

В соответствии с действующей Концепцией национальной безопас-

ности стратегическими национальными интересами определены: обеспе-

чение независимости, территориальной целостности, суверенитета, незыб-

лемости конституционного строя; устойчивое экономическое развитие и 

высокая конкурентоспособность белорусской экономики; достижение вы-

сокого уровня и качества жизни граждан [18, ст. 8]. В ходе прошедшей 

дискуссии по новой редакции Концепции было предложено зафиксировать 

положение о сохранении и сбережении народа Беларуси как стратегиче-

ского национального интереса [15; 16]. Звучали и другие конструктивные 

предложения, которые найдут отражение в новой редакции документа. 

Исходя из положения о том, что национальный интерес является 

системообразующим в сохранении и развитии государства, остановимся 

на рассмотрении основных национальных интересов в военной сфере 

национальной безопасности. 

Полагаем, что основными потребностями (национальными инте-

ресами) белорусского государства в контексте развития его военной сферы 

являются: 

– постоянный анализ международной, военно-политической и стра-

тегической обстановки в интересах выявления формирующихся опасно-

стей (угроз) системе национальной безопасности; 

– развитие военной организации государства и всех ее компонентов 

в соответствии с требованиями военно-политической практики; 

– пресечение на ранних стадиях любых актов формирующейся 

агрессии в отношении страны, откуда бы она ни исходила; 

– формирование оборонного сознания у граждан республики на ос-

нове идеологии обеспечения военной безопасности как части идеологии 

белорусского государства; 

– гарантированное обеспечение военной безопасности и вооружен-

ной защиты страны в любых условиях военно-политической обстановки; 

– совершенствование системы коллективной безопасности в рамках 

Союзного государства, а также с другими дружественными для нашей 

страны государствами; 

– активное участие в формировании нового качества международ-

ных отношений, основанных на неделимости принципов безопасности и 

справедливого мироустройства, гармоничной и сбалансированной архи-

тектуры международной безопасности в интересах всех участников; 

– реконструкция взаимного доверия в региональном и мировом 

масштабах, а также транспарентности международных отношений. 

Современное состояние военной составляющей национальной без-

опасности характеризуется негативными тенденциями в регионе Восточ-

ной Европы. Это связано с увеличение военной активности стран-членов 
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НАТО, заключающейся в наращивании военных расходов, увеличении 

контингентов войск, усилением разведывательной деятельности, интен-

сивностью военных учений с агрессивной направленностью, провокация-

ми в военно-политической сфере и другими деструктивными тенденциями, 

которые не способствуют безопасности в регионе. Таким образом, усили-

вается возможность военно-силового давления на республику. Проведение 

специальной военной операции в регионе также требует существенных 

усилий по обеспечению военной безопасности. 

Государственное руководство принимает комплексные меры по со-

вершенствованию системы стратегического сдерживания, укреплению со-

юзнических отношений с Россией и государствами – членами ОДКБ, разви-

тию военной организации государства и ее компонентов. Усилия военно-

политического руководства направлены на гарантированное обеспечение 

военной безопасности Республики Беларусь в любых условиях обстановки.  

В целях понимания и поддержки белорусским обществом мер в об-

ласти военной безопасности реализуются мероприятия по осуществлению 

информационного сопровождения деятельности всей военной подсистемы 

национальной безопасности. Они направлены на осознание каждым граж-

данином страны, институтами гражданского общества своей ответствен-

ности за обеспечение национальной безопасности, а также на исключение 

формирования западными государствами деструктивных смыслов, нару-

шающих адекватное восприятие международной, военно-политической 

обстановки и деформирующих оборонное сознание граждан республики.  

Акцентируем внимание, что усилия государственно-политического 

руководства в области информационно-идеологического обеспечения 

функционирования военной сферы национальной безопасности направле-

ны на отдельную личность, общественные организации и объединения, 

общество в целом, поскольку «единственным источником государствен-

ной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является 

народ» [17, ст. 3].  

