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Статья посвящена проблеме военной безо-

пасности современной России в условиях 

распространения гибридных политических 

технологий. На конкретных примерах по-

казаны новые методы противоборства, 

обусловленные возможностями информа-

ционного воздействия, выявлена их орга-

The article is devoted to the problem of mili-

tary security of modern Russia in the context 

of the spread of hybrid political technologies. 

Specific examples show new methods of con-

frontation, due to the possibilities of informa-

tion impact, revealed their organic connection 

with the technology of the Cold War. Methods 
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ническая связь с технологией холодной 

войны. Рассмотрены методы обеспечения 

военной и национальной безопасности: 

идеология державности, наращивание обо-

ронного потенциала, работа с массовым 

сознанием. 

 

of ensuring military and national security are 

examined: the ideology of sovereignty, build-

ing up defense potential, and working with the 

mass consciousness. 
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Введение 
 

Осмысление проблемы военной безопасности как самостоятель-

ного явления либо в контексте других видов безопасности, их корре-

ляции стало актуальным относительно недавно. Причины, детермини-

рующие научный и практический интерес к данной проблеме, связаны 

с рисками и угрозами современного мира, а также с необходимостью 

их нейтрализации.  

Первоначально в научном дискурсе приоритетным было осмыс-

ление феномена войны, в котором, за редким исключением (идеи 

Г. Гегеля), акцентировалась его деструктивность для общества и госу-

дарства, а проблема военной безопасности и ее обеспечения содержа-

лась лишь в потенции. 

Если философская мысль Запада обращалась к проблеме войны 

начиная с Античности, интенсивно занималась еѐ осмыслением в 

XVII – XVIII вв., то для России она становится актуальной лишь во 

второй половине XIX – начале XX в. в контексте развития русской ре-

лигиозной философии и еѐ значимого аспекта – христианской этики. 

Н. Бердяев, В. Соловьев, И. Ильин высказывали во многом сходные 

идеи, суть которых сводилась к оценке войны как признака болезни 

общества (Бердяев, 1988) и военного насилия как морального зла 

(Ильин, 1993). В отечественном дискурсе данного периода к проблеме 

войны и военной безопасности обращались не только философы, но и 

военные теоретики. Рассуждая о специфике русской военной доктри-

ны, А. Керсновский усматривал еѐ сущность в превосходстве духа над 

материей (Керсновский, 1995). Считая приоритетными в войне нема-
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териальные факторы, он тем самым продолжил традиции русской до-

революционной философии. 

Взгляд на войну и военную безопасность изменился в ХХ в., 

ставшем для России чередой тяжелейших испытаний: Первая и Вторая 

мировые войны, подготовкой к Третьей мировой (ядерной) войне и за-

тяжная холодная война с Западом. 

Философский дискурс в осмыслении войны и военной безопас-

ности в советский период оказался вытеснен политической идеологи-

ей, в основе которой лежали марксистские идеи о «насилии как пови-

вальной бабке истории». Ставка делалась на войну как силовой способ 

решения политических проблем. Государство предпринимало шаги по 

наращиванию оборонного потенциала посредством создания военно-

промышленного комплекса, увеличения численности армии и повы-

шения ее боеспособности. Непримиримость идеологического противо-

стояния приводила к нравственному легитимированию военного наси-

лия как необходимой формы борьбы за торжество добра и милитари-

зации общественного сознания. 
 

Проблемы военной и национальной безопасности  

в современном научном дискурсе 
 

Несмотря на то что в современном российском научном дискурсе 

проблемы военной безопасности рассматриваются в различных облас-

тях социального знания, все исследователи отмечают несколько мо-

ментов: возникшая глобальная реальность порождает новые угрозы, в 

том числе и военные; появляются новые типы войн, в которых либо 

минимизировано, либо вообще отсутствует вооруженное насилие; 

размываются границы между состояниями мира и войны, война стано-

вится проявлением повседневности, а общество перестает восприни-

мать еѐ как экстраординарное явление.  

