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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В глобальном мире 

актуализируется целый комплекс проблем, возникших вследствие усилий 

мировых держав по наращиванию своей военной мощи. В работу по 

достижению решающего военного преимущества вовлекается всё более 

широкий круг специалистов из самых различных областей – от высоких 

технологий до социальной психологии и философии. Создаются и 

совершенствуются технологии «холодных», «гибридных», 

«информационных» войн. В связи с этим приходит переосмысление 

традиционных представлений о военном прогрессе и его роли в развитии 

общества. 

Исследование военного прогресса как важнейшей составляющей части 

социального прогресса включает в себя целый комплекс острых вопросов 

современности: войны, мира, мирного сосуществования.  

Актуальность исследования военного прогресса обусловлена тем, что в 

наши дни вестернистский миропорядок, позиционирующий себя в качестве 

однополярного, все чаще показывает свою несостоятельность, однако 

определенным силам на Западе, одержимым убеждением в превосходстве 

своих ценностей, оказалось весьма трудным делом должным образом 

осознать и принять эти новые реальности. Попытки навязывания своей 

аксиологической шкалы, которая преподносится в качестве 

«общечеловеческих ценностей», стимулируют военный прогресс в странах – 

субъектах глобализационного давления и обрекают на военные конфликты 

целые регионы планеты.  

Анализ различных проявлений военного прогресса создает 

благоприятные условия для освещения особенностей современного 

глобального мироустройства, которое не избавлено от конфликтов.  

Проблема исследования военного прогресса состоит в том, что его 

состояние усугубляется влиянием различных политических партий и 

движений, стремящихся использовать военный прогресс для обоснования 

своих программных требований. Военный прогресс используется как важный 

фактор в политической борьбе, в частности, разработка технологий 

информационной войны является одной из важных составляющих 

современного военного прогресса. 

Особо актуальным представляется исследование ряда важных аспектов 

военного прогресса с социально-философских позиций, поскольку 

взаимозависимость социального прогресса и военного прогресса достаточно 
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очевидна. В частности, воздействие военной науки и техники на жизнь 

общества и человека присутствует всегда и определяется уровнем 

исторически сложившейся культуры. При этом связь категорий военного 

прогресса и социального прогресса сложна, многопланова, многоаспектна, 

поэтому социально-философский анализ военного прогресса необходим для 

извлечения уроков из прошлого, адекватного осознания современной 

действительности и прогнозирования будущего.  

Развертывание военного прогресса во многом оправдывается 

политическим режимом, что в свою очередь, является существенным 

фактором направленности всего социального прогресса. В условиях перехода 

российского общества к модернизационной модели развития исследование 

путей взаимодействия военного прогресса и конкретных социальных 

институтов представляется особенно актуальным.  

Исследование военного прогресса позволяет выработать новые подходы 

к решению целого ряда актуальных и многозначимых задач, выдвигаемых на 

передний план современной социальной практикой, например, связанных с 

проблемами войны и мира.  

Для ответа на актуальные вызовы глобального мироустройства 

необходимо выявить онтологические основания и ключевые характеристики 

военного прогресса, уточнить диалектику объективных и субъектно-

личностных факторов и его критерии. Разработка методологии определения 

критериев военного прогресса позволит теоретически объяснить современное 

кризисное состояние общества на основе критериев, необходимых для 

преодоления ограничений и издержек развития социума.  

Использование в социальной практике адекватных критериев военного 

прогресса способно дать обществу новые интегрирующие импульсы, а также 

содействовать объединению социума и получению преимуществ перед 

остальными странами - субъектами военно-технической конкуренции. 

Разработка проблематики военного прогресса является важным 

фактором возрастания теоретического и методологического потенциала 

диалектики в повышении эффективности информационной войны.  

Актуальность исследования военного прогресса обусловлена: 

1) особой значимостью военной составляющей в прогрессивном 

развитии конкретного общества и человечества вообще; 

2) отсутствием четкой наполняемости понятия «военный прогресс» как 

на научном, так и на бытовом уровне, что провоцирует многообразие 

научных подходов к его толкованию и выделению сущностных 

характеристик; 
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3) современным состоянием безопасности РФ, характеризующимся 

воздействием широкого спектра негативных факторов, угрожающих 

направленности всего социального прогресса. 

Таким образом, задача глубокого социально-философского 

исследования военного прогресса, его многоуровневого содержания, 

особенностей проявления в переходный период выдвигается на одно из 

первых мест  

Степень разработанности темы 

Первые попытки осмысления общественного развития и роли в нем 

военного человека можно обнаружить уже в античности. Понимание войны 

как особого состояния общества получило отражение в работах мыслителей 

прошлого: Платона, Аристотеля, Сунь-цзы, Цицерона, Августина Аврелия. В 

работах указанных авторов заложены основы научного знания о войне и 

определены наиболее существенные положения и проблемы, которые 

остались актуальными вплоть до настоящего времени. 

Однако только в Новое время в качестве преобладающей формы 

эволюции общества стал настойчиво трактоваться прогресс, основанный на 

усовершенствовании человеческого разума. Значительный вклад в 

разработку данной проблематики был сделан такими великими мыслителями 

Просвещения, как М.Ж. Кондорсе, А.Р. Тюрго, Ж.-Ж. Руссо, А. Сен-Симон. 

Большое значение имели также работы Т.  Гоббса, Н.  Макиавелли, Ш.  

Монтескье, И.  Канта, И.  Фихте, Г. Гегеля, К. Клаузевица, 

Э. Роттердамского, Ж.-Ж.  Руссо и других ученых, которые исследовали 

важные характеристики социального прогресса, в частности, его 

неравномерность.  

Своеобразной вершиной осмысления идеи прогресса явилось 

диалектическое понимание процесса развития, данное Гегелем и 

продолженное марксизмом. С этого момента в науке возникает проблема 

соотношения субъективного и объективных факторов прогресса и роли 

личности в истории, решение которой было невозможно вне анализа уровня 

и структуры военного прогресса..  

Среди зарубежных исследователей, рассматривавших процесс развития 

общества в том ракурсе, где военный прогресс играет определенную роль, 

представляют интерес работы: М.  Шелера, Э. Фромма, К.  Роджера, 

В. Франкла, Г. Буркхардта, А. Камю, Ж-П. Сартра, М. Бубера, М. Хайдеггера, 

Т. де Шардена, Г. Плеснера, А. Гелена, 3.  Фрейда, Г.  Маркузе, Р. Нисбета и 

др.  

http://cheloveknauka.com/suschnostnye-sily-cheloveka-kak-faktor-obschestvennogo-progressa
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Одни из них уделяют особое внимание проблеме отчуждения человека, 

говоря об альтернативной гуманистической концепции прогресса 

(Г. Маркузе, Э. Фромм), другие через призму прогрессивности 

рассматривают проблемы индустриального и постиндустриального обществ 

(Д. Белл, Р. Арон, Дж. Гэлбрейт, Л. Туроу, Ч. Хэнди, П. Дракер, Э. Гидденс, 

Ф. Фукуяма). Тем не менее, вопросы, детерминированные различными 

проявлениями военного прогресса, находят свое отражение в работах 

указанных ученых. 

Новые тенденции в военной области анализируются в целом комплексе 

работ, где в той или иной степени затрагивается проблематика военного 

прогресса. 

Проанализированы также немногочисленные авторефераты 

диссертаций, которые затрагивают указанную проблему. В частности, 

особенности политической безопасности в контексте военного прогресса 

исследует И.Я. Выродов, Д.Ю. Грищенко, Ф. Дармокрик, A.B. Кулаков, 

В.А. Рукинов. Различные проявления военной политики РФ анализируют в 

диссертационных работах следующие авторы: И.Б. Варченко, В.А. Волков, 

В.Б.  Карпухин, A.A. Тиморин. Пути взаимодействия научной и военной сфер 

общества исследуется такими специалистами, как В.В. Борисенко, 

Н.В. Стариков, А.В. Кольцов. 

Тем не менее, отечественная военная наука допустила значительное 

отставание от лучших образцов зарубежной военной мысли, что особенно 

проявилось в 90-е годы ХХ века, поэтому полноценный анализ современного 

военного прогресса предполагал максимальный учет лучших разработок 

западных авторов.  

Следует отметить, что полученные в работах этих авторов результаты 

касались либо общего понятия прогресса, либо его отдельных форм, не 

затрагивая военный прогресс как явление, которое может стать предметом 

социально-философского осмысления.  

Анализ научных источников, посвященных рассмотрению военного 

прогресса, позволил условно дифференцировать их по нескольким 

направлениям. 

Первое направление представляют труды, посвященные общей 

проблематике социального прогресса, где роль военного прогресса, особенно 

в отдельные исторические периоды, оказывалась решающей как для 

отдельной страны, так и для всего мирового сообщества. Среди данных работ 

максимальное внимание уделялось тем ученым, которые оставили 

значительный след в исследованиях по философии истории, где проблема 
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общественного прогресса занимала ведущее место: Р. Дж. Коллингвуд, 

Б. Кроче, А. Дж. Тойнби, Э. Трелъч, Л. Февр, Ф. Фукуяма, О. Шпенглер, 

М. Элиаде, К. Ясперс и другие. Вполне естественно, что эти ученые в той или 

иной степени затрагивали вопросы, связанные с военным прогрессом. В 

первую очередь речь идет о результатах исследований, которые были 

получены в области философских изысканий по проблемам общественного 

прогресса. 

К данному направлению также относятся исследования зарубежных и 

отечественных мыслителей, философов, политологов, социологов, 

историков, в которых осмысливаются природа и сущность войны как 

специфического состояния общества и государства, политических процессов 

и явлений, обусловленных становлением и развитием военно-теоретических 

взглядов и концепций войны, их реализацией на практике.  

Это направление представлено также работами и материалами по 

общетеоретическим и методологическим проблемам военной политики, 

войны и мира, функционирования и жизнедеятельности военно-

организационных систем, их места и роли в политической системе общества. 

Значительный материал для осмысления вышеназванных проблем накоплен 

отдельными учеными, среди которых необходимо выделить О.А. Белькова, 

М.А. Гареева, В.А. Золотарева, A.A. Кокошина, В.В. Серебрянникова, 

Ю.И. Дерюгина, С. А. Тюшкевича. 

