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Союза. Во время войны 285 человек были награждены орденом Ленина, 3 500 
– орденом Красного Знамени, 15 000 – орденом Отечественной войны I 
степени, 86 500 – орденом Красной Звезды, около 10 000 – орденом Славы. 
Более 20 руководителей медицинской службы и главных хирургов фронтов 
были награждены полководческими орденами Советского Союза. 
Время сглаживает остроту событий. После окончания войны прошло 
шестьдесят пять лет. Давным-давно заросли поля былых сражений, отстроены 
разрушенные города. Но и сейчас, война все еще не стала далекой историей, 
она и сейчас еще дает о себе знать горечью воспоминаний, ноющими ранами, 
болью невозвратимых утрат. До сих пор мы ощущаем «эхо войны», ее 
ужасные демографические последствия: «выбитые» поколения мужчин; 
женщины, так и не ставшие матерями; инвалиды, чья жизнь оказалась намного 
короче предназначенной природой; человеческие судьбы, которые опалило, 
изломало, исковеркало военное лихолетье. Огромная рана, нанесенная нам 
войной, ноет и болит до сих пор. 
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Сущность и смысловое содержание функционального императива 
эффективной военной организации на институциональном уровне заключается 
в создании такой системы отношений между гражданскими и военными 
структурами, которая с максимальной надежностью обеспечивала бы военную 
безопасность при минимальных потерях для других общественных ценностей. 

Общественные системы являются великим социальным изобретением 
человека. Благодаря военной сфере в общественных системах обеспечивается 
стабильность и надежность взаимодействия членов общества, социальной 
группы или общности как целостности в важнейших сферах 
жизнедеятельности общества, устойчивость социальной структуры и порядок 
в обществе. 

Военная сфера является важнейшим атрибутом государственности. В 
соответствии с этим, на военной сфере отражаются, прежде всего, проблемы 
государственности в целом. Главная задача военной сферы – поддержание 
суверенитета страны. Если мы посмотрим на историю человеческого 
сообщества, то увидим, что военная сфера всегда была главной силой в 
создании суверенной государственности, или того, что под ней понимали в 
древнем мире. Экономика, религиозная деятельность, культура могут 
развиваться в собственном государстве. Государство становится суверенным, а 
народ становится свободным лишь в том случае, когда дружина (воин- 
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ский класс) берет на себя две фундаментальные функции: защита от внешнего 
противника и поддержание внутреннего порядка. Раньше эти функции 
исторически сочетались в одной и той же касте воинов, которая, собственно 
говоря, и создавала исторически основу той или иной государственности. И 
естественно, изначально, в любом государстве военная сфера занимала 
привилегированное положение. Так оно и было, с древнейших государств 
мира и до последних веков. Иными словами, элита или аристократия, с одной 
стороны, и военное сословие, с другой, были почти синонимами. Лишь совсем 
недавно, несколько столетий назад в общество стали принимать людей 
третьего сословия. Таким образом, основу элиты суверенных государств 
всегда составляла военная прослойка. 

Следовательно, социально-политическая функция военной сферы в 
общественных системах является центральной для всех суверенных 
государственных образований. А военная сфера – прямым и 
непосредственным гарантом суверенитета государства и, соответственно, 
гарантом свободы и независимости общества, которое сопрягает свою судьбу с 
данным государством. Поэтому военная сфера изначально и была носителем 
не только оборонных или полицейских, но и государственно-образующих, а 
также элито-образующих функций. 

В социокультурной (нравственно-духовной) сфере следует отметить, что 
специфическим для белорусского менталитета и белорусской культурно-
исторической традиции является не столько собственно военное начало, 
сколько начало служения – службы своему Отечеству, дающую возможность 
белоруской молодежи для «социального старта». В настоящее время роль 
социокультурных факторов становится весьма значительной. Например, 
воспитание патриотизма, государственности, служения Отечеству, как 
духовная альтернатива коррупции и криминализации общества. 

В современном, динамично меняющемся мире довольно очевидно 
определились тенденции, явно затрагивающие интересы безопасности 
Беларуси. Во-первых, у большинства развитых государств мира растут 
военные расходы и экспорт вооружений. Во-вторых, разрушается, 
сложившаяся по итогам Второй мировой войны система международной 
безопасности, базирующаяся на принципах Устава ООН. В-третьих, в мире 
совершенствуется оружие массового поражения, в военном деле используются 
новые технологии, создается оружие на новых физических принципах. В-
четвертых, гонка вооружений вышла в космическое пространство, а воздушная 
среда, Мировой океан, все континенты земли превращаются в глобальный 
театр военных действий. В-пятых, несмотря на фиаско однополярной модели 
мироустройства во главе с США, военной силе в настоящее время отводится 
если не главная, то весьма важная роль в определении совре- 
 
 



333 
 

менного миропорядка. Количество вооруженных конфликтов возрастает, они 
принимают характер сетевой войны. 

Эти обстоятельства обуславливают возрастание роли Вооруженных Сил на 
данном историческом этапе развития страны, и определяют внешний аспект, 
определяющий необходимость совершенствования гражданско-военных 
отношений в интересах обеспечения национальной безопасности Беларуси.  

Кризис переходного периода удалось во многом преодолеть. Сейчас 
Беларусь возрождается. Возросли и социальные ожидания населения. 
Общество стало более требовательным к политической власти, что привело к 
усилению социальной направленности реформирования Беларуси через 
реализацию государственных программ.  

В свою очередь актуализация внешних и внутренних факторов, 
представляющих в настоящее время угрозы жизненно важным интересам 
личности, общества и государства формируют социальную потребность в 
трансформации гражданско-военных отношений с целью эффективного 
обеспечения национальной безопасности. Ведь в оборонной сфере 
затрагиваются интересы гражданского общества, а не узкие и ограниченные 
интересы какой-то одной социальной группы или общественно-политического 
института, которые пытаются кулуарно решать проблемы обеспечения 
военной безопасности. 

В военной сфере стоит задача формирования эффективного 
организационно-правового и социально-экономического механизма, 
направленного на приведение структуры и организации Вооруженных Сил в 
соответствие с жизненно важными национальными интересами страны, ее 
геополитическими особенностями и военной доктриной государства, а также 
ресурсами на создание и совершенствование армии. 

Таким образом, отчасти благодаря военной сфере люди имеют все 
основания надеяться на то, что та или иная их потребность будет так или 
иначе удовлетворена, а воинский труд, содержание которого непосредственно 
связано с обеспечением военной безопасности государства, общества и 
личности каждого гражданина должен иметь адекватную социально-
экономическую оценку. 