Сегодня в осмыслении феномена войны все чаще отходят от еѐ 

классического понимания. Современные войны рассматриваются как 

борьба идеологий за доминирование в управлении миром, которую аг-

рессивно ведут нации (государства) «посредством геополитических 

технологий, обеспеченных информационным, экономическим и воен-

ным превосходством с периодическим применением собственно воен-

ных… средств» (Владимиров, 2014. С. 54).  

По мнению российских специалистов, способ ведения войн ново-

го типа не предполагает вооруженного разгрома противника, а нацелен 

на подрыв его социального потенциала. Объект войны – это подавле-

ние воли народа и общественной элиты к сопротивлению, достигаемое 
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посредством снижения финансово-экономического, промышленного, 

культурного, прежде всего научного и образовательного уровней 

(Прилепский, 2015. С. 11).  

Одним из основополагающих факторов, определяющих измене-

ния в структуре современной военной безопасности, являются инфор-

мационные технологии, оказывающие влияние на изменения в сфере 

вооружений. «Интеллектуализация военных средств и технологий 

приводит к созданию систем вооружений, объектом которых выступа-

ет единое информационное пространство, включающее каналы нави-

гации, наведения, системы связи и управления противника» (Сереб-

рянников, 2010. С. 56). Информационные технологии способны оказы-

вать деструктивное воздействие на общественное сознание, позволяя 

эффективно реализовывать невооруженные способы противоборства.  

Геополитическое противоборство в современном мире все чаще 

осуществляется посредством технологий, актуальных для информаци-

онного общества. «―Мягкая сила‖ (soft power) позволяет государствам 

достичь желаемых результатов в международных делах через убежде-

ние (притяжение), а не подавление (навязывание, насилие, принужде-

ние)» (Nye, 2004. Р. 143). Угрозу представляет возможность подобной 

технологии постепенно разрушать институциональные основы госу-

дарства-противника без применения вооруженного насилия. 

В отличие от непосредственных военных угроз информационные 

угрозы, во-первых, носят неявный характер, оказывают при этом пер-

манентное воздействие на огромное количество людей; во-вторых, 

«для них характерен как немедленный, так и отложенный поражаю-

щий эффект, эффект закрепления и воспроизводства поражающего 

действия» (Сулакшин, 2011. С. 15–16). В частности, «заражение под-

рывной идеологией может вызывать распространяющиеся на годы… 

последствия, например перерождение элиты… изменения в потреби-

тельском и космополитическом менталитете населения» (Сулакшин, 

2011. С. 15), а следовательно, оказывать деструктивное воздействие не 

только на политическую сферу, но и на сферу культуры, прежде всего 

способствовать изменению ценностных ориентиров как отдельной 

личности, так и мировоззренческих оснований целых народов. 

С учетом появления новых методов воздействия классические 

представления о военной безопасности нуждаются в пересмотре, а во-

енная безопасность и безопасность национальная становятся явления-

ми во многом тождественными и начинают соотноситься как частное и 

общее (Черноморско-Каспийский регион, 2015).  
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Национальная безопасность представляет систему, способную 

обеспечить комплексную защиту современного государства. Еѐ значи-

мыми элементами выступают политические, экономические, военные, 

социальные институты. Среди критериев обеспеченности националь-

ной безопасности выделяют недопущение возможности вмешательства 

в дела государства извне, включая и вооруженное вторжение (Кучеря-

вый, 2014. С. 107), что подчеркивает значимость военной безопасности 

в системе безопасности национальной. 

Военная безопасность определяет уровень и состояние обороно-

способности государства, его возможность обеспечить защиту нацио-

нальных интересов, противодействуя наиболее деструктивным соци-

альным процессам, связанным с возникновением войны, вовлечением 

в войну, а также с минимизацией ущерба и разрушительных последст-

вий военной ситуации в случае еѐ возникновения (Волошко, 2005).  