Здесь существует широкий диапазон мнений, что непосредственно 

влияет на особенности исследования военного прогресса. Представления о 

проблемах войны и мира исходят из предположения, что военные конфликты 

основываются на различных концепциях природы социальных отношений: 

на психоаналитических (Дж. Стрейчи, Элдер), социально-психологических 

(Л. Дж. Фаррар, А. Бакен, Т. Г. Герр, Р. Абелсон, Р. Джервис), структурно-

функциональных (Т. Парсонс, Р. Ферт, Г. Спиро).  

Отдельную группу источников данного направления составляют 

научные труды и разработки, посвященные исследованию специфики войны 

и вооруженных конфликтов в период послевоенного биполярного 

противостояния, а также в конце XX в. после окончания так называемой 

«холодной» войны. Здесь в первую очередь следует отметить 

монографические и диссертационные работы В.В. Барабина, В.А.  Волкова, 

Н.И. Звинчукова, В.В.  Серебрянникова и других военных ученых России. 

Проблематика данного направления достаточно основательно раскрывается в 

работах Я.В. Волкова, К.С.  Гаджиева, В.Ф.  Прокофьев А.Г.  Дугина, 

C.B. Кортунова, В.В.  Чебана, И.В. Бочарникова, В.А.  Светлова и др.  
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Что касается разработки проблематики, связанной с различными 

сторонами проявления социального прогресса в отечественной философии, 

то здесь заметный след оставили работы Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, 

Л.П. Карсавина, Н.К. Михайловского, B.C. Соловьева, Н.Ф. Федорова, 

С.Л. Франка, В.В.  Розанова, В.И. Вернадского, К. Э. Циолковского. Большой 

вклад в исследование социального прогресса, где значительное место 

занимает военный прогресс, вносит советская философия, и в первую 

очередь такие ее представители как Л.В. Николаева, Н.В. Иванчук, 

А.И. Титаренко, В.И. Мишин, Р.В. Петропавловский, А.И. Самсин, 

Ю.Н. Семенов, Н.Н. Михайлов. В числе авторов, чьи работы внесли 

значительный вклад в актуализацию и глубокую проработку проблем 

социального прогресса, можно назвать И.А. Гобозова, К.Х. Момджяна, А.С.  

Панарина и ряд других. Они раскрыли содержание понятия общественного 

прогресса, выявили его критерии, и основывали своей анализ исходя из 

тезиса о поступательной направленности человеческого сообщества. Вместе 

с тем нельзя не отметить, что в анализе проблемы общественного прогресса в 

отечественной литературе нередко преобладал идеологизированный, а порой 

и конъюнктурный подход.  

Ко второму направлению можно отнести исследования, в которых на 

первый план выдвигается особая роль военно-технического прогресса в 

жизни человечества в контексте проблем войны и мира. Данное направление 

представлено работами, где авторы решают неоднозначные проблемы 

человечества, связанные с научно-техническим прогрессом, затрагивая, 

естественно, при этом проблемы военно-технического развития. 

Особенности военного-технического прогресса как важной части 

социального прогресса освещается А. Буллоком, Ж. Деларю, 

Д.М. Проэктором, П.Ю. Рахшмиром, Р. Эвансом. Особенности военного 

прогресса в США рассматривается З. Бжезинским, А. Токвилем, 

Ф. Фукуямой, а основательная критика милитаристской направленности 

США прослеживается в трудах Дж. Гэлбрейта, М. Паренти, Э. Тодда, 

А.И. Уткина, В. Хартунга. Особенностям и перспективам военного прогресса 

в КНР уделяют внимание Ф.М. Бурлацкий, А.А. Жемчугов, И.А. Малевич, 

Д. Пристланд, В.Я. Сидихменов, Ф.  Шорт.  

В контексте диссертационного исследования актуальными 

представляются работы Т. Адорно, Г.  Маркузе, Ю. Хабермаса, 

М. Хоркхаймера, критиковавших использование результатов НТП 

тоталитарными и авторитарными режимами. Противоположной точке зрения, 

рассматривающей положительные стороны технократических режимов, 

посвящены исследования Д. Бернхэма, А.А. Кокошина, Д. Пристланда, 

М. Уолкера, Х. Шельски.  

http://cheloveknauka.com/suschnostnye-sily-cheloveka-kak-faktor-obschestvennogo-progressa
http://www.dissercat.com/content/sotsialno-filosofskii-analiz-obshchestvennogo-progressa
http://www.dissercat.com/content/sovremennye-interpretatsii-teorii-obshchestvennogo-progressa
http://www.dissercat.com/content/sovremennye-interpretatsii-teorii-obshchestvennogo-progressa
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Конкретные характеристики военно-технического прогресса 

рассматриваются в статьях Ф. Дессауера, Э.  Каппа, Л.  Мамфорда, 

Э. Тоффлера, Т.  Уокера, Н.В.  Устрялова, О.  Шпенглера, М.  Хайдеггера, 

П. Энгельмейера.  

Среди зарубежных авторов, работы которых раскрывают данную 

проблематику, особый интерес вызывают публикации 3. Бжезинского, 

М. Тетчер, П. Швейцера и некоторых других авторов. 

Разработки социально-философских прогнозов будущего техногенного 

развития человечества имеют тесную связь с анализом военного прогресса, 

что проявляется в исследованиях Ж.И. Алферова, И. Валлерстайна, 

Дж. Гэлбрейта, С.П .Капицы, А.Д. Сахарова, Э. Хобсбаума.  

Третье направление – это труды, в которых исследуются конкретные 

проявления военного прогресса в той или иной сфере человеческого 

существования.  

На первый план выдвигаются научные труды, посвященные 

специальным направлениям военного прогресса. В этом плане следует 

отметить работы В.П. Бранского, Б.С. Галимова, П.П. Гайденко, 

К.Х. Делокарова, В.В. Козютинского, В.А. Лося, М.Н. Матвеева, 

А.П. Назаретяна, Л.А. Петрушенко, Е.Я. Режабека, Н.С. Розова, 

М.Н. Руткевича, В.С. Степина, В.С. Тюхтина, А.Д. Урсула, А.Н.  Чумакова, 

Б.Г. Юдина, Э.Г. Юдина и др. 

Известные политологи, философы и военные ученые (М.А. Гареев, 

С.А. Тюшкевич, В.А.  Виноградов, В.Д.  Рябчук, Б.Ф. Сингаевский, 

М.А. Борчев и многие другие) с разных позиций анализируют содержание, 

структуру системы знаний военной науки; изучают ее объект и предмет на 

новом этапе развития теоретической мысли, что создает мощный базис для 

социально-философского исследования военного прогресса. 

Предметом особого внимания отечественных авторов являются 

проблемы, связанные с происходящими изменениями сущности и характера 

вооруженного противоборства. Они рассматриваются в трудах 

O.A. Белькова, И.Н.  Воробьева, М.Ф. Гацко, Ю.Е.  Горбачева, В.А.  

Киселева, В.В.  Круглова, В.А.  Куликова, С.П. Непобедимого, 

С.Л. Печурова, Е.Ф. Подсобляева, В.Ф. Прокофьева, В.Н.  Слипченко и др. 

Важную группу источников составляют научно-теоретические 

разработки, в которых рассматриваются место и роль военного прогресса в 

общей системе национальной безопасности России. Среди них необходимо 

особо выделить труды А. В. Вахрамеева, И.Ф. Кефели, С. Г. Кулешова, А. 

В. Возженикова, В И. Голубева, B.C. Пусько, А.П. Дмитриева, 
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A.T. Климовича, А.В. Макеева и др., где политическая безопасность 

исследуется как составная часть, самостоятельный вид и основа 

национальной безопасности РФ. 

Четвертое направление составляют исследования авторов, 

отражающие различные проблемы становления и развития нового мирового 

порядка, а также геополитические изменения, происходящие в настоящее 

время, что невозможно без учета степени милитаризации субъектов мировой 

политики. Это направление включает в себя работы ученых, которые не 

только исследуют неоднозначные проявления военного прогресса в 

глобальном мире, но и анализируют перспективы развития человечества. 

Значительная роль отводится анализу исторической динамики социальных 

институтов, способствующих военному прогрессу в конкретной стране в тот 

или иной исторический период, в трудах Р.  Арона, А.  Безансона, 

А. Валицкого, В.Я. Гельмана, Р.А.  Медведева, Дж. Хоскинга. 

Принципиальное значение имеют работы, в которых исследуется военный 

прогресс в связи с проблемами общечеловеческого развития. К ним следует 

отнести работы И.С. Даниленко, Ю.И. Дерюгина, В.И. Добренькова, 

В.В. Серебрянникова, О.М. Хлобустова, А.А. Изгарской и др., в которых 

аргументируется актуальность научного исследования различных 

механизмов, гарантирующих безопасность государства, включая армию; 

предпринимаются попытки теоретического обоснования ее концептуальных 

и сущностных основ. Однако круг работ, посвященных собственно анализу 

проблем обеспечения военного прогресса, еще весьма ограничен, поскольку 

в основном изучались общие вопросы военной деятельности в данной сфере 

и анализировались отдельные проблемы обеспечения военной безопасности. 

Особую группу образуют труды ученых и практиков, анализирующих 

конкретные направления безопасности государства.  

Большое внимание в данном направлении уделяется изменениям в 

характере и содержании вооруженного противоборства в рамках становления 

нового мирового порядка. Среди работ зарубежных исследователей, 

посвященных анализу современных войн и вооруженных конфликтов, а 

также тенденций развития вооруженного противоборства, можно выделить 

публикации М. ван Кревельда, Э. Тоффлера, С. Хантингтона, Ф. Фукуямы и 

др. 

Большое значение для понимания сущности военного прогресса во всех 

его проявлениях играют периодические издания, которые позволяют 

оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию в мире. Среди них 

особое место занимает, в частности, журнал «Геополитика и безопасность» 

(ред. И.Ф. Кефели), где ведется постоянный и глубокий анализ современных 
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процессов, которые в значительной степени определяют вектор военного 

прогресса и особенности всех его проявлений в современном 

мироустройстве. 

