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Технологии современных войн 
 

 

Занятие № 1. Российские военно-научные исследования войн 

XXI века 

 

В ходе занятия будут изучены следующие вопросы:  

информационные технологии и искусственный интеллект в 

военном управлении и образовании: тенденции и инновации; эко-

гуманитарные технологии в войнах XXI и XXII века; формула 

войны XXI и XXII века; экологический поведенческий императив; 

мерило "войны и мира" в XXI и XXII веках; эко-войны XXI и XXII 

веков; нелетальная война; социальный паразит – внутренний 

враг как  механизм внутренней мобилизации военно-

промышленного комплекса и армии России; к современной 

теории внутреннего врага; декларация открытого 

гражданского общества; кибероружие как инструмент 

торговых войн XXI века; концепция новой кадровой политики в 

сфере подготовки и применения военных специалистов 

постсоветских государств – непрерывное образование военных 

кадров. 

 

Информационные технологии и искусственный 

интеллект в военном управлении и образовании: тенденции и 

инновации. 

 

Тенденция использования информационных технологий 

основана на продолжении знаменитой операции РЯН. Не 

участвуя в гонке вооружений и опираясь пораженный 

коррупцией скудный экономический потенциал, Россия может 

себе позволить только экономные, но эффективные действия в 

сфере сдерживания применения ядерных и термоядерных сил в 

локальных конфликтах и глобальной войне.  

В свое время, оценивая угрозу со стороны Америки как 

вполне реальную, Юрий Владимирович Андропов инициировал 

проведение масштабной операции РЯН (Ракетно-ядерное 

нападение), которую на Западе из-за совпадения в транскрипции 

называют «Райан» (RYAN). Операция «РЯН» - это самая 

засекреченная акция «холодной войны». Данную операцию 
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называют самой крупной совместной разведывательной акцией 

ГРУ и КГБ СССР после Великой Отечественной войны. В 

противодействие вступили разведки Советского Союза и 

Америки. 

Британский историк Кристофер Эндрю цитируют выдержки 

из засекреченной речи Юрия Андропова, тогда еще председателя 

КГБ СССР. В этом выступлении говорилось, что возможность 

нанесения ядерного удара Америкой по СССР более чем реальна, 

и поэтому Комитету госбезопасности следует предпринять все 

усилия по сбору информации об этой угрозе. В масштабной 

операции «РЯН», подчеркнул Андропов, будут 

взаимодействовать КГБ и ГРУ. Прежде подобной спайки в 

истории спецслужб не было.  

Как вспоминал Анатолий Добрынин, операция «РЯН» 

продолжалась 4 года, и всем советским резидентам разведки 

были розданы детальные инструкции по сбору соответствующей 

информации. К началу 80-х годов в Америке утвердили единый 

интегрированный оперативный план СИОП-6, которым 

количество ядерных ударов США по СССР и дружественным с 

ним странам доводилось уже до 40 тысяч. Причем один из 

сценариев СИОП-6 предусматривал нанесение упреждающего 

удара. Одним из зарубежных агентов советской разведки, 

информатором «РЯН», был сотрудник Аналитического отдела 

ЦПУ Центрального разведывательного управления США чех-

нелегал Карел Кэхэр. В 1984 году Кэхэра раскрыли и арестовали, 

впоследствии он был обменян на одного из советских 

заключенных. В своем интервью Карел Кэхэр говорил, что, он, в 

частности, передал в Центр информацию о новой американской 

стратегической ядерной концепции.  

По информации американского новостного и аналитического 

интернет-издания Ars Technica, специализирующегося на 

освещении новинок IT-технологий, в самый разгар действия 

операции «РЯН», в 1983 году, США и СССР оказались в пиковой 

точке международных отношений – виртуальные учения СССР 

под кодовым названием «Военные игры» их предельно накалили. 

Информацию о разработке этой компьютерной модели КГБ 

СССР озвучил перебежчик Олег Гордиевский.  

В 1983 году США провели военные учения «Меткий 

лучник», которые в Советском Союзе расценили как генеральную 
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репетицию ядерного нападения на СССР. По словам Олега 

Гордиевского, сбежавшего в США в 1985 году, ядерного 

превосходства Советского Союза перед Америкой в начале 80-х 

не было. Разрабатывать компьютерную модель «РЯН», как 

утверждал Гордиевский, в СССР начале еще в середине 70-х 

годов. Технологически она базировалась на аспектах, 

учитывающих уроки Великой Отечественной войны – 

предполагалось, что американцы при ракетно-ядерном нападении 

будут действовать по схожей схеме, примененной гитлеровцами. 

Разработчики «РЯН» на основе получаемых разведданных 

постоянно высчитывали процентное соотношение вероятности 

нападения Америки, и в зависимости от показателей шкалы 

исследований регулировали направления и объем работы 

западной агентуры советских спецслужб. 

Содержание этой операции вполне при новой коррекции и 

военно-научной редакции пригодно и для XXI века. Тут вполне 

применимы информационные технологии, которые заменят 

работу людей, участвовавших в РЯН. 

Соответственно, информационные технологии, 

разработанные для РЯН-2, будут предметом изучения в 

профильных военных образовательных учреждениях, чтобы 

потом их использовать в интересах сдерживания ядерных 

локальных конфликтов, высокоточного применения малых 

ядерных припасов (и иных средств массового и (или) 

избирательного поражения). 

При конструировании этих технологий используется новые 

военно-научные идеи и подходы, разработанные нашими 

учеными (Чигирев В.А., Юнацкевич П.И.): ризоморфный анализ, 

нелинейная логика, деактивация источника ядерной опасности, 

когнитивное управление, сетевые решения, военная 

субъектология и т.д. 

Инновации в информационных технологиях направлены на 

разработку собственных средств программирования и создания 

виртуальных сред. Используя «чужие электронные карандаши» 

всегда есть 100% вероятность их отказа при наступлении времени 

«Ч». Мало того, эти «электронные карандаши» сами начнут 

писать такое, что приведет к параличу всех средств пользователя, 

который такие карандаши приобрел или украл. 
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Тут нужно свое программное обеспечение и отечественная 

компьютерная техника. Хотя применение современных 

технологий позволяет влиять на поведение противника при 

наступлении времени «Ч» или при перманентном состоянии «Ч». 

Польза от использования искусственного интеллекта в 

обороне и нападении, ведении гибридной, информационной, 

локальной или глобальной войн очевидна. Наши исследования 

показали, что таким образом существенно повышается 

эффективность сдерживания ядерной войны и поддержания мира.  

Вместе с тем идти по пути копирования алгоритмов, созданных, 

например, в США и обеспечивающих деятельность не только 

военных, но и других организаций, в том числе и торговых, 

затратно для малоимущих стран. 

Поэтому новые, дешевые и эффективные военно-научные 

решения, применяемые при создании своих алгоритмов, 

выполняющих функцию искусственного интеллекта в интересах 

обороны, составляют основу тенденции использования 

искусственного интеллекта в военном управлении и образовании. 

Разорвана цепь военно-научных школ и современных 

управленцев. Однако Юнацкевич П.И. сумел сохранить и развить 

военно-научное наследие профессора Чигирева В.А., так как вся 

научная база по созданию и применению искусственного 

интеллекта была создана еще в СССР. 

Задача  современного этапа развития военного управления и 

образования - использовать эти разработки в XXI веке, так как 

серьезные военно-научные исследования в этой области 

прекратились с 90-х годов прошлого века. Но не все еще 

потеряно. 

Вице-адмирал Сергеев Владимир Николаевич отмечал, что из 

всего военно-научного наследия СССР наибольшую ценность 

представляют военно-научные и технологические разработки, 

созданные и поставленные на вооружение в МО СССР 

полковником Чигиревым В.А. 

Чигирев В.А. четко сформулировал сценарий современного 

противоборства XXI века – «современный театр войны – это 

одновременно театр военных действий, трагедии и комедии. 

Планирование военной операции, замаскированной под 

полувоенную или гражданскую операцию должны протекать в 

трехмерной плоскости военного искусства, трагедии для 
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неадекватных  участников и комедии для наблюдателей и других 

участников».  По данному сценарию планируются многие 

современные сцены противостояния и борьбы. 

Только квалификация режиссёров недостаточна, поэтому 

больше трагедии, чем всего остального. Такие режиссёры сами 

часто утрачивают статус субъекта планирования и превращаются 

в объект насмешек и утраты репутации. Все это из-за того, что 

объект планирования схватки, борьбы многомерен, неустойчив, 

непредсказуем в своем дальнейшем развитии.  Это явление мы 

называем "течением ризомы". Она может после одного события 

течь по непредсказуемому направлению так, что невозможно 

будет это направление изменить существующими способами 

управления и воздействия. Для такого влияния и нужны новые 

технологии – военно-гуманитарные технологии. 

Основной театр военных действий стал гибридным, 

сочетанным, интегративным. В этой связи роль информационных 

технологий и искусственного интеллекта, используемых в 

качестве средств противоборства, актуальна. 

На смену системному анализу, внедренному в военное 

управление и образование в XX веке, в XXI веке пришел 

ризоморфный анализ.  Это динамическое получение и обобщение 

данных обо всех отношениях субъекта с использованием 

различного рода шкал (массовой оценки личных нравственных 

качестве и профессионального соответствия, и так далее), 

визуализация этих отношений.  Практическое использование 

ризоморфного анализа приведено в военной субъектологии, 

предложенной нам Юнацкевичем П.И. 

Быть военным субъектологом – значит уметь работать со 

средствами получения и обработки данных об отношениях 

субъектов предполагаемого театра военных действий, а также 

театра гибридной, информационной войны. 
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Экогуманитарные технологии в войнах XXI и XXII века 

 

 

В обществе сохраняется нехватка справедливости. Каждый 

человек чувствует несправедливое отношение  к себе. Дефицит 

справедливости и неравенство ведут к социальным катастрофам и 

личным трагедиям, локальным, региональным и глобальным 

войнам. Любой вооруженный конфликт в отношениях групп 

людей связан с несправедливостью. 

Невозможно сдержать вооруженный конфликт без 

возрождения чувства справедливости у конфликтующих сторон. 

Нарушение баланса справедливости – путь к войне. 

 Модели баланса справедливости поддерживаются эко-

социальными и эко-гуманитарными технологиями, в основании 

которых военной научной школой Чигирева В.А. и Юнацкевича 

П.И. положен глобальный экологический принцип (ГЭП – не 

вредить другим, среде обитания и себе) и проистекающий из него 

глобальный этический, нравственный принцип (ГЭНП - вести 

себя надо так, чтобы не вредить другим, среде обитания и себе). 

Правило «не вреди себе» следует рассматривать в трех 

аспектах: 

Первое – не вреди своему телу, организму. 

Второе – веди себя так, чтобы другие не повредили тебе. 

Третье – веди себя так, чтобы природа не повредила тебе. 

Категорию «другие» следует понимать в трех аспектах: 

Как инстанцию авторитета. 

Как глобальную референтную группу. 

И как форма дисциплинирования. 

 Практическую основу этико-социальных и этико-

гуманитарных технологий составляет дискурсивно-оценочный 

метод (ДОМ). 

 ДОМ основан на создании в информационно-

коммуникационных сетях информационных концентраторов 

внимания к социально-значимым вопросам, в том числе и к 

вопросам войны и мира. Вокруг этих вопросов происходит 

общение. Отражаются обратные социальные связи посредством 

групповых экспертных оценок и массовых этических оценок с 

использованием различного рода шкал (шкал вреда, 

профессионального соответствия руководителей (разжигателей 
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войны), должного поведения и другие). Возникает негативное 

гражданское согласие, которое блокирует вредное для общества  

поведение социальных паразитов, нарушивших баланс 

справедливости. Осуществляется  профилактика недолжного 

поведения, сдерживается вооруженный конфликт. У каждого 

разжигателя войны возникают различные динамические индексы, 

суммарно обеспечивающие мгновенное распознание 

профессионального соответствия и обоснование выбора 

нелетального пути военного противоборства. 

 Экогуманитарные технологии  в военном деле – это 

искусство сбора, обработки и адресного применения 

индексированных при помощи ДОМ (дискурсивно-оценочного 

метода) данных об интерсубъективных отношениях объекта 

оценки, которые позволяют осуществлять профилактику 

агрессивного поведения конкретного субъекта – разжигателя 

войны. 

Экосоциальные технологии в военном деле – это 

искусство формирования и направления движения 

информационных волн, порождаемых дискурсивно-оценочными 

практиками, обеспечивающих сдерживание агрессора, его отказ 

от летальной военной операции. 
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Формула войны XXI и XXII века 

  

 

Формула войны XXI и XXII века – принудить врага к 

совершению определенного действия, направленного на 

восстановление справедливости. 

 Индексы также возникают и у самих участников 

потенциального военного конфликта, по которым видно, в какой 

степени человек в своей жизнедеятельности придерживается 

экологического поведенческого императива (ЭПИ – веду себя 

так, что уже не причиняю вреда другим, среде обитания и себе). 

Эти индексы накапливаются в гуманитарно-субъектологических 

базах данных и позволяют разрабатывать для граждан  наиболее 

адекватные рекомендации, чтобы научить его не доводить дело 

до вооруженного и летального конфликта – т.е. соблюдать в 

личном поведении экологический поведенческий императив и 

анализировать его динамику по итогам групповых и массовых 

оценок других. 

 Разработка и внедрение эко-гуманитарных и эко-социальных 

технологий в военном деле является дальнейшим направлением 

исследований Института военно-гуманитарных технологий.  

 Экология не просто модное слово, применяемое в последнее 

время в межотраслевом контексте. Значение и значимость слов 

(понятий)  определяют люди. В мировом, планетарном масштабе 

приставка ЭКО становится регуляторным  маркером, в котором 

люди нуждаются, на который реагируют с живым запросом. 

 Поэтому существует интерес и формируется интегративный 

код, который содержит в себе экологический поведенческий 

императив: веди себя так, чтобы не вредить другим, среде 

обитания и себе, разработанный военной научной школой 

Чигирева В.А. и Юнацкевича П.И. 

Без внедрения этого интегративного кода в 

жизнедеятельность каждого человека на планете Земля, мы не 

сможем наложить запрет на летальные войны. 

 Внутривидовая агрессия неизбежно приводит к крайней 

форме борьбы за личное выживание – развязывание войны и 

насильственный передел ресурсов. Для того, чтобы положить 

конец антигуманной практике летальных войн и перейти к 

использованию новых инструментов внутривидовой борьбы – 
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гуманной войне (нелетальному противоборству с применением 

воспитывающего оружия), цель которой – восстановить баланс 

справедливости в групповых отношениях.  

   

 

Экологический поведенческий императив 

 

  

Экологический поведенческий императив отражает 

нравственное правило «Три С»: не вреди себе (С1), соседям (С2), 

среде (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя 

(С1), соседей (С2), среды (С3) мыслью, словом, делом.  

Исследования Чигирева В.А. и Юнацкевича П.И. показали, что 

для каждого человека для его нормального функционирования (в 

биологическом, физическом, соматическом, психическом, 

социальном отношении) в первую в очередь нужно не причинять 

вреда другим (С2). Эта важнейшая задача современной военной 

науки XXI и XXII века – сделать так, чтобы в  поведении каждого 

жителя нашего дома Планета Земля соблюдался экологический 

поведенческий императив. При этом каждому жителю дома дать 

новый гуманный  нелетальный инструмент поддержания баланса 

справедливости по отношению к себе – ДОМ – дискурсивно-

оценочный метод. ДОМ позволит в нашем доме «Земля» 

исключить летальные войны, массовую гибель людей, 

кровопролитие сделать реликтом безнравственных цивилизаций 

прошлого.   

 Экологический поведенческий императив обеспечивается 

запуском в социальную практику  разработанной Чигиревым В.А. 

и Юнацкевичем П.И. «блокирующей технологии», основу 

которой составляет дискурсивно-оценочный метод (ДОМ). 

Блокирующая технология позволяет регулировать 

внедрение новых технологий. Она может способствовать их 

запуску, распространению, или прекращать их внедрение. 

Отличается от закрывающей технологии и подрывной инновации 

тем, что она позволяет с этических позиций (не вредит ли это 

людям) регулировать технологии (одобрение или запрет), 

собственники которых создают стили поведения в обществе 

(например, стиль наслаждения от применения вооружения, 

убийства человека человеком, дегуманизации отношений людей). 
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В военной сфере блокирующая технология может запретить 

распространение пропаганды агрессивных и летальных кодов 

поведения – вооруженное насилие, социальный паразитизм, 

убийства человека человеком, оружие массового поражения.  

 Закрывающая технология — инновационная категория, 

которая в результате своего появления сокращает потребность в 

ресурсах, включая человеческие ресурсы. При этом закрывающая 

технология приводит к сворачиванию отдельных специальностей 

или отраслей промышленности без появления сравнимых по 

потребностям в ресурсах направлений. Если имеет место 

замещение новыми технологиями (отраслями, рыночными 

нишами) ставших ненужными в силу утраты актуальности 

старых. Тогда речь идет о подрывных инновациях. 

 «Подрывные инновации» (англ. Disruptive innovation) — 

инновации, которые изменяют соотношение ценностей на рынке. 

При этом старые продукты становятся неконкурентоспособными 

просто потому, что параметры, на основе которых раньше 

проходила конкуренция, теряют свое значение. 

Запрещающая технология – это технология, разработанная 

на базе дискурсивно-оценочного метода, которая позволяет 

визуализировать в режиме реального времени негативное 

гражданское согласие («граждане запрещают, они против», «не 

одобряют», «чувствуют вред, угрозу» от оцениваемого действия 

или бездействия социального субъекта). Благодаря такой 

визуализации осуществляется естественный запрет технологии, 

действия, бездействия, которые стали объектом негативного 

гражданского согласия.  

 Экоповедение (экология поведения) – это поведение 

человека, которое исключает причинение вреда среде обитания, 

другим людям и самому себе. 

 Экоуправление (экология управления) – это управленческая 

деятельность человека, которая исключает причинение вреда 

среде обитания, другим людям и самому себе. Эко-поведение и 

эко-управление обеспечивают устойчивое развитие и 

безопасность среды обитания, человека, общества и государства. 
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Мерило "войны и мира" в XXI и XXII веках 

 

  

Мерилом "войны и мира" человека является дискурсивно-

оценочный метод, с помощью которого постоянно видно, как 

другие оценивают в человеке разные проявления экологического 

поведенческого императива. Именно поэтому предлагаемый 

военной научной школой Чигирева В.А. и Юнацкевича П.И. 

подход призван сдерживать летальные войны, дефекты 

современной культуры, приникшие туда в результате действия 

врожденных инстинктивных программ, которые в свою очередь 

приводят к многообразным формам инстинктивно вредного 

поведения людей. 

Для счастья людям нужны другие люди и глубокие, 

искренние отношения с ними. Это суть экологии отношений. 

Опираясь на такие отношения, сохраняется мир и обеспечивается 

безопасность каждого человека. 

  

 

Нелетальные эковойны XXI и XXII веков 

 

  

Гуманизация войны будет происходить на основе развития 

бизнеса по производству нелетального гуманного оружия. 

Первые инвесторы, которые по данному экологическому руслу 

направят свой капитал, смогут получить неограниченное доверие 

от всего населения мира. Именно они создадут материально-

техническую и кадровую базу для войн нового типа – эко-войны 

XXI и XXII веков. Торговля смертью будет заменена на торговлю 

сдерживанием, гуманным принуждением. 

Торговцев смертью, оружием убийства человека в XXI и 

XXII веке, благодаря военной  научной школе Чигирева В.А. и 

Юнацкевича П.И., заменят торговцы средствами гуманного 

побуждения, принуждения, воспитания, внедрения эко-поведения 

и эко-управления во все сферы жизнедеятельности человека. 

 Инструменты, которые разработаны полковниками 

Чигиревым В.А. и Юнацкевичем П.И. (экогуманитарные и 

экосоциальные технологии в военном деле) позволят ни одной 

матери не потерять своего сына или дочь на войне. Военные 
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мундиры станут символом гуманного нелетального 

противоборства. Борьба за выживание сохранится, пока 

существует в каждом человеке инстинкт внутривидовой 

агрессии, и не будет каждому человеку привит современной 

культурой эко-код в личное поведение (соблюдение ГЭП, ГЭНП). 

Нелетальная война – насилие, направленное на социальную 

смерть противника без его физической ликвидации. Понятие 

«социальная смерть» является одним из ключевых понятий 

нелетальной (информационной, кибервойны и т.п.) войны. 

Изучением явления социальной смерти заняты Институт военно-

гуманитарных технологий, Военный институт маршала 

Бирюзова, Институт информальной юстиции, Институт 

экосоциальных технологий. Нелетальная война– вооруженная 

борьба социальных субъектов друг с другом как внутри страны 

(холодная гражданская война) так и между странами (холодная 

международная война). Главное средство ее ведения – 

организационное оружие (идеологические, военные и иные 

силовые, экономические, дипломатические, сетевые и иные 

виртуальные структуры и организации), а также информационное 

оружие (агрессивные информационные ресурсы, заказные 

гипертексты, определенные медийные ряды и событийные 

динамики и иные инфосредства и продукты).  

Нелетальная война является средством обеспечения 

экономического и политического господства одних социальных 

субъектов над другими. Нелетальная война становится 

непосредственным продуктом и постоянным спутником 

функционирования человеческой цивилизации.  

Информационное оружие – средство ведения современной 

нелетальной войны. Обеспечивает идентификацию и поражение 

противника с помощью информационных концентраторов 

различных конструкций (традиционное СМИ, сетевые 

гипертекстовые концентраторы и т.п.). Позволяет оказать 

влияние на социальный субъект, приводящее к блокированию его 

социальных действий (социальной активности). Позволяет 

эффективно перераспределять (переделить) материальные 

ресурсы (изменить отношения собственности) без нанесения 

повреждений самой собственности.  

С появлением ядерного оружия летальная война перестает 

быть эффективным средством обеспечения господства из-за 
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угрозы физической ликвидации ее организаторов. Применение 

ядерного оружия исключает победителей в летальной 

(традиционной) войне. Ядерная война ведет к ликвидации самой 

человеческой цивилизации, развитие которой существенным 

образом связано с явлением непрерывных войн. Возник 

качественно новый момент в истории войн. Наступил предел 

традиционных (летальных) войн и пошло время нелетальных 

(информационных) войн.  

Исключение самой возможности летальной войны стало 

всеобщей задачей человечества. При этом само человечество не 

может прекратить внутренние непрерывные холодные 

гражданские и международные войны. Ядерное оружие стало 

границей летальной войны и обеспечения физической защиты 

социальных субъектов. Однако они стали уязвимы от 

информационного оружия и других инструментов влияния. 

Ведение войн продолжилось в форматах информационной или 

кибервойны (или когнитивной войны). 

В руках одних социальных субъектов против других 

появились новые угрозы и опасности, применяя которые 

обеспечивается эффект произвольного перераспределения 

ресурсов социально субъекта – жертвы. Реализация 

общечеловеческой мечты о вечном мире стала еще больше 

недосягаемой, так как в информационную войну вовлекается все 

население земного шара. Шансов на спасение от социальной 

смерти нет ни у кого. Военной научной школой (Чигирев В.А., 

Юнацкевич П.И., 1988-2021 гг.) разработана и применяется 

технология формирования  у субъектов вражды, противоборства 

этического (нравственного) мышления (научно-этической 

системы) как важнейшей предпосылки решения проблемы 

исключения летальной войны из жизни общества в современных 

условиях, а также разработки инструментов нелетальной войны, 

обеспечивающей ликвидацию неравенства и восстановление 

баланса справедливости. 

Важной задачей является разработка проектов нормативных 

и законодательных актов, направленных на возникновение и 

защиту прав созидательных социальных субъектов. Научно-

этическая система (научная этическая система) – система 

этических правил, основанная на нравственном принципе как 

безусловной фундаментальной ценности. Отражает связь 
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нравственности с живой управленческой практикой. Не 

противоречит ни одной из существующих религиозных 

этических систем (доктрин) и совместима с любым политическим 

строем (монархия, демократия и т.д.). Практическое 

использование этой системы позволяет купировать недостатки 

любых форм государственного устройства, при одновременном 

сохранении их лучших свойств. Побочными продуктами 

нелетальной войны являются возрастание честности, 

трудолюбия, ответственности. Это потому, что в нелетальной 

войне идет случайная и массовая идентификация универсального 

врага (источника вреда для граждан), которая становится 

движущей силой истории.  

Враг – это движущая сила общественного прогресса. 

Мобилизация граждан осуществляется именно через 

практическое применение категории «враг». Развитие граждан 

тесно связано с преодолением искусственных преград, 

умышленно создаваемых другими гражданами. Полная гармония 

возникает при непрерывной сетевой войне всех против всех. 

Начинает осуществляться процедура справедливости под 

лозунгом «созидай и невреди».  

В сетевой войне всех против всех основная задача 

идентифицировать вредителя и получить в его адрес негативное 

гражданское согласие. Негативное гражданское согласие– 

консолидированное (агрегированное) осуждающее мнение 

множества социальных субъектов по поводу социальных 

действий (бездействия) других социальных субъектов. Процесс 

поиска справедливости непрерывен. Любой субъект, 

идентифицированный как источник вреда для других, начинает 

подвергаться такой процедуре как социальная смерть. 

 Идентификация вредителя осуществляется через 

конструирование информационного концентратора.  

Информационный концентратор – специальная сетевая 

конструкция, позволяющая осуществлять направленный сетевой 

дискурс, оперативно визуализировать вред (угрозу), исходящую 

от социального субъекта. Такая «подсветка» позволяет 

мобильной толпе сетевых активистов (солдатам сетевой 

информационной войны) точно нанести информационный удар и 

нелетально для социального субъекта предотвратить наносимый 

им вред (разрушить представляемую им угрозу).  
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Информационный концентратор способен разрушать и 

восстанавливать доверие к социальному субъекту, 

технологически обеспечивать солидарное поведение мобильных 

толп, запускать или останавливать процесс социальной смерти.  

Социальная смерть– тотальное негативное гражданское 

согласие в отношении социального субъекта; разрушение 

доверия к социальному субъекту, в следствие чего он лишается 

влияния даже на процессы собственной жизнедеятельности, 

утрачивает позиции доминирования. Феномен социальной смерти 

отличается от физической. В состоянии физической смерти 

человек или группа людей не могут наблюдать процесса 

разложения трупа. В случае социальной смерти социальный 

субъект может наблюдать процесс изменения своей социальной 

роли и статуса в обществе.  

Социальная смерть – это прекращение субъектом одной 

социальной роли и его переход к другим, менее престижным 

социальным ролям, в отношении которых возможно доверие 

других граждан. Социальная роль – это не столько формальный 

социальный статус, титул и звания субъекта, сколько отражение в 

сознании масс других субъектов созидательного образа данного 

субъекта. Подаваемое изображение от субъекта может не 

совпасть с его отражаемым изображением. И в этом случае 

начинается процесс социальной смерти. Можно сколько угодно в 

общество подавать качественных созидательных изображений 

конкретного социального субъекта. Но важен итог подачи – что в 

социальном зеркале видно, т.е. что говорят и пишут сами 

граждане об этом субъекте. Если подача социального образа не 

адекватна его отражению в социальном зеркале, то начинается 

социальная смерть – медленный развал социального субъекта до 

полной его катастрофы, которая может привести и к физической 

смерти как частному случаю.  

Роль социального зеркала выполняют социальные сети, 

собственниками которых не являются государства-участники 

СНГ, в том числе и Россия. Это означает, что механизм 

социальной смерти к любому субъекту может быть запушен по 

произволу в отношении любого субъекта в СНГ, Евросоюзе и т.д. 

Чтобы построить свою сеть, нужна новая идея (глобальный 

проект), способная перетащить значительную часть 

пользователей в свою информационную среду. Рабочий проект 
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такой идеи уже получен Институтом нравственности в Санкт-

Петербурге.  

Глобальный проект (ГП)– проект, направленный на развитие 

наднациональной и надгосударственной идеи, которая может 

стать базовой для определения системы ценностей любого 

человека на земле. Ценности глобального проекта доходят до 

любого человека добровольно в силу их привлекательности и 

универсальности. Адресатом глобального проекта является 

любой человек, не зависимо от того, где и как он живет. 

Глобальный проект предлагает каждому человеку понятную 

систему ценностей, которую он самостоятельно может принять 

(или не принять). Это решение должно приниматься без насилия. 

Глобальный проект тесно связан с глобальным экологическим 

принципом (ГЭП) – не вреди себе, соседям, среде.  

Глобальный экологический принцип (ГЭП) - это способ 

поведения людей, обеспечивающий выживание человечества, 

основанный на ненанесении человеком ущерба себе, 

окружающим и среде обитания. Общество проявляет агрессию в 

адрес субъекта, идентифицированного (распознанного) как 

вредитель, враг, социальный паразит. Инструментом этой 

агрессии могут быть не только гипертексты (тексты, графика, 

аудио, видео-материалы и т.п.), но и средства универсальной 

структуризации гипертекстов – квазиметрические шкалы 

массовой этической (нравственной) оценки как способа 

визуализации меры вреда от конкретного социального субъекта. 