Военную безопасность следует рассматривать в контексте как 

внешних, так и внутренних аспектов. Внешние аспекты военной безо-

пасности обусловлены геополитическими процессами, идущими в со-

временном мире, прежде всего перманентно протекающей борьбой за 

передел мира (локальные межгосударственные конфликты, террори-

стическая активность, распространение ядерного оружия), а также 

конкуренцией в сфере мировой экономики. Данные процессы оказы-

вают негативное влияние на систему международных отношений, созда-

вая очаги напряженности в различных регионах мира. Внутренние ас-

пекты военной безопасности не ограничены состоянием национальной 

военной инфраструктуры (ОПК и армия), а представляют политико-

экономический, технико-технологический, научно-образовательный и 

духовно-нравственный потенциал государства и общества. 
 

Технологии «управляемого хаоса» и «цветные революции» 
 

Геополитические процессы, идущие в современном мире, пред-

ставляют угрозу для национальной безопасности России. В долгосроч-

ной перспективе они преследуют цель вытеснить Россию на перифе-

рию мировой политики, нейтрализовать еѐ статус не только как гло-

бального, но даже регионального центра силы, а как показали события 

постсоветского периода – попытаться разрушить современную рос-

сийскую государственность, актуализировав центробежные тенденции 

в различных российских регионах. 

Гарантией сохранения суверенитета и государственности РФ яв-

ляется поиск действенных механизмов, способных обеспечить воен-
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ную безопасность страны с учетом трансформации войны и появления 

новых вызовов и угроз. 

Уникальность современного этапа развития, в контексте рас-

сматриваемой проблемы, принято связывать с появлением гибридных 

войн, включающих военные и невоенные способы противоборства, 

размывающие границы между войной и другими формами политиче-

ского, экономического или идеологического противостояния (Цыган-

ков, 2015. С. 256–257).  

Поскольку в гибридных войнах используется широкий комплекс 

угроз военного и невоенного характера и их комбинаций, еѐ специфи-

ческой протоформой можно считать холодную войну, с которой СССР 

столкнулся уже в 60–80-е гг. ХХ в. Давая о себе знать в виде локаль-

ных вооруженных конфликтов лишь в периферийных зонах столкно-

вения геополитических интересов идеологических противников, хо-

лодная война за несколько десятилетий привела к крушению СССР. 

Советская экономика не выдержала навязанной Западом гонки воору-

жений, а сырьевой характер еѐ экспорта не справился с обрушением 

мировых цен на энергоносители, также спланированным Западом и 

осуществленным его ближневосточными союзниками. Объективное 

снижение жизненного уровня и тотальный дефицит обесценили в соз-

нании общества достижения социализма и идеи построения комму-

низма, способствуя на фоне ослабления идеологического пресса рас-

пространению западных либеральных идей. Паралич власти центра за-

пустил энтропийные процессы как внутри страны (образование неза-

висимых государств), так и за еѐ пределами (разрушение социалисти-

ческой системы). Закономерным следствием стали деструктивные яв-

ления во всех значимых сферах: политической (крушение двуполярно-

го мира и образование очагов напряженности на постсоветском про-

странстве, включая и территорию РФ), экономической (разрушение 

производственной инфраструктуры, импортоориентированность), финан-

совой (зависимость от курса иностранных валют и зарубежных кредитов), 

оборонной (развал армии), социальной (обнищание большей части насе-

ления, демографический спад), духовной (девальвация исторически сло-

жившейся системы ценностей, актуализация воинствующего национа-

лизма, религиозного экстремизма и фундаментализма). 

Как показало время, холодная война представляет собой эффек-

тивную гибридную политическую технологию, которая в настоящее 

время трансформируется с учетом возможностей информационной 

сферы. Результатом становятся снижение удельного веса собственно 

вооруженного насилия и увеличение доли манипулятивных методов 
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воздействия, объектом которых выступает общественное сознание. 