В последнее время в проблеме прогресса акценты смещаются в связи с 

накоплением знаний в социосинергетике. В этом ключе значительно 

углубляют познание процесса общественного развития публикации таких 

авторов, как А.П. Назаретян, В.П. Бранский, С.Д.  Пожарский, М.В.  

Сапронов, В.И.  Карасев, Р.Ф. Абдеев, А.М. Ковалев, И.Д. Андреев, 

С.Д. Хайтун, A.B. Фомин, Е.А.  Седов, A.B. Дахин, И.В.  Федорович и др.  

Полноценное исследование военного прогресса предполагает также учет 

того факта, что в рамках проблемы общественного прогресса была 

разработана концепция устойчивого развития, связанная с деятельностью 

Римского клуба. В ее углублении отечественной наукой следует 

отметить работы таких ученых, как В.А. Лось, А.Д. Урсул, А.П. Федотов, 

Ф.А. Айзятов, Г.Г. Зейналов, М.Н. Руткевич.  

Автором диссертации использовались также исследования 

цивилизационных процессов, где анализ военного фактора занимает 

существенное место. Данный вектор анализа военного прогресса в контексте 

общественного прогресса реализуется A.A. Гусейновым, А.И. Уткиным, 

В.Л. Иноземцевым, Б.С. Ерасовым, B.C. Степиным, H.H. Моисеевым, Л.Е.  

Грининым, П.А. Недотко, Е.М. Луниным, A.B. Бузгалиным, A.C. Панариным, 

Ю.Н. Соколовым, К.Э. Плохотниковым, A.B. Коротаевым. 

Анализ указанных работ дает основание сделать следующие выводы: 

1. Достаточно большой массив исследований посвящен анализу 

общественного прогресса, что не всегда дает возможность сфокусировать 

внимание экспертов на всестороннем и полноценном изучении военного 

прогресса.  

2. Если проблемы, связанные с понятием «прогресс», в значительной 

степени поставлены и предложены пути их решения в современных 

условиях, то сущность военного прогресса в свете глобальных изменений 

последних десятилетий изучена недостаточно. 

3. Неоднозначность протекания глобализационных процессов и 

возрастание проблемности понятий «прогресс» и «регресс» в свете решения 

проблем гуманизации и гуманитаризации общества актуализируют 

проблемы, связанные с социальным прогрессом вообще и военным, в 

частности. 

4. В условиях современных условиях особо ярко проявляется 

агрессивное игнорирование субъектами глобализации социокультурной 

http://cheloveknauka.com/suschnostnye-sily-cheloveka-kak-faktor-obschestvennogo-progressa
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идентичности всех членов мирового сообщества, что провоцирует особый 

интерес к практическим проявлениям военного прогресса и к теоретическому 

анализу его особенностей. 

Проблема и концептуальный базис исследования: 

1. В ходе своих научных изысканий автор обратил внимание на то, что 

военный прогресс в большей степени, чем процесс развития любых систем, 

оказывается неоднозначным, поскольку совмещает в себе не просто 

амбивалентные элементы, которые присутствуют в любых 

саморазвивающихся системах, но включает такие антиподы, как прогресс и 

регресс. Вместе с тем, развертывание военного прогресса всегда базируется 

га серьезных научно-технических открытиях. 

2. Поскольку война представляет собой источник регресса, 

выражающегося в уничтожении человеческого и культурного потенциала, то 

максимально высокий уровень военного прогресса может выступать как 

источник регрессивных тенденций, которые усиливаются в неустойчивой 

модели цивилизационного развития, где присутствуют неразрешимые в 

рамках этой модели противоречия. 

3. Усиленное внимание к военному прогрессу, возникающее в 

определенные исторические периоды, обусловлено тем фактом, что он часто 

используется отдельными политическими режимами в качестве средства 

борьбы с социальной энтропией. 

4. На сегодняшний день на базе существующих теоретических и 

эмпирических разработок создана концептуальная основа, позволяющая 

провести исследование военного прогресса в его наступательной версии. 

Однако анализ военного прогресса обороны в условиях появления гибридных 

войн предполагает переосмысление всего объема культурно-исторического 

опыта с позиций оптимального соотношения прогрессивных и регрессивных 

тенденций в кризисных ситуациях. 

Таким образом, можно заключить: социально-философские аспекты 

военного прогресса пока не освещены в достаточной мере, что отражается на 

качестве не только социальных, но и научно-технических исследований. 

Объектом диссертационного исследования является социальный 

прогресс как динамическая совокупность политических, военно-технических 

и социокультурных изменений в обществе.  

Предмет исследования составляет военный прогресс в его внутренней 

противоречивой динамике и сопряженные с ним перспективы 

макросоциальных изменений. 

Цель исследования – анализ основополагающих факторов военного 

прогресса; выявление его противоречий и критериев. 
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Реализация этой цели обусловила решение следующих задач: 

1. Проанализировать основные определения понятия военного 

прогресса, выявить его онтологические основания, а также субъектно-

личностные полагания и другие факторы осуществления. 

2. Дать анализ основных типов военного прогресса; 

концептуализировать социальные и политические аспекты военного 

прогресса в современном социогуманитарном знании. 

3. Обобщить достижения в разработке теории военного прогресса, 

сравнить его критерии, предложенные различными социально- 

философскими концепциями и парадигмами. 

4. Осветить особенности методологии исследования военного прогресса 

и обосновать влияние рационализации общественного сознания и 

распространения технологических инноваций как одну из определяющих 

тенденций современного военного прогресса. 

5. Показать, что представляет собой военный прогресс по 

консервативной стратегии. 

6. Выявить сущность военного прогресса как гаранта обеспечения 

диктата конкретных субъектов мировой политики. 

7. Осветить особенности военного прогресса по либеральной стратегии. 

8. Доказать, что военный прогресс для обеспечения выгод и обогащения 

может максимально реализовываться в рамках консервативного типа 

военного прогресса. 

9. Проанализировать военный прогресс посредством исследования 

структуры военных угроз в современном мире. 

10. Выявить специфику военного прогресса обороны. 

11. Обосновать пути оптимизации военного прогресса с позиций 

допустимых потерь в ходе возможных военных конфликтов. 

12. Выявить, с чем связана актуализация различных типов военных 

угроз и соответствующих типов военного прогресса в современном 

глобальном мире.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Впервые осуществлен анализ понятийного аппарата, при помощи 

которого представляется возможным адекватно исследовать особенности 

военного прогресса современности, а также предложено авторское 

определение военного прогресса как последовательного и направленного 

изменения общества согласно действующим критериям безопасности. На 

базе анализа основных определений понятия военного прогресса проведено 

комплексное исследование военного прогресса как явления социальной 

жизни, который представляет собой результат деятельности вполне 
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конкретных социальных институтов, принципиально влияющих на 

протекание всего общественного прогресса.  

2. Концептуализация социальных и политических аспектов военного 

прогресса в современном социогуманитарном знании позволила определить 

основные типы военного прогресса. Наступательный военный прогресс 

формируется на базе концепции, которая представляет собой развертывание 

новых степеней свободы в области военной деятельности и военной мысли, 

что может способствовать развязыванию войн. Оборонительный военный 

прогресс – это реализация созидательных концепций, основывающихся на 

принципах защиты общества от угрозы физического и духовного 

уничтожения, а также – территориальной экспансии. 

3. На основании обобщения достижений в разработке теории военного 

прогресса, а также сравнения его критериев, предложенных различными 

социально-философскими концепциями, аргументированы пути 

актуализации типов военного прогресса в конкретных исторических 

условиях. Продемонстрировано, что актуализация типов военного прогресса 

тесным образом связана с преобладанием в массовом сознании упрощенного, 

проявляющего себя в технических показателях представления о военном 

прогрессе, что вызывает высокую подвижность в определении критериев и 

перспектив развития и выживания общества.  

4. Проведен анализ особенностей методологии исследования военного 

прогресса, проявляющихся в рационализации общественного сознания, а 

также возрастающем влиянии технологических инноваций как одной из 

определяющих тенденций современного военного прогресса. 

5. Показано, что сторонники военного прогресса по консервативной 

стратегии являются не только хранителями традиционных государственных 

устоев, но все чаще оказываются сторонниками пересмотра чужих границ 

военным путем. Это связано с условностью идеологических установок, 

которые они исповедуют, а также со сложностью описания военного 

прогресса посредством военно-технических критериев.  

6. Доказано, что реализация военного прогресса по консервативной 

стратегии выступает в качестве гаранта обеспечения диктата отдельных 

субъектов мировой политики над остальным миром, однако подобная 

политика может иметь лишь кратковременный успех в плане внедрения 

научно-технических изобретений в промышленность и борьбы с социальной 

энтропией. 

7. Доказано, что военный прогресс по либеральной стратегии – это 

развитие военно-промышленного комплекса и армейских соединений до 

такой степени, чтобы сохранять постоянную возможность навязывать свою 

систему ценностей всему мировому сообществу.  
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8. Продемонстрировано, что военный прогресс, направленный на 

обеспечение выгод и обогащения, может максимально реализовываться в 

рамках либерального типа военного прогресса: либеральная концепция 

военного прогресса выступает гарантом обеспечения преимуществ той части 

человечества, которая позиционирует себя как «цивилизованные страны», за 

счет эксплуатации всего остального человечества путем использования СМИ, 

ведения информационных войны и т.п.  

9. Доказано, что в современном мире военный прогресс детерминирован 

структурой военных угроз, несущих военные конфликты. Выявлена 

зависимость между нарастанием военных угроз и характером военного 

прогресса: определенность военного прогресса должна быть адекватна 

определенности военных угроз, что гарантировало бы предупреждение 

военного конфликта.  

10. Обоснован тезис, согласно которому военный прогресс как прогресс 

обороны представляет собой определенную стратегию и включает в себя 

комплекс не только военных мероприятий, но и долгосрочные программы в 

политической, дипломатической и других сферах государства, направленные 

на борьбу с социальной энтропией. 

11. Доказано, что предотвращение военных конфликтов и расчет 

допустимых потерь обусловлены принципом единства мира и всеобщей 

связи явлений, на которых базируется отечественная концепция военного 

прогресса. Обоснованы пути оптимизации военного прогресса с позиций 

допустимых потерь в ходе возможных военных конфликтов. 