Шкала оцени вреда (угроз) (Чигирев В.А., Юнацкевич П.И., 2011) 

(бинарная, десятибалльная и т.п.) – способ оцифровки и 

визуализации вреда и угроз от социальных действий социальных 

и квази-социальных субъектов. Являясь по сути 

квазиметрической шкалой, позволяет получить «гладкие» 

оценочные функции и, соответственно, применять в социальных 

измерениях весь арсенал хорошо разработанных методов 

оптимального управления, теории игр и т.п. Применение шкал 

оценки вреда и угроз в гипертекстовых информационных 

концентраторах позволяет эффективно влиять (управлять) 

социальными (ризоморфными) процессами.  

Шкала этической оценки (бинарная, десятибалльная и т.п.) 

– способ оцифровки и визуализации оценки уровня 

нравственности социального субъекта.  
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Этическая оценка – определение уровня нравственности 

социального субъекта.  

На наш взгляд, мир – мирное сосуществование – это всего 

лишь эффективная виртуальная нелетальная война социальных 

субъектов. Суть жизни – это война за самое себя. По этой 

причине необходимо новое понимание самой сути любой 

силовой структуры (от вооруженных сил до полиции).  

Современная силовая структура – это структура 

непрерывного ведения войны с универсальным врагом. 

Ежедневная задача силовой структуры – это постоянный поиск и 

нелетальное уничтожение врага (его социальная смерть). Для 

службы безопасности частной компании актуальной становится 

задача непрерывного поиска врага, его идентификации и 

организации его подавления нелетальными инструментами.  

Мирное время – вредная абстракция для службы 

безопасности частной компании. Современная служба 

безопасности – это воюющая структура. Иначе – коррупция и 

развал самой частной компании, избравшей мирную тактику 

сосуществования с другими компаниями, ведущими агрессивный 

маркетинг. В экономической и политической сферах мира нет. 

Идет постоянная война.  

По сути, понятие «мир» - это идеальное состояние 

человеческой цивилизации, а война – это реальное состояние 

человечества. В этой связи задачи новых разрабатываемых 

технологий (высоких гуманитарных и социальных) – это 

постоянный поиск и подавление врага. Ничто не постигается без 

осознания вреда.  

Человек в первую очередь при познании окружающей 

действительности учится отвечать на основной вопрос – «Это 

вредно для меня или нет?». Он учится чувствовать беду, и если у 

него это не получается, он гибнет или лишается материального 

достатка, так как вовремя не распознал угрозу и проявил 

беспечность. Нелетальная война ведется солдатами нового типа – 

сетевыми солдатами (участниками процессов в информационных 

средах, пользователей социальных сетей нового типа).  

Сетевой солдат должен осознавать вред, и тогда он готов 

воевать инструментами нелетальной войны. Подготовка сетевых 

солдат носит непрерывный характер, и связана с участием 

граждан в сетевых войнах. Для сетевых солдат нелетальная война 
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– это высшая гуманность. Реки крови заменяются реками 

негативной информации, освещающей с различных сторон вред 

конкретного социального субъекта. Задача сетевого солдата – 

участие в идентификации врага (вредителя, социального 

паразита), производство и распространение информации о вреде, 

обеспечение негативного гражданского согласия в отношении 

врага. Что является мотивом для сетевого солдата? Ему 

предлагается обогащение за счет врагов. «Ищите и обогащайтесь 

за счет врагов» - призывы сетевых офицеров к своим солдатам,- 

«Вы никто, если не воюете».  

Суть жизни – война за саму жизнь. Война – суть всего. 

Настало время прекратить торговать и начать воевать. Но воевать 

нужно нелетально, гуманно. Иначе организатор летальной войны 

автоматически становится врагом всего человечества, 

консолидированного негативным гражданским согласием против 

летальных войн.  

Мир – это идеальное состояние. Война – это реальное 

состояние. В понимании военной научной школы Чигирева В.А., 

Юнацкевича П.И., мирное сосуществование – это всего лишь 

эффективная нелетальная война. Война постоянна и идет всегда. 

Созидание – это изощренные формы нелетального 

противоборства. Постоянный поиск и подавление врага – задача 

руководителей социальных машин, дающих «хлеб и масло» 

своим руководителям до первой серьезной сетевой атаки, 

протестного движения и нелетальной ротации. 

Механизмы нелетальной войны: 

 1. Поведение любого социального субъекта зависит от 

референтных групп. Поведение целиком определяют другие. 

Влияние «других» - первый механизм нелетальной войны.  

2. Второй механизм нелетальной войны не описывается в 

данном материале, так как тесно связан с вопросами 

этнопсихологии и военной науки, носит закрытый характер, 

имеет отношение к боевому целеполаганию в нелетальных 

военных и гражданских операциях.  

3. Структура страха социальной смерти другая, чем 

физической смерти. Суицид (самоубийство) – это опасение 

социальной смерти и избрание физической смерти. Вместе с тем, 

опасение социальной смерти может запустить такой комплекс 

поведенческих реакций, которые только ускорят социальную 
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смерть субъекта, сумевшего неосознанно, по глупости и из-за 

угрызений жадности нанести себе вред своими «эффективными» 

действиями. Суицид социального субъекта (социальное 

самоубийство как поведение социального субъекта, 

самостоятельно подорвавшего к себе общественное и частное 

доверие). Суицидальное поведение социального субъекта – 

третий механизм нелетальной войны («Нет худшего врага для 

человека, чем он сам для себя»). Суицидальное поведение 

социального субъекта – это новый вопрос для современной 

суицидологии.  

4. Обогащение участников нелетальной войны (сетевых 

солдат, офицеров и генералов) за счет врага (социального 

паразита) – четвертый механизм нелетальной войны.  
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Доктрина войны 

 

 

 

Мирного времени нет в принципе. Нападение – условие 

успеха. Нападение носит непрерывный и постоянный характер. 

Задача нападения - дискредитация лидеров через публичный 

контроль их нравственных качеств. Вся мировая элита должна 

быть под индексом нравственных качеств (индекс 

нравственности). Основа победы – сетевой публичный контроль 

нравственных качеств каждого лидера. Необходимо подвергать 

всю мировую элиту нелетальным репрессиям, позволяющим 

обеспечивать ротации и работу социальных лифтов, выносящих в 

элиту все более и более нравственных лидеров.  

Руководители теневых кланов действуют через своих агентов 

влияния, нравственные качества которых видны. Публичный 

контроль этих качеств – инструмент разрушения сговоров 

безнравственных лидеров. Создание угрожающих событийных 

динамик влияет на мировую элиту. Визуализация вреда запускает 

напряжение, созидательный стресс, удерживающие от 

дальнейшего нанесения вреда. Возникновение созидательного 

стресса и напряжения заставляет социального субъекта устранить 

причиненный вред, компенсировать его созиданием, 

нравственным поведением. 
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Технологии эковойны 

 

 

Первая технология эковойны (нелетальной, гуманной) – 

правда, которая эффективна как информационное оружие только 

в руках нравственного лидера (солдата и офицера сетевой кибер-

войны). Правда причиняет вред социальному паразиту.  

Вторая технологий эковойны – зависть. Это горе о чужом 

счастье, благополучии. Если возбудить зависть у одних 

социальных субъектов, то они снесут любого другого 

социального субъекта. Возбуждение зависти у одних приводит к 

социальной смерти других. Зависть помогает восстанавливать 

справедливость.  

Третья технология эковойны – разрушение. Это 

созидательный процесс. Слом, разрушение паразитарных 

социальных институтов – это важнейшая технология и часть 

военного искусства.  

Четвертая технология эковойны – созидание как процесс 

создания нравственных социальных субъектов, непрерывно 

минимизирующих свой вред окружающим социальным 

субъектам. 

Военная наука – это знания о том, как разрушать и созидать. 

Через дестабилизацию социальных структур – путь к их 

стабилизации. В военной науке созидание – это создание 

изощренных форм нелетального противоборства, решений и игр с 

антагонистическими интересами по перераспределению ресурсов 

и глобального влияния, установлению баланса материальных и 

нематериальных устремлений и действий социального субъекта.  

Социальный паразит – внутренний враг как  механизм 

внутренней мобилизации военно-промышленного комплекса 

и армии России. 

Социальный паразитизм – способ существования 

социального субъекта (физического или юридического лица, 

группы лиц, организации, государства и т. д.), пораженного 

идеологией личной наживы любой ценой, следствие культа 

«золотого тельца», стяжательства и двойных моральных 

стандартов. Социальный паразит стремиться жить за счет других 

людей, не участвуя в созидательном труде, имитируя оборону 

страны, разворовывая ее тыл. 
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Купировать социального паразита в ВПК страны и ее армии – 

важнейшая задача обороны России и ее национальной 

безопасности. 

Интерес к проблематике «внутреннего врага» вызван задачей 

укрепления реальной военной мощи страны. 

Исследования специалистов Института военно-гуманитарных 

технологий показали, что процессы медленного и длительного 

институционального разложения военной системы страны 

сдерживаются и отчасти подавляются наличием нравственного 

сознания у ряда представителей ВПК и военного сообщества 

страны. 

Нравственное мировоззрение сдерживает массовое 

вовлечение в процесс потрошения военного бюджета. В этой 

связи формируется тайное преступное сообщество лиц 

нетрадиционной нравственной ориентации в ВПК, которые ради 

собственного кормления идут на активную имитацию развития 

ВПК, оставляя национальную армию в технологическом 

отставании. 

Нравственность – особый настрой мышления и поведения 

социального субъекта, позволяющий не наносить вред (создавать 

угрозы) себе, окружающим, среде обитания,  гармония духовных 

и материальных устремлений и действий, баланс прав и 

обязанностей социальных субъектов (всеобщая нравственность 

обеспечивает безопасное питание, размножение и только 

духовное доминирование социального субъекта). 

Новые виды войн – гибридная, социоцентрическая, 

информационная, кибер-война, экономическая война, 

международный терроризм и экстремизм требуют качественной 

модернизации военно-профессиональной подготовки и создания 

новых средств, способных рассеивать угрозы нового типа, 

исходящего от неопределенного, размытого внешнего врага. 

Внешний враг прячется за фантомами, облаками 

неопределенной позиции некоторых мировых политических 

лидеров, выступающих проводниками идеи «все нам, и ничего 

вам». 

Оборона страны – состояние военной защищенности 

социальных субъектов от вреда и угроз. 

Сам по себе социальный паразитизм, природа которого 

описывается одним термином – безнравственность, жизнь за счет 
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вреда собственному населению страны и ее обороне, не может 

обеспечить сохранение (воспроизводство) паразитического 

образа жизни в предвоенное и военное время. Если не власть, то 

само население, интуитивно чувствуя вред от социальных 

паразитов, имеет два сценария поведения: мобилизационный 

(возникающий при очевидности борьбы с внутренним врагом – 

социальным паразитом), и демобилизационный – социальная 

подавленность, политическая депрессия и безразличие к судьбе 

государства, пораженного социальными паразитами. За такое 

государство граждане ни умирать, ни воевать не намерены.  Их 

можно под страхом смерти собрать в армию, но это будет 

продолжаться до первой возможности массового дезертирства и 

предательства. 

Легитимация и внутреннее оправдание государственной 

власти и необходимости военной защиты государства 

заключается в  специфическом сочетании культуры страха и 

надежды, соединении официального культа героизма и 

самоотверженности с этикой борьбы с внутренним врагом (в 

тылу наведен нравственно-правовой порядок). 

Чтобы добиться исключения в армии и тылу пассивности 

граждан, их равнодушного ожидания развала государства, нужны 

повседневные комплексы личной идентичности со страной, 

гордости за страну. 

Для достижения этих чувств мало одной пропаганды 

исключительности национального лидера и его мудрости. Нужна 

очевидная на местах ротация социальных паразитов, для всех 

важно явное выпадение из власти тех, кого все на интуитивном 

уровне считают паразитами. 

Крах социально-экономической организации 

государственной  системы начинается и имитации внутренней 

мобилизации. Присутствие во власти социальных паразитов 

формирует у населения чувство социального отчаяния (ничего не 

поделать). 

Нравственные ценности и представления русского человека 

(говорящего и мыслящего на русском языке) обладают 

чрезвычайной устойчивостью. Меняется слой «внешних», 

оперативных механизмов взаимодействия и средств ориентации, 

характеризующихся значительным потенциалом адаптации к 

непосредственным переменам. Люди сами готовы быть 
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паразитами при первой возможности, но не все этими паразитами 

становятся по факту. Фундаментальные структуры базовой 

социальной личности и соответственно формы социальной 

организации остаются, насколько можно судить, по существу 

нравственными. Русский человек, так же как и другой россиянин, 

использующий русский язык, не хочет причинять вред себе, 

соседям, среде обитания ни мыслью, ни словом, ни делом. Он 

хочет созидать для себя, окружающих, среды обитания мыслью, 

словом и делом. Но тут ему начинают мешать социальные 

паразиты, которые живут за счет вреда окружающим и среде 

обитания (государству в том числе). Двойное и тройное 

гражданство, взятки для социального паразита создают коридоры 

свободного ухода от любой ответственности перед российским 

обществом. 

Поэтому нам важно изучать, описывать и понимать те 

социальные и культурные механизмы, которые обеспечивают 

ретрансляцию нравственных представлений человека в его 

поведенческие структуры, особенно в сфере ВПК и обороны. 

Здесь приходится обратить внимание прежде всего на 

чрезвычайно интересный феномен. В человеке одновременно 

присутствуют как нравственные, так и безнравственные качества. 

Только влияние среды может эти качества или заглушить, или 

активизировать, сделать ведущими в поведении человека. 

Присутствие в фокусе внимания человека социальных паразитов 

делает его более безнравственным во времени. Поэтому крайне 

важно создавать среду, в которой началась ротация социальных 

паразитов, они стали выпадать из кормушки. Тогда будет 

возникать доминирование нравственных проявлений человека в 

его поведении, в том числе и военном деле (защита Отечества, 

Родины). 

Пластичность социальной природы человека делает 

руководителей страны заложниками трудного выбора (начать 

ротации среди своих, наиболее «зажравшихся» 

бюджетопотрошителей, паразитов). Не делая этого очевидного 

шага, руководство страны по умолчанию раздает всем право на 

безнравственность, социальный паразитизм, который всяческую 

пропаганду и воинскую мобилизацию сведет к имитации и 

предательству. 
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Не зря, в современной военной теории противник стремиться 

дискредитировать перед населением захватываемой страны ее 

собственное руководство (вами руководит шайка воров, 

коррупционеров, паразитов – а мы вас от них освободим). Такой 

маневр очень опасен для государства, которое долго не смывало с 

себя собственных паразитов в ходе социально-гигиенических 

компаний «Внутренний враг – очистимся». 

Социальный мир организован по модулю «свои – чужие». 

«Свои» вреда не наносят, не вредят. Чужие – это вредители, 

паразиты. Чтобы этот модуль работал на внутреннюю 

мобилизацию, нужна социальная гигиена – процедура публичной 

ротации социальных паразитов, «смыв их на социальное дно, в 

предприниматели», которых те же паразиты всегда 

рассматривали как кормовую базу. 

Всякий информационный поток на сознание общества  

устанавливает функциональные связи между пониманием 

социального целого («мы»), репрезентативной для этого целого 

нравственной властью и духовным миром человека, входящего в 

это «мы». То есть она акцентирует социальные нормы поведения 

и его нравственные ценности, которыми управляемо данное 

целое, прямо или опосредованно указывает на символические 

характеристики представлений о его прошлом и будущем, 

ресурсы, партнеров и другие элементы картины социальной 

реальности в сознании гражданина. 

Не только структура образов внутреннего врага, но даже 

само по себе выдвижение на первый план риторики внутреннего 

врага (никогда, никому, ничего) уже может служить симптомом 

важнейших социальных процессов — массовой консолидации 

определенного, мобилизационного типа, рывка гражданской 

активности, военной готовности и способности применять 

оружие во вне, стабилизации военно-патриотических  традиций, 

символов, воинских ритуалов. 

Исследование Института военно-гуманитарных технологий 

показали, что существует положительная взаимосвязь между 

высокими самооценками призывников и резервистов, которые 

утверждаются в своем великом прошлом и необыкновенных 

национальных достоинствах, и высокими самооценками 

представителей правящей элиты, воспринимающей себя как 

достойных наследников великого прошлого. Если элита 



29 
 

идентифицирует себя как великие наследники прошлых побед и 

исторических завоеваний, то и население это отношение 

копирует и начинает себя идентифицировать как наследники 

великого прошлого. Если же элита воспринимает страну как 

источник своего кормления и занята имитацией патриотических 

чувств, население это чувствует и тогда наблюдается провал в 

наборе добровольцев и активистов. Недоверие населения к элите 

и имитации патриотизма оборачивается морально-

психологическим разложением и уклонением граждан от 

мобилизации и личной ответственности за судьбу Отечества. 

Нанятые пропагандисты не могут заменить собой элиту, 

проявляют патриотизм за деньги, и потому сводят на нет все 

усилия пропаганды и агитации в государстве.  

Масштабный и продолжительный социально-экономический 

кризис, свидетельствующий о внутреннем сопротивлении 

общества различным усилиям трансформировать 

государственную экономику в рыночную, повлек за собой не 

только дискредитацию самих политиков-реформаторов, но и 

вялую ностальгию, оживление фобий и страхов советского 

времени, в том числе — разнообразных представлений об угрозах 

безопасности страны, заговорах против нее. Как ни слабы сами 

по себе были эти движения массового сознания, их оказалось 

достаточно для разложения морального духа армии и ее 

кадрового резерва на примере некоторых воющих сегодня стран 

против России. 

Политическая жизнь России не может строиться по принципу 

противопоставления «Россия - США», «Россия-Германия» и т.п. 

Конфронтация России с США и Евросоюзом губительна. В 

этой связи более практично использовать новую категорию 

противопоставления «Россия – внешние социальные паразиты», 

«Россия – внутренние социальные паразиты». 

Преимущества этой категории – сохранение размытого 

содержания внешнего и внутреннего врага, которого можно по 

произволу менять и вести характерную для нового типа войн 

тактику борьбы с актуальным социальным паразитом, 

причиняющим здесь и сейчас очевидный для всех россиян вред. 

Укрепляя российскую государственность, ни один из новых 

институциональных проектов — парламентаризм, 

многопартийность, независимый суд, контроль над силовыми 
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структурами — не был реализован, хотя и не был полностью 

завален. 

Возникла новая сила, управляющая российским обществом, 

для которой вхождение в конфронтации с внешним миром 

(международными социальными паразитами) потребовал нового 

внутреннего проекта – борьба с внутренним врагом – 

социальным паразитом внутри страны, особенно в ее тылу (ВПК, 

Министерство обороны, Министерство внутренних дел, МЧС, 

партии, суды, традиционные религиозные конфессии и т.д.). 

Восстановление на публичной сцене фигуры «внешнего 

врага» так и не произошло. Официальной борьбы с США, 

Евросоюзом, НАТО никто не ведет, так как это усугубит 

экономическое и социальное положение страны, 

платежеспособное население которой размылось по всему миру, 

стало заложником русофобии и провокаций в случае публичной 

конфронтации. 

Созидательный лозунг «Россия – это нравственное 

государство» обладает как внешними, так и внутренними 

преимуществами: наше государство не вредит себе и 

окружающим, оно созидает для себя и окружающих. 

Но для практического использования данного лозунга одной 

декларации мало. Нужна компания по борьбе с внутренним 

врагом – социальным паразитом. Причем это гуманная борьба – 

всего лишь отлучение от паразитизма, запрет на потрошение 

бюджета и профанацию армии. 

Никакая пропаганда не может быть действенной, если не 

опирается на определенные ожидания и запросы массового 

сознания, ожидающего ротаций во власти, изгнания оттуда 

социальных паразитом. 

Пропаганда, не адекватна уже имеющимся представлениям, 

легендам, стереотипам понимания происходящего, интересам к 

опусканию на социальное дно тех, кто всех туда опустил, - не 

будет обеспечивать мобилизацию кадрового резерва армии, не 

даст твердости и решительности в вооруженной защите страны ее 

гражданам. 

Поэтому рост значимости представлений о враге всегда 

является производным от обоюдных усилий — заинтересованных 

и относительно рационализированных интерпретаций 

господствующих элит, с одной стороны, и аморфных, 
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разнородных массовых взглядов, объяснений, верований, 

суеверий, символов, традиционных элементов идентификации, с 

другой. Граждане объединены общим пониманием источника 

собственных бед – социальных паразитов как внутри страны, так 

и со стороны международных паразитов. 

Актуализация образа врага фактически произошла. Ее надо 

сделать публичной, чтобы внешняя информация отвечала на 

запрос граждан – «почему эти люди еще паразитируют, 

продолжают нас грабить и стремительно опускать на социальное 

дно». 

Для населения страны очевиден внутренний противник, 

оппонент,  социально опасные лица, их действия предсказуемы и 

понимаемы всеми – как паразитируют, так и паразитирует, а 

соответствующие органы, получая очередное дежурное указание 

на качественную работу, продолжают не замечать внутреннего 

врага – социального паразита. 

При появлении ясного для всех внутреннего врага более 

активно  работают обычные системы позитивных 

вознаграждений и стимулов взаимодействия — признание общих 

ценностей, индивидуальных удач и групповых достижений, 

подчеркивание общих благ и символов. В такой ситуации 

уменьшается социальная тревога, развеиваются общие страхи 

бедности и нищеты, унижения. Начинают оживать архаические 

интегративные механизмы, заставляющие людей сильнее, чем 

обычно, чувствовать свою близость, солидарность перед лицом 

социальных паразитов внутри страны и во вне. 

Армия и полиция не являются сегодня для российского 

общества  представительскими институтами, символически 

обозначающими основные нравственные ценности всего целого. 

Там укоренились, и не очень замаскировались социальные 

паразиты. Пропали носители военных и боевых традиций 

русской армии, не стало видно и военных ученых, многие 

военно-научные школы распались, носители знаний оказались на 

социальном дне и умирают от нищеты, деградируют и впадают в 

маразм, становятся адептами провокационных движений, 

вовлекаются в экстремизм или уходят в религиозные 

организации. 

Можно говорить о том, что оппозиция – это внутренний враг, 

но там могут оказаться и честные люди, патриоты, для которых 
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индикатор обновления страны (ротации) не виден. 

Административное давление на колонну внутренней оппозиции 

равносильно тушению пожара бензином – чем больше давление, 

тем больше оппозиция. 

Для рассеивания внутренней агрессии населения важно 

купировать реального внутреннего врага, для которого 

несистемная оппозиция – это отвлекающий фактор.  

Публичные институты (экономические, политические, 

религиозные, силовые, научные, искусство, спорт или 

общедоступность благосостояния), интегрируют в себя население 

посредством системы символических коммуникаций и обменов. 

Финансирование и доступность этих институтов обеспечивает 

перенаправление агрессии населения в творчество и службу. 

Вместе с тем и эти институты поражены социальными 

паразитами, и там назрела очевидная для граждан проблем 

ротаций социальных паразитов. 

И именно в этих институтах надо начинать борьбу с 

внутренним врагом – социальным паразитом. Армия – последняя 

в этом списке, так как она является частью обществ и более 

всеми его социальными болезнями. Оздоровление общества за 

счет ротаций и изгнания социальных паразитов или мягкого 

ограничения социального паразитизма приведет для армии и 

ВПК к очевидному прогрессу – в армии и ВПК будут люди, для 

которых нравственность займет первостепенное место. 

Эффективность риторики внутреннего врага означает, 

собственно, не «изобретение» факторов угрозы, а лишь 

актуализацию находящихся в массовом сознании очевидных 

врагов – социальных паразитов. 

Должно происходить не навязывание «массе» 

идеологических конструкций «врага», а его отражение, которое 

могут достаточно хорошо обеспечить шкалы вреда, 

разработанные в Институте нравственности (см. сайт Института 

нравственности, раздел «Шкала вреда»). 
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К современной теории внутреннего врага 

 

 

 Прежде всего необходимо уточнить, что понимается под 

внутренним врагом. В нашем случае мы опираемся на концепцию 

внутреннего врага, разработанную нашими военными учеными 

(Чигирев В.А., Юнацкевич П.И., Санкт-Петербург, 2015). 

Публичная версия теории внутреннего врага представлена в 

документе, который получил название «Декларация открытого 

гражданского общества». 

В частности, там приводится описание и дается рецепт, как 

этого внутреннего врага идентифицировать и сделать 

нравственным, пробудить в нем совесть или обеспечить феномен 

самонаказания. 

 

 

Декларация открытого гражданского общества 

 

 

Разработана Институтом нравственности в Санкт-Петербурге 

в 2014 году, принята в 2015 году Академией экосоциальных 

технологий. 

Декларация открытого гражданского общества является 

источником международного права,  обеспечивающим защиту 

нравственности в регионах мира. 

Декларация определяет процедуры гражданского общества, 

обеспечивающие поддержку и ответственность в отношении 

нравственных или безнравственных деяний социальных 

субъектов.  

Декларацию могут принимать как руководство к действию 

граждане различных стран международного сообщества. 

Декларация направлена на правовое обеспечение и развитие 

открытого гражданского общества. Она закрепляет 

нравственность как обязательную категорию, без которой 

невозможно обеспечить гражданское согласие, социальную 

справедливость и стабильность социально-экономического 

развития международного сообщества.  

Декларация определяет специфику этической оценки 

поведения социальных субъектов и описывает гражданские 
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процедуры ее применения в различных сферах деятельности 

граждан и организаций. 

Нравственность, как идея не причинения вреда принимается 

большинством граждан и может использоваться в 

идеологическом обеспечении развития институтов гражданского 

общества и демократических и народных государств, выступать 

основой всей жизнедеятельности граждан. 

Основное отличие Декларации открытого гражданского 

общества от остальных деклараций – это направленность данного 

акта на преодоление последствий нравственного кризиса, в ходе 

которого произошла девальвация традиционных ценностей, 

сформировался культ денег и обогащения любой ценой. 

Нравственный кризис привел к кризисам во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Возникли новые угрозы 

общественной безопасности, усилились традиционные вызовы, 

такие как коррупция, организованная преступность, терроризм, 

экстремизм, бедность и нищета.  Стала очевидна необходимость 

защиты нравственности и создание правового механизма её 

обязательного учета во всех сферах жизнедеятельности граждан. 

Декларация открытого гражданского общества определяет 

гражданский  механизм учета нравственности в регулировании 

общественных отношений и социальных процессов. 

В Декларации описывается процесс этической 

ответственности за безнравственность, не этичное поведение и 

бессовестность. 

Специфика Декларации заключается в том, что она 

предлагает конкретную технологию влияния граждан и их 

объединений на все  процессы жизнедеятельности. 

 

Статья 1. Международное право по защите нравственности 

 

Международное право по защите нравственности состоит из 

настоящей Декларации, которой вправе свободно 

придерживаться граждане и объединения граждан их любого 

региона мира. 

Настоящая Декларация не противоречит конституциям всех 

государств мирового сообщества, основывается на 

общепризнанных принципах и нормах международного права. 
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Статья 2. Задачи Декларации открытого гражданского 

общества 

 

Задачами настоящей Декларации являются: 

пропаганда нравственности как основы жизнедеятельности; 

организация нравственного воспитания и просвещения; 

поддержка и ограничение  прав и свобод человека и 

гражданина для  защиты нравственности; 

исключение двойных стандартов поведения, 

противодействие коррупции, криминалу, терроризму, 

экстремизму; 

развитие гражданского общества во всех регионах мира. 

Для осуществления этих задач настоящая Декларация 

устанавливает основание и принципы нравственного воспитания 

и просвещения граждан,  определяет гражданскую процедуру 

этической оценки и иные меры поддержки и защиты 

нравственности в любом регионе мира. 

 

Статья 3. Нравственный принцип и нравственность. 

 

Нравственный принцип – не вредить себе, окружающим, 

среде обитания. Реализуется в нравственном правиле: не вреди 

себе, соседям, среде ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай 

для себя, соседей, среды мыслью, словом и делом. 

Нравственность – это общее выражение тех свойств 

человеческой природы, которые выполняют функцию регулятора 

отношений между членами общества, независимо от 

социального, национального, конфессионального и других 

факторов. Это особый настрой мышления и поведения, 

позволяющий не причинять вред себе, окружающим, среде 

обитания. 

Вред – ощущаемое или подлинно переживаемое человеком 

нарушение его жизнедеятельности. Угроза – потенциальный вред 

жизнедеятельности человека. 

Способность к распознанию вреда и угроз граждан 

формируется в процессе социализации и закрепляется в ходе 

изучения светской этики. 

Нравственность, являясь наднациональной, 

надгосударственной, надконфессиональной, надпартийной  
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категорией, может использоваться любым человеком для 

определения собственной системы ценностей.  Нравственные 

ценности доходят до любого человека добровольно в силу их 

привлекательности и универсальности, поддерживаются 

участием всех граждан в нравственном воспитании и 

просвещении.  

 

Статья 4. Обеспечение нравственности  

 

Нравственность обеспечивается нравственным воспитанием, 

просвещением, пропагандой, институтами гражданского 

общества. 

Для воспитания нравственности в образовательных 

учреждениях и иных организациях может проводиться  урок 

светской этики, в ходе которого обучаемые и сотрудники 

осваивают положения настоящей Декларации. 