Открытость информационного пространства в современном мире и 

способность информации влиять на общественное сознание в выгод-

ном для субъекта воздействия направлении ведут к появлению страте-

гии «управляемого хаоса». Она позволяет оказывать извне системное 

дестабилизирующее воздействие на государственное и военно-

политическое управление страны-жертвы, еѐ экономику, социальную и 

духовную жизнь (Манн, 2004).  

На постсоветском пространстве стратегия «управляемого хаоса» 

была реализована в форме «цветных революций», представляющих 

«технологии проведения операций по экспорту демократии через ак-

ции гражданского неповиновения» (Манойло, 2013. С. 33). Начиная с 

2003 г. и по настоящее время Запад успешно применяет данные техно-

логии, которые привели к смене политической власти на территориях 

бывших союзных республик – Грузии, Киргизии, Узбекистана, Украи-

ны, а также предпринял аналогичные попытки в Белоруссии и Арме-

нии. Результат подобных действий всегда идентичен: дестабилизация 

обстановки внутри государства, повышение конфликтогенности обще-

ства, провокативные действия экстремистски настроенных социальных 

групп в отношении этнических меньшинств, в том числе и русского 

(рускоязычного) населения. 

«Цветные революции» приводят не только к социальному хаосу 

внутри стран. По справедливому утверждению А.В. Манойло, матери-

альные и людские ресурсы страны-жертвы «становятся расходным ма-

териалом для инициирования цветных революций в других странах, 

для провоцирования новых международных конфликтов» (Манойло, 

2015. С. 14).  

Данные технологии представляют угрозу национальной и воен-

ной безопасности России в силу приближенности ряда вышеперечис-

ленных стран к границам РФ и заинтересованности третьих стран в 

расшатывании еѐ политической стабильности. В подобной ситуации 

Россия вынуждена предпринимать шаги не только дипломатического, 

но и сугубо военного характера. Несмотря на то что конфликт с Грузи-

ей являлся конфликтом низкой интенсивности, а ситуация в Украине 

не признается Россией как межгосударственный конфликт, происхо-

дящее в силу неурегулированности чревато обострением международ-

ной обстановки вплоть до локального вооруженного конфликта с уча-

стием третьих стран. В результате попыток обеспечить свою нацио-

нальную и военную безопасность Россия стала объектом пролонгиро-

ванных, имеющих тенденцию к ужесточению экономических санкций. 
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Ограничение доступа к мировым финансовым ресурсам и современ-

ным высокотехнологичным продуктам в условиях глобальной экономи-

ки нанесло ощутимый урон значимым аспектам безопасности России. 
 

Современные информационные войны 
 

Несмотря на то что Россия пока не столкнулась с технологиями 

«управляемого хаоса» и «цветными революциями» на собственной 

территории, она подвергается массированному информационному воз-

действию, определяемому как информационная война. 

В советский период возможность использования подобных мето-

дов была ограничена жестким контролем государства за общественной 

идеологией и духовно-нравственной сферой: информационное про-

странство страны было закрыто, а любая социально значимая инфор-

мация тщательно фильтровалась и цензурировалась. Глобальные ин-

формационные сети и отсутствие политической цензуры актуализиру-

ют плюрализм мнений, закономерно ведущий к ценностно-

мировоззренческой неопределенности, что характерно для мира в це-

лом и для современной России в частности. Последний аспект чрезвы-

чайно важен, поскольку обороноспособность страны в настоящее вре-

мя обеспечивается не только современным высокотехнологичным 

оружием, но и духовным состоянием общества. Именно ценности 

формируют духовный каркас личности, определяют содержание обще-

ственного сознания и детерминируют социальное поведение.  