12. Выявлены факторы актуализации различных типов военных угроз и 

соответствующих типов военного прогресса в современном глобальном 

мире, в условиях господства информационных и гибридных войн.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. В соответствии с определенными законами, правилами, традициями 

понятие «военный прогресс» включает в себя изменения в тех областях, 

которые иллюстрируют специфику функционирования общества по защите 

своей идентичности или претензию на чужую идентичность. Однако 

серьезные социальные трансформации последних десятилетий предполагают 

основательную коррекцию подобных представлений. Военный прогресс – это 

последовательное и направленное изменение составляющих общества 

согласно действующим критериям от одного состояния к другому, каждое из 

которых выступает более высоким уровнем безопасности социума в разрезе 

внешних угроз, чем предыдущее, и не находится в противоречии с базовыми 

общественными ценностями.  

2. Существуют различные типы военного прогресса, что 

детерминировано историческими традициями, менталитетом и уровнем 
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социальной энтропии, накапливающейся в конкретной стране под влиянием 

внешних факторов: 

 консервативный тип военного прогресса, который реализуется 

посредством доктрин, направленных на разрешение проблем путем 

достижения диктата подчинения, порабощения, учреждения центров 

силы и т.п.; 

 либеральный тип военного прогресса, который реализуется при 

помощи военных доктрин, является не столько реакцией на 

существующие военные угрозы, сколько представляет собой 

продвижение либеральных ценностей, что на практике предполагает 

достижение результатов путем грабежа, захвата других территорий, 

новых источников обогащения и выгод;  

 оборонный тип военного прогресса, который реализуется путем 

реализации доктрин, направлен на постоянное повышение качества 

обороны и представляет собой форму обеспечения устойчивого развития 

общества в условиях политических угроз, нейтрализуемых военными 

средствами.  

3. Актуализация типов военного прогресса обусловлена особенностями 

развития общества, которое формируется конкретными историческими 

условиями, а также детерминировано географическими, геополитическими, 

климатическими и иными факторами. Развертывание военного прогресса 

происходит как следствие проявлений особенностей общественного бытия и 

актуализирует различные типы военного прогресса в переломные периоды 

исторического развития под влиянием кризиса. В конкретной исторической 

ситуации может быть востребован тот или иной тип военного прогресса, 

причем его содержание, проявляющееся во взаимодействии его форм и 

уровней, в соотношении основных его элементов, может подвергаться 

значительным изменениям. Актуализация конкретных типов военного 

прогресса также может быть связана с попытками манипуляции 

определенной частью социума в политических целях, и тогда военный 

прогресс становится полем идеологической и политической борьбы.  

4. Рационализация общественного сознания и распространение 

технологических инноваций определяет методологию исследования военного 

прогресса, критерии которого имеют аксиологический характер и 

формируются на основе улучшения показателей безопасности общества, 

связанных с доминирующими общественными ценностями. Поскольку 

военный прогресс имеет много сторон – идеологическую, воспитательную, 

организационную и техническую, то методы его исследования предполагают 

не только учет теории и практики, но и состоятельности концепций и 



17 
 

идеологических установок, а также проверку их в условиях конкретных 

военных операций.  

5. Военный прогресс по консервативной стратегии – это попытка 

сохранения традиционных представлений о войне, армии и т.д., что 

достигается при помощи государственного аппарата путем осуществления 

военных планов, направленных на реализацию общественных договоров, 

общественных идеалов, идеологических формулировок.  

6. Военный прогресс по консервативной стратегии представляет собой 

особый механизм реализации целей, обеспечивающих диктат, который 

проявляется в качестве ярко выраженных преимуществ военного потенциала 

отдельных стран не только в условиях военных действий, но также 

реализуется посредством угрозы перманентного давления (постоянной 

угрозы военного вмешательства) в мирное время.  

7. Военный прогресс по либеральной стратегии представляет собой 

доминанту, которая является следствием реализации идеи максимального 

контроля над государственными структурами, в том числе и армией, со 

стороны общественных организаций, а также использования армии для 

насильственного навязывания либеральных ценностей другим государствам 

при полном игнорирования их традиций.  

8. Реализация либеральной версии военного прогресса способствует 

обогащению государств – агрессивных носителей «демократических 

ценностей», которые сегодня выступают в качестве субъектов 

глобализационного давления, использующих при этом любые военные 

средства, включая оружие массового поражения. Либеральная концепция 

военного прогресса выступает гарантом обеспечения выгод той части 

человечества, которая позиционирует себя как «цивилизованные страны», за 

счет эксплуатации всего остального человечества путем ведения 

информационных войн и т.п.  

9. Военный прогресс должен отвечать насущным требованиям 

специфики военных угроз и может проявляться как: захватнической, 

изматывающей, порабощающей, упреждающей (например, установление 

однополярного мира) и т.д. Социально-философский дискурс дает 

возможность рассматривать военный прогресс в единстве – как продукт и 

этап развития рационалистической конфигурации общественного сознания, 

порожденного универсальным технологизмом человеческой позиции по 

отношению к миру. Неклассические проявления военного прогресса в 

большей степени, чем любая другая форма социального прогресса, 

способствуют переходу на более высокий уровень противостояния, который 

требует соответствующих гарантий выживания человечества.  

10. Военный прогресс обороны предполагает, с одной стороны, единство 

связей и отношений, которые определяют развитие конкретной военно-
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технической области, а с другой стороны, он представляет собой важную 

составляющую всех форм общественного прогресса: политического, 

экономического, культурного и др. Существует определенная зависимость 

между нарастанием военных угроз и характером военного прогресса: уровень 

военных угроз должен быть адекватен соответствующему уровню военного 

прогресса обороны, способного в необходимой мере предупреждать военные 

конфликты. 

11. Военный прогресс обороны предполагает допустимые потери в ходе 

возможных военных конфликтов, обусловленных отечественной традицией 

сохранения своего суверенитета. Структура военных угроз предполагает 

определенный уровень оборонительного военного прогресса, который 

мыслится как совершенствование отношений не только внутри конкретного 

общества, но и между обществами на принципах единства мира и 

взаимосвязи явлений. 

12. В зависимости от содержания программ военных угроз военный 

прогресс должен быть направлен на дезинтеграцию противника, т.е. 

способствовать разложению военных угроз на относительно безопасные 

составляющие, минимизируя их разрушительную способность. С учетом 

наличного многообразия типов наступательных военных технологий для 

агрессора наиболее приемлемой оказывается та, которая гарантирует ему 

максимальный успех, и, следовательно, военный прогресс должен 

систематически корректироваться в зависимости от того, какие военные 

технологии становятся для потенциального агрессора исторически 

предпочтительными. В конкретный исторический период актуализируется 

один параметр военного прогресса, а в другом случае – другой, поэтому 

можно исследовать различные структуры военного прогресса и изучать 

динамику того элемента, который выходит на первый план, раскрывая 

особенности военного прогресса на данном историческом этапе. Основанием 

изменения системы ценностей и критериев военного прогресса выступает 

достижение пределов развития в рамках действующей парадигмы. Военный 

прогресс все больше теряет традиционные параметры и его все труднее 

оценить с помощью военно-технического критерия, поскольку новые формы 

противостояния социальных систем основываются на самых передовых 

научных изобретениях, которые принципиально нарушают устоявшиеся 

представления о войне с ее четкими пространственно-временными 

параметрами. Размывание традиционных представлений о войне, армии, 

поражении нарушает всю аксиологическую шкалу, при помощи которой 

оценивается не только военный потенциал противника, но и перспективы 

существования человечества.  
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Теоретико-методологическая основа исследования.  

Методологической основой исследования являются философские 

методы и принципы познания; метод сравнительного анализа в сочетании с 

принципами объективности, историзма, единства исторического и 

логического, единства теории и практики, диалектики объективного и 

субъективного факторов истории. 

Решение изучаемых проблем осуществляется также на основе 

общенаучных исследовательских подходов (системного, структурно-

функционального, деятельностного) и общенаучных методов: синтеза, 

анализа, методов логического и исторического анализа, индукции, дедукции, 

идеализации и др. В работе нашли отражение положения и выводы по 

исследуемой проблеме, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных 

исследователей. Значительное теоретико-методологическое влияние в этом 

плане оказали следующие труды: 

1) работы современных западных философов по исследованию 

категории прогресса в контексте реалий западного общества (Р. Нисбет, 

Р. Мертон, Т. Кун, Р. Дарендорф, П. Штомпка); 

2) произведения ведущих западных теоретиков постиндустриального 

общества, в которых исследуется направление прогресса в современных 

условиях (Д. Белл, Р. Арон, О. Тоффлер, П. Дракер, Дж. Гэлбрейт, 

А. Этциони); 

3) работы современных российских философов, исследующих 

проблему прогресса в историческом и историософском плане (А.П. Бутенко, 

И.А. Гобозов), а также в плане культурологическом (А.С. Панарин). 

Автор опирался на методы познания, разработанные в социально-

гуманитарном знании и апробированные социальной практикой – 

структурный, синергетический, сравнительный, исторический. В то же время 

в диссертации использовалась системная методология, применение которой 

обусловлено характером военного прогресса как системного социального 

изменения, не сводимого к простой совокупности отдельных тенденций и 

процессов. 

В анализе влияния военного прогресса на современное российское 

общество, проявляющееся преимущественно посредством возникновения 

новых рисков и вызовов, использовались элементы рискологической 

методологии в ее социокультурном направлении, представленной в трудах 

У. Бека, Э. Гидденса, Н. Лумана, О. Яницкого, В. Светлова. Кроме того, при 

решении указанных задач автор опирался на многочисленные отечественные 

http://www.dissercat.com/content/sotsialno-filosofskii-analiz-obshchestvennogo-progressa
http://www.dissercat.com/content/sovremennye-interpretatsii-teorii-obshchestvennogo-progressa
http://www.dissercat.com/content/sovremennye-interpretatsii-teorii-obshchestvennogo-progressa
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исследования, посвященные проблемам прогресса, в частности, на работы 

О. Астафьевой, В. Межуева, В.  Федотовой и др. 

Исследование военного прогресса предполагает наличие особого 

методологического базиса, в основе которого лежит диалектическое 

единство военных традиций прошлого и современных концепций. 