В ходе урока светской этики  граждане, руководствуясь 

нравственным правилом, овладевают умением давать публичные 

нравственные оценки событиям и действиям, которые 

совершаются другими субъектами. Умение распознавать 

безнравственные поступки в собственном поведении, и 

поведении других граждан и организаций – обязательный 

учебный результат проведения урока светской этики. 

Подготовка и реализация урока светской этики 

координируется институтами гражданского общества, 

заинтересованными гражданами и организациями.  

Нравственное просвещение и пропаганда нравственности 

организуются в средствах массовой информации и с помощью 

информационно-коммуникационных ресурсов. Они направлены 

на наглядное представление преимуществ нравственного 

поведения и обеспечивают предоставление гражданскому 

обществу примеров наступления правовой ответственности за 

безнравственность, не этичное поведение и бессовестность.  

 

Статья 5. Светская этика и гражданское общество 

 

Поведение человека, руководствующегося нравственным 

правилом, является нравственным. 
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Этичным является только нравственное поведение, 

обеспечивающее возникновение доверия. 

Доверие – общественные отношения, возникающие между 

гражданами и организациями граждан при отсутствии взаимного 

вреда и угроз. Без доверия невозможно существование 

гражданского общества. 

Открытое гражданское общество – совокупность свободных 

граждан и их объединений, осуществляющих свою 

жизнедеятельность независимо от вмешательства и 

регламентации со стороны власти на основе взаимного доверия. 

Единая цель гражданина и гражданского общества – 

взаимное развитие и созидание. 

Развитие гражданского общества обеспечивается 

открытостью социальных процессов, процедур государственного 

управления и местного самоуправления, свободным обсуждением 

и этической оценкой поведения социальных субъектов, правом 

граждан и их объединений формировать институты гражданского 

общества, направленные на реализацию положений настоящей 

Декларации. 

  

Статья 6. Этическая оценка  

 

Этическая оценка – это оценка гражданами нравственности  

действий (бездействий) других граждан и организаций граждан с 

позиций причинения или не причинения вреда и угроз в целях 

блокирования безнравственного поведения. 

Процесс этической оценки носит открытый характер, 

регулируется гражданским обществом, является одной из форм 

общественного контроля. 

Основанием этической оценки является совершение 

гражданином или организацией деяния, оцениваемого другими 

лицами как вредное или угрожающее им. 

Негативная этическая оценка является этическим 

обременением социального субъекта. 
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Статья 7. Гражданское согласие и шкала этической оценки 

 

Гражданское согласие (позитивное или негативное) – это 

мнение граждан, выраженное в оценочной форме по поводу 

социальных действий  социальных субъектов. 

Социальное действие – результат активности социального 

субъекта:  намерения, заявления, решения,  поступки, 

затрагивающие интересы, способные нанести вред, создать 

угрозу для более чем для одного гражданина. 

Социальный субъект – это отдельный человек, группы людей 

и их объединения, организации, предприятия, администрация, 

правительство, гражданское общество в целом. 

Социальный процесс – это способ существования 

социального субъекта, его жизнедеятельность, осуществляемая 

во взаимодействии с другими социальными субъектами. 

Негативное гражданское согласие – это консолидированное 

осуждающее мнение множества социальных субъектов  по 

поводу социальных действий или бездействий других 

социальных субъектов. Является инструментом гражданского 

общества по коррекции социальных процессов. 

Шкала этической оценки (бинарная, многобалльная) – это 

способ оцифровки и наглядного представления оценки уровня 

нравственности социального субъекта. Шкалы этической оценки 

могут использоваться гражданами для организации этического 

оценивания социальных субъектов.  

 

Статья 8. Совесть и социальная справедливость 

 

Совесть – этический регулятор поведения человека и 

гражданина, его внутренний настрой, формируемый в процессе 

нравственного воспитания с помощью других граждан и 

организаций граждан, постоянно корректирующих поведение и 

самооценку человека. 

Совесть возникает при этической оценке, общественном 

обсуждении и осуждении поведения социального субъекта. 

Социальная справедливость устанавливается и 

поддерживается социальными субъектами, действующими по 

совести.  
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Статья 9. Правовая ответственность за безнравственность  

 

Наказание и иные меры правового характера, применяемые к 

социальным субъектам, совершившим безнравственные, не 

этичные поступки, действующим не по совести, допустимо лишь 

в той мере, в которой они определены действующим 

законодательством. 

Совершение социальным субъектом социального действия, 

этически оцениваемого другими субъектами как 

безнравственное, приводит к формированию негативного 

гражданского согласия. 

Негативное гражданское согласие в отношение социального 

субъекта приводит к утрате доверия к нему со стороны других 

социальных субъектов. 

Утрата доверия приводит к разрушению репутации 

социального субъекта. 

Отсутствие доверия и репутации естественным образом 

препятствует осуществлению жизнедеятельности социального 

субъекта. Таким образом осуществляется самонаказание за 

безнравственность, не этичное поведение и бессовестность.  

 

Статья 10. Общественная безопасность  

 

Общественная безопасность – состояние защищенности 

социальных субъектов от угроз и вреда. 

Общественная безопасность обеспечивается путем 

поддержания  нравственности социальных субъектов и 

гражданского согласия. 

Коррупция, социальное расслоение, бедность и нищета 

разрушают нравственность, создают основания для экстремизма, 

терроризма и других безнравственных деяний, нарушающих 

общественную безопасность. 

Противодействие коррупции – действия социальных 

субъектов по предотвращению безнравственных действий других 

социальных субъектов с помощью консолидации и наглядного 

представления негативного гражданского согласия в этической 

оценке коррупционных действий, коррупционных проявлений. 
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Ликвидация социального расслоения, бедности и нищеты 

обеспечивается нравственной экономической политикой, 

неприкосновенностью частной и личной собственности граждан. 

Безнравственная социально-экономическая политика власти 

ведет к утрате общественного доверия, разрушает гражданское 

согласие. 

Ротация кадров, в том числе дискредитирующих власть 

фактом своего присутствия на публичных должностях, 

восстанавливает доверие к власти, способствует минимизации 

безнравственных процессов.  

 

Статья 11. Социальный паразитизм  

 

Социальный паразитизм – способ существования 

социального субъекта, руководствующегося идеей личной 

наживы любой ценой.  Следствие культа денег, двойных 

стандартов, расхождения слова и дела. Социальный паразит 

живет за счет других социальных субъектов, не участвуя или 

имитируя участие в их созидательной деятельности. 

Социально-паразитическая структура – организация, все 

усилия которой направлены на получение средств для 

поддержания собственного существования. Характерным 

свойством такой структуры  является имитация ее основной 

деятельности по решению социальных задач, актуальных для 

граждан.  

Социальный паразитизм  является причиной возникновения 

коррупции, социального расслоения, экстремизма и терроризма. 

Пути профилактики социального паразитизма – 

общественный контроль и этическая оценка социальных 

субъектов. 

   

Статья 12. Этика и ротации управленческих кадров  

 

Управленческие кадры обязаны строго соблюдать 

нравственные нормы. 

Граждане могут непрерывно оценивать социальные действия 

управленческих кадров. Этот процесс может дополняться 

публичным дискурсом социальных субъектов и наглядном 

представлением результатов дискурсивных практик. 
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Не соблюдение нравственных норм, выявляемое в ходе 

этической оценки  действий управленческих кадров со стороны 

граждан, должно приводить к их ротации. 

Ротации управленческих кадров, уличенных в 

безнравственном поведении, обеспечивают солидарность 

гражданского общества с органами государственной и 

муниципальной власти города,  противодействие коррупции, 

криминалу, экстремизму и терроризму. 

 

Статья 13.  Этическая оценка как гражданская процедура  

 

Этическая оценка – гражданская процедура, осуществляемая 

гражданами, ощутившими вред от деятельности других граждан 

и организаций. Публичная этическая оценка является 

общедоступным способом регулирования социальных 

отношений, реализует   право граждан на свободу слова и 

нравственный выбор. 

Социальный субъект может вынести информацию о 

безнравственных деяниях других социальных субъектов в 

публичную сферу для открытого обсуждения. За достоверность 

этой информации социальный субъект отвечает в соответствии с 

действующим законодательством. 

Вынесенная в публичную сферу информация о 

безнравственном поведении социальных субъектов, подлежит 

этической оценке. В процессе этического оценивания могут 

принять участие все заинтересованные социальные субъекты. 

За этическое оценивание вынесенной в публичную сферу 

информации, субъекты, осуществившие этическую оценку, и 

(или) ее организовавшие, не могут быть привлечены к 

ответственности в соответствии с международным правом. 

В ходе этической оценки гражданин на письменных или 

электронных носителях информации в произвольной форме 

выражает свою оценку вреда, который он получил от 

оцениваемого физического или юридического лица, или свое 

мнение по поводу вреда от того или иного социального действия 

любого социального субъекта. 

Физические и юридические лица регулируют свою 

деятельность с учетом этических оценок граждан. Учет 

положительной или негативной этической оценки 
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осуществляется самостоятельно в форме принятия надлежащих 

мер к восстановлению и поддержанию общественного доверия и 

репутации.  

 

Статья 14. Дискурсивная практика как гражданская 

процедура  

 

Дискурсивная практика как гражданская процедура – это 

свободное  участие заинтересованных социальных субъектов в 

этической оценке и обсуждении социально-значимых  действий 

других социальных субъектов. 

Дискурсивная практика может осуществляться гражданами в 

форме гражданских форумов, государственных, научных, 

экспертных и общественных советов, открытого общения, 

отражаться в средствах массовой информации и иных  

информационно-коммуникационных ресурсах. 

Личная этическая оценка любого социального субъекта 

может быть изменена только им лично неограниченное 

количество раз в ходе дискурсивной практики. 

Дискурсы носят непрерывный характер и обеспечивают 

воспитание нравственности социальных субъектов, социальную 

справедливость и гражданский мир, формируют частные нормы, 

регулирующие поведение социальных субъектов. 

Дискурсивные практики динамичны, субъективны и не могут 

быть основанием для привлечения к ответственности 

участвующих в них социальных субъектов в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

Статья 15. Индекс нравственности  

 

Индекс нравственности – численный показатель вреда от 

социальных действий или бездействий субъекта. Формируется в 

процессе этического оценивания. 

Каждый социальный субъект может иметь индивидуальный 

индекс нравственности. 

Индекс нравственности является динамической 

характеристикой социального субъекта, изменяемой в ходе 

дискурсивных практик. 
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Информация о значениях индекса нравственности 

социальных субъектов является открытой и доступной.  

 

Статья 16. Идеология-технология нравственности 

 

Идеология-технология нравственности является социальной 

технологией и включает в себя свободно принимаемую и 

разделяемую большинством социальных субъектов идею 

нравственности как идею не причинения вреда; и связанную с 

ней процедуру измерения нравственности социальных субъектов. 

Измерение нравственности социальных субъектов 

осуществляется в процессе этического оценивания их 

социальных действий. В результате каждый социальный субъект 

получает индивидуальный индекс нравственности, постоянно 

корректируемый в процессе дискурсивных практик. 

Индивидуальные индексы нравственности социальных 

субъектов используются другими социальными субъектами в 

обеспечении открытости гражданского общества, 

государственного строительства, государственного управления, 

местного самоуправления и других видах жизнедеятельности.   

 

Статья 17. Этическое регулирование деловых отношений  

 

Этическое регулирование деловых отношений 

осуществляется посредством использования участниками 

деклараций социальной ответственности. 

Декларация социальной ответственности – документ, 

содержащий в произвольной форме открытые заверения 

участников сделки в соблюдении нравственных норм по 

отношению друг к другу. Декларация принимается по 

требованию одной из сторон. 

Не соблюдение нравственного принципа одной из сторон  

является основанием для организации общественного 

обсуждения и этической оценки участника сделки, вред от 

которого ощутил другой участник сделки. 

Деловая репутация участников сделки зависит от соблюдения 

нравственного принципа. 

Для некоммерческих договоров, контрактов между 

гражданами и организациями может использоваться 
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разновидность декларации - пакт о честности, 

предусматривающий нравственное отношение исполнителей 

документа друг к другу при любом стечении обстоятельств. 

Декларация социальной ответственности и пакт о честности 

могут быть заключены в письменной и устной форме. 

  

Из Декларации открытого гражданского общества видно, что 

социальный паразитизм – это способ существования социального 

субъекта, руководствующегося идеей личной наживы любой 

ценой.  Следствие культа денег, двойных стандартов, 

расхождения слова и дела. Социальный паразит живет за счет 

других социальных субъектов, не участвуя или имитируя участие 

в их созидательной деятельности. 

Социально-паразитическая структура – организация, все 

усилия которой направлены на получение средств для 

поддержания собственного существования. Характерным 

свойством такой структуры  является имитация ее основной 

деятельности по решению социальных задач, актуальных для 

граждан.  

Социальный паразитизм  является причиной возникновения 

коррупции, социального расслоения, экстремизма и терроризма. 

Пути профилактики социального паразитизма 

обеспечиваются несколькими гражданскими процедурами – 

дискурсивными практиками, общественным контролем и 

этической оценкой социальных субъектов. 

Очевидным результатом профилактики социального 

паразитизма является этика и ротации управленческих кадров. 

Граждане должны видеть в своей жизнедеятельности, что не 

соблюдение нравственных норм, выявляемое в ходе этической 

оценки  действий управленческих кадров со стороны граждан, 

должно приводить к их ротации. Таким образом, ротации 

управленческих кадров, уличенных в безнравственном 

поведении, обеспечивают солидарность гражданского общества с 

органами государственной и муниципальной власти города,  

противодействие коррупции, криминалу, экстремизму и 

терроризму. 

В итоге выигрывает ВПК страны и армия. 
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Кибероружие как инструмент торговых войн XXI века 

 

 

На смену холодным войнам, основанным на использовании 

угрозы применения ядерного оружия, идет активная 

информационная война с использованием кибероружия. 

Войны идут за получение ресурсов и стабильность личного 

кормления и паразитирования между собственниками крупных 

корпораций, которые делят мир на зоны своего влияния и сбыта 

продукции. Корпоративизм как негласный общественный строй 

стал реальностью XXI века. Торговая война стала именоваться 

борьбой за мир и пронизала все общество. Корпорации ведут 

между собой конфронтации за прибыль, их также преследует 

жадность, их борьба не носит гуманного характера. 

Кульминацией корпоративной борьбы является ядерный шантаж. 

Однако, корпорации, производящие ядерное оружие и 

продающие его государствам, участвующим в битвах корпораций 

на той или иной стороне по мотивам корысти, столкнулись с 

угрозой отказа от ядерных сил, что может привести к утрате 

прибыли. Поэтому эти корпорации стали через своих 

проводников – официальных государственных лиц, проводить 

политику возвращении к ядерному шантажу и обмену угрозами 

ядерных ударов. 

Война корпораций пронизывает все общество. Но общество 

не устраивает перспектива применения ядерных сил где либо. 

Мир стал не только зоной войны, но и зоной отдыха, 

развлечений, социального паразитизма. По этой причине 

представители глобальных инвесторов начинают задумываться о 

том, куда бы направить эту войну и из ядерного оружия сделать 

памятники «Царь Пушкам» несостоявшейся ядерной катастрофы. 

Внимание мировых инвесторов стала привлекать тема 

кибероружия и перевода всей войны между героями личного 

обогащения в киберпространство. Это более безопасная 

плоскость, которая не станет губить экологию, не будет мешать 

наслаждаться жизнью. 

Изъятие или нейтрализация ядерных дубин у «первобытных» 

корпораций прошлого века, получавших доходы за эти 

устройства, становится общественной задачей, которой пока 



46 
 

оказывается активное сопротивление во всем мире ядерных 

держав. 

Глобальная экономика сделала мировую элиту 

взаимозависимой, и нет такого лидера ядерной державы, который 

бы не растил своих детей и внуков  в стране своего 

потенциального противника. Получается, что реальность ядерной 

войны давно стала атрибутом информационной войны и вместо 

запусков ядерных ракет идет запуск угроз о применении ядерного 

оружия, которое реально никто не собирается применять. 

Сейчас нужны методы, которые позволят нелетально 

осуществлять корпоративное разрушение (развал конкурентной 

корпорации без применения по ней и территории её рынка сбыта 

летального  и/или ядерного оружия). 

Исследователи Военного института маршала Бирюзова и 

Института военно-гуманитарных технологий считают, что на 

смену ядерному оружию неизбежно приходит кибероружие и 

театр военных действий переносится в киберпространство. 

Мотивы войны неизменны – личная прибыль, угрызения 

жадности, приступы зависти одной корпорации к другой. 

Торговля в сочетании с насилием и торговля насилием являются 

общей характеристикой корпоративной борьбы.   

В этой связи намечается неизбежное столкновение 

корпораций Китая и США в более сложной неядерной войне – 

кибервойне в киберпространстве.  Китай тратит значительные 

средства на овладение искусственным интеллектом, разработку 

методов машинного обучения, формируются стратегические 

неядерные силы (информационные войска). Все эти действия 

приведут к серьезной мировой войне между двумя группами 

корпораций – красными (КНР) и белыми (США). Всем 

остальным корпорациям придется приспосабливаться к условиям 

этой борьбы. 

Один из методов, которые наиболее адекватно подходят к 

конструированию кибероружия XXI века – это дискурсивно-

оценочный метод. Он всегда может быть направлен на 

разрушение корпоративного сговора, ведущего к летальной, 

ядерной войне, которая не выгодна многим корпорациям этого 

мира. Корыстные желания, которые хотят удовлетворить за счет 

применения ядерного оружия, создают образ безнравственной 

корпорации, который всегда и везде можно распространить. Так 
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блокируется ядерный агрессор. Киберагрессор – это более 

гуманный агрессор, который должен прийти на смену ядерному 

агрессору, как летальному и негуманному субъекту 

корпоративной войны. 

Дискурсивно-оценочный подход, разработанный нашей 

военно-научной школой (Чигирев В.А., Юнацкевич П.И.)  

противопоставляет себя всякому ядерному сговору. 

Дискурсы вокруг точек ядерной агрессии позволяют в цвете 

видеть точки, где власть корпораций над миром осуществляется 

как несправедливость, как раковая опухоль глобальной 

экономики.  Удаление этой раковой опухоли – актуальная задача 

для мировых инвесторов и корпораций, которые сталкиваются с 

ядерным шантажом, угрозами применения ядерного оружия. 

Исследователи Военного института маршала Бирюзова и 

Института военно-гуманитарных технологий считают, что задача  

дискурсивно-оценочного регулятора, поставленного на службу 

заинтересованными корпорациями, или новыми гуманными 

корпорациями XXI века, не в том, чтобы убивать и калечить 

человека (в отличие от  летальных военных регуляторов), а в том, 

чтобы люди – субъекты распределения ресурсов, чувствовали 

себя погруженными в среду полной видимости, прозрачности, 

где мнения других удерживали их от причинения вреда себе и 

другим. 

Гуманное нелетальное кибероружие XXI века, приходящее 

на смену летальному ядерному и неядерному оружию XXI века, 

по мнению специалистов Военного института маршала Бирюзова 

и Института военно-гуманитарных технологий, - это сетевая 

машина, охватывающая весь социум. 

Тут нет главного надзирателя и оценивающего. Субъектом и 

объектом машины выступают люди – субъекты распределения 

ресурсов. Как частное следствие работы такой машины - 

корпоративная борьба за перераспределение ресурсов 

становиться гуманной, нелетальной, неядерной. 

Модели и работающие элементы такой сетевой машины уже 

разработаны учеными Военного института маршала Бирюзова и 

Института военно-гуманитарных технологий. 

С 2018 года осуществляется персональная подготовка кадров 

для гуманных корпораций XXI века, которые придерживаются 

нравственного пути в своем развитии (торгуя, не причинять вреда 
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себе и другим). Практика ученика осуществляется посредством 

участия в частных операциях на стороне той или иной 

корпорации в частной военной компании «InfoWar». 

Исследования показывают, что выступая на стороне более 

скромной корпорации, оказывается возможным оттеснять с 

рынка сбыта более крупную корпорацию только лишь за счет 

гуманных нелетальных военных технологий, минимизирующих 

социальный паразитизм более мощного корпоративного гиганта. 

Но так как на пути гуманных корпораций возникают 

социальные паразиты, которые мешают торговать, то по 

отношению к ним могу быть применимы новые технологии 

корпоративного нелетального разрушения, а их ресурсы могут 

пойти на компенсацию затрат, понесенных на минимизацию 

социального паразитизма неэффективной и агрессивной 

корпорации. 

Также практическое применение дискурсивно-оценочного 

метода позволяет   регулировать правила кибервойн. Это 

ограничитель вооружений в киберпространстве, способ 

регулирования гонки вооружений в информационных войнах. 

Соответственно, говоря о смысле современной военной 

науки и обучения военных специалистов – это получение новых 

знаний о специфике и особенностях применения дискурсивно-

оценочного метода для обеспечения перехода от войн ядерных и 

летальных к неядерным (кибервойнам) и нелетальным.  Кроме 

того, одна из современных сложных специальностей, 

востребованных для обеспечения работы корпораций – это 

военный технолог, обеспечивающий гуманную кибербитву 

корпорации с её конкурентами в информационном пространстве.  

Это важно как для частных, так и государственных корпораций, 

вынужденных принимать участие в торговых войнах. 

Пространство, структура, функции, характер и состав театра 

торговой войны стали сложными, что и является предметом 

исследований специалистов Военного института маршала 

Бирюзова и Института военно-гуманитарных технологий.  В 

настоящий момент мы можем отметить, что нам удалость в этом 

направлении получить новые знания на основе проведенных и 

осуществляемых в настоящее время экспериментах, которые в 

меру дозволенного и освещаются в данном материале.   
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Концепция новой кадровой политики в сфере подготовки 

и применения военных специалистов постсоветских 

государств – непрерывное образование военных кадров 

 

 

Основная цель концепции непрерывного образования 

военных кадров является описание подходов и созданию 

процесса непрерывного образования военных специалистов на 

протяжении всех этапов их жизненного цикла на основе 

комплексного совершенствования системы управления 

подготовкой и профессионального использования военных 

специалистов, осуществляемого путем: 

постоянного изучения (моделирования) деятельности 

военных специалистов; 

использования новых подходов к диагностике уровней 

развития профессионально важных качеств; 

создания и внедрения новых методов оценки 

профессионального соответствия военнослужащих; 

широкого внедрения средств автоматизации управления 

подготовкой и профессионального использования военных 

кадров; 

разработки и реализации информационно-программного 

обеспечения обучения и воспитания военных специалистов, а 

также профессиональной деятельности на предназначенных 

должностях. 

 

Концепция непрерывного образования военных кадров 

направлена на дальнейшее совершенствование всей 

существующей системы подготовки и профессионального 

использования военных специалистов. 

 

В соответствии со стратегией развития России одним из 

главных направлений по обеспечению национальной 

безопасности в качестве безусловного приоритета определяется 

инновационное развитие национальной экономики, 

фундаментальная и прикладная наука, образование. 

Военное образование является фактором успешного 

функционирования такой системы. Оно должно включать в себя 

эффективные механизмы и технологии воспроизводства военных 
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специалистов, в первую очередь командиров и начальников, 

способных в войсках обучать и воспитывать личный состав 

военной службе, эксплуатации и применении военной техники и 

вооружения. 

Не менее важным компонентом эффективной подготовки 

военных кадров является приобщение курсантов и офицеров к 

работе в военно-научных и научно-образовательных структурах 

военных вузов и институтов. Эта работа в первую очередь 

призвана обеспечить получение новых знаний в области 

современной и перспективной войны, вооруженного 

противостояния в локальных конфликтах и информационных 

войнах. 

Повышение качественного уровня подготовки военных 

специалистов для современных и перспективных военных 

операций возможно при разработке концепции новой кадровой 

политики в сфере подготовки и применения военных кадров 

России. 

Формирование и реализация концепции новой кадровой 

политики в сфере подготовки и применения военных кадров 

постсоветских государств для современного и перспективного 

военного противостояния и боя осуществляется на основе 

возрождения военной науки и образования. 

Это возрождение обусловлено преодолением 

технологического неравенства государств постсоветского 

пространства и других ведущих армий мира. В 90-е годы 

прошлого века в армиях постсоветских государств были начаты 

деструктивные процессы, которые привели к развалу военно-

научных школ, утрате преемственности в подготовке военных 

педагогов, способных эффективно обучать и воспитывать 

командные кадры страны. 

Министерства обороны постсоветских государств принимают 

меры по восстановлению лучших традиций министерства 

обороны СССР, однако этот процесс требует ускорения в связи с 

возрастанием международного напряжения. 

Многие специалисты из войск отмечают важность 

повышения эффективности методической подготовки 

командиров и начальников. Как показывает практика, некоторые 

командиры и начальники теряют авторитет, не могут стать 

примером для подражания. Кроме того, участие некоторых 
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военных руководителей разных звеньев в коммерческой 

деятельности, наличие собственных бизнесов, оформленных на 

родственников и членов семей, делает их участниками 

экономического, но не военного строительства постсоветских 

государств. Увлеченность экономикой 90-х годов прошлого века 

сложила негативные тенденции, ставшие угрозой для 

эффективного боевого применения армии и военно-морского 

флота стран, возникших на постсоветском пространстве. 

Также ряд прогрессивных командиров и начальников 

становятся объектами интриг тем, кому они мешают в 

продолжении экономической деятельности. Если проблема 

вывода армии из политики была решена в прошлом веке. 

Деполитизация, переход от советской армии и социалистической 

экономики  к национальной армии страны с капиталистической 

экономикой состоялся. Жертвой этого перехода стал целый 

корпус политических работников в армии, была ослаблена 

военно-гуманитарная подготовка. Эффективная система 

пропаганды частично компенсировала этот провал, но решила 

военные задачи военно-профессионального образования кадров, 

адекватных новым вызовам и угрозам российского государства. 

Новая проблема, которая требует своего решения – это вывод 

военных кадров из экономической жизни, перевод их в военное 

дело, науку, образование и воинскую службу как главное 

направление их жизни. 

«Экономико-центризм» прошлого века для военной среды 

современного постсоветского государства представляет угрозу. 

Попытка перевода армии на западную систему внешнего 

обеспечения, аутсорсинга в условия дефицита финансов стала 

носить разрушительный характер.  Венный тыл стал 

обособленной сферой гражданских организаций, в том числе и 

массы частных компаний, поддерживающих экономическую 

мотивацию у руководителей, имеющих отношений к тыловой, 

материально-технической и финансовой службе в армии. 

Стали иметь место случаи продажи званий, должностей, 

наград вплоть до ротного звена. 

С другой стороны в военных вуза оборвалась связь с 

научными школами, многие специалисты ушли,  

преподавательский корпус военных вузов стал работать без 
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должной военно-педагогической и военно-психологической 

подготовки. 

Эксперименты по замене института военных политических 

работников на психологов и представителей традиционных 

религиозных конфессий, массовое строительство храмов на 

территории воинских частей не отразилось на качестве военного 

образования и применения воинских кадров. 

Назрела ситуация перелома в негативных тенденциях и 

начало нового этапа строительства вооруженных сил страны, не 

обремененного «экономико-центризмом». 

В стране, лишенной официальной идеологии и 

государственной религии, возможна лишь сильная светская, 

научно-этическая подготовка кадров, ориентированных на 

воинскую службу. 

Сложить такую систему можно при условии, что на 

руководящие командиров и начальников будут поступать новые 

поколения кадров, которые получат такую подготовку, которая 

позволит им умело руководить личным составом. 

Эту задачу призвана решать военная наука, военная 

педагогика и военная психология. 

В свое время в министерстве обороны СССР была 

разработана такая концепция, элементы которой были 

реализованы в подготовке кадров для военно-космических сил и 

ракетных войск стратегического назначения. Это концепция 

локальной системы непрерывной подготовки кадров  (В.А. 

Чигирев, В.П. Селегень, М.П. Крюков, 1990 г.).  Министерство 

СССР утвердило данную концепцию и до развала СССР ее 

элементы успели поставить лишь для подготовки кадров военно-

космических сил.  Суть концепции: 

разработка и реализация моделирования деятельности 

военных специалистов в войсках, для этого практически были 

обследованы десятки тысяч должностей военно-космических сил 

СССР; 

выработка и применение эффективных методов научения и 

воспитания человека в военно-педагогических системах и 

войсках; 

реализация дискурсивно-оценочного подхода к оценке 

профессионального соответствия военных специалистов моделям 

их деятельности; 
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разработка и внедрение автоматизированных систем 

организационного управления подготовкой военных кадров. 

Объектом реализации концепции локальной непрерывной 

подготовки кадров стал профессорско-преподавательский состав 

военных вузов, специалисты психологических подразделений, 

офицеры органов воспитательной работы, командиры и 

начальники войсковых соединений, частей и подразделений, 

курсанты и слушатели, курсовые офицеры и командиры учебных 

групп. 

Много было сделано совместно по реализации данной 

концепции с Военно-медицинской академией имени С.М. 

Кирова.  Субъектом реализации данной концепции была Военно-

космическая академия имени А.Ф. Можайского. Концепцию 

рекомендовали к применению Главное управление вузов МО 

СССР и Центральное Военно-медицинское управление МО 

СССР. 

Однако через год СССР перестал существовать. За пределы 

военно-космических сил данная концепция не успела 

примениться. Стали разрушаться военно-научные и военно-

педагогические связи между вузами, существенно ослабла 

квалификация кадров. 