По общему мнению, в настоящее время в России продолжается 

глубокий духовный кризис, порожденный не только переходным пе-

риодом в развитии страны, но и воздействием внешних агентов. Обще-

ственное сознание россиян «целенаправленно вводится в состояние 

гипнотической податливости к чуждым духовно-нравственным и ми-

ровоззренческим позициям, ввергается в бездну ценностного плюра-

лизма, аксиологического релятивизма и редукционизма… исключаю-

щих духовное единение народа» (Ветошкин, 2014. С. 118). Очевидно, 

имеет место небезуспешная попытка культурной интервенции, целью 

которой выступает разрушение культурной матрицы, девальвация еѐ 

ценностных оснований. Если в предшествующий период распростра-

нение культуры страны-победителя являлось одним из следствий вой-

ны, то в современном мире отчуждение человека от культуры, в кото-

рой он укоренен, становится одной из основных форм и целей проти-

воборства. 

Особое место в этом процессе занимают фальсификация отечест-

венной истории и обесценивание ее достижений, прежде всего Вели-
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кой Отечественной войны. Западные СМИ ведут массированную кам-

панию по принижению роли СССР во Второй мировой войне, а СМИ 

бывших союзных республик, а ныне независимых государств, реаби-

литируют нацистских приспешников, объявляют Советскую армию 

оккупационными войсками, легитимируют уничтожение героических 

страниц совместного прошлого (вандализм в отношении памятников 

героям войны и воинских захоронений). Некритическое отношение к 

информационной агрессии ведет к манкуртизму – явлению, описанно-

му Ч. Айтматовым. Манкурт не знает прошлого и не соотносит себя с 

ним, у него отсутствуют историческая память и осознание связи с 

предшествующими поколениями, горизонт его сознания предельно 

сужен, его удел – рабская покорность господину.  

Информационная война против России ведется в отношении не 

только еѐ исторического прошлого, но и современного политического 

курса. Референдум в Крыму и последующее присоединение полуост-

рова к России, поддержка Россией Юго-Востока Украины в его стрем-

лении получить автономию актуализировали русофобский дискурс в 

глобальных массмедиа, заложили основы формирования негативного 

образа страны и еѐ политического руководства (Авксентьев, 2017. 

С. 41). Конструирование образа врага происходит посредством обви-

нения России в совершении кровавых злодеяний в прошлом и вына-

шивания агрессивных планов, связанных с захватом территорий, пре-

жде всего восточноевропейских стран (Шевченко, 2017. С. 53).  
 

Роль армии в обеспечении военной безопасности России 
 

В настоящее время военная безопасность часто и не без основа-

ний отождествляется с безопасностью национальной, а следовательно, 

охватывает различные сферы общественного бытия и предполагает 

многообразные способы еѐ обеспечения. Тем не менее классические 

средства обеспечения военной безопасности не утрачивают своего 

значения. Для России это особенно актуально в силу географического 

положения, обширности территории, уникальности культурного раз-

вития. Судьба государства исторически зависела от способности ус-

пешно вести военные действия как оборонительного, так и наступа-

тельного характера, поэтому роль войны в решении политических за-

дач оставалась приоритетной.  

Особую роль в обеспечении военной безопасности как аспекта 

национальной безопасности России, начиная с эпохи Петра I, играла 

армия. Еѐ регулярный характер, появление талантливых полководцев и 

флотоводцев, моральный дух позволили России расширить границы 
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государства, усилив геополитические позиции в Европе и Азии. Пока-

зательны слова Александра III, что у России нет друзей, у нее есть 

только армия и флот. В советский период значение армии в обеспече-

нии военной и шире – национальной – безопасности повысилось бла-

годаря увеличению еѐ численности и совершенствованию техниче-

ской оснащенности. Негативную роль сыграли политические репрес-

сии 30-х гг. ХХ в., ослабившие командный состав вооруженных сил и 

отчасти спровоцировавшие трагическое начало Великой Отечествен-

ной войны. Ощутимый удар по армии нанесли события, связанные с 

крушением СССР. В этот период еѐ престиж резко снизился. Причи-

ной стали дестабилизация политической обстановки внутри страны, 

недофинансирование как самой армии, так и ВПК, падение интереса 

молодого поколения к военному образованию, негативные явления 

внутри армейской структуры (неуставные отношения), ослабление 

патриотических настроений и морального духа кадрового состава и 

призывной части армии. 

