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Заочная научная дискуссия вокруг вопроса о соотношении понятий «оборонное созна-
ние», «военно-политическое сознание», а также ряда других схожих терминов разверну-
лась на страницах научных работ, начиная с 80-х годов XX века, и точка в ней еще не по-
ставлена. На наш взгляд, основной причиной неустоявшегося содержания вышеназванных
понятий в системе общественных наук, является разработка их параллельно друг другу,
независимо и без должного учета наработок коллег. Цель данной работы – рассмотреть
ключевые теоретические положения, предложенные советской и российской социальной
философией, в контексте научного дискурса вокруг проблемы отражения в общественном
сознании вопросов военной безопасности и защиты страны.

Наиболее распространенной в научных кругах является концепция оборонного созна-
ния, альтернативы которой – концепции военно-политического сознания и сознания воен-
ной безопасности. Концепция оборонного сознания была разработана в рамках советской
социальной философии и являлась попыткой предложить альтернативу устоявшимся (в
первую очередь, западным) идеологическим течениям милитаризма и пацифизма. Идео-
логически эта концепция является составной частью позднесоветской идеологии «нового
мышления». Научная полемика вокруг тезиса о необходимости формирования оборонного
сознания у советских граждан была опубликована в журнале «Военная мысль» в 1989-
1990 годах. Значимые статьи, определившие теоретические основания рассматриваемо-
го феномена, были предложены докторами философских наук А.А. Кокориным и А.Г.
Рекадзе [5, 6]. Большинство современных исследователей проблемы формирования обо-
ронного сознания ссылаются на определение оборонного сознания, предложенное А.А.
Кокориным, который отмечал, что оборонное сознание является составной частью обще-
ственного сознания, идеологическим явлением и отражением в массовом сознании военно-
политических процессов [5].

В.В. Чебан считал, что оборонное сознание наряду с пацифистским и милитаристским
являются видами военно-политического сознания [10]. Схожих позиций придерживаются
В.М. Чугунов и В.М. Дудко, вводя в своих исследованиях в конце 1990-х – начале 2000-
х годов термин «сознание военной безопасности» [11, 2]. Диссертационные работы, по-
священные феномену оборонного сознания, в свою очередь, выходят значительно позже
(уже в XXI веке) и вступают в противоречие с пониманием оборонного сознания как в
концепции военно-политического сознания, так и в концепции сознания военной безопас-
ности, которые рассматривают оборонное сознание как частный случай общей категории
(военно-политическое сознание/сознание военной безопасности), наряду с пацифистским и
милитаристским типами сознания. Оппонентом такой точки зрения является Н.В. Роткин,
который рассматривает оборонное сознание как более широкую категорию, включающую
в себя военно-политическое сознание, военно-философское сознание, военно-научное со-
знание и т.д [8]. Позиция С.Х. Усмонова по вопросу соотношения понятий «оборонное
сознание» и «военно-политическое сознание» не просматривается. В то же время Усмонов
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в своей работе противопоставляет «оборонный тип» сознания воинственности, которая
является одной из черт милитаристского сознания [9].

Системно упорядоченную и теоретически разработанную линию понимания проблемы
отражения военного бытия в общественном сознании выстроили ученые, продвигающие
термин «военно-политическое сознание» в качестве ведущей категории, характеризующей
духовное отражение военно-политических процессов. Понятие «военно-политическое со-
знание» вводится в научный оборот в середине 1980-х годов в диссертации А.Ф. Ежова
и находит свое развитие в докторских диссертациях В.В. Чебана (1992) и В.М. Родачина
(1995) [3, 10, 7]. В рамках данного подхода, военно-политическое сознание рассматривается
в качестве духовного компонента военной политики, отражающего военно-политические
процессы и определяющего характер военно-политических отношений в системе человек-
общество-государство. Например, И.В. Кириллов рассматривает военно-политическое со-
знание как неотъемлемую составляющую военной политики наряду с военно-политически-
ми институтами, военно-политическими отношениями и военно-политической деятельно-
стью [4]. А.В. Виловатых, в свою очередь, отмечает, такое свойство военно-политических
процессов, тесно связанных с военно-политическим сознанием, как трудность отделения
субъективного и объективного [1]. Главным интересом, реализацию которого обеспечивает
военно-политическое сознание, является интерес в обеспечении национальной безопасно-
сти в военной сфере, военной безопасности государства, общества, личности.

Таким образом, военно-политическая сфера деятельности косвенно или напрямую охва-
тывает сознание подавляющего большинства граждан страны, формируя у общества и
отдельной личности военно-политические взгляды. С целью научного описания данного
процесса учеными-философами были предложены научные категории, такие как «оборон-
ное сознание», «сознание военной безопасности», «военно-политическое сознание». В то
же время исходя из того, что объектом отражения такого вида сознания является военно-
политический процесс, то наиболее емким и соответствующим сущности феномена тер-
мином, на наш взгляд, является категория «военно-политическое сознание», под которым
мы понимаем духовный компонент военной политики, отражающий военно-политические
процессы и определяющий характер военно-политических отношений в системе человек-
общество-государство.

Источники и литература

1) Виловатых А. В. Военно-политические процессы в Кавказском регионе и их влияние
на безопасность Российской Федерации. Дисс. . . . канд. полит. наук. М, 2015.

2) Дудко В. М. Сознание военной безопасности военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации: сущность, структура, социальный механизм формировании
(социально-философский анализ. Дисс. . . . канд. филос. наук. Монино, 2002.

3) Ежов А. Ф. Военная политика как фактор формирования личности воина. Дисс.
. . . канд. филос. наук. М., 1984.

4) Кирилов И. В. Военная политика, военно-политические процессы и проблемные ас-
пекты в системе обеспечении военной безопасности в современной России. Дисс.
. . . канд. полит. наук. Нижний Новгород, 2015.

5) Кокорин А. А. Оборонное сознание: реальность и необходимость // Военная мысль.
1989. No. 6. С. 39-48.

6) Рекадзе А. Г. Современное оборонное сознание: логический аспект // Военная мысль.
1990. No. 5. С. 2-5.

7) Родачин В. М. Идеология и современные военно-политические процессы. Дисс.
. . . докт. филос. наук. М., 1995.

2



Конференция «Ломоносов-2025»

8) Роткин, Н. В. Оборонное сознание российского общества в условиях современной
стратегической нестабильности. Дисс. . . . канд. филос. наук. М., 2022.

9) Усмонов С.Х. Оборонный тип сознания молодёжи: социально-философский анализ
(на материалах Республики Таджикистан). Дисс. . . . канд. филос. наук. Душанбе.,
2018.

10) Чебан В. В. Военно-политическое сознание общества (социально-философский ана-
лиз). Дисс. . . . докт. филос. наук. М., 1992.

11) Чугунов В. М. Сознание военной безопасности и механизм его формирования в ВС
РФ // Военная мысль. 2000. No. 2. С. 55-60.

3