Через 30 лет возникли конструктивные обстоятельства для  

всестороннего укрепления обороны, в том числе  подготовки и 

применения военных кадров. 

Опираясь на новейшую военную историю военной науки и 

образования, балы разработана Концепция новой кадровой 

политики в сфере подготовки и применения военных кадров 

независимых государств постсоветского пространства. 
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Концепция непрерывного образования военных кадров 

 

  

Возрастание роли человеческого фактора в решении 

оборонных задач обуславливает необходимость дальнейшего 

совершенствования системы подготовки военных специалистов. 

Подготовка кадров, особенно в военной школе – это сложный и 

дорогостоящий процесс. Его сбалансированность и стабильность 

– залог хорошего качества подготовки. Наряду с этим вузы 

должны готовить специалистов не только успевающих за жизнью 

войск, но и с учетом перспективы, обеспечивая их должную 

профессиональную мобильность. 

Это основное противоречие. Оно требует от высшей военной 

школы стабильности и мобильности одновременно. С каждым 

днем это противоречие становится все более ощутимым. Оно 

обуславливает непрерывное совершенствование всей системы 

подготовки и ее связей с областью практической деятельности 

специалистов. 

Однако совершенствование системы подготовки 

специалистов традиционными методами уже не может дать 

нужных результатов. Несмотря на предпринимаемые усилия, 

строительство российской высшей военной школы 

осуществляется медленно. Из-за слабых связей с войсками 

возможности вуза являются определяющим фактором в 

постановке и достижении целей подготовки специалистов, что 

обуславливает несоответствие уровня обучения и качества 

воспитания требованиям практики, неоправданное дробление 

специальностей подготовки, неэффективное использование 

военных специалистов и т.д. Недостатки в изучении личного 

состава, особенно в сфере социально-психологических качеств, 

приводят к значительным потерям квалифицированных 

специалистов из-за низких моральных (нравственных) качеств. 

Имеют место и другие хорошо известные негативные явления. 

В последнее время нет недостатка в декларациях и общих 

рассуждениях о необходимости новых подходов, комплексном 

характере перестройки средней и высшей школы. Ликвидацию 

неграмотных явлений часто связывают с переходом от 

существующей к единой системе непрерывного образования. 

Однако известно, что в мире нет концепции непрерывного 
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образования военных кадров, и ее разработка, а тем более 

внедрение, - задача исключительно сложная. 

Тем не менее, учитывая специфические условия армии, в 

отдельных отраслях уже назрела объективная необходимость и 

предпосылки к разработке локальных концепций непрерывной 

подготовки военных специалистов. Понятно, что реализация 

отраслевой концепции непрерывной подготовки неизменно 

проще, чем аналогичные мероприятия в масштабах страны. Тем 

не менее, представляется, что опыт, накопленный в результате 

таких локальных экспериментов, будет иметь определенное 

позитивное значение. 

Предлагаемая концепция посвящена раскрытию лишь 

некоторых вопросов, связанных с обоснованием непрерывной 

подготовки военных специалистов. Основное внимание 

направлено на совершенствование управления подготовкой. 

Используются подходы, связанные с формированием целевых 

аспектов системы подготовки на основании комплексного, 

интегративного изучения (моделирования) деятельности военных 

специалистов. Предусматривается реализация новых подходов к 

изучению личностных и социальных качеств личного состава, 

оценки профессионального соответствия личного состава, а 

также совершенствование управления подготовкой и 

профессионального использования военных специалистов на 

основе современных и перспективных средств автоматизации, 

программного и информационного обеспечения. С позиции 

научных интересов именно эти направления представляются 

наиболее важными для реализации перспективной системы 

непрерывной подготовки военных кадров. 

Предлагаемые подходы носят достаточно общий характер и 

их фрагменты уже сегодня могут быть использованы 

заинтересованными специалистами в интересах существующей 

подготовки и профессионального использования военных 

специалистов. 

Проблемами оптимизации подготовки и профессионального 

использования военных специалистов занимаются представители 

различных областей знаний: философы, социологи, педагоги, 

психологи, технологи, инженеры, командиры и начальники, 

научные работники, офицеры-воспитатели, специалисты по 

управлению и обработке данных, кибернетики и т.д. 
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Каждая из перечисленных категорий профессионалов 

применяет свой специфический понятийный аппарат, а то и 

просто жаргон, что затрудняет взаимопонимание между ними, 

вносит путаницу в используемую терминологию. Однако, для 

успешного решения стоящих проблем такое взаимопонимание 

необходимо и одна из целей концепции состоит в том, чтобы 

способствовать его установлению. 

Наращивание боевой мощи армии должно осуществляться 

преимущественно  интенсивным путем за счет 

совершенствования качественных показателей. Это положение 

особенно актуально в отношении кадров армии, всей кадровой 

политики. 

Эффективность использования техники, ее боевые 

возможности могут быть существенно улучшены за счет 

совершенствования боевого мастерства военнослужащих, 

повышения их профессиональной компетентности. Поэтому 

современной армии нужен военный специалист, способный 

грамотно эксплуатировать и применять оружие и боевую технику 

в любых условиях обстановки, на полную мощь использовать 

все, что заложено в их конструкцию. 

Кроме того, он, безусловно, должен обеспечить 

высокопрофессиональное руководство подчиненными, заслужить 

их уважение, глубоко изучить способности и личные качества 

каждого и на этой основе обеспечить резкое повышение отдачи в 

совершенствовании профессионального мастерства.  В этой связи 

одним из приоритетных направлений военной науки является 

поиск путей для эффективного решения проблем 

совершенствования системы подготовки и профессионального 

использования военных кадров, повышения действенности 

государственно-патриотического, воинского и нравственного  

воспитания личного состава. Именно здесь необходим 

решительный отказ от устаревших подходов, осуществление мер 

по упорядочению всего процесса боевой учебы и воинской 

службы. 

Подготовка военных кадров в учебных заведениях и боевая 

подготовка в войсках должны рассматриваться как единый и 

непрерывный процесс повышения их квалификации. Речь идет, 

по сути, о создании на базе существующей системы подготовки и 

профессионального использования военных специалистов 
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системы непрерывной подготовки военных кадров. В наиболее 

привычной трактовке система непрерывной подготовки военных 

кадров сводится к постоянной адаптации военных специалистов к 

изменяющимся требованиям деятельности, к их периодической 

подготовке и переподготовке в рамках формальной (курсы, сборы 

и т.д.), так и в рамках неформальной (самообразование)  системы 

подготовки. 

Система непрерывной подготовки представляет собой 

единство основной подготовки и повышения квалификации, 

единство обучения и практической деятельности в войсках. Это 

единство предполагает внедрение элементов реальной военно-

профессиональной деятельности в сфере подготовки уже на 

самых первых ее этапах, и, наоборот, активное использование 

обучения и воспитания в практической деятельности военных 

специалистов. Тем самым, обычная подготовка становится 

действительно непрерывным процессом, в котором сама военно-

профессиональная деятельность служит повышению 

квалификации военнослужащих, или, другими словами, является 

элементом системы непрерывной подготовки военных кадров. 

Основной задачей системы непрерывной подготовки 

военных специалистов  является обеспечение непрерывного 

воспроизводства военных кадров с требуемыми 

характеристиками. Ее создание представляет собой комплексную 

военно-научную проблему. 

Основными идеями концепции непрерывной подготовки 

военных кадров являются: 

равная ответственность вуза и войск за формирование 

военного специалиста; 

интеграция подготовки и профессионального использования 

военных кадров; 

идея последовательности и преемственности подготовки на 

различных этапах жизненного цикла военного специалиста 

(начальная военная подготовка в школе; подготовка в военных 

пансионатах, кадетских корпусах,   суворовских училищах; 

военных кафедрах гражданских вузов; основная подготовка в 

военных вузах; служба в войсках; повышение квалификации; 

подготовка и защита диссертаций;  техническая, научная, 

педагогическая работа военного пенсионера в войсках и научных, 

образовательных организациях); 
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идея управления развитием личности военнослужащего на 

всех этапах подготовки и профессионального использования 

(развитие методической, коммуникационной, информационной и 

научно-педагогической базы военного специалиста); 

идея активности личности в процессе самообразования; 

дискурсивно-оценочный метод; 

закрытые ведомственные социально-оценочные сети; 

идея интеграции усилий всех лиц, задействованных в системе 

подготовки и профессионального использования, по изучению и 

формированию личности военнослужащего. 

Существующая система подготовки военных кадров не 

является в указанном смысле непрерывной. Несмотря на 

предпринимаемые усилия, подготовка в вузе все еще имеет 

недостаточную практическую направленность, в большей 

степени ориентирована на потребности и возможности самого 

вуза (квалификация и мотивация преподавателей, изучаемые 

дисциплины, учебная военная техника и учебно-боевое 

вооружение), опирается на его собственные представления о том, 

какой специалист нужен войскам. Организация боевой 

подготовки в частях также далека от совершенства. Ее планы и 

программы слабо увязаны с соответствующими документами 

вуза, тематика занятий недостаточно учитывает потребности 

повседневной деятельности военнослужащих. Повышение 

квалификации носит эпизодический характер, не охватывает 

многих категорий военных специалистов. Все эти недостатки 

обусловлены, с одной стороны, ведомственной разобщенностью, 

а с другой стороны – слабой разработанностью со стороны 

военной науки многих теоретических и практических вопросов, 

связанных с подготовкой и использованием военных кадров в 

современных и перспективных условиях. 

Для перехода от существующей системы подготовки и 

профессионального использования к системе непрерывной 

подготовки военных специалистов, на наш взгляд, должно 

обеспечиваться выполнение ряда предпосылок, важнейшей из 

которых является постоянная и объективная оценка их 

профессионального соответствия на всех этапах жизненного 

цикла военного специалиста (со школы и до завершения 

жизненного пути военного пенсионера). 
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Под термином «профессиональное соответствие» понимается 

категория, отражающая, насколько качества (свойства) человека 

удовлетворяют по наличию и уровню развития требованиям, 

предъявляемым к нему профессиональной деятельностью. Он 

интуитивно понятен всем специалистам, занимающимся 

человеческим фактором, и является, по сути дела, обобщением 

известного термина «профессиональная пригодность», который 

традиционно употребляется в том же смысле лишь 

применительно к отдельным этапам функционирования военных 

специалистов, например к этапу комплектования вуза, 

медицинского освидетельствования призывников. Термин 

«профессиональное соответствие» более общий, поскольку 

подразумевает оценивание военнослужащих на всем протяжении 

их жизненного цикла. 

Необходимость оценить насколько качества человека 

удовлетворяют требованиям деятельности (учебной, 

профессиональной) или, другими словами, оценить его 

профессиональное соответствие, возникает при решении 

различных проблем строительства армии, военного обучения и 

воспитания. Это планирование подготовки офицерских кадров, 

комплектование войск и оптимизация их профессионального 

использования, военно-профессиональный отбор и рациональное 

распределение военных специалистов, оценка качества 

комплектования частей личным составом. Создание эффективной 

психологической службы в вузах и войсках, системы 

психологического обеспечения боевой подготовки в войсках 

также невозможно без разработки современного научно-

методического аппарата оценивания и прогнозирования 

профессионального соответствия военных специалистов. 

Таким образом, эффективность функционирования 

войскового механизма может быть существенно повышена путем 

создания системы непрерывного образования военных кадров, 

основу которой должна составить  единая система 

прогнозирования профессионального соответствия военных 

специалистов. Кроме методов и методик прогнозирования 

последняя должна включать средства их реализации и 

соответствующие организационные формы получения и 

обработки релевантной информации. Такая система должна стать 

важнейшим элементом системы непрерывного образования, без 
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которого функционирование последней невозможно. Разработка 

теоретических основ прогнозирования профессионального 

соответствия военных специалистов позволяет сделать первый 

шаг к созданию системы непрерывного образования военных 

кадров. 

Создание на базе существующей системы подготовки и 

профессионального использования перспективной системы 

непрерывной подготовки личного состава и, соответственно, 

системы прогнозирования профессионального соответствия 

военных специалистов (как необходимого условия к переходу к 

непрерывного образованию военных кадров) предполагает 

выполнение следующих условий. 

Во-первых, постоянное отслеживание динамики изменения 

требований деятельности к личностным качествам специалистов 

на всех этапах их жизненного цикла. 

Во-вторых, создание методик и организационных форм для 

объективной оценки уровня развития личностных качеств 

военных специалистов. 

В-третьих, разработку научно-методического аппарата для 

оценки и прогнозирования того, насколько структура личности 

конкретных военных специалистов адекватна требованиям 

военно-профессиональной деятельности. 

Особенности и требования военно-профессиональной 

деятельности к военным специалистам выявляются путем ее 

моделирования. Объекты, функциональный состав, условия, в 

которых она протекает, и т.д. находят отражение в модели 

деятельности, а требования к знаниям, умениям, уровню развития 

личностных качеств индивидов – в модели специалиста. 

Обе эти модели в совокупности составляют обобщенную 

модель деятельности военного специалиста, которая 

разрабатывается для различных периодов его жизненного цикла, 

соответственно трансформируясь в модели кандидата, курсанта 

(по курсам обучения), выпускника по той или иной 

специальности,  офицера по той или иной должности в войсках, 

военного  педагога, ученого, командира и начальника. 

Методы изучения деятельности для разработки модели 

специалиста многообразны. Они включают в себя следующее: 

анализ регламентирующих военно-профессиональную 

деятельность документов; 
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наблюдение; 

трудовой метод (изучающий выполняет функциональные 

обязанности специалиста); 

описание деятельности военного специалиста; 

самоотчеты военных специалистов; 

коллективное оценивание тех или иных аспектов экспертами; 

беседы со специалистами; 

анкетирование военных специалистов; 

объективная регистрация процесса труда; 

выделение в анализ типовых ситуаций; 

ризоморфный анализ (нелинейный анализ обстановки и 

процессов подготовки и применения специалистов); 

дискурсивно-оценочный метод и т.п. 

Комплексное применение перечисленных методов 

обеспечивает разработку модели специалиста практически с 

любой наперед заданной степенью детализации, зависящей от 

специфики решаемых с помощью модели задач. 

Задачи моделирования полифункциональны. Важнейшей из 

них является определение целей и параметров учебно-

воспитательного процесса, протекающего в системе 

непрерывного образования и обеспечивающего заданный уровень 

профессионального соответствия военных специалистов. Цели 

выступают как основа критерия отбора всех средств и методов 

организации учебно-воспитательного процесса. В этой связи 

моделирование деятельности должно осуществляться с 

некоторым упреждением. Например, учебно-воспитательный 

процесс в вузе должен строиться на базе модели специалистов на 

первичных должностях, учебно-воспитательный процесс в 

системе боевой подготовки военных специалистов – на 

основании модели специалистов на занимаемых и последующих 

(перспективных) должностях. В соответствии с изменением 

требований к военным специалистам модели специалистов 

должны обеспечивать корректировку учебных планов и 

программ. Кроме того, они служат для выявления наборов 

профессионально важных качеств, упорядочения номенклатуры 

военно-учетных специальностей и специальностей подготовки, 

разработки квалификационных характеристик специальностей и 

т.д. Создание системы прогнозирования профессионального 

соответствия военных специалистов требует постоянного 
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функционирования системы моделирования военной 

деятельности. 

Оценивание уровня развития личностных качеств военных 

специалистов, а также их знаний, умений, навыков, должно 

выполняться к системе моделирования личности и предполагать 

разработку соответствующих моделей – моделей личности 

военных специалистов. Структура конкретных моделей личности 

определяется соответствующими моделями специалистов. 

Иными словами, мидели специалистов задают, что (какие 

параметры) необходимо оценивать применительно, например, к 

конкретным условиям функционирования по должностям, на 

которые предполагается назначение некоторых военных 

специалистов. Сложность моделирования личности обусловлена 

ее принципиальной незавершенностью, перманентным развитием 

в процессе деятельности. В последней при анализе 

соответствующей деятельности и психики выделяют внешнюю и 

внутреннюю стороны. Это разделение в известной мере условно, 

ибо любое внешнее действие опосредуется процессами, 

проистекающими внутри субъекта, а внутренний процесс так или 

иначе проявляется внешне. Задачей моделирования личности 

военного специалиста является, по сути дела, определение по 

внешней стороне – внутренней, т.е. по внешним проявлениям 

свойств в деятельности – определение присущих человеку 

личностных качеств. Несмотря на обилие методик для изучения 

тех или иных сторон личности, эта задача еще далека от своего 

окончательного решения. 

Большинство методик ориентированы на изучение человека в 

неестественных условиях. Они предполагают предъявление 

некоторых искусственных стимулов для создания модельных 

ситуаций. Между тем, для создания адекватных моделей 

личности необходимы методики, ориентированные на изучение 

военных специалистов именно в условиях каждодневного быта, в 

ситуациях, возникающих непосредственно при выполнении 

обязанностей по предназначению. 

По содержанию модели личности представляют собой, по 

существу, портреты людей, получаемые с помощью различных 

психодиагностических методик и методов оценки уровня 

подготовленности. 
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Оценка того, насколько структура качеств военных 

специалистов удовлетворяет требованиям военно-

профессиональной деятельности или насколько достигнуты цели 

учебно-воспитательного процесса, протекающего в непрерывном 

образовании военных кадров, должна осуществляться с помощью 

методов моделирования профессионального соответствия 

военных специалистов и предполагает разработку 

соответствующих моделей профессионального соответствия. 

Проблемы создания адекватных моделей личности и моделей 

профессионального соответствия имеют во многом общие корни. 

Традиционно оценка личностных и профессионально важных 

качеств военных специалистов была прерогативой 

соответствующих командиров, офицеров-психологов, офицеров-

воспитателей, преподавателей. Субъективизм в оценке и 

прогнозировании профессионального соответствия военных 

специалистов со стороны этих лиц, возникающий из-за 

недостаточного опыта или сознательного искажения 

характеристик по разным мотивам, часто является причиной 

многих педагогических ошибок и просчетов при кадровых 

перемещениях. 

Внедрение научно-обоснованной системы оценивания 

личностных качеств и профессионального соответствия военных 

специалистов сдерживается в настоящее время объективными и 

субъективными факторами. К первым относятся почти полное 

отсутствие методов создания миделей личности и моделей 

профессионального соответствия, ориентированных на запросы 

военной практики, т.е. простых, надежных и понятных лицам, 

ответственным за принятие решений. Применение в этих целях 

существующих методик, предназначенных в основном для 

научно-исследовательских нужд, часто накладывает слишком 

жесткие ограничения при сборе и обработке данных, 

невыполнение которых ведет к недостоверности полученных 

результатов. Это во многих случаях дискредитирует проводимую 

работу. Ко вторым, субъективным факторам, относится 

сопротивление, оказываемое внедрению новых методов 

должностными лицами. Последние, не имея должной подготовки, 

вынуждены на практике осваивать сложившиеся ранее, но далеко 

не оптимальные, в частности, и просто порочные в современных 

условиях, приемы и методы работы с кадрами. Не представляя во 
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всей полноте сложности проблем в области подготовки и 

профессионального использования кадров, не видя недостатков и 

противоречий, эти должностные лица оценивают любые 

нововведения с позиций своей узкой области деятельности. На 

практике это проявляется в преувеличении недостатков 

внедряемых методов, стремления дискредитировать их. 

Тем не менее, широкое внедрение в практику новых методов 

управления кадрами объективно необходимо. Имеющая на 

протяжении многих лет место недооценка индивидуальных, 

духовных аспектов личности, игнорирование индивидуальных 

различий, недостаточный учет уровня подготовки и способностей 

людей в кадровой политике резко снизили сегодня активность 

человеческого фактора. Тем самым был нанесен ущерб 

моральному состоянию общества, ибо человек не может 

нормально развиваться без адекватной информации о своих 

собственных свойствах, без их объективной социальной оценки. 

Эта обратная связь стимулирует или тормозит развитие тех или 

иных сторон индивидуальности, а значит является объективно 

важной и для общества в целом, определяет его состояние 

нравственного здоровья. Именно отсутствие обратной 

социальной связи часто приводит к тому, что, казалось бы, 

тщательно организуемые воспитательные воздействия (например, 

план воспитательной работы с курсантами, военнослужащими 

срочной службы, офицерами) оказываются недейственными, 

«бьют мимо цели». Эффективной реализацией такой обратной 

связи и должна способствовать разработка методов создания 

моделей специалистов, моделей личности, моделей 

профессионального соответствия и внедрение на них систем 

психологического обеспечения подготовки, прогнозирования 

профессионального соответствия военных специалистов. 

Решение всех перечисленных проблем по созданию системы 

непрерывного образования военных кадров сопряжено с 

необходимостью получения и обработки больших объемов 

информации о характеристиках деятельности у таких 

специалистов, осуществлять которые практически невозможно 

без использования современного программного и 

информационного обеспечения и средств автоматизации. 
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Отсутствие данного обеспечения не позволит внедрять новые 

методы управления военными кадрами и перейти к 

непрерывному образованию военных специалистов. 

Таким образом, основные усилия по реализации 

непрерывного образования военных специалистов должны быть 

направлены на разработку соответствующего информационно-

программного обеспечения и автоматизации, закрытых 

социально-оценочных сетей. 

Например, для органов управления армией можно создать 

свою закрытую систему сбора, обработки и автоматической 

коррекции поведения военнослужащих, направленную на 

решение задачи повышения квалификации и укрепления 

воинской дисциплины. 

Пример автоматизации процесса укрепления воинской 

дисциплины и правопорядка в войсках  - это разработка 

автоматизированной системы поддержки воинской дисциплины и 

правопорядка  «Воинская дисциплина и порядок» (ВДП), 

направленной на обеспечение дисциплины и правопорядка в 

войсках. 

Воинская дисциплина и правопорядок – это   состояние 

отношений между военнослужащими (в том числе и 

гражданскими служащими), при котором обеспечивается 

соблюдение законов, воинских уставов, приказов и приказаний 

воинских командиров и начальников. Правопорядок является 

составной частью воинского порядка. Это состояние социальных 

отношений и связей в воинских коллективах, являющееся 

выражением законности. 

Кроме правовых норм соблюдение правопорядка в 

вооруженных силах  обеспечивается воинскими традициями, 

ритуалами, обычаями, нормами воинской морали и 

нравственности, внутренними правилами и уставами воинской 

службы. Воинская дисциплина и правопорядок характеризуется 

уровнем законности в армии и степенью реализации прав и 

свобод военнослужащих, а также исполнением воинскими 

командирами и начальниками возложенных законом 

обязанностей. 

Между общественными нормативными системами, 

действующими в армии и на флоте (принципы воинской этики, 

законы и уставы, традиции), и реализующими их 
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военнослужащими и воинскими коллективами должно 

непрерывно выстраиваться соответствие. Оно обеспечивается, с 

одной стороны, разработкой нормативных требований к 

поведению военнослужащих, с другой – степенью зрелости 

нравственно-правовых качеств военнослужащих и нравственно-

правовым климатом в подразделениях, который можно 

наблюдать с применением специальных автоматизированных 

средств. 

Процессы укрепления дисциплины и правопорядка имеют 

свой объект – военнослужащего. Укрепление дисциплины и 

поддержание правопорядка непрерывно дает 

квалифицированную и нравственную деятельность 

военнослужащего. Усвоение и реализация  в служебном, 

учебном, повседневном и боевом  поведении военнослужащих 

нравственно-правовых норм реализуется в определенном 

качестве дисциплины и правопорядка. 

Вместе с тем, все объекты дисциплины и правопорядка 

характеризуются определенным сопротивлением к 

дисциплинарным воздействиям и требованиям  правопорядка. 

Кроме того, в состоянии предвоенного и военного времени 

вероятный противник может проводить специальные 

мероприятия информационного воздействия, развязывать 

информационную войну, направленную на подрыв дисциплины и 

правопорядка в армии и на флоте. Поэтому необходимо 

постоянное напряжение всех субъектов дисциплины и 

правопорядка, непрерывный анализ и коррекция воинской 

дисциплины и правопорядка в режиме реального времени, то и 

может обеспечиться профильными автоматизированными 

системами. 

Сложные условия дисциплинирования, правопорядка, 

сопротивление объектов, на которых они направлены,  а также 

ошибки в осуществлении дисциплинарных функций и функций 

правопорядка порождают нарушения дисциплины и нарушения 

правопорядка, решение которых также входит в задачи 

командиров и начальников, офицеров-воспитателей, военной 

полиции. 

Воинская дисциплина и правопорядок независимо от своего 

организационного уровня (подразделение, часть, формирование, 

Вооруженные Силы в целом) находится на заданном уровне, если 
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она непрерывно изучается и корректируется в режиме реального 

времени. 

Система дисциплинирования и правопорядка в армии и на 

флоте должна располагать средствами обеспечения хорошо 

налаженных обратных связей, быть восприимчивой к 

информации о собственном состоянии и обстановке, о ходе 

реализации принятых решений, а также вносить необходимые 

коррективы и на этой основе развиваться и совершенствоваться.  

Поэтому в структуре воинских дисциплинарных и правовых 

систем важную роль играют аналитические, диагностические и 

коррекционные функции, позволяющие постоянно и с большой 

достоверностью судить о состоянии воинской дисциплины, 

правопорядка, принимать адекватные ситуации решения и 

отслеживать их реализацию. 

Автоматизированная система поддержки дисциплины и 

правопорядка «Воинская дисциплина и порядок» (ВДП) в режиме 

реального времени будет отражать состояние социальных 

отношений и связей в воинских коллективах. Выражать в 

графическом, текстовом, цифровом виде дисциплину и 

правопорядок в каждом воинском подразделении, выдавать 

формализованные рекомендации командирам частей и 

подразделений рекомендации по приятию мер укрепления 

дисциплины и правопорядка среди личного состава. 

Автоматизированная система поддержки дисциплины и 

правопорядка «Воинская дисциплина и порядок» (ВДП) 

планируется создать в виде служебного сайта (или закрытой 

программы для каждого органа управления воспитательной 

работой и командиров частей), с которым можно будет работать 

всем военнослужащим и гражданским служащим. 

Автоматизированная система поддержки дисциплины и 

правопорядка «Воинская дисциплина и порядок» (ВДП) 

исключает абсолют мнения командиров и начальников о 

состоянии дисциплины и правопорядка среди личного состава, и 

обеспечивает учет коллективного мнения военнослужащих и 

гражданских служащих как совокупности преобладающих 

оценочных суждений и установок, выражающих отношение 

большинства членов воинского коллектива к конкретной 

личности – носителю дисциплины и правопорядка. При этом 

однозначно повышается объективность оценки, так как воинский 
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коллектив из-за постоянства общения, в том числе и во 

внеслужебное время, способен дать значительно более точную 

правовую оценку любому члену коллектива, чем руководитель, 

эпизодически контактирующий с ним. Воинский коллектив 

является динамической структурой общества, выступает 

связующим звеном между отдельной личностью и всем 

обществом. 

Акцентируя внимание на коллективность оценки 

дисциплины и правопорядка, автоматизированная система 

поддержки дисциплины и правопорядка «Воинская дисциплина и 

порядок» (ВП) в то же время не маскирует индивидуальность 

дисциплинарной и правовой оценки отдельных членов воинского 

коллектива. Это дает дополнительные возможности для анализа 

дисциплины и правопорядка при полярном расхождении в оценке 

начальников и командиров (которые по разным мотивам могут 

докладывать об  ином состоянии дисциплины и правопорядка). 

Коллективная оценка несет в себе и неявную функцию 

обратной социальной связи, так как по дисциплинарной и 

правовой оценке личностей можно судить о самом воинском 

коллективе. 

«Воинская дисциплина и порядок» (ВДП) предусматривает 

многофакторность дисциплинарной и правовой оценки, что 

исключает характерный для практики однобокий, субъективный 

подход оценки защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

военнослужащих и лиц гражданского персонала вооруженных 

сил, обеспечения в Вооруженных Силах РФ законности, 

правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорожного 

движения, охраны объектов, противодействия преступности и 

защиты других правоотношений в области обороны. 

Многофакторный подход к дисциплинарной и правовой 

оценке личности военнослужащего и гражданского служащего 

обеспечивает достаточную полноту отслеживания динамики 

дисциплинарных и правовых качеств личности, т.е. позволяет 

оценить эффективность работы по поддержанию дисциплины и 

правопорядка командиров и начальников на разных временных 

срезах. 

«Воинская дисциплина и порядок» (ВДП) базируется на 

использовании персональных компьютеров, телефонов, услуг 

национальных операторов сотовой связи, собственном 
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информационном и программном обеспечении, позволяющих 

обеспечивать оперативную обработку больших массивов 

информации. 

Применение автоматизированной системы поддержки 

дисциплины  и правопорядка «Воинская дисциплина и порядок» 

(ВДП) позволяет осуществить многокритериальный 

коллективный подход к правовой оценке личности 

военнослужащего, обеспечить не только оперативность 

получения, но и документирование итоговой дисциплинарной и 

правовой оценки. Накапливая в базе данных ВДП информацию, 

относящуюся к различному времени, можно наблюдать динамику 

интегральной дисциплинарной и правовой характеристики 

личности военнослужащего и оценок отдельных дисциплинарных 

и правовых качеств. 

Немаловажным достоинством автоматизированной системы 

поддержки дисциплины и правопорядка «Воинская дисциплина и 

порядок» (ВДП) является и то, что в обработке и определении 

окончательной дисциплинарной и правовой оценки исключено 

влияние заинтересованных лиц. 