В настоящее время значение и общественный престиж армии 

значительно выросли, что обусловлено еѐ способностью эффективно 

вести боевые действия, отстаивая национальные интересы. Мощь со-

временной российской армии побуждает ряд авторов рассматривать 

вооруженные силы государства не только в качестве системообразую-

щего института государственной власти, но и «как институт социаль-

ный, представляющий устойчивую форму организации совместной 

деятельности и располагающий силой, несопоставимой ни с какой 

другой силой в обществе» (Кабакович, 1998. С. 113). Вместе с тем 

данный институт сталкивается с серьезными проблемами, снижающи-

ми уровень обеспечения военной и национальной безопасности РФ. 

Это прежде всего ухудшение качественных характеристик призывного 

контингента (низкие показатели здоровья, образовательно-

воспитательного и культурного уровней), негативное отношение к 

призыву на действительную срочную военную службу (высокий про-

цент уклоняющихся), а также девиантные явления в армейской среде 

(алкоголизм, наркомания).  
 

Состояние военной безопасности современной России:  

внешние и внутренние аспекты 
 

Оценивая внешние аспекты военной безопасности России, следует 

отметить сложность еѐ военно-политического положения на юго-

восточном, южном и западном направлениях. Фактически защищая тер-

риторию Европы от исламского фундаментализма на юго-востоке, Россия 
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сталкивается с усилением военного присутствия Запада в этом регионе. В 

последние годы имеет место прямое военное вмешательство Запада в 

ближневосточные конфликты (Ирак, Сирия). На юге, не без участия 

США, перманентно возникает обострение отношений с Грузией, что при-

водит к присутствию американского ВМФ в бассейне Черного моря, в не-

посредственной близости от территориальных вод РФ. Продолжается 

расширение блока НАТО в восточном направлении, и не исключено, что в 

ближайшем будущем в его состав войдет Украина. Приближение к грани-

цам России не способствует укреплению безопасности страны и оценива-

ется специалистами как продолжение долгосрочной политики «по сжатию 

и ограничению геополитических интересов России» (Гареев, 2014. С. 9).  

На внутренние аспекты военной безопасности России оказывают 

влияние негативные тенденции в экономической, социальной и духовной 

сферах. Так, сокращение финансирования образовательной сферы опо-

средованно снижает конкурентоспособность государства в области науки, 

включая и еѐ военные аспекты; низкий уровень оплаты труда ведет к от-

току за пределы страны высококвалифицированных специалистов, рабо-

тающих в том числе и на оборону. Сложная демографическая ситуация, 

балансирующая на грани отрицательного прироста населения, в сочета-

нии с обширными и малонаселенными территориями азиатской части 

страны делают Россию потенциальным объектом военной экспансии, а 

также недружественного поглощения приграничных (прежде всего, даль-

невосточных) территорий с их ресурсной базой. Духовный вакуум и от-

сутствие внятной национальной идеи объективно снижают сопротивляе-

мость общества, включая и армию, к деструктивным, исторически чуж-

дым для российской ментальности, воинствующе-индивидуалистическим, 

утилитарно-потребительским, антипатриотическим идеям. 
 

Методы обеспечения военной безопасности России  

на современном этапе 
 

В решении проблем безопасности государства и общества совре-

менная Россия сталкивается с последствиями начального этапа постсовет-

ских преобразований, связанных со «сбросом» ресурсов, казавшихся на 

тот момент ненужными (территория, отрасли промышленности, наука, 

интеллектуальная и духовная сферы), а также с пренебрежением своими 

национальными интересами, включая и геополитический статус страны 

(Яницкий, 2010. С. 6). 

В последнее время Россия вступила в борьбу за возвращение своей 

политической субъектности в системе международных отношений по-

средством подчеркнутого наращивания оборонной мощи и системных 
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мероприятий по обеспечению военной безопасности, включая создание 

соответствующей доктрины. Политика, связанная с отстаиванием нацио-

нальных интересов, осуществляется не только дипломатическими, но и 

вооруженными способами, находя поддержку у большей части населения. 