Стоит учитывать, что от уровня понимания белорусским народом 

противоречий в области международной и военно-политической ситуации 

зависит стабильность функционирования всей социальной системы (наци-

ональной безопасности) и ее компонентов. Предпринимаемые государ-

ственным руководством меры в сложившейся обстановке направлены на 

готовность всех элементов социальной структуры, подсистем безопасно-

сти на сохранение и развитие государства. 

Исходя из принятой методологии, при классификации источников 

угроз военной безопасности, обычно их выделяют на внутреннем и внеш-

нем контуре. Руководствуясь пониманием сложившихся военно-

политических реалий, выделим основные внутренние и внешние источни-

ки угроз военной безопасности государства. 

В военной сфере основными внутренними источниками угроз, по 

нашему мнению, являются: 
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– деятельность западных государств и их спецслужб по дестабили-

зации социальной стабильности и наращиванию в обществе протестных 

настроений, способных привести к внутреннему гражданскому противо-

стоянию; 

– недостаточное понимание гражданами страны специфики техно-

логий непрямого воздействия и парадигмы неклассической войны и, как 

следствие, возможность втягивания населения в хаотизацию социального 

пространства; 

– снижение в обществе исторического и патриотического сознания, 

культуры коллективизма, девальвация традиций по безупречному выпол-

нению гражданского и воинского долга в условиях эскалации военно-

политического конфликта; 

– снижение возможностей структурных элементов военной органи-

зации государства по решению задач мирного и военного времени в ре-

зультате значительного наращивания военных потенциалов недруже-

ственных стран. 

Обратим внимание, что успехи внешней военно-политической дея-

тельности формируются в сфере внутренней политики государства, на ко-

торую серьезное влияние оказывает ситуация на внешнем контуре страны. 

Не умаляя значения внешней составляющей военной сферы национальной 

безопасности, целесообразно в мирное время делать все необходимое для 

недопущения и отражения потенциальной агрессии. Важно совершенство-

вать систему научной и информационно-аналитической деятельности по 

выявлению на ранних стадиях любых деструктивных планов и действий, 

негативно отражающихся на обеспечении национальной безопасности 

страны, как в области духовной, так и материальной. Усилия государ-

ственных и общественных институтов в целях обеспечения военной без-

опасности могут и должны быть нацелены  на систему воспитания, обра-

зования; формирование гражданско-военных отношений, направленных на 

сплочение общества вокруг руководства страны и разъяснение важности 

всемерного укрепления не только социального единства, но и военной ор-

ганизации государства (всех ее составляющих). 

В условиях насильственного мира должно быть сформировано по-

нимание каждого человека, что забота о функционировании военной орга-

низации государства – это забота о собственной безопасности.  

Что касается внешних источников угроз в военной сфере, то их су-

ществует целый комплекс. По нашему мнению, к наиболее значимым из 

них относятся: 

– неспособность международных институтов военной безопасности 

обеспечить равную безопасность для всех субъектов международных от-

ношений и стратегическую стабильность;  

– происходящий передел мира и нарастание агрессивного геополи-

тического и цивилизационного давления со стороны западной локальной 
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человеческой цивилизации на государства, придерживающиеся иной пара-

дигмы собственного развития и перспектив международных отношений; 

– расширение блока НАТО, усиление его агрессивности и присвое-

ние им функций по разрешению международных военно-политических 

противоречий в собственных интересах; 

– использование западными стратегами в отношении суверенных 

государств ментальной агрессии и гибридных технологий военного наси-

лия, трансформирующих социальное пространство страны в серую зону 

(А.А Бартош) [5]; 

– увеличение в мире военного насилия как основного средства ре-

шения международных и внутренних проблем; 

– наращивание военного потенциала непосредственно вблизи госу-

дарственной границы Республики Беларусь ударно-наступательной 

направленности, осуществление провокационной военно-политической 

деятельности; 

– формирование за рубежом антибелорусских организаций и цен-

тров, в том числе вооруженных, призывающих к применению военной си-

лы и смене конституционного строя; 

– снижение возможностей военно-политических союзов с участием 

Республики Беларусь по обеспечению коллективной безопасности. 