«Воинская дисциплина и порядок» (ВДП) представляет собой 

социальную технологию выявления коллективного мнения о 

дисциплинарных и правовых качествах личного состава. Она 

включает настройку системы на изучаемый объект, организацию 

и проведение дистанционных опросов личного состава и 

дополнительных экспертов, ввод первичной информации и ее 

обработку, предоставление отчетных и рекомендательных 

документов для управлений и отделов воспитательной работы, 

военной полиции, командиров воинских частей. 

Дисциплинарные и правовые качества, оцениваемые у 

военнослужащих: 

Оценка законопослушности и управляемости: 

Строевая выправка и подготовленность к службе 

Боевая подготовленность 

Точное и своевременное выполнение приказов командиров 

Отношение к сохранности военной тайны. 

 

Оценка дисциплинированности: 

Ответственность за порученное дело 
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Сохранность оружия, боеприпасов, вверенной техники, 

имущества 

Ношение военной формы 

Исполнительность 

 

Оценка нравственных качеств: 

Дружелюбие 

Доверие сослуживцев 

Трудолюбие 

Авторитет среди сослуживцев. 

Переменные оценки дисциплины и правопорядка уточняются 

в ходе исследований повеления военнослужащих, соблюдение 

ими в повседневной деятельности войск воинских уставов и 

поддержание правопорядка. 

 

Категории военнослужащих, анализируемых 

автоматизированной системой поддержки дисциплины и 

правопорядка ВДП: 

Военнослужащие срочной службы; 

Военнослужащие по контракту; 

Гражданские служащие; 

Резервисты, призванные на сборы, учения, военные действия. 

 

 Наименования выходных документов автоматизированной 

системы поддержки дисциплины и правопорядка «Воинская 

дисциплина и порядок» (ВДП): 

Отчет о результатах дисциплинарной и правовой оценки 

подразделения (части); 

Индивидуальная справка о воинской дисциплинированности; 

Рекомендации командиру подразделения (части) по 

поддержанию дисциплины и правопорядка; 

Рекомендации офицеру-воспитателю; 

Рекомендации руководителю подразделения военной 

полиции. 

Создание, запуск и сопровождение эксплуатации 

автоматизированной системы поддержки дисциплины и 

правопорядка «Воинская дисциплина и порядок» (ВДП) может 

быть осуществлена, например, осуществляется представителями 
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Научного консорциума высоких гуманитарных и социальных 

технологий. 

Разработка и эксплуатация автоматизированной системы 

поддержки дисциплины и правопорядка  «Воинская дисциплина 

и порядок» (ВДП) позволит ей стать средством органов 

управления воспитательной работы, командиров частей, военной 

полиции для влияния на обеспечение дисциплины и 

правопорядка в армии любого государства. 

Данная система является лишь фрагментом, необходимым 

для создания непрерывной системы образования военных кадров. 

С учетом вышеизложенного, основная цель концепции 

непрерывного образования военных кадров является описание 

подходов и созданию процесса непрерывного образования 

военных специалистов на протяжении всех этапов их жизненного 

цикла на основе комплексного совершенствования системы 

управления подготовкой и профессионального использования 

военных специалистов, осуществляемого путем: 

постоянного изучения (моделирования) деятельности 

военных специалистов; 

использования новых подходов к диагностике уровней 

развития профессионально важных качеств; 

создания и внедрения новых методов оценки 

профессионального соответствия военнослужащих; 

широкого внедрения средств автоматизации управления 

подготовкой и профессионального использования военных 

кадров; 

разработки и реализации информационно-программного 

обеспечения обучения и воспитания военных специалистов, а 

также профессиональной деятельности на предназначенных 

должностях. 

Концепция непрерывного образования военных кадров 

направлена на дальнейшее совершенствование всей 

существующей системы подготовки и профессионального 

использования военных специалистов. 
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Контрольные вопросы 

 

 

1. Информационные технологии и искусственный интеллект 

в военном управлении и образовании: тенденции и инновации. 

2. Эко-гуманитарные технологии в войнах XXI и XXII века. 

3. Формула войны XXI и XXII века. 

4. Экологический поведенческий императив.  

5. Мерило "войны и мира" в XXI и XXII веках. 

6. Эко-войны XXI и XXII веков. 

7. Нелетальные войны. 

8. Социальный паразит – внутренний враг как  механизм 

внутренней мобилизации военно-промышленного комплекса и 

армии России. 

9. К современной теории внутреннего врага. 

10. Декларация открытого гражданского общества. 

11. Кибероружие как инструмент торговых войн XXI века. 

12. Концепция новой кадровой политики в сфере подготовки 

и применения военных специалистов постсоветских государств – 

непрерывное образование военных кадров. 
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Технологии современных войн 
 

Занятие № 2. Технологические разработки для современного 

боя сдерживания террористической угрозы 

 

 

В ходе занятия будут изучены следующие вопросы: решение 

актуальных задач модернизации военной техники к условиям 

современного боя и сдерживания террористической угрозы; 

организационное оружие; принцип конструирования социально-

климатического оружия нелетальных войн. 

 

Новый, сложный этап реформирования экономики и обороны 

России требует подготовки специалистов по формированию и 

управлению военно-научными группами, которые можно 

направить на решение актуальных задач модернизации военной 

техники к условиям современного боя и сдерживания 

террористической угрозы. 

Значительный парк военной техники, созданной по научным 

разработкам 1980-1990-х годов, пребывает в стадии не только 

морального износа, но и начинает уступать военной технике, 

разрабатываемой частными научными и военно-научными 

коллективами в ведущих компаниях мира. 

В военно-научной школе СССР были разработаны методы, 

применение которых для формирования военно-научных групп 

особой направленности актуальны и в XXI веке. Например, 

доктор военных наук, профессор, полковник Чигирев Виктор 

Анатольевич, для решения задач управления подготовкой кадров 

в военно-космических силах, внедрил в 1980-1990 годах в 

министерстве обороны СССР дискурсивно-оценочный метод 

формирования и управления научным коллективом. Пример его 

работы – это научно-исследовательская лаборатория № 4 (НИЛ 4) 

Военной академии имени А.Ф. Можайского. 

Нашел свое применение дискурсивно-оценочный метод и в 

гражданской сфере, был внедрен в научные коллективы ряда 

государственных учреждений уже в 2000-е годы. 

Специфика применение дискурсивно-оценочного метода в 

военной сфере связана с тем, что участники квалифицированной 

дискуссии ограничены таким понятием как режим, секретность. 
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То есть можно говорить только о локальных, закрытых дискурсах 

военных специалистов, ученых-исследователей, которые связаны 

определенной этикой (не вредить стране и созидать для обороны) 

и к ним технологически добавлены оценочные процедуры, 

позволяющие визуализировать в режиме реального времени ход 

дискурса и задавать ему новые направления. 

По сути, создается творческая атмосфера локальной 

открытой в закрытой среде дискуссия и оценивание процесса и 

результата созидания военных специалистов, ученых-

исследователей.  Квалификация участников дискурса не равна в 

начале этой процедуры, но выравнивается в ее ходе. Это 

дополнительный эффект повышения квалификации участников 

дискурса. 

Основная проблема организаций оборонного назначения  – 

неравенство в отношении распределения оборонного бюджета.  

Она порождает все остальные проблемы: доминирование одних 

исполнителей бюджета над другими, одна техника идет в 

производство, другая из-за того, что ее изобретатели и 

производители не вошли в тот или иной сговор, - не идет в армию 

и на флот. 

Держится эта проблема на идее, захватившей умы и души 

ряда организаторов военно-промышленного комплекса 

(мировоззренческая парадигма) – коммерческо-потребительский 

подход к организации жизнедеятельности (основная цель – 

прибыль, ценность – деньги, средство – освоение бюджета, 

монополия на торговлю своей продукцией). 

В итоге сформировались локальные группы, сговоры 

которых не дают возможности удерживать специалистов в 

военных отраслях, их за понимание современной паразитарной 

машины распределения бюджета изгоняют в пенсионеры, 

указывают путь на социальное дно. Возникло воспроизводство 

бюрократических кадров, которые кроме освоения бюджета под 

оборонный заказ, другой мотивации не имеют. Причем, им легче 

воспроизводить старые поколения техники, выдавая их за новые 

и инновационные военно-технические решения. 

Во времена СССР действовала военно-техническая комиссия, 

которая на дискуссионной основе принимала решения по 

выделению средства на то или иное военно-техническое решение. 

В комиссию на временной основе включали квалифицированных 
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специалистов, которые знали и практику  и теорию военного дела 

в СССР и за рубежом, не состояли в сговорах и принимали 

решения в интересах обороны СССР. Это было их высшей 

миссией. Однако в последующие годы сложилась иная система и 

мотивация в военно-промышленном комплексе. Военно-научные 

школы стали стареть, лучшие кадры стали уходить со службы и 

из жизни, разорвалась цепь преемственности учеников и 

учителей. Технология сговоров разрушила ведущие военно-

научные коллективы и традиции. 

По экономическим соображениям вся военная наука была 

сведена к освобождению ликвидных помещений и земельных 

участков в центре Москвы и Санкт-Петербурга, а также других 

больших городов России. Новые дельцы - предприниматели в 

погонах не щадили даже органы боевого управления войсками, 

штабы с налаженной инфраструктурой.  Это привело к 

ускоренному росту благосостояния одних и обнищанию других, 

развалом военной науки, утратой многих технологий и 

перспективных разработок. Пострадали и оборонные заводы 

группы «А».  На их месте воздвигли бизнес-центры как 

памятники жадности тем, кто под «нож» пустил объекты 

военного назначения под предлогом «нам это не нужно». 

Вместе с тем в последнее время в России наметился путь к 

восстановлению государства и обороны. Возникла реальная 

потребность в современной военной технике, чтобы 

противостоять новым вызовам и угрозам национальной 

безопасности. Начался процесс восстановления министерства 

обороны как военной организации государства и общества. 

Мировой рынок торговли оружием также стал более 

конкурентным. Теперь  нужны особые усилия, чтобы на нем 

удерживать завоеванный не одним десятилетием сегмент сбыта. 

Для этого нужно снова восстанавливать военную науку, 

растить молодых ученых и чтить авторитетов военной науки и 

истории военного дела России, СССР, Российской империи. 

Прогресс технологий резко уменьшает количество рабочих 

мест в военно-промышленном комплексе, увеличивает 

количество ненужных специалистов. Возникает много лишних 

людей. 

Прибыль, жажда наживы становятся основным мотивом, 

который  обеспечивает устойчивость коммерческо-
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паразитической парадигмы, которая тормозит укрепление 

обороны под новые вызовы и угрозы безопасности. 

Старые этические регуляторы в этих условиях утратили свою 

эффективность. В современной военной экономике многие 

гуманитарные технологии направлены на  манипуляцию 

поведением специалистов, ориентированы на подготовку и 

использование малограмотных кадров, которые не будут мешать 

перераспределять военный бюджет под производство техники 

прошлого века, окрашенной на современный манер. 

Информационные манипуляции делают военный мир не 

познаваемым для большинства молодых военных специалистов и 

ученых. 

Поэтому сегодня надо говорить о создании новых подходов к 

этическому регулированию поведения участников обороны 

государства.  Надо решить старую проблему: «Как заставить 

распределителя и исполнителя военного бюджета не поступать 

плохо по отношению к собственной стране – не эффективное 

использование средств оборонного заказа. Для этого важно 

создать новую нравственную инфраструктуру военного и военно-

научного и военно-промышленного сообщества. Нравственность 

в военном деле – это не причинение вреда обороне страны, это 

трата бюджета на получение реальных преимуществ и 

минимизация вложений, чтобы военный бюджет не лишал 

социальную сферу (медицина, образование, культура, наука) 

нужного финансирования. С одинаковой степенью важности 

является финансирование как обороны, так и образования, и 

медицины, и культуры и науки. 

В коммерческо-потребительской парадигме государственный 

бюджет  всего лишь источник получения прибыли, 

удовлетворения угрызений жадности.  Этот подход не имеет 

духовного содержания и не может им обзавестись в принципе. 

Подражающие социальным паразитам руководители 

религиозных конфессий своей благополучной жизнью сами 

дискредитируют веру, которую давно превратили в источник 

личного обогащения, стали торговцами утешением. Это создает 

благоприятную ситуацию для размножения различных сект и 

псевдо-учений, лженаук и профанации знаний.  В ряде серьезных 

оборонных предприятий даже появились астрологи и 

представители конфессий, в кабинетах руководителей стали 
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возникать предметы культа. Все этого говорит об утрате 

квалификации и шатании моральных и духовных ценностей 

кадров. 

По этой причине сегодня ведется разговор о смене 

мировоззренческой парадигмы. Это основа нового подхода к 

формированию и управлению военно-научных групп особого 

назначения, направленных на решение актуальных задач 

модернизации старой техники под новые вызовы и угрозы 

безопасности. 

Как же перейти к новой парадигме мышления, где основной 

ценностью будет человек военной науки, мастер военного 

производства? Но не просто человек (торгаш, делец, хитрец, 

ловкач, паразит и т.п.), а нравственный человек, не причиняющий 

вреда другим и стране. 

Для смены мировоззренческой парадигмы нужны новые 

ценности, цели и средства. 

Важнейшая ценность для общества – это человек. 

Цель общества – нравственный человек. 

Средства – идеология-технология нравственности, которая и 

была предложена учеными Чигиревым В.А. и Юнацкевичем П.И. 

Идеология-технология нравственности является 

экологической социальной технологией (экосоциальной 

технологией). Она включает в себя свободно принимаемую и 

разделяемую большинством социальных субъектов идею 

нравственности как идею не причинения вреда; и связанную с 

ней процедуру измерения нравственности социальных субъектов. 

Измерение нравственности социальных субъектов 

осуществляется в процессе этической оценки их социальных 

действий. В результате каждый социальный субъект получает 

индивидуальный индекс нравственности, постоянно 

корректируемый в процессе дискурсивных практик. 

Индивидуальные индексы нравственности социальных 

субъектов используются другими субъектами для принятия 

решений, в том числе при распределении и исполнении военного 

бюджета страны. 

Данная технология позволяет запускать в работу 

нравственный кодекс маршала, генерала, офицера, сержанта и 

солдата, старшины и матроса, военного ученого и мастера 

военного производства. 
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Одно из самых важных достижений Чигирева В.А. и 

Юнацкевича П.И. – это определение понятия «индекс 

нравственности». Это численный показатель вреда от социальных 

действий или бездействий субъекта. Формируется в процессе 

этического оценивания. 

Информация о значениях индекса нравственности 

социальных субъектов оборонной сферы является открытой и 

доступной только для локальных групп, так как связана с 

режимом секретности и охраной государственной тайны. 

Как же заставить руководителя любого ранга в военно-

промышленном комплексе, военного ученого, командира и 

начальника не поступать «плохо по отношению к обороне 

страны? Кто может его заставить так себя вести?». 

Чигирев В.А. и Юнацкевич П.И. дали ответ на это вопрос: 

«только другие!». Отрицать существование «других» людей 

невозможно. Можно вести дискуссию – «есть ли Бог или его 

нет», но «другие» люди присутствуют в жизни каждого человека. 

Это реальность. 

«Другие» создают человека, дают ему имя, образование, 

культуру, Бога, делают его человеком, назначают его героем или 

преступником. 

Для созидания нравственного чиновника министерства 

обороны, руководителя военно-промышленной организации, 

военного ученого, воинского начальника и командира 

разработана технология, которую может использовать 

государство в интересах обороны и национальной безопасности. 

Эта технология получила название дискурсивно-оценочного 

подхода или метода (ДОМ). 

Данная технология основана на глобальном экологическом 

принципе: не вреди себе, соседям, среде обитания.  Из 

глобального экологического принципа следует глобальный 

этический принцип: веди себя так, чтобы не вредить себе, 

соседям, среде обитания. 

Опираясь на глобальный этический принцип 

сформулировано «бриллиантовое правило» для общества или 

нравственное правило поведения «Три С»: не вреди себе, 

соседям, среде обитания ни мыслью, ни словом, ни делом; 

созидай для себя, соседей, среды обитания мыслью, словом, 

делом. Это ядро практической этики. Однако в военной сфере это 
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правило несколько иное. Военнослужащий учится 

идентифицировать внешнего врага и защищать от него себя, 

своих сограждан, страну мыслью, словом и делом. 

Реализация нравственного  правила «Три С» возможно в 

современных информационных виртуальных средах. Соединение 

возможностей IT-технологий и социальных технологий дает 

возможность создания дискурсивно-оценочных сред, где каждый 

оценивает поведение каждого. 

Этот синтез позволяет создавать дискурсивно-оценочные 

регуляторы поведения (сетевые дискурсивно-этические 

регуляторы), выступающие рабочим механизмом решения 

военно-технических задач, которые были ранее не решаемы. 

Дискурсивно-оценочные регуляторы поведения членов 

военно-научных групп (сетевые дискурсивно-этические 

регуляторы) – это виртуальные сетевые конструкции, 

создающиеся на основе следующих принципов: 

Принцип дискурса: все должно обсуждаться. 

Принцип открытости: обсуждение и оценка в военно-

научной группе и военным сообществом являются локальными 

(доступными только для лиц, имеющих соответствующий 

допуск) открытыми и общедоступными процедурами, в которых 

по произволу может принять участие каждый военный 

специалист. 

Принцип автора: субъект дискурса и оценки должен быть 

известен всем, его идентификационные данные гарантируют 

возможность обратной связи с ним обсуждаемого и оцениваемого 

социального субъекта для коррекции позиций и установления 

справедливости. 

Принцип комментария: каждый участник дискурса и 

оценки может комментировать как свою позицию в дискурсе и 

оценку, так и позицию другого участника дискурса и оценки. 

Принцип шкалирования (оценивания): все должно 

оцениваться, объект дискурса и оценки рассматривается с 

помощью «лингвистической линзы» – шкалы оценки вреда, 

применение которой позволяет наглядно увидеть субъекту и 

объекту дискурса и оценки  значения массовой этической оценки 

и их динамику в зависимости от поведения оцениваемого 

субъекта. 
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Принцип визуализации (наглядности): простота, 

доступность и ясность представления и визуализации дискурса и 

массового этического оценивания в локальных закрытых 

информационных средах. 

Разработка и запуск в работу дискурсивно-оценочных 

регуляторов поведения социальных субъектов позволит создать 

локальные дискурсивно-оценочные среды, в которых и будут 

функционировать военно-научные группы, созданные для 

решения особых задач. 

Дискурсивно-оценочные регуляторы поведения – это 

перспективное средство управления социальными отношениями 

в профессиональном военном сообществе, военно-

промышленном секторе, военно-научных группах. Эффективная 

модернизация обороны невозможна без локальных дискурсивно-

оценочных сред. 

Уровень развития высоких гуманитарных и социальных 

технологий позволяет при внедрении дискурсивно-оценочных 

регуляторов получить решение военно-технических задач на 

минимальной экономике. Это движение может идти по пути 

создания в первую очередь военной техники и технологий, 

которые могут быть проданы на мировом рынке вооружений. 

Дискурсивно-оценочные регуляторы реализуют идею 

влияния каждого на других. Участие в локальной групповой 

этической оценке приводит к формированию активных военных 

ученых, военных специалистов и воинских начальников и 

командиров. 

Дискурсивно-оценочные регуляторы – это механизм 

достижения согласия в военно-научной группе, воинском и 

военно-промышленном коллективе. 

Дискурсивно-оценочные регуляторы делают технологию 

сговора  культурным изгоем военного дела в России. 

Дискурсивно-оценочный подход – это и есть 

фундаментальное достижение военной научной школы Чигирева 

В.А. и Юнацкевича П.И. и их личный вклад в укрепление 

обороны СССР и современной России. 

Военное производственное объединение является главным 

оперативно-исполнительным звеном в системе управления и 

одновременно органом управления и военного хозяйствования. 

Внутренние и внешние производственные отношения 
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объединения должны быть построены на основе дискурсивно-

оценочного метода.  Тогда будет прорыв в технологических и 

экономических связях предприятий и организаций по выпуску 

конечной военной продукции. Они будут располагать всей 

полнотой прав и ответственностью в решении конкретных 

вопросов военно-промышленной деятельности, включая 

потребность выпускаемой военной продукции и спрос на нее на 

международном рынке вооружения и техники. 

На основе дискурсивно-оценочного подхода возможен 

прогресс в сфере  формирования планов, производственных 

программ, распределения фондов, материально-технических 

ресурсов, управления военно-научным техническим прогрессом, 

руководство текущей финансово-экономической деятельностью, 

формирование и распределение поощрительных фондов, 

планирование социального развития коллективов военно-

промышленного комплекса. 

В борьбе за долю международного рынка торговли оружием 

и военной техникой, торговли локальными войнами участвуют не 

только специализированные органы обороны и национальной 

безопасности. В нее вовлечены все органы законодательной и 

исполнительной власти, научные коллективы отраслевых 

институтов, вузы, а также общественные организации стран-

участников военного рынка.  На торговлю оружием и военной 

техников непосредственно влияют неправительственные 

общественные организации, налоговые структуры, 

правоохранительные органы, суды, аудиторские, адвокатские и 

консультационно-юридические службы. Их деятельность часто 

создает непреодолимые преграды для продвижения оружия и 

военной техники в конкретную страну – потенциального 

импортера данной продукции военного и двойного назначения. 

Для повышения эффективности сбыта вооружения и военной 

техники необходимо также применять дискурсивно-оценочный 

метод в управлении подразделениями, обеспечивающими 

удержание доли международного рынка вооружений и военной 

техники. 

Необходимо внедрять в практику дискурсивно-оценочную 

форму работы в данных структурах, поощрять совместительство, 

допускать гибкость в сроках, формах и условиях выполнения 

работ (возможны непрерывные сроки, либо интервальные, 
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например, в течение одной недели каждого месяца), оплату 

осуществлять по результату, а не по объему выполненной 

работы. Важно приглашать по контракту группы специалистов, 

обладающих высокой нравственностью и компетентностью. 

Целесообразно приглашение специалистов, владеющих 

новейшими методами, имеющих доступ к уникальным 

технологиям двойного назначения. Это повысит качество работ, 

повысит квалификацию сотрудников, позволит снизить 

финансовые издержки. Нужно поощрять комплектование 

коллективов из ученых разных специальностей, разных научных 

отделов и возрастов. В рамках военных институтов 

организационную структуру необходимо перестраивать по 

целевому принципу. Продолжительность ее существования 

определять сроками выполнения НИОКР, НИР, либо 

государственного заказа.   

Увеличение доли международного рынка вооружений и 

военной техники не может быть обеспечено отдельными 

выдающимися личностями и даже отдельными национальными 

военно-научными школами. Требуются усилия достаточно 

крупных военно-научных коллективов, в том числе 

международных, развернутой частной сети консалтинговых фирм 

и общественных организаций, привлечения частных военных 

компаний (ЧВК), частных разведывательных компаний (ЧРК), 

частных научных компаний (ЧНК). С ними нужно вести дискурс 

на постоянной основе, расширяя международный обмен 

разработками и технологиями двойного назначения.   

Объектом управления военно-научной группы является 

деятельность научно-технических организаций, включающая 

наряду с общим хозяйственным руководством управление 

творческими временными военно-научными группами и 

коллективами. 

Для того чтобы направлять деятельность этих коллективов на 

решение задач обороны, существуют методы воздействия 

субъекта на объект управления. Различают три группы методов 

воздействия экономические, организационные и моральные.  

Нужна социальная (нематериальная) идея, которая захватит 

военно-научную группу, станет основой ее мотивации. Такую 

идею мы и предлагаем – идея не вредить, а созидать для обороны 

страны. 
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Решение этой задачи также зависит от совершенствования 

всей системы военно-экономических связей, лежащих в основе 

управления деятельностью  военно-научных групп специалистов 

военно-промышленного комплекса  и народного хозяйства. 

Органической формой реализации требования ориентации 

деятельности военно-научных групп на конечные результаты, 

повышения ответственности коллективов за их достижение 

является участие членов военно-научных групп в управлении 

распределением дохода от создания и реализации 

модернизированного вооружения и военной техники. В системе 

методов управления военно-научным техническим прогрессом он 

выступает важнейшим экономическим рычагом повышения 

эффективности и качества работы военно-научных групп. 

Использование принципа участия в распределении дохода от 

создания и реализации вооружения и военной техники во всех 

звеньях военной экономики должно быть законодательно 

закреплено. 

Управление кадрами в военно-научных группах предполагает 

реализацию дискурсивно-оценочного метода. Это позволяет 

повысить качество составления определенных документов, дать 

четкий контроль за ходом выполнения ряда мероприятий, а 

именно планирование работы с резервом, повышение 

квалификации научно-исследовательских кадров и 

вспомогательного персонала, проведение систематических 

конкурсов и переизбраний научного персонала, систематической 

переаттестации кадров по научно обоснованным критериям, 

планирование работы с молодыми специалистами и стажерами, 

привлечение в военно-научную группу молодых специалистов и 

аспирантов (в соответствии с перспективной потребностью в тех 

или иных специалистах). Важно также привлекать и докторов 

наук, опытных ветеранов военной науки и военного дела. 

Применение дискурсивно-оценочного метода способствует 

сплочению военных ученых, специалистов вокруг главных целей 

государственной политики в сфере обороны и национальной 

безопасности. 

Научное управление производством предполагает знание 

дискурсивно-оценочных процессов, характерных для 

перспективного военного производства как социального 

организма. Групповые оценки специалистов  дают руководителю 
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данные, необходимые для создания здорового производственного 

климата и управления социальным развитием военно-научной 

группы. Большое значение для совершенствования руководства 

имеют индивидуальные индексы нравственности кадров, 

раскрывающие взаимоотношения людей, их репутацию в 

коллективе и обществе,  позволяющие формировать методы 

работы руководителя, основанные на знании отношений членов 

военно-научной группы. 

Аппарат управления выполняет специальные функции. 

Например, по управлению военно-научным техническим 

прогрессом, технологией и организацией военного производства, 

материально-техническим обеспечением, финансами, 

профессиональным и социальным развитием, коллективами и 

кадрами. 

Разумеется, возможности военно-промышленных 

объединений в деле ускорения военно-научного технического 

прогресса не реализуются сами собой в ходе простого 

механического объединения отдельных производственных 

единиц и их коллективов. Создание объединений означает 

качественные сдвиги в организации военного производства, 

внутрипроизводственном планировании, управлении, 

формировании коллективов как органической целостности. 

Там, где дело ограничилось лишь сменой вывесок, созданные 

объединения напоминают конгломерат слабо связанных 

подразделений, группы сотрудников которых существуют 

автономно, не будучи включенными в единую стратегию военной 

экономики, проводимую объединением в целом. И, наоборот, в 

тех случаях, когда проводятся необходимые изменения по 

созданию органически связанного целого, такие объединения 

раскрывают свои потенциальные возможности и добиваются 

создания лучшего вооружения и военной техники. 

Характерная черта дискурсивно-оценочного стиля 

управления — мобилизация коллектива, и именно эта черта, 

проявляющаяся в управлении военно-научной группой, 

позволяет решать нерешаемые военные и военно-технические 

задачи. Мобилизация без идеологии невозможна. Руководитель 

военно-научной группы должен выступать с идеей, которая 

принимается естественно и по умолчанию каждым членом 

группы. Такой идеей является утверждение в существовании 
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каждого члена группы на основе получения общественного 

признания от военного сообщества не только своей страны, но и 

братьев по оружию из дружественных стран и государств-

стратегических партнеров. 

Мы отмечаем, что выявление резервов при разработке 

планов, повышение эффективности работы военно-научных 

групп во многом определяются наличием, качеством и 

стабильностью социальных и экономических мотивов. Они 

являются перспективным инструментом планового руководства, 

основой сочетания централизованного начала в управлении 

военной экономикой и военно-научного технического  прогресса 

с использованием товарно-денежных отношений и 

самостоятельностью военно-производственных и военно-

научных коллективов.   

Не менее важная роль военно-научной группы заключается в 

удовлетворении социальных потребностей ее членов, а именно 

права членов группы на следующее: 

получение гарантированной работы и оплаты труда в 

соответствии с его количеством и качеством; 

право на выбор рода занятий в группе и работы в 

соответствии с призванием, способностями, военной 

профессиональной подготовкой, военным образованием; 

 на отдых, охрану здоровья, жилище, образование, 

пользование достижениями культуры. 

Руководитель военно-научной группы должен всячески 

содействовать  удовлетворению потребности членов группы в 

научном, техническом и художественном творчестве, участии в 

управлении делами коллектива и военного общества в целом, в 

социальном общении, в участии распределения получаемых благ. 

Таким образом, реализация дискурсивно-оценочного метода 

в формировании и управлении военно-научной группой создает 

условие для решения силами этой группы актуальных военных и 

военно-технических задач по модернизации вооружения и 

военной техники под требования современных вызовов и угроз 

безопасности страны. 

 

 

Организационное оружие 
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В теории информационной войны, разработанной военными 

учеными Чигиревым В.А. и Юнацкевичем П.И., одно из важных 

понятий – это «организационное оружие», под которым мы 

понимаем определенные социальные процессы, создаваемые 

одними социальными субъектами для влияния на других 

социальных субъектов. 