Диалектика позволяет выявить наиболее общие закономерности развития 

общества, его противоречивый характер, проявляющийся в единстве старого 

и нового как противоположных тенденций, определяющих динамику 

военного прогресса на фоне различных социальных процессов. 

В решении поставленных задач диссертант опирался на положения о 

диалектическом единстве материальных и духовных сторон деятельности 

человека и взаимодействия различных общественных структур. Решение 

рассматриваемых в исследовании теоретических проблем осуществляется с 

позиций фундаментальных принципов диалектики – принципа единства 

мира, принципа всеобщей связи и принципа развития.  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что обоснованные в ней выводы и предложения развивают и дополняют 

ряд положений социальной философии; полученные в диссертационной 

работе результаты могут быть использованы для дальнейших теоретических 

исследований по проблеме общественного прогресса.  

Научно-теоретическая значимость исследования определяется 

актуальностью проблематики, связанной с общественным прогрессом, а 

также тем, что полученные в ходе него результаты способствуют углублению 

сложившихся теоретических представлений о военном прогрессе, различных 

его аспектах, проявлениях и последствиях для отдельных стран и мира в 

целом.  

Полученные в результате диссертационного исследования теоретико-

методологические результаты позволяют осмыслить проблему 

общественного прогресса, направленного на осуществление синтеза 

гуманитарно-социологического и естественно-научного знания в 

направлении исследования всеобщей связи явлений.  

Кроме того, результаты исследования могут быть использованы при 

переосмыслении некоторых положений таких основополагающих 

документов, как Военная доктрина, Стратегия национальной безопасности и 

т.п. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов в образовательном процессе при чтении курса 

социальной философии, а также в разработке философских и гуманитарных 

спецкурсов для студентов и аспирантов различных специальностей. 

http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-filosofiya/1/a20.php
http://www.dissercat.com/content/sotsialno-filosofskii-analiz-obshchestvennogo-progressa
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Изучение особенностей военного прогресса могут быть полезны в 

процессе преподавания курсов «Социальная философия», «Политология», 

«Социология» «Конфликтология», «Геополитика» и т.д. при чтении лекций и 

проведении практических занятий.  

Апробация работы  

Основные положения диссертационного исследования и полученные 

результаты изложены в 3 авторских научных монографиях, научных 

публикациях, докладах на научных конференциях, в том числе и 

международных: 10-я Всероссийская научно-теоретическая конференция 

«Россия в глобальном мире» (С-Петербург, 2012); Международная  научно-

практическая конференция «Международные отношения и интеграционные 

проекты на постсоветском пространстве» (Днепропетровск, 2012); 2-я 

Всероссийская научная конференция «Сибирский философский семинар» 

«Интеллектуальный потенциал Сибири для развития России: Философия-

Наука-образование» (Красноярск, 2012); Международная научно-

практическая конференция «Система ценностей современного мира» 

(Новосибирск, 2012); Всероссийская научная конференция третий сибирский 

философский семинар общество знания: философия, управление, 

образование» (Томск, 2013); Международная заочная научно-практическая 

конференция «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы» 

(Москва, 2014) и др. 

Работа обсуждалась на кафедре глобалистики и геополитики 

Сибирского федерального университета. 

Структура диссертации  

Структура работы определяется целью исследования, а также 

последовательностью решения поставленных задач. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, которые включают в себя двенадцать параграфов, 

заключения, библиографического списка, насчитывающего 480 

наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Военный прогресс как социально-философская 

проблема» исследуются социально-философские проблемы, связанные с 

понятием военного прогресса и особенностями его научного анализа в 

различных концепциях, что, как показывает диссертант, детерминировано 

принципиальными трансформациями, которые характеризуют современное 

глобальное мироустройство. Необходимость военного прогресса связана 

также с тем, что парадоксальным образом в современных условиях он 

призван не допустить крайнюю форму международного противостояния – 
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войну, что, в свою очередь, обостряет информационную войну, в основе 

которой находится «демонизация» противника как необходимое условие 

подготовки к оправданию гонки вооружений.  

В параграфе «Понятие военного прогресса» дается определение 

военного прогресса, который представляет собой важную часть социального 

прогресса, поэтому анализ предполагает понимание общих проблем и 

критериев развития человечества на том или ином историческом этапе. В 

диссертации показано, что на сегодняшний день господствующим является 

подход к прогрессу, согласно которому, основой общественного прогресса 

является понимание его как поступательного восходящего движения социума 

с расширением его функциональных возможностей. Развитие общества 

понимается как однолинейный процесс с хорошо просматриваемым 

финалом1. Тем не менее, как показано в диссертации, современный военный 

прогресс не укладывается в эту однолинейность, что придает своеобразие его 

развертыванию в конкретных исторических условиях. 

Исследование военного прогресса включает знания о категориях, 

законах, принципах, содержании, формах и методах подготовки и ведения 

вооруженной борьбы. При таком понимании военного прогресса его 

характеристиками выступают связи и отношения, закономерности и 

тенденции вооруженной борьбы; ее характер, формы и способы протекания 

на разных уровнях и в различных условиях.  

Понятие «военный прогресс» наполняется новым содержанием в 

процессе рефлексивного осмысления результатов реализации мировыми 

державами своих военных доктрин. В свою очередь, изменение 

представлений о военном прогрессе ведёт к пересмотру и корректировке 

стратегий и практик военного развития. Таким образом, военный прогресс 

представляет собой постоянно развивающуюся систему деятельности по 

совершенствованию безопасности государства, что включает в себя не 

только техническую, но и духовную составляющую. 

Как показывает диссертант, военный прогресс должен представлять 

наступательную составляющую социального прогресса, поскольку именно 

военный прогресс максимально характеризует адекватность общества в его 

способности противостоять внешней угрозе. Любое государство с 

определенным политическим режимом использует достижения военного 

прогресса для установления, укрепления, поддержания и развития 

государственного строя в экономическом, социальном, идеологическом 

                                                           
1 Бородин А.А. Аксиология процесса социальной эволюции в глобализирующемся мире // 

Глобализация: proetcontra: Материалы Международной конференции «Глобализационный вызов истории 

на рубеже тысячелетий: приоритеты российской культуры и искусства». СПб.:Астерион, 2006. С. 131-132. 
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контекстах. Именно поэтому понимание военного прогресса предполагает 

учет характера развертывания его, а также показателей экономической, 

политической, духовной и социальной сфер общественной жизни, что может 

быть важным доказательством суверенитета страны.  

Диссертант подчеркивает, что военный прогресс предполагает особую 

деятельность, которая заключается не только в конкретной боевой 

деятельности в условиях войны, но также в особой организации труда в 

мирное время. Эти понятия характеризуют жизнедеятельность воина, 

воинских коллективов, армии в обществе и свидетельствуют об их 

адекватности. Военная деятельность как часть общественной жизни 

предоставляет собой материальную, чувственно-предметную и 

целесообразную деятельность людей в области военного дела и включает в 

себя военно-практическую и военно-исследовательскую деятельность. 

Развитие и совершенствование военного дела на основе военного опыта 

прошлого способствовало формированию военно-философского мышления.  

Военный прогресс несет в себе все черты социального прогресса, однако 

обладает и рядом специфических особенностей. Во-первых, исследователи 

вынуждены учитывать амбивалентность самого понятия «военный 

прогресс», что детерминировано традиционными представлениями о 

прогрессе как однозначно положительном, однолинейном процессе, в то 

время как «война» ассоциируется с регрессом. Во-вторых, неоднозначность 

понятия «военный прогресс» обусловлена также его сложной структурой, 

где, с одной стороны, принципиальную роль играет техническая 

составляющая, а, с другой, – духовная (боевой дух армии, патриотизм и т.п.). 

В-третьих, военный прогресс всегда имеет волнообразный характер, 

поскольку конечной целью его является победа, а она имеет переменчивый 

характер. В-четвертых, военный прогресс, часто не совсем правомерно, 

ассоциируется с научно-техническим прогрессом, поскольку ведущие 

открытия, как правило, испытывались вначале в военной области, становясь 

через какое-то время достоянием всего общества. 

Обобщая основные подходы к определению понятия военного 

прогресса, диссертант заключает, что решение проблем, связанных с 

военным прогрессом, обеспечивает должный уровень защищенности от 

внутренних и внешних угроз личности, общества и государства, поскольку 

военный прогресс – это форма обеспечения устойчивого развития общества в 

условиях политических угроз, нейтрализуемых особыми средствами.  

В параграфе «Основные типы военного прогресса» показано, что в 

процессе раскрытия содержания понятия «военный прогресс» выявляется 

специфика западной и отечественной традиций. В каждом отдельном случае 
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параметры военного прогресса задаются содержательно при помощи 

господствующих форм опыта и знания, получаемого на основе этого опыта и 

адекватных стандартов социальности. Военный прогресс тесным образом 

связан с спецификой конкретного общества и определяется посредством 

различения стандартов естественности, духовного опыта и традиций 

познания. Каждое общество, как подчеркивается в диссертации, в военной 

сфере общественной жизни отличимо от других по основаниям стандартов 

естественности общества, а именно: а) в обществе потребления естественным 

состоянием является состояние соперничества: естественное право на все, 

вплоть до войны и это право детерминирует общественную жизнь 

(необходимость государства для целей правового регулирования общества в 

условиях все возрастающего потребления); б) в обществе созидания 

естественность проявляется в виде усовершенствования общественных 

отношений для повышения степени безопасности социума. 

Для общества потребления характерен аксиологический подход, 

которому свойственны ценностно-консервативный и ценностно-либеральный 

типы военного прогресса, в то же время обществу созидания свойственен 

созидательный тип военного прогресса. 

Особенности проявления военного прогресса в западной традиции. В 

соответствии с принципом антропоцентризма военный прогресс предстает в 

качестве технологии создания наиболее благоприятных условий для 

реализации свободы индивидов, конечная цель которых направлена на 

получение конкретных материальных ценностей.  