В соответствии с Концепцией национальной безопасности «Обеспе-

чение национальной безопасности представляет собой деятельность субъек-

тов обеспечения национальной безопасности по защите личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз, реализации национальных 

интересов, созданию необходимых условий для устойчивого развития Рес-

публики Беларусь» [18, ст. 45]. Республика Беларусь обеспечивает свою во-

енную безопасность, основываясь на национальных интересах страны.  

Военная доктрина государства как идеология военной безопасно-

сти носит сугубо оборонительный характер, а «Республика Беларусь ис-

ходит из того, что ни одно из государств не является для нее противни-

ком» [9, ст. 14]. При этом наша страна осуждает любой военный кон-

фликт как средство реализации политики и придерживается принципа 

мирного урегулирования споров [9, ст. 15]. Вместе с тем «Республика Бе-

ларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием 

всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной 

силы, и оставляет за собой право принятия комплекса превентивных мер 

стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или 

нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта. Применение воен-

ной силы рассматривается как крайняя мера после исчерпания всех воз-

можностей принятия политико-дипломатических, правовых, экономиче-

ских, информационных, идеологических и других мер по обеспечению 

военной безопасности. При этом Республика Беларусь оставляет за собой 

право в случае нападения обратиться за помощью, в том числе военной, к 

государствам – членам Организации Договора о коллективной безопас-
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ности и другим государствам в соответствии с международными догово-

рами Республики Беларусь» [9, ст. 15]. 

В Военной доктрине четко детализированы меры по обеспечению 

военной безопасности в мирное время [9, ст. 22], в период нарастания воен-

ной угрозы [9, ст. 23], в военное время (в ходе военных конфликтов) 

[9, ст. 25]. Военная доктрина фиксирует, что «Республика Беларусь для 

обеспечения своей военной безопасности и вооруженной защиты вправе 

применить военную организацию государства, другие необходимые силы и 

средства, а также принять помощь других государств в соответствии с меж-

дународными договорами Республики Беларусь в военной сфере» [9, ст. 24]. 

Исходя из геополитического положения, исторических традиций, 

собственного потенциала и основываясь на национальных интересах и 

приоритетах внешней политики, Беларусь осуществляет коалиционную во-

енную политику. Важнейшим событием 2021 г. для военной сферы нацио-

нальной безопасности Беларуси и России стало утверждение Постановле-

нием Высшего Государственного Совета Союзного государства 4 ноября 

Военной доктрины Союзного государства. 

Военная доктрина Союзного государства – это «система официаль-

но принятых в Республике Беларусь и Российской Федерации взглядов на 

обеспечение военной безопасности Союзного государства» [10, ст. 1]. В 

данном определении четко выделена ее предметная область – военная без-

опасность Союзного государства (важнейший компонент национальной 

безопасности). 

Утвержденный документ отвечает современным требованиям 

науки и военно-политической практики Республики Беларусь и Россий-

ской Федерации. Военная доктрина Союзного государства определяет во-

енно-политические и военно-экономические основы обеспечения военной 

безопасности, а также основы организации и обеспечения совместной обо-

роны Союзного государства [10, ст. 3]. Ее структура базируется на совре-

менной научной методологии и обусловлена диалектической взаимосвя-

зью политики, военной стратегии и экономики.  

Разрешая противоречие между системой обеспечения националь-

ной безопасности и современными технологиями военного насилия, важно 

понимать характер военных конфликтов. Так, в разделе «Характер совре-

менных военных конфликтов» фиксируется, что основными общими чер-

тами современных военных конфликтов являются: 

– влияние этих конфликтов на все сферы жизнедеятельности чело-

вечества; 

– определяющее значение информационной сферы в противобор-

стве на всех стадиях развития военного конфликта и после завершения его 

активной фазы; 

– коалиционный характер этих конфликтов; 
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– применение новейших высокоэффективных систем вооружения, 

военной и специальной техники, в том числе основанных на новых физи-

ческих принципах; 

– широкое использование нетрадиционных форм и способов воен-

ных действий, средств дальнего огневого и радиоэлектронного поражения; 

– стремление противоборствующих сторон к дезорганизации си-

стемы государственного и военного управления; 