Влияние – способность социального субъекта создавать и 

предотвращать угрозы (управление угрозами и с помощью угроз). 

Обеспечивает различные виды доминирования, определяет 

достоинство, самооценку, самоуважение и т.д. 

Социальный процесс – способ существования социального 

субъекта, его жизнедеятельность, осуществляемая во 

взаимодействии с другими социальными субъектами (в моделях 

управления поведением - социальный субъект удобно 

представлять в виде процесса). 

Социальный субъект – отдельный человек, группы людей и 

их объединения, организации, предприятия, государства, 

корпорации и т.п., человечество в целом. 

Квази-социальный субъект – организационные структуры, 

создаваемые человеком в процессе жизнедеятельности 

(оформляются различными способами в зависимости от 

различных юрисдикций). Выделение квази-социальных 

субъектов в отдельную категорию  необходимо, например, при 

пояснении особенностей применения по ним информационного 

оружия(за квази-субъектом чаще всего «прячутся», 

«маскируются» конкретные люди). 

Дуализм социального субъекта – свойство социального 

субъекта одновременно являться  и отдельным субъектом 

(частицей, атомом) и социальным процессом (волной). 

Рассматривая любой социальный субъект как процесс с 

позиций для создания корректной модели управления  его 

поведением (мобилизация или демобилизация, сборка или 

разборка, подавление или развитие субъекта) организационное 

оружие как элемент управленческого влияния определяется 

также как процесс. Он (организационное оружие, 

организационное влияние, влияние определенной социальной 

организацией) характеризуется, на наш взгляд, нестабильностью, 

непоследовательностью и непредсказуемостью.  Это означает, 
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что имея задачу, например, подавить определенную активность (к 

примеру, экстремизм, терроризм, государственный или 

корпоративный переворот – захват доли партнера-друга), можно 

создать определенную   организацию. Данная организация 

представляет собой объединение людей (специалистов), денег и 

ресурсов, собранных для достижения заданной цели подавления. 

Однако уже в момент создания данной организации  формальная 

целевая установка подавления начинает естественно под 

влиянием среды («других») изменяться, по-разному пониматься 

ее исполнителями. Для одних она становится поводом получения 

денег и укрепления личного влияния, для других – социальной 

задачей обеспечения общественной безопасности, для третьих – 

объектом продажи (предательства), для четвертых – неприятным 

делом, которое нужно формализовать, имитировать, создать 

итоговые фикции. 

Если, например, летальное оружие подчиняется 

определенной механике воздействий социального субъекта с 

любым уровнем интеллектуального развития (например, из 

пистолета может выстрелить и убить даже несовершеннолетний 

или престарелый человек, или больной с различными формами 

олигофрении), то применить «организационное оружие» может 

не каждый. 

«Демократия» как организационное оружие может 

эффективно применяться для развала конкурента, угрозы 

которого не дают возможности заполучить (вырвать) нужный 

(понравившийся по произволу) объект собственности или 

финансов. 

Боевые уставы всех стран мира однозначно трактуют 

единоначалие как единственное условие выживания и победы. И 

если учесть то обстоятельство, что мирного времени нет в 

принципе, есть только разные формы войны – летальные и 

нелетальные, то это значит, что и единоначалие должно так или 

иначе присутствовать в той или иной социальной организации в 

той или иной форме. Именно по этой причине, для развала той 

или иной социальной организации, держащейся на единоначалии, 

необходим запуск процедур «демократизации», которые и 

приведут ее к краху. 

Новые демократические структуры на месте единоначалия 

уже не являются конкурентоспособными и могут быть 
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окончательно развалены другим организационным оружием 

«некачественным образованием», которое исключает 

компетентность, квалификацию и способность к 

самостоятельным постановкам целей и решений.  

Манипулировать такими кадрами просто, их менять легко, 

защитить свои интересы они не могут, и, соответственно, никого 

защитить ни от чего не могут.  Соответственно не могут 

адекватно предотвращать актуальные угрозы и вызовы. Лозунг 

здесь простой – «никого не готовить, чтобы люди не могли 

принимать самостоятельных решений».  Так управленческие 

структуры забиваются «социальным мусором» (лицами без 

образования, но с дипломами о нем), управлять которым проще  в 

рамках задачи развала. С другой стороны педагогические 

системы, в которых воспроизводятся квалифицированные кадры 

с качественным образованием, дарующим субъективность, также 

забиваются «педагогическим мусором» – лицами без  социально-

значимого опыта, которые ни чему не могут научить. В 

результате в формальных образовательных системах готовят ни 

чего не умеющих (часто не желающих уметь), утративших 

«обучаемость» и трудовую мотивацию людей. Дешевизна 

подготовки таких специалистов значит больше чем их 

профессиональная пригодность. 

Так добиваются, по Чигиреву В.А. и Юнацкевичу П.И., 

превосходства в ходе  нелетальной войны (условного так 

называемого мирного времени). 

Теперь, если возникает другая задача, - защита собственной 

власти, собственности, ресурсов, нужно запускать иное 

организационное оружие – «качественное образование» 

(фундаментальная подготовка кадров, «не массовое 

образование»), которое дает лиц, способных ставить цели, 

формулировать задачи по достижению целей  и находить их 

решения. Качественное образование подразумевает и 

качественное воспитание, т.е. стимулирование нравственных 

качеств и свойств человеческой природы (не вреди себе, соседям 

среде) и свойств активного субъекта социальной деятельности. 

Применение таких субъектов эффективно в защите от любой 

угрозы экстремизма и терроризма,  и требует других 

инструментов манипуляций, так называемой гиперманипуляции. 
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Манипуляции – способы влияния на лиц с некачественным 

образованием, лишенных качеств субъекта деятельности, 

превращающих все в хаос, любое дело заваливающие на корню 

(«что ни поручи, все завалит»). Манипуляции обеспечиваются 

технологией «печатного станка» или технологией влияния денег.  

Кадрам платят за то, что они не делают, или делают, но не так и 

не то. Финансирование заведомо ущербных, убыточных проектов 

приоритетно, так как позволяет успешно манипулировать и 

поддерживать экономику субъекта влияния. 

Гиперманипуляции – способы влияния на лиц с 

качественным образованием, обладающих свойствами 

суверенного субъекта деятельности, способных ставить цели, 

формулировать задачи и их решать. Для получения и управления 

такими кадрами нужна социальная идея,принимаемая и 

разделяемая сложными активными социальными субъектами. 

Здесь важно адекватное идеологическое обеспечение, а сам 

субъект влияния неизбежно должен становиться принимаемым и 

естественно признаваемым идеологом, единоначальником 

(авторитетом – лицом, мнение которого разделяют и уважают 

сложные активные социальные субъекты).  С другой стороны, 

идеологического обеспечения недостаточно. Тут важно запустить 

другое организационное оружие «ГОНЭС» - государственно-

общественные экспертные советы, в которых присутствует 

квалифицированное экспертное сообщество, обсуждающее 

проекты социально-значимых решений квалифицированных 

кадров.  ГОНЭС выполняет функцию социального фильтра, 

исключающего лоббирование квалифицированным кадром 

проплаченного решения (коррупция).  Наличие коррупции 

означает, что не все виды организационного оружия применены 

для получения созидательного эффекта. Одного качественного 

образования недостаточно, нужны дискурсивные процедуры, 

например «ГОНЭС», которые будут создавать угрозы 

злоупотребления квалификацией (умные, криминально-

талантливые преступления). 

В качестве заключения можно отметить следующее. 

Для развала любого квази-социального субъекта (например, 

государства, руководящего клана, рода) адекватно применение 

таких видов организационного оружия как «демократия», «права 

человека» и «поверхностное образование» (некачественное 
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образование или лайт-образование, «оскотинивание», 

«дебилизация», «одурачивание», «оболванивание» учащихся – 

превращение вузов в «кузницы дураков»). 

С помощью «демократии», «прав человека» и неадекватного 

образования можно развалить любое государство. 

Для защиты от поражающих эффектов (завала любого дела 

любым кадром) применяются манипуляции. 

Для развития любого квази-социального субъекта адекватно 

применение таких видов организационного оружия как 

«единоначалие», «качественное образование» (кузница 

активистов), «ГОНЭС» (ограничение  активистов). В 

«некачественном образовании» отсутствует воспитательный 

блок, есть только учеба, воспитания нет. В качественном 

образовании упор делается на воспитательный блок. Наряду с 

получением знаний упор делается на воспитании. 

Для защиты от разрывающих эффектов (выполнение любого 

дела любым кадром) применяются гиперманипуляции. 

Мы видим, что любое организационное оружие обладает 

опасными эффектами – поражающими  и разрывающими. 

Поражающие свойства организационного оружия – низкая 

степень опасности для субъекта применения и низкая степень 

поражения или защиты объекта, в котором не ликвидируются 

процессы общественного самоуправления, порождающие новых 

и новых протестных субъектов, разваливающих любой процесс. 

Разрывающие свойства организационного оружия -  высокая 

степень опасности для субъекта применения и высокая степень 

поражения или защиты объекта, в котором замирают процессы 

общественного самоуправления, возможно подавление 

неуправляемых социальных активистов. 

Несомненно, изучение свойств организационного оружия – 

важная задача для военной науки и политики. Организационное 

оружие – оружие массового поражения как в летальной, так и 

нелетальной войне и конфликте. 

Применение организационного оружия естественно и важно 

для любого квази-социального субъекта (государства, правящего 

рода, клана, групп и т.д.). 

В условиях так называемого мирного времени (нелетальной 

войны) организационное оружие становится важным 
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инструментом обеспечения собственной устойчивости и 

наоборот, хаоса там, где возникли угрызения  жадности. 

При подготовке военных и доподготовке политических 

кадров в области организационного оружия важно учитывать 

ризоморфный характер социальных процессов. Структура – это 

всегда срез некоторого социального процесса. И эта социальная 

структура разными субъектами из разных иерархических позиций 

видится разной. Тут есть внеязыковая реальность, возникновение 

или перемещение материальных предметов. Упрощенно, 

внеязыковая реальность – это то, что можно «потрогать руками». 

Все остальное – языковая среда, в которую погружен человек, и 

он не может из нее выйти. В языковой среде и возможно 

применение всех видов информационного «организационного 

оружия». 

Информационное оружие (в том числе и «организационное 

оружие») не применить к идиоту (идиотия), у которого не 

сформирована вторая сигнальная система. Его также не 

применить к субъектам, утратившим свою суверенность 

(например, фанатик, делегировавший всю свою суверенность 

какому либо богу, руководителю секты и т.п.). 

Борьба с терроризмом и экстремизмом при таком подходе 

означает, что в первую очередь нужно бороться не с расходным 

материалом террористической или экстремисткой организации и 

их организационными структурами, а показать вред идей, 

представить в массовом сознании носителей экстремистских идей 

как вредителей (закрепить, утвердить в массовом сознании 

вредность этих идей). Тут нами разработаны особые приемы, 

которые мы в данной работе не обсуждаем по понятным 

причинам. 

Учет ризоморфных свойств социальной среды  означает, что  

любая точка зрения любого военного или политика меняется в 

любое время. У всех всегда на все точки зрения меняются и часто 

зависят «от кресла» (должности, места в социальной иерархии), 

которое занимает субъект. Учет свойств  ризомы важен как при 

государственном планировании, так и при частном деле 

(коммерции). И тут масса тонкостей, которые доступны для 

понимания квалифицированному сообществу. Для кадров с лайт-

образованием можно лишь дать более простое пояснение: никто 

не знает, что будет завтра. Любой утешительный прогноз верен 



92 
 

только на момент его озвучивания. Любой прогноз – есть в 

лучшем случае правдоподобное рассуждение. 

Какой же практический вывод следует. Важно, начиная 

информационную войну, иметь различные резервы 

информационных воздействий (информационные 

концентраторы) на противника и адекватные кадры для ведения 

такой войны. 

С нашей точки зрения, кадры (солдаты и офицеры) 

информационной войны (информационных войск) играют 

ключевую роль в достижении превосходства. Подготовка таких 

кадров обеспечивается новыми организационно-педагогическими 

и социально-технологическими решениями. 

Именно этим кадрам необходимо давать качественное 

гуманитарные и техническое образование. Именно они должны в 

совершенстве владеть информационными и социальными 

технологиями. Симбиоз данных «соцтеха» и IT-технологий и есть 

ключевое направление (основное направление) последующего 

технологического уклада. 

Влияние на обстоятельства обеспечивается созданием 

определенных процессов, событий и технологий, адекватных 

социальной ситуации. 

Другой практический вывод для нелетальной войны и 

особенностей применения организационного оружия связан с  

тем обстоятельством, что «нельзя при ударе информацией 

отвечать полицией».  В итоге  симметричный ответ приводит к 

порождению еще большей ударной информации и протесту. Для 

конструирования эффективной  контрударной информации 

нужны социальные активисты (сетевые активисты, солдаты и 

офицеры информационной войны), генерирующие новые 

информационные конструкты для контрудара (снаряды 

информационной войны). 

Важный тактический прием информационной войны – на 

информационный удар нужно отвечать информационным 

ударом. Полиция применяется тут искусно, незаметно для 

замаскированной нелетальной нейтрализации солдат этой войны. 

С другой стороны, организационные структуры полиции при 

применении по ним организационного оружия «некачественное 

образование» превращаются в малоэффективный инструмент 

государственной власти. А иногда становятся инструментом 



93 
 

дискредитации, разрушения власти, их применившей. Что также 

справедливо и для служб собственной безопасности 

коммерческих организаций. 

Природа социальных динамик такова, что если кто-то что 

теряет, то кто-то что находит. Трудно дать оценку, что хорошо 

или плохо, так как для разных социальных групп конкретное 

явление расценивается по-разному. И в этом противоречии таятся 

настоящие запасы «социального динамита», который по 

неосторожности или неграмотности могут всегда взорвать 

вольные или невольные участники социальных процессов. 

Иммунитет к данному явлению исторически выработался у 

субъектов влияния, который называется «аксиомой власти»– ни 

за что ни при каких обстоятельствах не отвечать.  Выдвигая 

вперед (прикрываясь, маскируясь) того или иного социального 

субъекта,  истинный руководитель всегда имеет возможность при  

«подрыве общественного доверия» такого кадра заменить на 

другого. Затем  продолжить стабилизацию своего положения, 

которое и обеспечивается непрерывными ротациями 

управленцев, действующих за чужой счет, на свой страх и риск. 

Нелетальная технология ротации кадров управленческих 

элит – следствие применения другого организационного оружия 

«глубокой демократии», когда в результате публичного 

(направленного) дискурса квалифицированных специалистов 

(демократической общественности) из власти удаляются лица, 

принимающие безнравственные (вредные, угрожающие) 

решения. 

Создание обстановки полной безответственности позволяет 

единоначальнику обеспечить решение любых социальных задач, 

если его арсенал влияния высокотехнологичен, иначе по 

недомыслию в его штаб ближайший товарищ-родственник 

(родственница) может пронести «социальный динамит» и 

случайно его взорвет. 

Раз устойчивых, повторяемых явлений в социальных 

процессах нет, то, соответственно, и статических или системных 

подходов также нет. Все всегда меняется, и поэтому средства и 

субъекты воздействия, влияния также должны меняться, 

обновляться. И это обновление мы видим более корректно на 

основе дискурсивного подхода. Он сложен, как и сама жизнь. 

Трудно прогнозировать, чем может завершиться любой дискурс. 
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Но прогнозируем, что один дискурс переходит в другой, в нем 

меняется субъект и объект дискурса. 

Субъект-объектный переход (превращение) – ситуация, в 

которой заказчик или организатор (агрессор), применяющий 

информационное оружие, сам подвергается его ответному 

воздействию со стороны своей жертвы. 

Жертва, использующая свое превосходство в оперативном 

искусстве применения информационного оружия, часто получает 

серьезное преимущество, вплоть до быстрой социальной смерти 

нападавшего. 

Направленный (сетевой) дискурс – специальная процедура 

детального анализа и оценки социальных действий социального 

или квази-социального субъекта, осуществляемая с помощью 

информационных концентраторов. Является самой серьезной 

угрозой для социально-паразитических структур. Особенно 

эффективна при комбинированном применении средств пятого и 

шестого технологических укладов. Например, традиционных 

СМИ и гипертекстовых  сетевых информационных 

концентраторов. 

Кроме того, процедура направленного дискурса обладает 

креативными возможностями по созданию как 

гиперманипуляторов (генераторы слухов, легенд и тому 

подобное), так и антиманипуляторов. 

Исследование свойств направленного дискурса перспективно 

и требует повышенного внимания квалифицированной 

общественности не только России, но и других государств 

мирового сообщества. 
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Принцип конструирования социально-климатического 

оружия нелетальных войн 

 

 

Появление оружия массового поражения (ядерное оружие) и 

угроза ядерного ответа страны-жертвы агрессору создали новое 

противоречие между необходимостью ведения войн за передел 

мировых ресурсов и вероятностью получения агрессором 

неприемлемого ущерба от ядерного оружия или иного оружия 

массового поражения, например  боевых отравляющих веществ. 

Данное обстоятельство становится причиной развития нового 

направления военного дела – нелетальная война и ее оружие.   

Нелетальная война ведется под эгидой мира, декларации мирного 

времени и идет на смену международному терроризму, который 

становится уязвимым перед новейшими технологиями, и требует 

своей модернизации, т.е. перехода от «рек крови» к «рекам 

грязи».   

С одной стороны, террористическая деятельность никогда не 

поддерживалась обществом, и потому велась скрытно, ее 

организаторы всегда были в тени, боясь мести со стороны 

родственников и потомков своих жертв. В течении времени все 

участники и организаторы террористической деятельности сами 

становились жертвами террора. С другой стороны, потребность в 

насилии у агрессоров сохранялась. Мирная жизнь 

воспринималась как период подготовки к новой схватке за 

ресурсы.  Создание глобального информационного пространства 

поставило перед организаторами террористической деятельности 

новые проблемы, которые решать морально-устаревшими видами 

насилия (терроризм) стало труднее, а в некоторых отношениях – 

просто невозможно. 

Наши исследования позволили выявить слабые места 

летальных технологий (в том числе и террористической 

деятельности) и выйти к разработке новых инструментов 

насилия, пригодных для нелетальной войны (войны без 

человеческих жертв, пролития крови).   Нелетальная война с 

точки зрения защиты или нападения – это идеальное состояние 

мирного времени, когда войны нет, а мир такой, что камня на 

камне не остается от собственности противника. Физическая 

смерть заменяется новым феноменом социальной смерти, 



96 
 

техника физического убийства заменяется техникой социального 

самоубийства. 

Мы смогли получить рабочие модели социально-

климатического оружия, пригодного для нелетального 

противоборства, построенного на принципе «социальных 

обратных связей».  

Нравственная организация общества такова, что любой 

агрессор вынужден маскировать свои агрессивные намерения под 

эгидой справедливости.  Мы рассматриваем понятие 

справедливости как динамическое, устанавливаемое в процессе 

широкого общественного дискурса. Для агрессора это 

манипуляторный предлог передела ресурсов своей жертвы.  Ему 

нужен монолог вместо общественного диалога, ему нужны 

предлоги грабежа своей жертвы. Однако агрессор стеснен 

инструментами насилия, общественный мораторий на летальные 

методы и техники мешает проливать реки крови.  Поэтому он 

выбирает терроризм как точечный метод летального воздействия 

на свою жертву.  Алчным амбициям агрессора способствует 

мировоззренческая парадигма культа материального 

благополучия и влияния на общество своим богатством, 

накопленным любым, в том числе и летальным путем. 

Пока будет доминировать эта безнравственная парадигма 

мышления, будет процесс воспроизводства агрессоров и их 

жертв. Будут востребованы летальные террористические 

технологии. 

Однако по мере общественного развития, технократического 

прогресса случился и прогресс гуманитарных технологий, 

позволяющих менять качества человека не только в худшую 

сторону, т.е. делать из него солдата летальной войны, террориста, 

но превращать его в солдата информационной войны, сетевого 

солдата, для которого неприемлемы кровь и летальные жертвы.  

Но для которого приемлемы игры для взрослых, в том числе и за 

нелетальный передел ресурсов, гуманного (бескровного) 

обогащения. 

Социально-климатического оружие – это высокая 

гуманитарная технология, позволяющая дистанционно давить 

одни качества личности и стимулировать другие. Здесь уместно 

изменение по произволу содержания социального поведения 

субъекта.   
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Социально-климатическое оружие является сложным по 

своему содержанию, и требует подготовленных кадров. Таких 

кадров в СНГ нет. Но в ближайшее время они могут возникнуть. 

Важно понять, что как и в прошлом веке допуск к созданию и 

управлению космическим и термоядерным оружием 

предоставлялся только для грамотных специалистов (военная 

интеллигенция), так и сейчас,  создавать социально-

климатическое оружие смогут только грамотные специалисты с 

профильным военно-гуманитарным образованием. А вот 

применять его смогут даже школьники средних классов. 

Понятно, что это применение будет осуществлять под контролем 

квалифицированных кадров. Но важно и другое, что применение 

по своей сути не сложное и возможно массовое для лиц с 

минимальным уровнем интеллектуального развития и 

нравственной организации. 

Социально-климатическое оружие – это оружие 

последующего технологического уклада, оно гораздо дешевле 

летального оружия массового поражения и гуманно в своем 

применении.  Международные террористические организации – 

это стартовые мишени, по которым можно проводить учебно-

боевые стрельбы и слаживать профессиональные коллективы 

нового вида войск (войска инфобора – информационного 

противоборства).  

Появление новейших разработок высокоточного оружия на 

мировом рынке оружия ставит под сомнение традиционное 

оружие технологически отсталых стран, к которым относится и 

пространство СНГ.  Однако возможен прорыв в сфере более 

передовых технологий двойного назначения, которые накрывают 

современное и передовое высокоточное оружие, в том числе и 

боевых нанороботов, андроидов, токсичных для человека 

вирусов, токсинов и излучений. 

Маргарет Тэтчер в своей работе «Искусство управления 

государством. Стратегии для меняющегося мира», М., 2003 г., 

предупреждает западную общественность, что «Россия на 

протяжении столетий компенсировала свою экономическую 

отсталость военной мощью. Для Советского Союза, особенно в 

последние десятилетия его существования, такой подход был 

единственным средством сохранить положение супердержавы. 
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Руководители сегодняшней России, по всей видимости, 

унаследовали кое-что из прежних взглядов». 

На наш взгляд, оценка Маргарет Тэтчер имеет право на свое 

существование. Экономические задачи никогда не решались 

экономическими методами, и правители СССР, а также военно-

политическое руководство современной России понимают этот 

принцип – любая макро-экономическая задача решается силовым 

способом, а микро-экономическая задача – местным произволом.  

Поэтому экономическая и технологическая отсталость 

пространства СНГ может быть компенсирована новейшими 

видами нелетального оружия. 

Маргарет Тэтчер оценивает состояние российских 

вооруженных сил как плачевное.  Моральный дух, дисциплина, 

выучка находятся на крайне низком уровне.  И крайняя мера 

российских руководителей – это сохранение ядерного оружия, 

которым никто не даст воевать, и его поддержка требует 

существенных финансов, которых у России нет. 

По этой причине и возрастает спрос на дешевые и 

высокотехнологические виды перспективного оружия, новые 

кадры по его разработке и организации массового применения, к 

которым относится и социально-климатическое оружие. 

Нам приятно подтвердить опасения Маргарет Тэтчер, что 

Россия может использовать почву беспорядка в Европе и мире в 

своих интересах, перестав финансировать военные кадры и 

оружейные реликты прошлого века и перейдя к новым дешевым 

разработкам, не имеющим аналогов в мире. 

Определенные попытки создать в нашей Военно-

космической академии имени А.Ф. Можайского климатическое 

оружие привели к определенным результатам, но требовали 

значительного финансирования. Развитие идеи социально-

климатического оружия заранее отталкивалось от принципа 

экономии и дешевизны. Социально-климатическое оружие 

действует на ином принципе, оно использует энергию 

человеческих масс, о теории которой писал еще в прошлом веке 

руководитель специальной лаборатории этой академии 

профессор Чигирев Виктор Анатольевич.  Проведенные нами 

исследования в 2004-2012 годах показали преимущества и 

недостатки социально-климатического оружия, позволили 

обеспечить прорыв в военной науке и выйти с частными 
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предложениями на рынок вооружения, формировать свой сегмент 

высоких гуманитарных  технологий, продавать опытные модели 

частным военным компаниям.   

В заключении важно отметить, что такая категория как 

ущерб, угроза безопасности не приемлема для социально-

климатического оружия. Мишенью данной технологии является 

всего лишь мягкое ограничение социального паразитизма и 

создание естественного моратория на летальное оружие и его 

применение. 

Война как историческое явление не устранима из развития 

человечества, но технологически можно обеспечить отказ от 

летальных инструментов войны и перейти к нелетальным, а в 

перспективе заменить их на специальные игры для взрослых с 

антагонистическими интересами. 

Важной задачей остается и смена мировоззренческой 

парадигмы, переход от человека паразитического к человеку 

созидающему, нравственному. И это крайне важно, так как 

питательной почвой насилия, терроризма, летальной войны пока 

остается идеология материального обогащения, культа денег, 

веры в деньги как в Бога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. Решение актуальных задач модернизации военной техники 

к условиям современного боя и сдерживания террористической 

угрозы. 
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2. Организационное оружие. 

3. Принцип конструирования социально-климатического 

оружия нелетальных войн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии войн XXI века 
 

Занятие № 3. Современная военная доктрина 
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В ходе занятия будут изучены следующие вопросы: военные 

опасности и военные угрозы России; военная политика; 

деятельность по сдерживанию и предотвращению военных 

конфликтов; применение Вооруженных Сил и других войск; 

боевой дух личного состава; ассиметричный ответ в 

информационной войне; подходы к ведению информационной 

войны; практический пример тактического планирования 

информационного боя за защиту Российской Федерации. 

 

Модернизация военной доктрины Российской Федерации 

направлена на использование социально-технологического 

подхода к идентификации, нелетальному, гуманному влиянию на 

врага, подавление его агрессии и преобразования в менее 

влиятельный субъект. 

Современная военная доктрина основана на положениях 

новейшей военной теории и практики нелетальных войн, 

направлена на дальнейшее развитие военного дела по гуманному 

разрушению сил и средств врага. 

Гуманное разрушение – социальный процесс, в ходе 

которого, субъект, преследующий антиобщественные цели 

(например, летальная война как способ личного обогащения), 

стремительно теряет свое влияние. Результат гуманного 

разрушения – утрата общественного доверия. Следствие 

гуманного разрушения – социальная смерть субъекта (потеря 

социально-экономических позиций, спускание на социальное 

дно). 

Правовая основа современной военной доктрины является 

динамической, дискурсивной, не имеет четких позиций и 

ориентиров, за исключением нравственного ограничения 

нелетальной войны: запрет на насильственные, летальные и 

жестокие действия одного человека по отношению к другим, 

мораторий на физическую смерть и разрешение на использование 

феномена социальной смерти, социального самоубийства. 

Социальная смерть – состояние негативного гражданского 

согласия в отношении конкретного субъекта, утрата к нему 

общественного доверия и потеря  социального-экономического 

статуса. 
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Социальное самоубийство – формирование к себе 

негативного гражданского согласия самим субъектом в силу 

слабости его квалификации. 

Современная военная доктрина отражает приверженность 

Российской Федерации использованию дискурсивного и 

нравственного подходов в политических, дипломатических, 

правовых, экономических, экологических, информационных, 

военных и других сферах как инструментов влияния и защиты 

национальных интересов Российской Федерации и интересов ее 

союзников. 

Положения современной военной доктрины уточняются в 

процессе нелетального противоборства и могут корректироваться 

в рамках стратегического планирования в военной сфере 

(военного динамического планирования). 

Реализация современной военной доктрины достигается 

путем структурирования хаоса на своей территории и 

территориях союзников, и поддержанием хаоса на территории 

врага. 

В современной военной доктрине используются следующие 

основные понятия: 

Военная безопасность Российской Федерации – состояние 

влияния Российской Федерации на социальные процессы в 

стране и за рубежом, защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних 

военных угроз, связанных с применением нелетальной гуманной 

военной силы или летальной военной силы, угрозой их 

применения. 

Военная безопасность характеризуется способностью и 

готовностью активно влиять на социальные процессы в стране и 

за рубежом, отсутствием военной угрозы либо способностью ей 

противостоять. 

Образ врага – важнейшая категория военной доктрины, 

позволяющая каждому гражданину страны распознать врага в 

социальной действительности и пометить его для идентификации 

другими гражданами и военными организациями для 

последующего нелетального гуманного разрушения как 

социального субъекта (нелетальное гуманное военное 

воздействие). 
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Нелетальное гуманное военное воздействие – применение 

вооружения последующего уклада, обеспечивающего разрушение 

врага как социального субъекта без его физической смерти. 

Наиболее адекватным для идентификации образом как 

внешнего, так и внутреннего врага является социальный паразит 

– социальный субъект, обеспечивающий свое биологическое и 

социальное функционирование за счет скрытого 

(замаскированного) для других социальных субъектов вреда. 

Социальный паразит живет за счет других и во вред другим.  

Война, как правило – один из наиболее успешных коммерческих 

затей, позволяющих социальным паразитам обеспечивать свое 

безбедное существование во многих поколениях. 