Принцип свободы определяет характер воздействия личности или 

общества потребления в целом на социальные условия, других людей или 

обществ. Военный прогресс в этом случае обусловлен тем, что общество 

потребления находится во враждебном отношении к себе подобным, которые 

так же стремятся расширить степень своего влияния и собственную свободу 

воли. Согласно такому подходу политические деятели рассматривают 

государственную жизнь как механическую, где внешние поступки 

оказываются оторванными от внутреннего мира и от духовных корней 

человека. В этом случае резко возрастает опасность войны, поскольку она 

потенциально заложена в самой системе существования общества, а военный 

прогресс в этом случае приобретает особый, агрессивный вектор. 

Особенности исследования военного прогресса на базе диалектической 

традиции. Отечественная традиция военного прогресса основана главным 

образом на единстве мира, охваченного всеобщей связью явлений. В 

диалектическом значении взаимодействие социальных институтов 

гражданского общества основано на принципе институционального единства 
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человеческого мира, в том числе и военных институтов общества. Вместе с 

тем, по мнению диссертанта, созидательный тип военного прогресса 

предполагает определённые уровни совершенства общественных отношений 

и их совершенствование в зависимости от содержания наличной 

исторической эпохи. Военный прогресс, как доказывается в работе, 

обусловлен главной ролью социального прогресса, которая, в частности, 

связана с необходимостью преодоления социального хаоса, за счет 

концентрации социальной энтропии на внешних факторах.  

В параграфе «Актуализация типов военного прогресса» показаны 

условия формирования представлений о военном прогрессе как важной 

составляющей социального прогресса. Военный прогресс выступает как 

целенаправленный процесс по обеспечению государственной безопасности 

на соответствующем уровне, где руководствуются принципом «разумной 

достаточности». Кроме того, возможно позиционирование военного 

прогресса вне конкретных социальных детерминант, поэтому он идет 

скачкообразно, в зависимости от субъективных факторов, которыми чаще 

всего выступают представители финансово-милитаристского лобби. 

Военный прогресс призван оправдать непомерную гонку вооружений, 

что привело к искаженному восприятию различных сторон военного 

прогресса, который часто ассоциируются исключительно с милитаризацией.  

Диссертант констатирует, что военный прогресс во многом 

детерминирован социальной системой, характерная черта которой –

неравновесность, нестабильность, вызванная беспрестанным колебанием 

между порядком и хаосом, организацией и дезорганизацией, тенденцией к 

смерти и тенденцией к выживанию. Отсюда – особый интерес к таким 

явлениям, как конфликты и социальные противоречия, стимулирующие 

военный прогресс, поскольку общество может находиться в том или ином из 

числа основных состояний (состояние нормы, пассионарное и вырожденное 

состояния) в зависимости от особенностей исторической эпохи. Военный 

прогресс предполагает не только регулярное техническое 

совершенствование, но и постоянное духовное воспроизводство в 

соответствии с воинскими победными традициями, что ставит на повестку 

дня вопрос о соотношении военного, светского и духовного параметров 

развития социума, поэтому актуализация исследования военного прогресса 

детерминирована, в частности, особенностями военного планирования: «…л) 

военное планирование – определение порядка и способов реализации целей и 
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задач развития военной организации, строительства и развития Вооруженных 

Сил и других войск их применения и всестороннего обеспечения»2. 

Кроме указанных факторов, актуализация различных типов военного 

прогресса обусловлена информационной войной, характерной для 

современного этапа развития цивилизации. Информационная война тем 

эффективнее, чем больше представителей общества готовы отказаться от 

собственной идентичности и раствориться в том проекте, который 

навязывается той или иной информационной системой.  

Диссертант выделяет несколько типов военного прогресса как следствия 

исторических традиций и особенностей развития общества. В частности, 

консервативный тип военного прогресса направлен на разрешение проблем, 

которые предполагают достижение диктата подчинения, порабощения, 

учреждения центров силы и т.п. Имеет место также либеральный тип 

военного прогресса, который не столько формируется как реакция на 

существующие военные угрозы, сколько направлен на разрешение проблем, 

что предполагает достижение результатов путем захвата других территорий. 

Кроме указанных типов военного прогресса, имеет место военный прогресс, 

повышающий качество обороны. Для жизни общества характерен такой тип 

социального прогресса, который направлен на устранение социальной 

энтропии, выражающейся в негативных процессах на уровне 

межгосударственных отношений. 

В параграфе «Методологические проблемы военного прогресса» 

показано, что исследование военного прогресса предполагает особый 

методологический базис, в основе которого диалектическое единство 

военных традиций прошлого и современных концепций, при котором 

системный и прогностический подходы позволяют четко выделять цели и 

задачи своей деятельности на тактическом и стратегическом уровнях, а также 

планомерно их выполнять.  

В методологическом плане исследование военного прогресса 

предполагает анализ источников возникновения, хода и исхода войны, 

который, в конечном итоге, зависит от соотношения потенциалов воюющих 

государств. Различные проявления военного прогресса обусловлены 

количеством и качеством производимого вооружения, от которого зависят 

масштабы боевой деятельности, характер и способы ведения войн. 

Военный прогресс анализируется с двух диалектически связанных 

сторон. Во-первых, она обосновывается объективными законами 

                                                           
2 Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации. 5 

февраля 2012 г.  
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общественного развития, строго придерживаясь которых можно определить 

направленность военных тенденций в целом, а также выяснить направления 

его отдельных проявлений. Во-вторых, она исследуется с субъективной 

стороны, когда военный прогресс предстаёт как вектор, направляющий 

жизнь общества созидания на путь самосовершенствования, гармонизации 

отношений между людьми и отношений между природой и обществом. 

Диссертант подчеркивает такой важный методологический аспект в 

анализе военного прогресса, как постепенный отход от геополитического 

вектора, т.е. смещение исследовательского акцента с пространства на время. 

Как экономика масштаба сменяется экономикой скорости, так и 

продолжительная война уступает место короткой, даже молниеносной. Новая 

темпоральность молниеносных войн индуцирована информационными 

технологиями, действующими в таком режиме, где скорость, синхронность и 

одновременность становятся решающими факторами, определяющими успех 

военных операций и принципиальным образом влияющими на развертывание 

военного прогресса.  

Как показывает диссертант, пока в обществе преобладают упрощенные, 

проявляющие себя в технических показателях, представления о военном 

прогрессе, что вызывает высокую подвижность в определении критериев 

военного прогресса. Это используется определенными общественными 

силами для манипуляции определенной частью социума в своих 

политических целях, а военный прогресс становится полем идеологической и 

политической борьбы.  

Исходя из тезиса о существовании двух основных направлений 

реализации методологии военного прогресса – военный прогресс сил 

наступательного характера и военный прогресс сил оборонительного 

характера – диссертант выводит их особенности. Если военный прогресс сил 

наступательного характера предполагает достижение желаемых степеней 

свободы для разрешения необходимых военных задач, то военный прогресс 

сил оборонительного характера предполагает установление необходимых 

общественных отношений, военная составляющая которых имеет 

системообразующие качество. 

В главе «Военный прогресс в западных традициях» показано, что 

уровень и формы военного прогресса в соответствии с политикой субъектов 

глобализации предполагают передел мира, поэтому военный прогресс 

проявляется в виде региональных вооруженных конфликтов и 

захватнических войн. 

В параграфе «Военный прогресс в консервативном содержании» 

показано, что в рамках реализации практики огосударствления как одного из 



28 
 

важных проявлений консервативной методологии управления обществом 

институт государства выступает в качестве средства реализации интересов 

социальной элиты, поэтому консервативная практика предполагает 

преобладание государства над всеми негосударственными институтами 

общества, что проявляется в милитаризации экономики и особом статуса 

военно-промышленного лобби.  

Военный прогресс по консервативной стратегии – это попытка 

сохранения традиционных представлений о войне, армии и т.д., что 

достигается путем реализации военных планов посредством 

государственного аппарата. Однако в глобальном мире сторонники военного 

прогресса по консервативной стратегии не только позиционируют себя в 

качестве хранителей традиционных государственных устоев, но все чаще 

выступают за пересмотр чужих границ военным путем, что связано с 

условностью идеологических установок, которые они исповедуют. 

Поскольку консервативное общество основано на 

государственноцентрической структуре, то его элементы иерархически 

выстроены и обеспечивают целостность и жизнеспособность всего 

общественного организма, способствуя ускоренному военному прогрессу в 

большой степени, чем, например, в либеральном обществе. В зависимости от 

типа консерватизма те или иные социальные институты сосредотачиваются 

на реализации общественного договора или господствующей идеологии, 

вероучения или национальных идеалов, что невозможно без 

соответствующего уровня военного прогресса. В современных условиях 

консервативная версия военного прогресса проявляет себя во внешней 

политике в качестве аппарата претворения в жизнь теории мондиализма.  

Консервативный подход к военному прогрессу предполагает 

определенный набор идей, подпитывающих милитаризм как доказательство 

существования незыблемых государственных структур. Диссертант 

доказывает, что военный прогресс по консервативной стратегии придает 

решающее значение военным технологиям, обеспечивающим достижение 

желательных результатов, заложенных в содержание государственной 

политики. 

В параграфе «Военный прогресс обеспечения диктата» анализируется 

ситуация, когда на основе консервативной версии военного прогресса, 

реализуется политика отдельных субъектов международных отношений. 

Военный прогресс по консервативной стратегии представляет собой 

особый механизм реализации целей, обеспечивающих диктат, который 

проявляется как ярко выраженные преимущества военного потенциала 

отдельных стран. В диссертации подчеркивается важный момент: политика 
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диктата максимально проявляется в условиях военных действий, однако она 

также реализуется посредством угрозы перманентного давления (постоянной 

угрозы военного вмешательства) в мирное время.  

Военный прогресс в своем консервативном содержании предполагает 

культивирование государственных структур как ведущих, определяющих 

социальный прогресс вообще и военный, в частности. Однако в современных 

условиях консервативная версия военного прогресса значительно 

корректируется, что связано с желанием агрессора замаскировать свои 

истинные цели. Агрессор, выступая от имени «избранных», 

рассматривающих все остальное человечество в качестве объектов военного 

давления, разрабатывает те направления военного прогресса, которые 

гарантируют ему именно эту роль. В консервативной версии военного 

прогресса война является важным фактором позиционирования 

государственной мощи, поэтому постоянно предпринимаются попытки 

обеспечить явное преимущество над противником. Оно проявляется в 

характеристиках вооружения, боевой выучке личного состава или в 

мастерстве организации кампании и достигается путем наращивания боевого 

и численного состава войск, их рациональной организационной структурой, 

применением лучших систем управления, выбором форм и способов боевых 

действий, наиболее полно отвечающих условиям обстановки. Наличие такого 

превосходства одной стороны над другой характеризует военный прогресс по 

консервативной стратегии и обусловливает асимметрию вооруженной 

борьбы, что является принципиальным для достижения победы.  