– маневренные действия войск (сил) на разрозненных направлениях 

с широким применением сил специальных операций; 

– поражение войск (сил), объектов тыла, экономики, коммуникаций 

противника на всю глубину его территории одновременно в глобальном ин-

формационном и воздушно-космическом пространствах, на суше и на море; 

– катастрофические последствия поражения (разрушения) предприя-

тий энергетики (прежде всего атомной), химических и других опасных про-

изводств, коммуникаций, объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения; 

– высокая вероятность вовлечения в военные конфликты новых 

государств, эскалации вооруженной борьбы, расширения масштабов и 

спектра применяемых средств, включая оружие массового уничтожения; 

– участие в военных действиях иррегулярных вооруженных форми-

рований и частных военных компаний, незаконных вооруженных форми-

рований [10, ст. 9]. 

Стоит обратить внимание на существенное усиление информаци-

онного противоборства в военной сфере. Как отмечают авторы моногра-

фии «Феномен безопасности в современных условиях: проблемы и пер-

спективы», манипулирование активно используется в военно-

политической сфере как значимая составляющая феномена «мягкой силы». 

Они пишут: «Использование информационно-психологических, информа-

ционно-коммуникационных технологий деструктивного толка, политиче-

ского мифотворчества и других инструментов в качестве “мягкого” ин-

формационно-психологического оружия оказывают негативное влияние на 

личность, общество, государство и представляют угрозу национальной 

безопасности Республики Беларусь» [2, с. 199].  

Военный эксперт А.А. Бартош также фиксирует: «Все более широ-

кое использование социальных сетей, обмена сообщениями в социальных 

сетях и мобильных устройствах открывает новые возможности для новой 

области – когнитивной войны, в которой человеческий разум становится 

полем битвы (выделено мной. – В.К.). Цель состоит в том, чтобы изменить 

не только то, что люди думают, но и то, как они думают и действуют. Тех-

нологии когнитивной войны при успешном ведении формируют и влияют 

на индивидуальные и групповые убеждения и поведение, способствуя до-

стижению тактических или стратегических целей агрессора» [4, с. 86]. 

Надо понимать, что акцент на информационной составляющей не отрицает 

наличия и совершенствования военной силы, а подчеркивает, что ее роль в 

современном противоборстве меняется [29].  
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Диалектика такова, что выделение черт современных и перспектив-

ных военных конфликтов позволяет государству рационально определять: 

– параметры военного строительства; 

– перспективы развития оборонно-промышленного комплекса; 

– задачи подготовки органов государственного и военного управления; 

– количественно-качественные показатели военной организации госу-

дарства и ее основы Вооруженных Сил; 

– основы подготовки войск (сил); 

– развитие системы территориальной обороны; 

– подготовку экономики страны; 

– критерии развития системы военного образования; 

– вопросы подготовки населения страны и других структурных компо-

нентов военной сферы национальной безопасности, а в итоге всего государ-

ственного организма. Без выяснения характера и особенностей будущей 

войны вести речь о научном обеспечении военной безопасности неразумно.  

Таким образом, вероятность применения военной силы в комплексе 

с другими деструктивными мерами в отношении государства обязывает 

осуществлять непрерывный анализ возможных форм насильственных дей-

ствий, а также методов и технологий использования военного насилия [25]. 

Решение данной научно-практической задачи будет способствовать приня-

тию обоснованных мер в области национальной безопасности, а также свое-

временному уточнению параметров военной сферы. Закономерно, что 

начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь в 

своей статье отмечает: «Понимание сущности современной войны необхо-

димо для того, чтобы сформировать национальную стратегию обороны, 

определить базу для работы всей системы обеспечения национальной без-

опасности. Военную безопасность невозможно обеспечить на этапе воору-

женной борьбы, если не контролировать “ведение войны” в других сферах. 

Прежде всего политической, информационной, экономической» [11, с. 3]. 

Известно, что военные опасности и угрозы могут иметь как внеш-

ний, так и внутренний характер. Поэтому в Военной доктрине Союзного 

государства выделен раздел «Основные военные опасности и военные 

угрозы». В нем четко сформулированы основные внешние и внутренние 

военные опасности для Союзного государства [10, ст. 11, 12]. Важнейшей 

задачей государственного и военного руководства является недопущение 

перерастания военной опасности в военную угрозу государству.  