Горячая война – очевидные для всех вооруженные 

насильственные действия с летальным исходом, травматизмом, 

потерей здоровья. 

Холодная война – замаскированные под правовые, 

экономические, политические, социальные, гражданские 

инициативы нелетальные действия социальных паразитов, 

направленные на получение источников процветания за чужой 

счет. 

Мирное время – период ведения холодной войны и 

информационного противоборства по мягкому ограничению 

социально-паразитической активности. 

Военная опасность – вооруженные действия социальных 

паразитов по развязыванию холодной войны и  нелетальному 

захвату или переделу ресурсов других социальных субъектов. 

Военная угроза – вооруженные действия социальных 

паразитов по развязыванию горячей войны и летальному захвату 

и переделу ресурсов других социальных субъектов. 

Военный конфликт – форма выяснения отношений 

социальных паразитов со своими жертвами, в качестве которых 

могут быть и другие социальные паразиты, если все уже до этого 

поделено, но закончились ресурсы процветания или изменились 

паразитические запросы. Восприятие гражданами военного 

конфликта как передела с оружием ресурсов и массовое 

нежелание отдавать в ходе этого передела свою жизнь создает 

потребность для развития других средств войны, для которых не 

нужны массы реальных солдат и кровопролития. Локальный 
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военный конфликт не может стать масштабным из-за угрозы 

применения оружия массового поражения. 

К оружию массового поражения относится в том числе и 

информационное оружие. Это  высокие гуманитарные и 

социальные технологии VI уклада, и традиционные СМИ V 

технологического уклада в отечественной классификации.  

Вооруженный конфликт – вооруженное столкновение 

ограниченного масштаба между социальными субъектами и 

социальными паразитами (или между социальными паразитами с 

вовлечением туда массы других социальных субъектов как 

питательной пищи для конфликта) в реальности или виртуальном 

пространстве. 

Локальная война– война между двумя и более социальными 

паразитами, преследующая ограниченные цели по захвату и 

переделу ресурсов, в которой военные действия ведутся в 

границах территорий, подконтрольной участникам локальной 

войны. 

Виртуальная война – это война в информационном 

пространстве, направленная на подавление влияния на массу 

социальных субъектов одного участника войны и усиление 

влияния на эту массу другого. 

Глобальная война – горячая и (или) холодная война, которая 

одновременно ведется против всех социальных субъектов 

планеты за глобальное влияние на них и передел их ресурсов. 

Военная политика – деятельность социальных субъектов по 

защите и обороне своих ресурсов. Военная политика в России 

направлена на обеспечение безопасности граждан России и 

граждан союзников России. 

Военная организация государства – постоянно изменяющаяся 

совокупность субъектов военного дела (военных специалистов), 

динамическое и дискурсивное взаимодействие которых в 

разработке и применении средств горячей и холодной войны 

позволяет обеспечить вооруженную защиту граждан Российской 

Федерации. 

Военное планирование – динамическое определение и 

коррекция на дискурсивной основе с участием 

квалифицированных военных кадров порядка и способов 

применения и  развития военной организации государства. 
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Социальный паразитизм – способ существования 

социального субъекта (физического и юридического лица, 

группы лиц, организации, государства и т. д.), пораженного 

идеологией личной наживы любой ценой, следствие культа 

«золотого тельца», стяжательства и двойных моральных 

стандартов. Социальный паразит стремиться жить за счет других 

людей, не участвуя в созидательном труде. Пути профилактики 

социального паразитизма – общественный контроль и массовая  

этическая оценка результатов деятельности социального 

субъекта. 

Социально-паразитическая структура – организация, все 

усилия которой направлены на получение средств для 

поддержания собственного существования. Характерным 

свойством такой структуры  является имитация ее основной 

деятельности по решению социальных задач, актуальных для 

населения.  

Влияние – способность социального субъекта создавать и 

предотвращать угрозы (управление угрозами и с помощью угроз). 

Обеспечивает различные виды доминирования, определяет 

достоинство, самооценку, самоуважение и т.д. 

Информационный концентратор – специальная сетевая 

конструкция, позволяющая осуществлять направленный сетевой 

дискурс, оперативно визуализировать вред (угрозу), исходящую 

от социального субъекта. Такая «подсветка»  позволяет 

мобильной толпе сетевых активистов (солдатам сетевой 

информационной войны) точно нанести информационный удар и 

нелетально для социального субъекта предотвратить  наносимый 

им вред (разрушить представляемую им угрозу). 

Информационный концентратор способен разрушать и 

восстанавливать доверие к социальному субъекту, 

технологически обеспечивать солидарное поведение мобильных 

толп. 

Информационное оружие – средство ведения современной 

нелетальной войны. Обеспечивает идентификацию и поражение 

противника с помощью информационных концентраторов 

различных конструкций (традиционное СМИ, сетевые 

гипертекстовые концентраторы и т.п.).  Позволяет оказать 

влияние на социальный субъект, приводящее к блокированию его 

социальных действий (социальной активности). 
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Позволяет эффективно перераспределять (переделить) 

материальные ресурсы (изменить отношения собственности) без 

нанесения повреждений самой собственности. 

Доверие – социальные отношения, возникающие между 

социальными субъектами в отсутствие взаимных вреда и угроз. 

Социальная сеть влияния – автоматизированная сетевая 

система, предназначенная для этической оценки вреда (угроз) от 

действий социальных субъектов. Сеть влияния выполняет 

функции этического корректора и саморегулятора социальной 

среды, является инструментом нравственного воспитания 

социальных субъектов, ограничения их паразитической и 

развития творческой, созидательной активности. 

Социальная смерть – тотальное негативное гражданское 

согласие в отношении социального субъекта; разрушение 

доверия к социальному субъекту, по чего он лишается влияния 

даже на процессы собственной жизнедеятельности, утрачивает 

позиции доминирования. 

Социальное действие – результат активности социального 

субъекта:  намерения, заявления, решения,  поступки и т.п., 

способные нанести вред, создать угрозу, затрагивающие 

интересы для более чем одного социального субъекта. 

Социально-паразитическая структура – организация, все 

усилия которой направлены на получение средств для 

поддержания собственного существования. Характерным 

свойством такой структуры  является имитация ее основной 

деятельности по решению социальных задач, актуальных для 

населения.  

Экосоциальные технологии – способы (алгоритмы, 

последовательности) действий социальных субъектов, 

обеспечивающие их устойчивое созидательное развитие 

(саморазвитие) и безопасность  жизнедеятельности (действия, 

приводящие к определенным результатам). Частным случаем и 

хорошо известным примером экосоциальных технологий 

являются политические технологии. 

Социальный субъект – отдельный человек, группы людей и 

их объединения, организации, предприятия, государства, 

корпорации и т.п., человечество в целом. 

Квази-социальный субъект – организационные структуры, 

создаваемые человеком в процессе жизнедеятельности 
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(оформляются различными способами в зависимости от 

различных юрисдикций). Выделение квази-социальных 

субъектов в отдельную категорию  необходимо, например, при 

пояснении особенностей применения по ним информационного 

оружия (за квази-субъектом чаще всего «прячутся», 

«маскируются» конкретные люди). 

Глобальный экологический принцип  (ГЭП) - это способ 

поведения людей, обеспечивающий выживание человечества, 

основанный на  ненанесении человеком ущерба себе, 

окружающим и среде обитания. 

Нравственность – особый настрой мышления и поведения 

социального субъекта, позволяющий не наносить вред (создавать 

угрозы) себе, окружающим, среде обитания,  гармония духовных 

и материальных устремлений и действий, баланс прав и 

обязанностей социальных субъектов (всеобщая нравственность 

обеспечивает безопасное питание, размножение и только 

духовное доминирование социального субъекта). 

Нравственный (этический) принцип– это способ поведения 

людей, обеспечивающий развитие человечества, основанный на 

учете и оценке каждым социальным субъектом вреда (угрозы), 

наносимого той или иной деятельностью (бездеятельностью) 

других социальных субъектов в процессе общения 

(дискурсивных практик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Военные опасности и военные угрозы России 

 

 

Мировое развитие характеризуется непрерывными 

холодными и горячими войнами, переделом сфер влияния и 

ресурсов. Жизнь любого социального субъекта – это его 

непрерывная холодная или горячая война за собственную жизнь 

и расширение своего влияния. 

Холодные конфликты носят постоянный характер, 

внутренняя война с собственными социальными паразитами 

чередуется или дополняется внешней войной с международными 

социальными паразитами. Начинается граница России там, где 

говорят и думают на русском языке, заканчивается граница там, 

где говорят и думают на ином, не руссом языке. Сокращение 

граждан, использующих русский язык для коммуникаций – есть 

непосредственная опасность снижения влияния России в мире. 

Миссия России для мира – построение глобального 

открытого гражданского общества, состоящего из нравственных 

граждан, которые не вредят ни себе, ни людям, ни среде обитания 

ни мыслью, ни словом, ни делом. Это миссия нравственности 

достигается за счет мягкого ограничения активности социальных 

паразитов, добровольной смены их безнравственной ориентации 

на нравственную (не вреди). Опора России – это граждане стран 

мира, разделяющие нравственный подход к экономике, политике, 

образованию, культуре, искусству,  здравоохранению. 

Глобальные коммуникации обеспечивают размывание 

традиционных границ государства. Наполнение этих 

коммуникаций социальными сетями и захват ими внимания и 

времени граждан государства обеспечивает конкурентные 

преимущества и влияние собственникам глобальных 

коммуникаций и социальных сетей. 

Насилие  как традиционная форма отношений (произвола) 

социальных паразитов к своим жертвам в холодной войне 

замещается на ненасильственные гуманные методы подавления 

социальной активности, размывания общественного сознания и 

демобилизации личного состава воинских и правоохранительных 

формирований. 

Социальные паразиты стремятся доминировать в мире, 

некоторые из них рассматривают Россию как объект личного 
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паразитизма. Борьба за влияние на Россию и передел ее ресурсов 

обеспечивается как средствами горячей, так и холодной войны. 

Нормы международного права во многом фиктивны и всегда 

стоят на стороне более сильного социального субъекта, 

вооруженного в соответствии с требованиями времени и 

характера современных войн в реальном и виртуальном 

пространствах. 

Основные внешние и внутренние военные опасности: 

расширение инструментов глобального влияния в реальном и 

виртуальном пространствах  Организации Североатлантического 

договора (НАТО); 

приближение  горячей военной  инфраструктуры стран – 

членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе 

путем расширения блока; 

поддержание высокого уровня коррупции России и 

использование российской коррупции как предмета холодной 

войны; 

захват населения социальными сетями и пропаганда 

паразитического образа жизни; 

дестабилизация обстановки в России и подрыв ее 

стабильности на основе поддержки в элитах идеологии веры в 

деньги как в Бога, культа личной наживы любой ценой, 

стяжательства и воровства ради личного обогащения любой 

ценой; 

ведение непрерывной информационной войны против России 

и ее союзников в виртуальном пространстве; 

дискредитация истории России и примеров нравственного 

выбора предков в защиту древних славянских племен, русских 

поселений, колоний, государств и союзов, Российской империи, 

СССР, Российской Федерации; 

влияние на кадровую политику элит России и ее союзников, 

вовлечение в паразитические сговоры, криминальная 

деятельность этнической организованной преступности на 

территории России и ее союзников; 

применение холодной военной силы на территориях России и 

ее союзников; 

возникновение и распространение очагов горячей войны на 

территорию России и ее союзников; 
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ведение политики двойных стандартов в отношении России и 

ее союзников; 

распространение международного терроризма, 

возникновение новых форм информационного террора,  лжи, 

насилия в отношении социальных субъектов, использующих 

русский язык в качестве основного языка; 

создание и поддержание хаоса на территории России и ее 

союзников; 

подрыв суверенитета, нарушение единства и 

территориальной целостности Российской Федерации за счет 

дезорганизации функционирования органов государственной 

власти и местного самоуправления, важных государственных, 

военных объектов и информационной инфраструктуры 

Российской Федерации благодаря поддержанию коррупции и 

низкой квалификации управленческих кадров; 

социальная дереализация (ошибочные оценки обстановки 

мирного и военного времени) управленческих кадров, отсутствие 

динамики в национальных элитах России. 

 

Основные военные угрозы: 

коррупция, необеспеченность,  низкая квалификация кадров 

национальных вооруженных сил и предприятий военно-

промышленного комплекса; 

неготовность военнослужащих защищать с оружием в руках 

свое отечество, разочарование в  высшем военно-политическом 

руководстве и полной безответственности высших  должностных 

лиц страны и министерства обороны, идентифицированных 

военнослужащими как воры и вредители; 

создание препятствий работе систем государственного и 

военного управления Российской Федерации, нарушение 

функционирования ее стратегических ядерных сил, систем 

предупреждения о ракетном нападении, контроля космического 

пространства, объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной 

энергетики, атомной, химической промышленности и других 

потенциально опасных объектов; 

создание, подготовка, узаконивание вооруженных 

формирований, ориентированных на применение оружия и иных 

средств влияния против граждан Российской Федерации и ее 

союзников; 
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непрерывное применение холодной военной силы против 

России; 

тренировка военной горячей силы против России; 

мобилизация личного состава в армии других государств, 

перевод органов государственного и военного управления этих 

государств на работу в условиях военного времени; 

демобилизация  кадровых ресурсов России, подрыв 

готовности граждан воевать за Россию; 

высокая заболеваемость, потеря трудоспособности и 

обороноспособности граждан России в период мирного и (или) 

военного времени. 

 

Военные конфликты характеризуются динамичными целями, 

способами и средствами достижения этих целей, масштабами и 

сроками военных действий, формами и способами вооруженной 

борьбы и применяемыми вооружением и военной техникой. 

 

Характерные черты современных военных конфликтов: 

комплексное применение горячей и холодной военной силы и 

сил и средств невоенного характера в реальном и виртуальном 

пространстве; 

массированное применение систем вооружения и военной 

техники, основанных на новых социальных и физических 

принципах, сопоставимых по эффективности с ядерным 

оружием; 

расширение масштабов применения войск (сил) и средств, 

действующих в реальном и виртуальном пространствах, 

формирование гиперреальностей (виртуальной реальности, 

воспринимаемой с большей верой, чем саму реальность); 

усиление роли информационного противоборства и 

технологий двойного назначения, сокращение временных 

параметров подготовки к ведению горячих и холодных военных 

действий; 

 

повышение оперативности военного управления в результате 

перехода от организационной  системы управления к 

дискурсивной, подвижной военной экспертной системе 

управления кадрами и оружием; 
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создание на территориях противоборствующих сторон 

постоянного хаоса и консервация нестабильности, этнических 

криминальных территорий и зон военных действий. 

 

Особенности современных военных конфликтов: 

возникновение военных конфликтов носит стихийный 

характер и подогревается заказами социальных паразитов, 

заинтересованных в переделе сферы влияния и ресурсов; 

наличие сговора социальных паразитов на подготовку и 

начало военного конфликта; 

ведение военного конфликта на основе подкупа противника 

(война деньгами) и покупки его влияния (продажность военных 

командиров и начальников, политиков); 

демобилизация (разложение морально-психологического 

состояния) военнослужащих армии противника и коррупция его 

государственных служащих; 

активное ведение информационной войны для достижения 

паразитических целей и разрушения любой консолидации или 

объединения граждан; 

поддержание деструктивного влияния агрессивной 

идеологии денег (веры в деньги как в Бога) на территории 

противника. 

 

Военные конфликты отличаются непрогнозируемыми 

временными затратами, избирательностью и высокой степенью 

поражения объектов, быстротой маневра войсками (силами) и 

огнем, применением различных мобильных группировок войск 

(сил). 

Овладение стратегической инициативой, сохранение 

динамического нравственного  государственного и военного 

управления обеспечивает превосходство в виртуальном и 

реальном пространствах. 

Для военных действий характерно возрастающее значение 

нелетального гуманного оружия и технологий двойного 

назначения. Война выигрывается в административных центрах 

средствами информационной войны. 

Не теряет своей актуальности разработка и поддержание в 

готовности традиционных средств высокоточного оружия, 

дистанционных средств поражения и разрушения. 
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Ядерное оружие остается важным фактором предотвращения 

возникновения ядерных военных конфликтов и военных 

конфликтов с применением обычных средств поражения 

(крупномасштабной войны, региональной войны).  Однако 

против ядерного оружия эффективно применение 

организационного оружия и коррупции (продажность 

командиров и начальников систем ядерного ракетного 

вооружения, формирование страха у политических лидеров 

страны для блокирования их готовности применить ядерное 

оружие или иное оружие массового поражения в интересах 

защиты Отечества). 

В случае возникновения военного конфликта с применением 

новейших средств поражения (крупномасштабной холодной 

войны, региональной холодной войны), ставящего под угрозу 

само существование государства, обладание ядерным оружием 

или иным оружием массового поражения может оказаться 

бесполезным. 
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Военная политика 

 

 

Основные задачи военной политики Российской Федерации 

формируются в дискурсах военных специалистов, политиков, 

граждан. Живой квалифицированный диалог  нравственных 

кадров является питательной средой для адекватной угрозам 

военной политики государства. 

Военная политика направлена на мягкое ограничение 

активности как внутренних, так и внешних социальных 

паразитов. Образ врага – это образ социального паразита, 

вредителя, который легко идентифицируется, а сплочение и 

мобилизация человеческого фактора достигаются на основе 

холодной войны с данным врагом. Замирание паразитической 

активности связано с созданием условий, когда любой 

социальный субъект должен отвечать за взятые на себя 

обязательства на бюджетной или частной основе.  

Противоборство на основе применения нелетальных 

технологий позволяет перейти к геополитическим играм без 

антагонистических интересов, когда вред друг другу исключается 

из сценария противоборства. Основной задачей современного 

противоборства становится борьба за влияние и сохранение 

определенных рамок произвола социального паразита. Его 

идентификация как вредителя запускает механизм социальной 

смерти, приводит к снижению паразитической активности. Это и 

есть свойства социально-климатического оружия, меняющего 

социальный климат в обществе, обеспечивающего подавление 

паразитарных качеств личности и стимулирование его 

нравственных проявлений. Так может быть обеспечен переход от 

парадигмы человека экономического-паразитического к человеку 

нравственному - созидающему. 

 

Деятельность по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов 

 

Миссия России в мировом сообществе как социального 

государства, избавившегося от социальных болезней коррупции, 

произвола, направленного на построение открытого глобального 
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гражданского общества, состоящего из нравственных граждан, 

обеспечивает мобилизацию кадров и постоянную готовность 

Вооруженных Сил и других войск к сдерживанию и 

предотвращению военных конфликтов, к вооруженной защите 

Российской Федерации и ее союзников. 

Замена политики двойных стандартов на нравственный 

подход и дискурсивное начало любого дела позволяет не 

допустить горячей и холодной войны или военного конфликта. 

Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и 

предотвращению военных конфликтов: 

выявление социальных паразитов и мягкое ограничение их 

активности с использованием современных технических и 

информационных средств, высоких социальных и гуманитарных  

технологий; 

нейтрализация возможных военных опасностей и военных 

угроз дискурсом; 

создание и развитие социальных сетей влияния; 

подготовка квалифицированных военных и гражданских 

кадров, мобилизованных для ведения холодной и горячей войн; 

интеграция в рамках Организации договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ),  Содружества Независимых Государств 

(СНГ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 

Европейским союзом и НАТО; 

разрушение образа России (русского) как образа врага в 

глазах граждан других государств; 

формирование нравственного образа России (русского) в 

глазах мирового сообщества; 

расширение круга государств-партнеров и развитие 

сотрудничества с ними на основе общих интересов в сфере 

защиты от международных паразитов; 

соблюдение международных договоров и соглашений, 

организация международных дискурсов, предоставление 

гражданам других государств гражданских инструментов мягкого 

ограничения их национальных паразитов; 

осуществление международной миротворческой 

деятельности, ведение холодной войны с международным 

паразитизмом, терроризмом, этнической преступностью, 

коррупцией. 
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Применение Вооруженных Сил и других войск 

 

Основные задачи Вооруженных Сил и других войск в мирное 

время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное 

время заключаются в переходе на новые средства, формы и 

методы ведения информационных, холодных и горячих войн в 

реальных и виртуальных пространствах. Разработка и 

использование различных видов социально-климатического 

оружия, обеспечивающего замирание паразита, снижение 

социально-паразитической активности является сутью 

применения военной силы в современных условиях. 

Правомерно непрерывное применение инструментов 

холодной войны и информационного противоборства в условиях 

мирного времени для ограничения активности социальных 

паразитов. В случае неудач в холодной войне и информационном 

противоборстве – крайняя мера – горячая война для отражения 

вооруженной агрессии и защите граждан страны. 

Гуманное нелетальное применение Вооруженных Сил и 

других войск в мирное время осуществляется непрерывно в 

рамках ведения холодной войны по решению военно-

политического руководства страны. 

Летальное применение Вооруженных Сил и других войск в 

мирное и военное время осуществляется по решению Президента 

страны в порядке, установленном национальным  

законодательством. 

 

 

Холодное или горячее вооруженное нападение на союзника 

России является поводом для любых холодных или горячих 

ответных действий  с применением военной силы против 

агрессора. 

В рамках выполнения мероприятий стратегического 

сдерживания силового характера предусматривается 

непрерывное применение средств информационного 

противоборства, холодной войны, адресное применение 

высокоточного оружия, средств нелетального поражения. 

Для исключения сценария применения оружия массового 

поражения обеспечивается  симметричный ответ ядерным и 
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другим видом оружия массового поражения в случае угрозы 

любой части населения страны. Сохранение существования 

самого государства не может обеспечиваться угрозой ядерной 

войны, но обеспечивается монополией на разработку и 

применение  средств информационной войны, технологий 

нелетального гуманного противоборства, защищающей само 

государство и элиту общества. 

Решение о применении ядерного оружия в настоящее время 

является крайней мерой, и, по сути, равноценно социальному 

самоубийству. Новые виды оружия массового поражения 

приходят на смену ядерному. К таковым относятся средства 

информационной войны, нелетального гуманного оружия, 

социально-климатическое оружие. Решение на непрерывное 

применение новых видов оружия массового поражения  

принимает военно-политическое руководство страны. 

Выполнение стоящих перед Вооруженными Силами и 

другими войсками задач организуется и осуществляется в 

соответствии с обстановкой в динамичном и дискурсивном 

режиме разработки, принятия и коррекции решений военно-

политическим руководством страны. 

Мир поддерживается непрерывной холодной войной с 

социальными паразитами по мягкому ограничению их 

социально-паразитической активности в глобальном реальном и 

виртуальных пространствах. 

Строительство и развитие Вооруженных Сил и других войск 

осуществляется в условиях динамического планирования на 

дискурсивной основе, корректируется по форме и содержанию 

военно-квалифицированным сообществом и военно-

политическим руководством страны в ходе совместного принятия 

военно-значимых решений. 

Военное планирование,  военно-политическое и военно-

техническое сотрудничество России с иностранными 

государствами,  строительство и развитие Вооруженных Сил и 

других войск, военно-экономическое обеспечение ведения 

холодной и горячей войн осуществляется на основе  

непрерывного квалифицированного и коллегиального процесса 

экспертного обсуждения, принятия и оценки военно-значимых 

решений. 
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Национальное и союзное военное управление 

рассматривается как динамический дискурсивный процесс 

равных субъектов, объединенных общими нравственными 

ценностями и направленными на мягкое ограничение социально-

паразитической активности. 

Положения Военной доктрины уточняются с изменением 

характера военных опасностей и военных угроз, задач в области 

обеспечения военной безопасности и обороны, а также условий 

становления и развития гражданского общества в Российской 

Федерации и ее союзников. 

 

Военная психология формирования боевого 

воодушевления военнослужащих 

 

 

Наличие более сильных партнеров, ведущих скрытую 

агрессию против России, требует быстрой перестройки системы 

воспитания личного состава, ее упрощения и удешевления, 

одновременно с получением большего эффекта моральной 

мобилизации личного состава – формирование у всех категорий 

военных кадров боевого духа, готовности и способности воевать 

против международного терроризма или иного внешнего 

агрессора. 

С этой целью для командиров и начальников Вооруженных 

Сил Российской Федерации разработан вопрос военной 

психологии формирования боевого воодушевления 

военнослужащих. 

 

Боевой дух 

 

Боевой дух — это рефлекс защиты общих ценностей, 

формируемый у военнослужащих, объединенных общими 

ценностями и ненавистью к образу врага, формируемого военно-

политическим руководством. 

Традиционно, боевой дух достигался путём воспитания 

идейных убеждений, храбрости, сплочённости, созданием 

атмосферы взаимовыручки и боевого товарищества, в том числе 

улучшением социальной защищенности и сплочением воинских 

коллективов. 
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На снижение (подрыв) боевого духа сил врага и повышение 

боевого духа собственных сил направлена контрпропаганда и 

пропаганда. 

По мнению ряда военных ученых, тождественное понятие 

боевому духу – это моральных дух, под которым понимают 

устойчивую совокупность идейных убеждений, патриотической 

сознательности, социальной защищенности и профессионализма 

военнослужащих, уровня сплоченности воинских коллективов и 

административной деятельности руководящего состава, которые 

системно и взаимозависимо формируют внутреннюю готовность 

личного состава к исполнению воинского долга, создают 

оптимальные условия для выполнения поставленных служебно-

боевых задач и побуждают к действиям. 

Боевой дух — одна из основных категорий военной 

психологии, теории и практики воспитательной работы 

означающее идейную и моральную готовность военнослужащего, 

подразделения, части, соединения, объединения и вооружённых 

сил к постоянной нацеленности на победу и исполнению 

моральных устоев и принципов. 

Специалисты военно-научной школы Санкт-Петербурга 

(Чигирев В.А., доктор военных наук, профессор и др.) 

рассматривают категорию «боевой дух» как рефлекс, который 

стоит развивать у собственных военных кадров и подавлять 

(рассеивать) у сил врага. 

Ученые Санкт-Петербурга считают, что в условиях дефицита 

бюджетных средств, выделяемых на работу с личным составом, 

актуальными становятся методики формирования боевого духа, 

которые базируются на историческом опыте поколений русской и 

красной армии. 

В условиях экономических санкций возникают объективные 

трудности в организации и финансировании формирования 

устойчивой совокупности идейных убеждений, патриотической 

сознательности, социальной защищенности и профессионализма 

военнослужащих. 

Не хватает сил и средств на адекватное ситуации 

формирование и сплочение воинских коллективов, обеспечение 

административной деятельности руководящего состава. В ряде 

случаев возникают сложности с получением внутренней 

готовности личного состава к исполнению воинского долга, не 
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создаются должные условия для выполнения поставленных 

боевых и служебно-боевых задач, нет побуждения к боевым 

действиям. Наблюдаются двойные моральные стандарты, разные 

ценности и взгляды, потребительский и иждивенческий подход к 

использованию статуса военнослужащего и получения льгот от 

формального участия в боевых действиях.  

Качественно финансировать сложную структуру 

формирования боевого духа в условиях санкций не 

представляется возможным. Вместе с тем, получение боевого 

духа от личного состава и призывного контингента страны 

крайне важно. Эта потребность обусловлена  скрытой войной 

против России, которую осуществляют более экономически 

развитые и обеспеченные партнеры, преследующие цели 

вдавливания в нищету своего партнера (Россию), назначенного 

слабым, доступным для разорения и последующего ограбления. 

Наличие более сильных партнеров, ведущих скрытую 

агрессию против России, требует мгновенной перестройки 

системы воспитания личного состава, ее упрощения и 

удешевления, одновременно с получением большего эффекта 

моральной мобилизации личного состава – формирование у всех 

категорий военных кадров боевого духа. 

С этой целью для командиров и начальников Вооруженных 

Сил Российской Федерации разработаны рекомендации по  

формированию боевого духа военнослужащих. 

 

Боевой дух личного состава 

 

Боевой дух – это реакция человека, направленная на защиту 

общих ценностей. Перед лицом угрозы общим ценностям человек 

с яростью благородной готов и способен нанести вред врагу. 

Общие ценности можно формировать через организацию 

урока этики для военнослужащих, в ходе которых изучается 

нравственное правило «Три С»: 

не вреди себе, сослуживцам, стране ни мыслью, ни словом, 

ни делом; 

защищай себя, сослуживцев, страну мыслью, словом, 

воинским делом. 

Общее для всех нравственное правило создает для всех 

чувство солидарности.  Это особенно важно в условиях 
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криминализации военного сообщества, воровства. 

Безнаказанность отдельных военных начальников, обогативших 

себя и членов своих семей, разрушает доверие к воинским 

командирам со стороны личного состава, ведет к деморализации 

военнослужащих, утрате боеспособности. 

Для возбуждения инстинкта боевого духа (боевое 

воодушевление, боевой энтузиазм, готовность защищать с 

оружием и без оружия в руках и т.д.) нужно формировать у 

подчиненных реакцию (рефлекс) защиты общих ценностей. 

Боевой дух – переменная величина, которая меняется в 

зависимости от обстоятельств и событий.  

Показателям упадка боевого духа является дезертирство, 

скрытый или явный саботаж приказов и приказаний командиров 

и начальников, министра обороны, верховного 

главнокомандующего. Об упадке боевого духа свидетельствует 

отток квалифицированных военных кадров из подразделений, 

входящих в непосредственное боевое соприкосновение с врагом. 