Особенности реализации военного прогресса в его консервативной 

версии заключаются в применении вооруженного насилия как 

традиционного способа разрешения политических, экономических и иных 

противоречий. Как показано в диссертации, совершенствование оружия 

оказало наиболее существенное влияние на эволюцию войн, а гонка 

вооружений стало одной из форм нового вида войн – экономической войны. 

В то же время вооруженное противоборство перестало быть ключевым 

компонентом при разрешении противоречий между странами. В 

современных условиях ракетно-ядерное оружие достигло такой мощи, что 

его применение может привести к ядерному самоуничтожению. Осознание 

этого факта человечеством способствовало утверждению моратория на 

применение ядерного оружия и рождения нового вида войн – без применения 

традиционных видов вооружения. 

Специфика консервативных тенденций в современном военном 

прогрессе проявляется в попытке обеспечения диктата над объектами 

глобализации для гарантированного присвоения планетарных ресурсов 

отдельными странами. 
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Таким образом, обеспечение военного диктата востребует военный 

прогресс консервативного типа, укрепляющий общественное положение 

монополий, ТНК, корпораций, политического господства консерваторов. 

Обеспечение диктата средствами военного прогресса детерминируется 

необходимостью реализации определенной идеологии, принятого 

общественного договора, общественного идеала и т.п. Подобная политика 

способствует внедрению научно-технических изобретений в 

промышленность, несколько снижая уровень социальной энтропии. Тем не 

менее, конечной целью военного прогресса по консервативной стратегии 

является обеспечения диктата отдельных субъектов мировой политики над 

остальными странами. 

В параграфе «Военный прогресс в либеральном содержании» 

показано, что военный прогресс может быть либеральным, когда государство 

как аппарат насилия максимально устраняется из всех сфер общественной 

жизни. Взаимоотношения социальных институтов гражданского общества в 

либеральном государстве строится на определенных принципах, таких как 

конкуренция и вражда, стихийность, изолированность друг от друга, 

стремление удовлетворить собственные интересы и потребности. Институты 

гражданского общества выступают как свободные от государства субъекты, 

что создает особые условия для развертывания военного прогресса. 

Военный прогресс по либеральной стратегии представляет собой 

доминанту, которая является следствием реализации идеи максимального 

контроля над государственными структурами, в том числе и армии, со 

стороны общественных организаций, а также использования армии для 

насильственного навязывания либеральных ценностей другим государствам 

при полном игнорирования их традиций.  

Военный прогресс по либеральной стратегии предполагает разработку 

необходимых норм права и реализацию военного прогресса в рамках 

принятого правового пространства. Он направлен прежде всего на 

достижение целей обогащения, выгод, гарантирующих преодоление 

отягощающего давления монополий, транснациональных корпораций, 

олигополий, вырваться из-под всевластия консерваторов. 

Согласно либеральному теоретизированию светская власть приобретает 

первичное значение по отношению к духовной, поэтому военный прогресс 

по либеральной стратегии представляет собой совершенствование военно-

промышленного комплекса и армейских соединений до такой степени, чтобы 

сохранять постоянную возможность навязывать свою систему ценностей 

всему мировому сообществу. Приоритет в разработке военной теории и 

выработке стандартов военного мышления в этом случае признается за 

отдельными личностями, поэтому созданная на степенях свободы от 
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нравственности и морали военная деятельность строится на страхе перед 

силой закона и власти. Создание системы законов, держащих в страхе 

граждан, является одним из его стандартов естественности, что в полной 

мере отражается и на военном прогрессе: насилие, обман, страх – эти 

стандарты естественности положены в основу подготовки к боевой 

деятельности. 

В процессе исследования автор приходит к заключению, что 

либеральные теории, хотя и отрицают возможность познания законов 

истории, по существу, являются механическими теориями стадийного 

развития, поскольку их сторонники уверены, что мир неизбежно движется к 

универсальному обществу господства частной собственности и 

индивидуализма. Конечной целью подобной политики является 

использования военной силы по отношению к тем странам, которые 

стремятся сохранить свою идентичность, отрицая навязываемую им систему 

ценностей.  

В параграфе «Военный прогресс для обеспечения выгод и 

обогащения» анализируются результаты, получаемые посредством 

реализации военного прогресса по либеральной стратегии. В диссертации 

доказывается, что таковым является «общество потребления», которое 

абстрактно, безотносительно к реальной жизни конкретных обществ, 

декларируется западными исследователями как единственно возможная 

идентичность общества на современном этапе развития. Следовательно, 

такая идентичность является примышленной по отношению к социальной 

действительности, которая может быть восполнена в ней исключительно с 

помощью специально изобретенных технологий, которые влияют на уровень 

военного прогресса. 

Либеральная концепция военного прогресса выступает гарантом 

обеспечения выгод той части человечества, которая позиционирует себя как 

«цивилизованные страны», за счет эксплуатации всего остального 

человечества путем использования СМИ, ведения информационных войны и 

т.п. В соответствии с принципом антропоцентризма либеральный военный 

прогресс предстает в качестве технологии создания наиболее благоприятных 

условий, направленной на достижение определенных материальных 

ценностей.  

Важнейшей особенностью современного глобального мира является тот 

факт, что внешне объединенные тесными экономическими связями многие 

страны выходят на более высокий уровень конкуренции и соперничества, что 

таит в себе угрозу потенциальных военных конфликтов, а значит, 

стимулирует военный прогресс. Агрессивное продвижение своих ценностей 

по всему миру предполагает соответствующий уровень военного прогресса, 
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который базируется на мощном экономическом потенциале и боеспособных 

вооруженных силах, оснащенных самыми современными средствами 

вооружения, а также дальнейшего развития теории военного искусства с 

учетом новейших тенденций изменения содержания вооруженной борьбы и 

целенаправленной подготовки войск к ведению войн «нового поколения».  

Средством проверки истинности военной теории является военная 

деятельность, которая должна преследовать вполне конкретные 

промежуточные цели для достижения конечной цели войны. Как 

доказывается в диссертации, военный прогресс для достижения 

захватнических целей предполагает форсированное производство 

наступательных вооружений в целях укрепления общественного положения 

и обогащения мелких и среднего уровня собственников, которым монополии 

ТНК не дают оперативного простора. На международном уровне 

конкурентный потенциал страны может пополняться за счет достижения 

захватнических целей и получения тех богатств, которые необходимы для 

укрепления конкурентоспособности соответствующих геополитических 

проектов. 

Реализация либеральной версии военного прогресса способствует 

обогащению тех государств, которые выступают в качестве агрессивных 

носителей «демократических ценностей» и позиционируют себя как 

субъекты глобализационного давления, использующие при этом любые 

военные средства, включая оружие массового поражения. Либерально-

правовая глобализация отражает устремление западных государств к 

распространению своего влияния на мир с целью перераспределения 

ресурсов. Именно поэтому, как показано в диссертации, проблема 

выдвижения альтернативной концепции выступает как проблема сохранения 

культурно-традиционной и политико-территориальной целостности как 

России, так и всего мира.  

В главе «Военный прогресс обороны» раскрываются причины многих 

конфликтов, возникновение и острота протекания которых обусловлены 

уровнем военного прогресса. Одной из разновидностей военного прогресса 

является сдерживание военной агрессии – это неотъемлемый элемент 

национальной политики любого государства на всем многовековом этапе 

существования системы межгосударственных отношений.  

В параграфе «Структура военных угроз и возможность военных 

конфликтов» анализируются особенности военного прогресса с позиций 

потенциальных угроз, которые могут проявляться в виде региональных 

конфликтов, потенциально перерастающих в мировые.  
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В процессе научного познания, имеющего сегодня глобальный характер, 

наибольшее развитие получают именно те направления военного прогресса, 

которые отражают структуру современных угроз и конфликтов.  

Противопоставление различных аксиологических систем в современных 

условиях приводит к противоборству стран и регионов, что все чаще 

проявляется в виде военных конфликтов. Они порождают особый вид 

социального настроения в обществе часто не посредством вооруженного 

насилия, а подрывом изнутри его духовного, экономического, 

демографического потенциалов, что также можно рассматривать как 

разновидность военного прогресса.     

По мере преодоления блокового противостояния объективно сужается 

поле для конфронтации в международных отношениях. Вместе с тем 

трансформация военного прогресса детерминирована тем фактом, что 

глобализация является не только новым полем возможностей, но также 

вызовом безопасности и устойчивому развитию. В результате падает спрос 

на единоличное лидерство, девальвируются «старые» союзнические 

обязательства, подкреплявшиеся идеологической и цивилизационной 

солидарностью. 

Диссертант подчеркивает, что угроза войны всегда служила 

дипломатическим инструментом, при помощи которого одно государство 

удерживало другое от нежелательных для первого государства политических 

и военных шагов. В то же время стратегическое сдерживание как важнейшая 

составная часть национальной политики ведущих государств мира получила 

официальное признание лишь с появлением ядерного оружия, а сам термин 

«сдерживание» приобрел не только особое значение, но и новый смысл. В 

частности, выяснение специфики оборонной безопасности, изучение форм и 

способов не только вооруженной борьбы, но и борьбы несиловыми 

методами, сопровождается разработкой различных в своей основе 

теоретических и прикладных проблем, исследованием самых разнообразных 

по характеру закономерностей. 

В отдельные исторические периоды развития общества под 

воздействием военного прогресса энтропийный процесс охватывает всю 

социальную сферу, что становится основой формирования военных угроз и 

стимулирования более высокого уровня военного прогресса. Процесс 

создания новых образцов вооружений в гонке вооружения предстает как 

объективный процесс, в том числе и как антиэнтропийный процесс. Выбор 

версии военного прогресса зависит от состояния политической, 

экономической, социальной и духовной среды общественной жизни 

общества обороняющейся стороны. 
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Таким образом, военный прогресс должен отвечать существующим 

требованиям специфики военных угроз: захватнической, изматывающей, 

порабощающей, упреждающей (например, установление однополярного 

мира) и т.д. В зависимости от содержания программ военных угроз военный 

прогресс должен иметь дезинтегрирующий их характер, разлагающий 

военные угрозы на относительно безопасные составляющие, 

минимизирующий их разрушительную способность и т.д. 