Основными военными угрозами Союзному государству признаны: 

– концентрация вооруженных сил другого государства (других гос-

ударств) вдоль границ государств–участников в Восточно-Европейском 

регионе коллективной безопасности, указывающая на намерение приме-

нить военную силу против Союзного государства; 

– возникновение на территориях государств, сопредельных с Союз-

ным государством, вооруженных конфликтов, направленных против жиз-

ненно важных интересов Союзного государства; 
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– проведение в другом государстве (других государствах) мобили-

зации в целях совершения акта вооруженной агрессии на Союзное госу-

дарство; 

– использование информационно-коммуникационных технологий 

для осуществления враждебных действий, представляющих угрозу меж-

дународной безопасности, в том числе направленных на дискредитацию 

государств–участников, нарушение их территориальной целостности и 

государственного суверенитета, вмешательство в их внутренние дела; 

– иная деятельность другого государства (других государств), экс-

тремистских, террористических организаций (движений), расположенных 

на территории другого государства (других государств), включая заявления, 

демонстрацию силы, осуществляемых в нарушение Устава ООН и указы-

вающих на подготовку к нападению на Союзное государство [10, ст. 13]. 

Военно-политическая ситуация такова, что в рамках реализации за-

падных стратегических концепций усиливается комплексное (системное) 

воздействие как на Беларусь, так и на Россию с использованием различно-

го инструментария по целому ряду направлений. Это еще раз свидетель-

ствует о том, что Запад во главе с США с опорой на военную силу НАТО 

не собирается отказываться от геополитического доминирования и разра-

ботанных концепций. Он лишь уточняет инструментарий достижения це-

ли. Через три десятилетия после развала Советского Союза на качественно 

новом уровне повторяется виток глобального противостояния между 

США, их союзниками и Союзным государством. США будут и дальше 

наращивать усилия по недопущению возрождения нового Союза. Несмот-

ря на дипломатические заявления, они последовательно и изощренно до-

биваются цели снятия с исторической арены России и ее основного союз-

ника – Беларуси. Заметим, что в своих стратегических документах по 

обеспечению безопасности они прямо об этом заявляют.  

Член-корреспондент АВН А.А. Бартош подчеркнул: «Нацеленность 

США на реализацию своих геополитических целей вопреки существую-

щим нормам и правилам выступает в качестве своеобразного катализатора 

обострения критичности и развития глобальной нестабильности в процессе 

геополитической конкуренции» [4, с. 28]. 

Подчеркнем, что как Беларусь, так и Россия стремятся к справедли-

вому мироустройству, без насилия и диктата, поэтому в Военной доктрине 

Союзного государства подчеркивается, что «применение военной силы 

рассматривается как крайняя мера только после исчерпания политических, 

дипломатических, правовых, экономических, информационных и других 

мер невоенного характера, если их применение представляется невозмож-

ным для обеспечения военной безопасности» [10, ст. 15]. 

Военная политика Союзного государства формируется на основе 

следующих основных принципов: 

– незыблемость системы общепризнанных норм и принципов меж-

дународного права; 
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– гарантированное сдерживание нападения на основе решимости 

применить военную силу в ответ на нападение на одно из государств–

участников; 

– участие национальных вооруженных сил, других войск и воин-

ских формирований в деятельности региональной группировки войск (сил) 

в соответствии с имеющимися международными обязательствами и наци-

ональными законодательствами государств–участников;  

– поддержание оптимального соотношения между обеспечением 

потребностей совместной обороны и интересов социально-экономического 

развития государств–участников; 

– соответствие принимаемых мер в области военной безопасности 

по предотвращению и устранению военных опасностей и военных угроз 

жизненно важным интересам Союзного государства; 

– равная ответственность государств–участников за обеспечение 

военной безопасности; 

– согласование совместных действий в сфере обеспечения военной 

безопасности с другими государствами – членами ОДКБ [10, ст. 17]. 