В формировании общественного мнения значительную роль играют сред-

ства массовой информации и стереотипы общественного сознания.  

Отечественные СМИ активно пропагандируют внешнеполитиче-

ский курс Российского государства: особый акцент делается на военной 

тематике и успехах российской армии, во время общезначимых нацио-

нальных праздников демонстрируется оборонная мощь страны. Стерео-

типы общественного сознания опираются на исторический опыт и осно-

ваны на том, что мир – это враждебная среда, а потому на международной 

арене уважают тех, в чьих руках находится сила, прежде всего военная 

(Матвиенко, 2014. С. 129).  

Новый импульс получила идеология державности, государственни-

чества, интегрированная в качестве духовной основы в политический курс 

страны. Поскольку история России – это перманентные угрозы существо-

ванию государства как с востока, так и с запада, именно борьба с внеш-

ним врагом вызывала патриотический подъем и рост национального са-

мосознания. После распада СССР чувство национальной гордости росси-

ян оказалось ущемлено. В связи с этим любое современное событие, де-

монстрирующее мощь страны, включая военное вторжение на террито-

рию другого государства, способно объединить нацию, инициировать 

всплеск патриотических настроений. Тем не менее стратегия формирова-

ния национального единства, в основе которой негативная мотивация – 

консолидация против «чужих» и «враждебных других», не обладает на-

дежностью, поскольку в любой момент деструктивный потенциал нена-

висти может быть перенаправлен и обращен внутрь общества. 

Важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны про-

должает играть профессионализм кадровых военных, поэтому стратегия 

преодоления вызовов и угроз военной безопасности России связана с вос-

становлением потенциала отечественного военного образования, воспро-

изводством профессионально компетентных кадров, а также с восстанов-

лением престижа профессии в глазах всего российского общества, в том 

числе самоопределяющейся молодежи. Духовно-нравственные устои 

профессиональных защитников Отечества также требуют внимания. Это 

прежде всего установки сознания, связанные с профессиональным долгом 

и офицерской честью, отчасти утраченные в постсоветский период. 
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Заключение 
 

Анализ состояния проблемы военной безопасности современной 

России позволяет прийти к некоторым выводам. 

Геополитические процессы, связанные с глобализацией как вес-

тернизацией, вызовы и угрозы в отношении России со стороны Запада 

оказывают негативное влияние на военную и шире – национальную – 

безопасность РФ.  

Современные методы воздействия являются гибридной полити-

ческой технологией и в содержательном отношении представляют 

симбиоз вооруженных и невооруженных средств решения политиче-

ских вопросов. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличе-

нию роли невооруженных способов противоборства при сохранении 

значимости организованного вооруженного насилия. 

Появление новых способов противоборства, расширение спектра 

деструктивного воздействия за счет мирных средств, прежде всего ин-

формационного характера, требуют пересмотра и модернизации сис-

темы военной безопасности: поддержание оборонного потенциала не-

обходимо дополнить мерами по противодействию угрозам данного ти-

па, объектом которых является как военная инфраструктура, так и об-

щественное сознание. 

Политико-идеологические методы обеспечения военной безопас-

ности, характерные для России и связанные с наращиванием военного 

потенциала и реанимированием идеи державности, неоднозначны в 

глобализирующемся мире, поскольку способны приводить к внешней 

изоляции государства, а также, при определенных условиях, могут ак-

туализировать ксенофобский дискурс внутри полиэтничного россий-

ского общества. 

Военная безопасность страны как в прошлом, так и в настоящем 

связана с армией, еѐ материально-техническим, интеллектуальным и 

духовно-нравственным состоянием. Данные проблемы решаются по-

средством увеличения расходов на оборону, совершенствования сис-

темы военного образования, формирования глубинной патриотической 

мотивации кадровых российских военных и переосмысления отноше-

ния к армии в обществе.  
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