В параграфе «Военный прогресс обороны» проведен социально-

философский анализ проблем военного прогресса обороны, который 

включает различные его аспекты: социологический, политический, 

исторический, военный, технический и др. Это связано с особым статусом 

военного прогресса обороны, который выступает как синтез рационального и 

внерационального. 

Уровень военного прогресса во многом обусловлен доблестным 

служением обществу, мудростью и добродетелью полководцев, 

доказывающих правомерность своего общественного статуса и в мирное 

время. Данные качества характеризуют лучших людей в качестве 

совершенных личностей, вносящих стройность своего личностного облика, 

своего опыта и мудрости в процессы общественной жизни, т.е. производящих 

отрицательные вклады в социальную энтропию. Данный тезис многократно 

доказан самой российской историей, когда представители социального 

авангарда поднимали народ на борьбу с захватчиками.   

Адекватное восприятие военного прогресса обороны обусловлено 

территориальным ростом Российского государства, который происходил не в 

результате целенаправленной политики правящих кругов, а был во многом 

следствием конкретных обстоятельств. Территориальная экспансия России, 

как правило, была вызвана необходимостью обезопасить себя от вражеских 

вторжений, стремлением вернуть ранее отторгнутые другими государствами 

земли и отвоевать себе свободный выход к морям, без чего в ту эпоху было 

бы невозможно поступательное развитие страны. Диссертант доказывает, что 

культивируемые идеи о какой-то «особой агрессивности» России по 

сравнению с другими странами не имеют под собой достаточных оснований. 

Военный прогресс обороны для России, как континентальной страны с 

огромной протяженностью границ, обусловлен также необходимостью 

содержания крупной сухопутной армии, в связи с чем остро встает вопрос 

достаточного минимально обученного резерва для развертывания массовой 

армии в случае крупномасштабной войны. Для достижения данных целей 

государством предпринимаются меры не только силового, но и невоенного 
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характера: политико-дипломатические, правовые, экономические, 

информационно-психологические и духовно-нравственные.  

Военный прогресс обороны проявляет максимально свою 

эффективность в условиях максимальной блокировки наступательного 

потенциала агрессора. Военный прогресс обороны направлен на 

формирование необходимых феноменов военного ожидания и обеспечения 

готовности к действию в случае реализации какой-либо военной угрозы. 

Понимание военного прогресса обороны предполагает осознание того факта, 

что России, как в другим государствам, предстоит решать задачу 

планетарного масштаба – поиск пути предотвращения возможной гибели 

человечества. 

В параграфе «Допустимые потери в ходе возможных военных 

конфликтов и военный прогресс» показано, что совершенствование 

техники повышает роль человеческого фактора, делая его решающим в 

военных действиях, гарантирующих максимальный урон противнику и 

минимизацию своих потерь. Однако проблема допустимых потерь остается 

одним из важных аспектов военного прогресса, что во многом обусловлено 

обострением во второй половине ХХ в. двух важных факторов: 

закономерного роста военных расходов практически во всех странах мира и 

появления оружия массового поражения. Именно на этом базисе, как 

показано в диссертации, искусственно поднимается проблема «цены 

победы», что стало разменной монетой многих публикаций периодической 

печати либерально-демократического толка, широко представленных в 

различных средствах массовой информации.  

Динамика военного строительства отражает еще одну важную 

закономерность: по мере совершенствования оружия затраты на его создание 

значительно увеличиваются, но при этом повышается боевая эффективность, 

а в итоге снижается удельная стоимость поражения типовых объектов 

противника. Диссертант особо отмечает данный фактор, подчеркивая, что в 

современных условиях повышается военно-экономическая эффективность 

средств вооруженной борьбы, постепенно изменяя представления о 

допустимых потерях в ходе военных действий. В частности, стоимость 

поражения ядерными боеприпасами оказывается меньше, чем обычными, 

традиционными средствами поражения. Вместе с тем при анализе перспектив 

возможных атомных конфликтов подсчеты человеческих жертв вообще 

теряют смысл, ведь в этом случае человеческие потери будут носить 

долговременный характер, поскольку атомная война несет с собой, помимо 

известного ущерба и отравление генофонда человечества, т.е. разрушение 

нормальной системы воспроизводства.  
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Категория «ущерб» с самого момента формирования теории 

стратегического сдерживания явно или неявно признавалась всеми 

исследователями в качестве основы сдерживания. В то же время не всякий 

ущерб способен удержать потенциального противника от прямой военной 

агрессии, а лишь тот, что обусловливает  потери, не сопоставимые, по 

мнению военно-политического руководства потенциального агрессора, с 

выгодами предстоящей агрессии. Небольшие вооруженные силы экономят 

ресурсы и достигают высокого результата благодаря избирательным 

действиям и применению высокоточного оружия, а уход от массового 

производства сопровождается уходом от массовых разрушений. Таким 

образом, в основе стратегического сдерживания, опирающегося главным 

образом на силовой фактор, лежит иерархическая цепочка «устрашение – 

угроза – возмездия – последствия (сдерживающий ущерб)» 

Средствами военного прогресса обороняющиеся сторона должна, во-

первых, по возможности делать все, чтобы не допустить возникновения 

военного конфликта. Во-вторых, военный прогресс в случае агрессии 

потенциального противника должен минимизировать людские и 

материальные потери в зависимости от характера наступательных 

вооружений потенциального противника. В последнее время, наряду с 

гибридными войнами, угрожающие результаты приносят информационные 

войны, имеющие характер невооруженной агрессии, однако наносящие 

долгосрочный урон противнику. 

Таким образом, диссертант заключает, что военный прогресс должен 

быть таким, чтобы: а) у потенциального агрессора всегда оставалось 

убеждение, что обороняющаяся сторона нанесет ему неприемлемый урон; б) 

потенциальный агрессор испытывал колебания по поводу возможности 

нанесения обороняющейся стороне неприемлемого урона; в) в ходе военной 

агрессии обороняющаяся сторона со временем, несмотря на значительные 

потери, смогла вытеснить агрессора за пределы своих границ, нанеся 

агрессору неприемлемый урон. 

В параграфе «Актуализация типов военной угрозы и типы военного 

прогресса» доказывается, что сегодня деятельность, направленная на 

предотвращение войны и утверждение мира, не может пренебрегать никакой 

частностью, временным и локальным фактором политической жизни. Но эти 

усилия окажутся малоэффективными, если они не будут осуществляться на 

основе анализа постоянно действующих, долговременных факторов 

исторического процесса, если для решения проблемы мира не будут 

должным образом использованы все материальные и духовные ресурсы, 

унаследованные от прошлого.  
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В глобальном мире особо отчетливо проявляется двойственная природа 

военного прогресса, где, с одной стороны, ускоряется темп военно-

технических разработок, а с другой, – видоизменяется роль, которую 

традиционно играла армия, в связи с виртуализацией противника. Все 

большую роль начинает играть война сознаний, включающая в себя попытки 

подорвать боевой дух соперника, его политическую целостность. Глобальные 

связи создаются развивающейся сетью глобальных коммуникаций, военными 

и военно-техническими факторами, расширяющимися международными 

контактами всякого рода, что обусловлено необходимостью регулирования 

военных процессов в мировом сообществе.  

В глобальном мире начался новый этап развития военно-теоретической 

мысли, отражающий новые явления в содержании региональных (локальных) 

войн XXI в. Диссертант анализирует влияние экономических социальных и 

военных возможностей государств, его военной организации на ведение 

современной войны и войны будущего. Исход войны стал зависеть от 

военно-технологического развития противоборствующих государств, 

наличия у них в достаточном количестве высокоточного оружия различного 

базирования, умения сторон с упреждением использовать информационные 

технологии.  

Военный прогресс в условиях глобализации представляет собой особую 

форму социального прогресса и его влияние принципиальным образом 

отражается на протекании всех составляющих социального прогресса, 

приобретая общечеловеческий характер. Военный прогресс в современном 

мироустройстве теряет традиционные формы, видоизменяется, приобретая 

новые черты путем использования таких неоднозначных концепций, как 

трансгуманизм, кибервойна, реализация которых угрожает самой природе 

человека. Военный прогресс в современном мире – это форма обеспечения 

устойчивого развития общества. 

Диссертант приходит к выводу, что существующая сложная зависимость 

между характером и составом наиболее вероятных военных угроз и 

основными типами военного прогресса во многом обусловлена наличием 

оружия массового поражения. Ядерный потенциал гарантирует возможность 

интенсивного воздействия государства на другие страны и систему 

международных отношений самим фактом его существования, однако сам 

факт наличия даже столь мощного оружия не исчерпывает содержания 

понятия «военный прогресс». Только совокупность установлений (военная 

доктрина, доктрина национальной безопасности, концепция государственной 

внешней политики, официальные заявления и поведение политических 

лидеров государства, отношение общественного мнения к возможностям 
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применения силы и др.), институтов и средств, определяющих военную силу 

как главное орудие политики данного государства, определяют уровень 

военного прогресса. Невозможность применения военных средств в 

глобальном масштабе предопределила важную особенность современного 

военного прогресса: поражение одной из сверхдержав могло быть достигнуто 

только путем осуществления сложных внутриполитических процессов, 

инициируемых другой, противоборствующей стороной при помощи жестких 

невоенных средств, а не в результате внешней агрессии.  

Перед человечеством стоит следующий перечень задач, которые 

определяют характер современного военного прогресса: полный отказ от 

войны как средства разрешения внутренних и международных конфликтов; 

от права силы в отношениях с другими народами и государствами; 

последовательное искоренение всех форм социального, национального и 

расового неравенства; переход к мирному сосуществованию государств, их 

соревнование и сотрудничество в решении глобальных проблем. 

В заключении диссертации подведены общие итоги проделанной 

работы сформулированы основные выводы, намечены перспективы 

дальнейших исследований. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях. 
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