В Военной доктрине Союзного государства представлены основные 

направления военной политики, которые преследуют единую цель – обес-

печение военной безопасности Союзного государства.  

Таким образом, обеспечение военной безопасности Союзного госу-

дарства имеет четкие методологические ориентиры, содержащиеся в ука-

занном документе. Военная доктрина привела в единую систему офици-

ально принятые в государствах-участниках взгляды и установки на обес-

печение совместной военной безопасности и применение военной силы 

для защиты общих жизненно важных интересов. Ее положения отражают 

общность военно-политических целей Республики Беларусь и Российской 

Федерации в рамках Союзного государства и реализуются через целена-

правленные и скоординированные меры социально-политического, эконо-

мического, правового и собственно военного характера.  

С учетом современной военно-политической обстановки и тенден-

ций ее развития в регионе и мире проблемы обеспечения военной безопас-

ности и обороноспособности являются базовым условием для развития 

всей социальной системы (Союзное государство). 

Сегодня необходимо четко осознавать, что в условиях геополитиче-

ских трансформаций и усиления военно-силового давления на Республику 

Беларусь именно военная сфера национальной безопасности становится 

гарантией сохранения государства и перспектив его развития.  

Беларусь, исходя из своих национальных интересов, обеспечивает 

свою военную безопасность, придерживаясь приверженности оборонной 

достаточности и готовности обеспечить ее всеми имеющимися силами и 

средствами, отдавая приоритет невоенным мерам. Конституция страны и 

основные документы в области обороны и национальной безопасности 

свидетельствуют о миролюбивой позиции страны и готовности решать 
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любые проблемы и противоречия современного мира политико-

дипломатическими средствами, обеспечивая справедливое мироустройство 

и равную безопасность для всех участников международных отношений.  

Система обеспечения военной безопасности направлена на нейтра-

лизацию как внутренних, так и внешних военных опасностей (угроз) наци-

ональным интересам страны. Принимаются системные меры по обеспече-

нию готовности государства к отражению возможной агрессии в различ-

ных вариантах ее зарождения и развития. Проводится комплекс мер по со-

зданию условий в целях недопущения военного конфликта с участием 

Республики Беларусь.  

Особое внимание уделяется надежному функционированию всех 

элементов военной организации государства и ее ядра – Вооруженных Сил.  

Важным направлением нейтрализации внутренних источников во-

енных угроз является целенаправленная информационно-идеологическая 

деятельность по формированию готовности граждан и всего общества 

обеспечить защиту страны в военном отношении. Кроме того, развиваются 

все компоненты социальной структуры общества, участвующие в форми-

ровании духовного и военного потенциала государства. 

Защита от внешних источников военных угроз направлена на вы-

полнение мероприятий подготовки государства к обороне. Значительное 

внимание уделяется повышению эффективности системы коллективной 

безопасности государства. 

Убеждены, что исходя из насильственной динамики современного 

мира и увеличения количества военных конфликтов, их постоянной 

трансформации, правомерно ставить и решать научную проблему по фи-

лософии безопасности и ее военной составляющей, направленной на сбе-

режение и сохранение человека, а также мира на планете.  
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MAIN DIRECTIONS OF STRENGTHENING OF DEFENCE  

AND NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

V.A. Ksenofontov 

Military Academy of the Republic of Belarus, Minsk 

The article reveals current trends in the international and military-political sit-

uation, leading to strengthening of military confrontation. The conflict envi-

ronment and the specified negative factors have a significant impact on the 

national security of Belarus. Under growing military violence the military 

sphere of national security becomes the most important priority in the system 

of state administration. The main internal and external sources of threats in 

the military sphere are shown. Attention is paid to the changing content of the 

war. The peculiarities of the coalition military component of the national se-

curity of Belarus in the context of the Union State development are consid-

ered. A conclusion is made about the ways to improve the military sphere of 

national security as a major condition for the preservation of the state. It is 

necessary to further develop the scientific and information-analytical constit-

uent within the framework of the «Philosophy of security». 

Keywords: national security, state, international relations, politico-military 

situation, threats, military violence, non-classical war, military sphere of na-
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