Усиление мер принуждения (организационное и финансовое 

давление на военнослужащих и членов их семей, угрозы 

репрессий, казни) также свидетельствуют об упадке морального 

духа личного состава. 

Главным фактором, сдерживающим дезертирство, является 

авторитет командира и начальника, однако одного авторитета 

недостаточно для получения боевого воодушевления личного 

состава.  

Для того, чтобы получить данную реакцию (защита общих 

ценностей, реакция боевого воодушевления), важно обозначить 

ценности перед личным составом. 

Это трудная задача, которой мешают следующие условия: 

идеологическое многообразие; 

разные религии; 

многонациональный состав России. 

Вместе с тем, без общих ценностей не получить реакции их 

защиты (боевого воодушевления). 

Россия как светское государство может предложить 

командирам и начальникам своих вооруженных сил только 

светские ценности, общие для всех идеологий, религий и народов 

России – нравственные ценности. 
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Нравственные ценности военнослужащих формируются в 

процессе организации урока этики для военнослужащих. 

Нравственность – особый настрой мышления и поведения 

военнослужащего, позволяющий не наносить вред (создавать 

угрозы) себе, сослуживцам, стране; создающий чувство 

защитника, способного оборонять себя, сослуживцев, страну 

освоенными приемами военного дела. 

Солидарность военнослужащих (солидарное поведение) – это 

важнейший групповой инстинкт солдат и офицеров, их 

согласованное поведение. Солидарность возникает у тех 

военнослужащих, у которых общие ценности, идеалы будущего. 

Апатия и безнадежность (нет идеалов будущего) разрушает 

солидарность личного состава, приводит к утрате боевого духа, 

является задачей и результатом информационной войны со 

стороны противника. 

 

Рекомендации по  формированию боевого духа 

военнослужащих 

 

1. Формирование общих моральных (нравственных) 

ценностей позволяет усилить взаимное доверие командиров и 

подчиненных.  

Нравственный военнослужащий может быть настоящим 

патриотом своего отечества.  Военное командование, обличенное 

доверием военнослужащих, может вызвать чувство боевого 

воодушевления у личного состава.  Обмен ценностями 

осуществляется на уровне рефлекса подражания. Это означает, 

что подбор командного состава в войсках должен осуществляться 

таким образом, чтобы это были живые носители нравственных 

качеств (качеств, которые вызывают чувство доверия, не 

вызывают угрозы или вреда для личного состава). У офицеров, 

несущих личному составу чувство вреда, угрозы, доверия от 

подчиненных не получить, боевого воодушевления не создать. А 

вот дезертирство, саботаж, убийство на поле боя такого офицера 

возможны. 

Вред – ощущаемое (подлинно переживаемое) 

военнослужащим нарушение его жизненного процесса (воинской 

службы и быта, самого существования). 
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Доверие – социальные отношения, возникающие между 

военнослужащими в отсутствие взаимных вреда и угроз. 

Это чувство играет важную роль в возникновении боевого 

воодушевления военнослужащих. 

Условия возникновения взаимного доверия между 

военнослужащими: 

курсантов должны воспитывать офицеры, которым курсанты 

доверяют и гордятся, что их учат и воспитывают такие военные 

кадры; 

младших офицеров воспитывают старшие офицеры, к 

которым формируется уважение, возникает чувство авторитета, 

которое позволяет минуя критику принимать на веру слово и 

чувство старшего офицера; 

старших офицеров воспитывают генералы, которых знают в 

войсках и военных учебных заведениях как порядочных и 

интересных людей, пользующихся неформальным авторитетом, 

несущих заботу о своем личном составе. Публичное воровство и 

нарушение воинских законов со стороны командного состава – 

путь к утрате воинского воодушевления. В итоге солдаты и 

офицеры не смогут вести сухопутную операцию, без которой не 

мыслима победа в войне. 

2. Для формирования боевого воодушевления важно 

организовать в войсках такое поведение командиров и 

начальников, чтобы их повседневным образом жизни и воинской 

службы создавать информационную среду, в которой возникают 

неуправляемые, хаотические воспитательные и учебные 

воздействия, принимаемые личным составом, минуя стадию их 

критики. Это своего рода заражение личного состава примером 

нравственного поведения командиров и начальников, личным 

ответственным отношением к порученному им военному делу, 

воинской должности. 

Нарушение военных уставов и законов страны со стороны 

некоторых воинских начальников является ритуалом 

криминального поведения (вор в законе; коррупционер в законе) 

в вооруженных силах. Заученные формы криминального 

поведения в молодости становятся привычкой и мотивацией на 

воинской службе, в управлении воинским коллективом.  

Возникает криминализация воинского поведения, разрушающая 

боевой дух личного состава. Появляется чувство угрозы 
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обворовывания солдат и офицеров, что и приводит к 

деморализации военных сил. Криминальное поведение при своей 

безнаказанности оформляется в инстинктивное воровство. Это 

когда человек уже не может не красть, на какую должность его не 

поставь.  Инстинктивное воровство проявляется в 

демонстративном нарушении воинских законов – что 

подтверждает статус влиятельность  начальника-вора, его 

безнаказанности. Офицеры начинают подражать начальнику-

вору, солдаты и сержанты подражают офицерам-ворам, в итоге, 

страдают самые слабые категории военнослужащих, которые 

становятся объектом воровства, мошенничества со стороны своих 

командиров и сослуживцев. В таких психологических условиях 

говорить о высоком боевом духе – цинично, ложно.  Нужно 

восстанавливать доверие военнослужащих друг к другу, убирать 

из их информационного поля начальников-воров. Важно вдвигать 

в фокус повседневного внимания военнослужащих нравственных 

командиров и начальников, без присутствия которых в жизни 

войск невозможно говорить о формировании военного 

воодушевления. 

Тем, кто усвоил криминальное поведение, стал жертвой 

наведенного криминального образа мысли, слова и дела, нужно 

противопоставить наведенное нравственное поведение воинского 

командира и начальника. 

«Решальщики» 90-х годов прошлого века, освоившие в том 

числе и ряд должностей воинского командования, сводят свою 

воинскую службу к набиванию собственных карманов любой 

ценой. С одной стороны, это хорошо, так как они, будучи по 

своей психологии мошенниками, не склонны вести войны, 

проводить активные военные действия в полевых и городских 

условиях. Им понятны, приятны и доступны только технологии 

дистанционной войны (нанесения врагу поражения без 

непосредственного контакта с ним).  

Вместе с тем, ситуация в мире может развиваться так, что 

противник увидит присутствие в военном командовании 

жуликов, мошенников, и оценит данное условие как подходящее 

для ведения банальной сухопутной операции силами нескольких 

батальонов и бригад, готовых к такому виду боя как городской.  

Тут нужно срочно гнать «жуликов в погонах», и менять их на 

командиров, которым доверяют и готовы идти вместе с ними на 
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смерть. Тогда противник успокоится, так как увидит для себя 

неприемлемый ущерб. 

Формирование и утрата боевого духа личного состава – 

заслуга и вина воинских командиров и начальников. Для защиты 

Отечества важно выдвижение на командные должности таких 

офицеров и генералов, которым солдаты и призывники будут 

доверять свои жизни, чувствовать духовную общность с ними. 

Офицер, идея которого видна и нравится личному составу, 

способен получить от своих подчиненных чувство воинского 

воодушевления. 

Органам военного управления в этой связи следует 

проводить кадровую политику так, чтобы отбирать на командные 

должности лучших людей, нравственных кадров, которые 

должны формироваться в воинских педагогических учреждениях. 

Военная психология призвана изучать важные феномены 

психики участников военного противоборства, вооруженного 

конфликта, учитывать их при формировании и применении 

воинских подразделений и команд.  

Высокий боевой дух – это сочетание хорошей воинской 

выучки и готовности к самопожертвованию в прямом 

соприкосновении с противником. 

«Ура!!!», «Иду на вы!» - боевой клич, ужасный для наших 

врагов и недругов, который важно не утратить. 
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Информационная война: методология ассиметричного 

ответа России 

 

 

 

Современная методология ассиметричного ответа на 

развязанную информационную войну основана на военно-

философских идеях Чигирева В.А. и Юнацкевича П.И. 

Информационное оружие – средство ведения современной 

нелетальной войны. Обеспечивает идентификацию и поражение 

противника с помощью информационных концентраторов 

различных конструкций (традиционное СМИ, сетевые 

гипертекстовые концентраторы и т.п.).  Позволяет оказать 

влияние на социальный субъект, приводящее к блокированию его 

социальных действий (социальной активности).  

Позволяет эффективно перераспределять (переделить) 

материальные ресурсы (изменить отношения собственности) без 

нанесения повреждений самой собственности. 

Методоло́гия (от греческого μεθοδολογία — учение о 

способах; от древне-греческого μέθοδος из μετά- + ὁδός, 

буквально «путь вслед за чем-либо» и другого греческого λόγος 

— мысль, причина) — учение о методах, методиках, способах и 

средствах познания. 

Ассиметричный ответ – это ответ меньшими силами и 

средствами на целенаправленное воздействие агрессора, 

затратившего значительные людские и материальные ресурсы на 

проведение специальной операции по причинению вреда стране-

жертве. Ассиметричный ответ – это более экономный ответ на 

агрессивное воздействие. Проведение ассиметричного ответа 

расценивается как победа, даже если агрессор не повержен, но 

его воздействие нейтрализовано и вред, который агрессор 

планировал причинить своей жертве, в итоге нанесен ему в той 

или иной форме. 

Методология ассиметричного ответа ориентирована на 

решение практических задач обороны и атаки в информационной 

войне. Прежде всего, это  программа (алгоритм), набор приёмов и 

способов того, как достичь желаемой практической цели в 

информационном противоборстве меньшими силами и 

средствами. 
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Качество (успешность, эффективность) метода 

ассиметричного ответа проверяется практикой, решением 

военно-научных практических задач — то есть поиском 

принципов достижения цели, реализуемых в комплексе реальных 

дел и обстоятельств информационного противоборства. 

В методологии ассиметричного ответа в информационном 

противоборстве можно выделить следующие основания: 

Основания методологии:  

1. Философия афтепостмодерна, которая предполагает 

возрождение субъекта (появление равного участника 

гражданского процесса – гражданина, мнение которого 

невозможно игнорировать или замолчать при принятии 

социально-значимого решения). Афтепостмодерн предполагает 

возможность субъект-объектного перехода в социальных средах: 

субъект манипуляций при их осуществлении может превратиться 

в объект манипуляций.  

2. Многозначная логика, обозначающая наличие множества 

истин, «правд» каждого участника гражданского процесса.   

3. Ризоморфный анализ (ризомология) – подход к познанию 

постоянно меняющейся действительности, основанный на учете 

множества разных оценок одного явления, которое само меняется 

в процессе его оценки, и каждому участнику оценки предстает в 

новом измененном состоянии. 

4. Дискурс – отрытое доступное для любого 

заинтересованного участника обсуждение социально-значимого 

решения. 

5.  Необихевиоризм, основанный на использовании в 

управлении модели «когнитивной крысы» - условное 

обозначение человека, у которого в ходе влияния идеологии 

личного обогащения любой ценой (идеологии денег, культа 

денег, веры в деньги как в Бога) произошла примитивизация 

мотивов. Вся система мотивации сведена к ПРД: 

П – потребность найти и взять как можно больше денег, 

которые заменяют пищу, создание личных денежных накоплений 

(никому, никогда,  ничего); 

Р – размножение или половые приключения при наличии 

запаса денег; 

Д – доминирование, стремление увеличить свое влияние, 

чтобы продолжать резвиться, накапливать денежные запасы. 
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6. Научные исследования, направленные на доопределение, 

уточнение вреда от того или иного явления для человека. 

7. Практическая этика, построенная на распознании 

гражданами субъекта вреда, публичной (сетевой) идентификации 

социальных паразитов с целью минимизации их вреда. 

Для конструирования ассиметричного ответа необходимы 

определенные  принципы, правила, условия, нормы деятельности 

субъектов: 

1. Принцип ГЭП – Глобальный экологический принцип  

(ГЭП) - это способ поведения людей, обеспечивающий 

выживание человечества, основанный на  ненанесении человеком 

ущерба себе, окружающим и среде обитания. 

2. Принцип ГЭТ – глобальный этический принцип, он же 

принцип нравственности, Нравственный принцип – это способ 

поведения людей, обеспечивающий развитие человечества, 

основанный на учете и оценке каждым социальным субъектом 

ущерба (вреда), наносимого той или иной деятельностью 

(бездеятельностью) других социальных субъектов в процессе 

общения (дискурса).  

3. Правило «Три С»: не вреди себе, соседям среде ни 

мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей, среды 

мыслью, словом, делом.  

Условием ассиметричного ответа является использование 

субъектов (специалистов, способных порождать новые знания, 

креатив, созидатели новых знаний). Получение таких субъектов – 

важная задача военного и гражданского образования не только 

России, но и других государств-участников СНГ. По сути, речь 

идет о получении офицеров информационной войны, способных 

обеспечить ассиметричный ответ, мобилизовать солдат сетевой 

войны, мгновенно собирать и разбирать мобильные толпы 

когнитивных крыс (солдат сетевой войны). Для решения 

подобной образовательной задачи важно реконструировать 

систему подготовки кадров в стране, преломив ее через призму 

нравственности, запустив дискурс в системе образования и науки, 

ограничив там активность социальных паразитов, для которых 

субъект как итог образования – самоубийство паразитарной 

организации.  

Социальный паразитизм – способ существования 

социального субъекта (физического и юридического лица, 
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группы лиц, организации, государства и т. д.), пораженного 

идеологией личной наживы любой ценой, следствие культа 

«золотого тельца», стяжательства и двойных моральных 

стандартов. Социальный паразит стремиться жить за счет других 

людей, не участвуя в созидательном труде.  

Пути профилактики социального паразитизма – 

общественный контроль и массовая  этическая оценка 

результатов деятельности социального субъекта.  

Социально-паразитическая структура – организация, все 

усилия которой направлены на получение средств для 

поддержания собственного существования. Характерным 

свойством такой структуры  является имитация ее основной 

деятельности по решению социальных задач, актуальных для 

населения.   

Только субъект может быть полноценным участником 

ассиметричного ответа и обеспечения безопасности страны, 

гарантом мягкого ограничения активности социальных 

паразитов. 

Нормы деятельности субъектов ассиметричного ответа 

регулируются принципами ГЭП, ГЭТ, правилом «Три С». 

Логическая структура деятельности субъектов 

ассиметричного ответа: 

1. Субъект, соблюдающий ГЭП, ГЭТ, «Три С». 

2. Объект – актуальный социальный паразит по направлению 

деятельности субъекта. 

3. Предмет – массовая этическая (нравственная) оценка вреда 

социального паразита. 

4. Формы – информационные концентраторы, которые 

моделируют ризоморфную структуру социального паразита на 

подмножествах естественных языков с выделением и 

доопределением категорий, понятий. Использование штампов 

массового сознания для управления объектом осуществляется на 

основе применения такой философской категории как «другие». 

Данная категория означает, что «другие» люди определяют 

содержание человека, его сознание и самоидентификацию. 

«Другие» создают его, дают ему имя, Бога, делают святым, 

знаменитым. Или наоборот, делают его преступником, изгоем, 

дьяволом. «Другие» формируют паттерны, коридоры, по которым 

бежит «когнитивная крыса», желающая стать человеком. 
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«Другие» зорко следят за тем, чтобы эта «когнитивная крыса» не 

вырвалась за пределы коридора. Однако некоторые активные 

«когнитивные крысы» (активисты) все же находят лазейки в 

предназначенных им коридорах «судьбы», вырываются за их 

пределы. Тогда «другие» называют таких активистов 

«дьяволами», «государственными преступниками». Если 

активист проводит за собой массу «когнитивных крыс», ломает 

этой массой устроенные по произволу коридоры, и строит свои, 

такого активиста «другие» называют Богом, лидером, 

руководителем.  «Другие» важны при сборке субъекта с 

нужными характеристиками для ассиметричного ответа. Эти 

характеристики формируются в ходе определенных акций 

«других» в отношении будущих субъектов. Суть акций – 

обеспечение нужных страданий для когнитивной крысы, чтобы 

она стала похожей на человека с его более сложной системой 

мотивации, регулируемой научно-этическим мировоззрением. 

Научно-этическая система (научная этическая система) – 

система этических правил, основанная на нравственном 

принципе как безусловной фундаментальной ценности. Отражает 

связь нравственности с живой управленческой практикой. Не 

противоречит ни одной из существующих религиозных 

этических систем (доктрин) и совместима с любым политическим 

строем (монархия, демократия и т.д.). Практическое 

использование этой системы позволяет купировать недостатки 

любых форм государственного устройства, при одновременном 

сохранении их лучших свойств.  

5. Средства ассиметричного ответа – социальные сети, 

информационное и программное обеспечение массовых 

коммуникаций агрессора. 

6. Методы ассиметричного ответа – дискурсы и массовые 

этические оценки актуальных социальных паразитов. 

7. Результат деятельности – мягкое ограничение социального 

паразита, нелетальная гуманная разбора агрессивного 

социального субъекта, сборка созидательного субъекта.  

8. Решение задач ассиметричного ответа связано с 

актуализацией определенных состояний «когнитивной крысы», 

формирование у нее социального вопроса: «почему мне это 

нельзя, а ему (паразиту) это можно?». Получение энергии 

«когнитивных крыс» - важная прикладная задача ассиметричного 
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ответа, вторая задача – управление этой энергией (управление 

энергией человеческих масс).  Решение данных задач 

обеспечивается использованием различных аналитических 

языков, «понятных» «когнитивным крысам». Однако 

иероглифические языки более перспективны для решения задач 

управления энергией человеческих масс. С точки зрения 

современной военной науки, данное направление расценивается 

как перспективное.  Некоторые свойства иероглифических 

языков адекватны задачам ассиметричного ответа. Исследование 

этих свойств и практическое использование в подготовке 

субъектов информационной войны – актуальная задача военно-

педагогических систем и педагогических систем национальной 

безопасности России и других государств-участников СНГ. 

«Когнитивная крыса» стремится поддерживать свой 

гомеостазис – сохранение внутренней целостности.  Она 

чувствует вред этой целостности, и может совершать любые 

действия, чтобы избежать этого вреда. Визуализация вреда – 

важная задача асимметрического ответа, и ее решение связано с 

использованием как аналитических, так в перспективе и 

иероглифических языков. 

9. Временная структура ассиметричного ответа: 

9.1. Фаза подготовки субъектов, обладающих нужными 

качествами для организации и проведения  ассиметричного 

ответа. Создание национальных инструментов такого ответа, их 

коммерциализация  для окупаемости затрат и получения 

компенсации вреда в ходе применения данных инструментов по 

актуальным социальным паразитам – организаторам атак. 

9.2. Фаза запуска информационных и программных средств, 

обеспечивающих автономный поиск и ограничение активности 

социальных паразитов по заданному направлению. Поддержка 

данных программ подготовленными кадрами. Любимое занятие 

народа – «казнь» представителей элиты, идентифицированных 

как социальные паразиты.  Программное и информационное 

обеспечение ассиметричного ответа позволяет осуществить 

безопасное вовлечение масс в политический процесс, создать 

«свисток для пара», чтобы «не разорвало властный чайник». 

«Свисток для пара» - постоянно действующий социальный 

механизм, позволяющий управлять недовольством (энергией 

человеческих масс). Внешняя свобода недовольных,  а 
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недовольны все, определяется нравственностью (не вреди). 

Можно активно проявлять недовольство, используя 

соответствующее программное и информационное обеспечение. 

Эффекты обеспечиваются реагированием властных субъектов на 

идентифицированного вредителя и запуском его на «публичную 

казнь», которой придается смесь комедии и трагедии (одни 

смеются, другие одновременно плачут).  

Театр военных действий становится одновременно и театром 

драмы и театром комедии. Современная военная или специальная 

операция – это искусство совмещения военного, комедийного и 

драматического сценария. По этой причине квалификация 

субъектов такой операции становится определяющим условием 

ее успеха.  Иначе объект ассиметричного ответа мгновенно 

осуществит социальную маскировку (соцмаскировку) вреда. Вред 

станет «не виден» для «других». И это обстоятельство приведет к 

деструкции субъекта ассиметричного ответа. Паразит свободен, 

так как его вред не виден «другим». 

Одна из аксиом информационного противоборства 

профессора Чигирева Виктора Анатольевича гласит: «имя слона 

никому не известно, а имя моськи знают все». Важна известность 

вредителя, это последний этап его социальной жизни 

(наступление социальной смерти). 

Социальная смерть – это процесс развала социальных связей 

субъекта, приводящих к потере влияния на «других», который 

негативно переживается, сопровождается страданиями и 

психосоматическими проблемами. Самоубийство – это способ 

ухода субъекта от социальной смерти (наблюдения катастрофы 

своего социального положения, потеря статуса, негативное 

отношение «других»). 

Фазы, стадии и этапы развала объекта ассиметричного ответа 

носят частный характер, и в данной работе не обсуждаются. 

Также не обсуждаются по понятным причинам технологии 

выполнения работ и решения задач: средства, методы, способы, 

приемы ассиметричного ответа.  

Методология ассиметричного ответа делится на 

содержательную и формальную. Содержательная методология 

включает изучение законов, теорий, структуры научного знания, 

критериев научности и системы используемых методов 

исследования.  
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Первый закон социальной дереализации. Многие социальные 

субъекты, руководители и предводители пребывают в состоянии 

неадекватной оценки социальных процессов. Корректная оценка 

в рамках ризоморфного подхода (все крайне нестабильно, 

изменчиво) затруднительна, поэтому любое решение – ошибка, 

любое действие – лишние затраты и мало реального эффекта. 

Поиск истины  невозможен, так как у каждого субъекта своя 

истина и понимание происходящего. Поэтому на интуитивном 

уровне принято убирать одних «когнитивных крыс» и ставить на 

должности других. Запуск ротаций важен, так как устоявшаяся на 

одном месте «когнитивная крыса» с неизбежностью займется 

накоплением денежных средств, получением более симпатичных 

особей противоположного пола и усилением своего влияния.  

Неизбежен произвол, причинение иным «когнитивным крысам» 

вреда, что приведет к катастрофе всей системы, построенной 

«другими».  Профилактика социальной дереализации возможна 

при динамическом подходе к конструированию организаций. 

Создание сложных социальных субъектов (организаций) 

корректно осуществлять как временные структуры, 

саморегулирующиеся и распадающиеся после выполнения 

задачи. Субъект ассиметричного ответа сам нуждается в 

нескольких социальных позициях, должностях, званиях, 

ротациях, чтобы самому не превратиться в социального паразита 

и не стать объектом репрессий, комедии и драмы.   Дискуссии 

специалистов ассиметричного ответа важны для профилактики 

собственной социальной дереализации, чтобы не «стрелять из 

информационных пушек по картонным воробьям».  

Второй закон ассиметричного ответа определяется как «закон 

борьбы со временем». «Когнитивная крыса», имея примитивную 

структуру внутреннего мира, мотивированная материальными 

ценностями, вступает в борьбу со временем. Она боится, что 

скоро умрет, превратится «в ни что», поэтому всё нужно 

испытать здесь и сейчас. Девиз «когнитивной крысы «всё 

сейчас». Она не намерена ждать, и хочет немедленно все взять и 

присвоить. 

Теория (греч. θεωρία — рассмотрение, исследование) 

ассиметричного ответа представляет собой учение 

высокотехнологического информационного противоборства 

(обороны и атаки), разработанного военно-научной школой 
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СССР затем российской военно-научной школой 

информационного противоборства (1986-2021 годы, Ленинград – 

Санкт-Петербург, полковники Чигирев В.А. и Юнацкевич П.И.). 

Способность прогнозировать процесс и последствия 

информационного противоборства — важное следствие 

теоретического построения ассиметричного ответа. 

Концепция информационного противоборства на наш взгляд 

строится на основании использования высоких гуманитарных и 

социальных технологий, обеспечивающих сборку и разборку 

социальных субъектов. Для проведения как информационной 

обороны, так и атаки необходимы моральные (нравственные) 

основания. Их отсутствие может привести к тому, что высокие 

технологии сработают против собственника или заказчика. 

Возникнет так называемый субъект-объектный переход. Субъект 

информационной атаки может стать ее объектом, развалится в 

ходе данной атаки. Также и в ходе обороны могут возникнуть 

ситуации хаоса и социальной смерти обороняющихся в 

информационной войне. Как говорится, «сами подорвали свой 

собственный штаб».   Для того, чтобы использование высоких 

гуманитарных и социальных технологий не привело к печальным 

последствиям, используется идеология нравственности (не 

вреди). 

В России многие субъекты информационного 

противоборства, будучи подчиненными разлагающей 

сверхвласти денег, обесценивают само понятие защиты 

Отечества. Без идеологического обеспечения, структуры 

информационного противоборства превращаются в социальных 

паразитов и  имитируют на деньги бюджета  функцию защиты 

заказчика от социальной смерти.  

Идеология-технология нравственности заключается в 

разработке и применении высоких гуманитарных и социальных 

технологий: таких организационных форм диалога между 

представителями власти и общественности, которые эффективно 

совмещают в себе юридическую, практическую и нравственную 

компоненты.  

Ядром этих новых технологий являются экспертные 

сообщества, рассматривающие все существующие проблемы с 

нравственных позиций. 
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Суть же новых социальных технологий сводится к 

повышению роли и усилению функций открытых экспертных 

советов, которые, во-первых, сделают невозможным принятие 

правительственных решений на основе групповых кулуарных 

сговоров, во-вторых, придадут юридически-законную силу 

решениям общественности, в-третьих, обеспечат высокий 

профессиональный уровень этих решений и, в-четвёртых, 

изначально подчинят эти решения нравственному 

координирующему началу.  

В круг непосредственных задач открытых экспертных 

советов входят: подготовка стратегических решений, разработка 

целевых программ, вынесение нравственных оценок 

деятельности публично значимых лиц и т.д. Одновременно 

экспертные советы могут возложить на себя функцию 

нравственной оценки  решений стоящих перед обществом 

проблем. И они же должны явиться источником и базой 

человеческого ресурса для построения в России 

демократического, социального, справедливого общества, за счет 

усиления ротации кадров правящей бюрократии. Это 

методология информационной обороны. Запуск в дискурс всех 

актуальных для государства проблем будет с одной стороны 

приводить к естественной ротации паразитов, запуску 

социальных лифтов и решению политических и социально-

экономических задач государства и общества. С другой стороны 

будет осуществлять минимизацию вреда от собственных граждан 

для страны, так как нет опаснее врага, чем внутренний вредитель.  

Дискурсивные процессы начнут прекращать хаос в стране. 

Планирование мероприятий информационной обороны тесно 

связано с совмещением политического сценария со сценариями 

драмы и комедии для актуализированных вредителей, чтобы 

управлять протестной энергией масс, и направлять ее на 

созидание, повышать производительность труда.   

К активной социальной жизни привлекаются сотни и тысячи 

достойных во всех отношениях, квалифицированных, 

высоконравственных людей, оказавшихся в силу определённых 

причин на “социальной обочине” – вне сферы обсуждения и 

принятия общественно-значимых решений. 

В этих условиях открытые экспертные советы оказываются 

единственными в своём роде институтами, способными 
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“запустить” обратный процесс – процесс восстановления страны 

путём вовлечения в активную социальную деятельность 

невостребованных, нравственных профессионалов. В том-то и 

заключается принципиальное отличие открытых экспертных 

советов от всех других советов, что пополнение их составов не 

ограничено никакими цензами, кроме одного: ценза 

приверженности нравственному принципу. А необъятное поле 

возможностей, создаваемое  самой глубинной сутью открытых 

экспертных советов, открывает широкие перспективы для 

каждого, кто разделяет глубоко-нравственную идею примата 

общественных интересов над частными, кто способен постоянно 

повышать свой образовательный уровень и кто хочет принимать 

участие в управлении государством.  

Экспертные сообщества, куда может входить каждый 

нравственный и квалифицированный человек, получают 

возможность эффективно влиять на динамику элит. То есть, 

именно они в процессе диалога определяют, какая  конкретно 

нужна обществу структура власти, собственности, политики и 

т.д. – исходя из современных условий. Они занимаются 

созданием технологий управления обществом, вырабатывают и 

предлагают решения по текущим проблемам, выстраивают 

систему нравственной оценки действий государственных 

служащих.  

Они выносят вердикты в отношении любых публичных лиц; 

они решают, кто по своим нравственным качествам достоин 

занимать руководящую должность, а кому нахождение во 

властных структурах противопоказано. Они разрабатывают 

механизмы поощрения и наказания, призванные повышать 

эффективность диалога между государством и обществом. Они 

обладают правом наложения нравственного вето на любые 

решения властных органов, потенциально чреватые 

общественным ущербом.  

Их деятельностью запускаются стимулы для 

профессионального и общественно-политического роста граждан, 

реализуется конституционное право народа на высшую власть, 

возбуждается творчество масс, энергия которых 

перенаправляется из сферы борьбы за материальные блага в 

общественно-полезную, созидательную сферу производства 

духовных благ.  
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Задача информационной атаки в ее высокотехнологическом 

исполнении – установление режима непрерывного диалога, в 

котором работают зарубежные эксперты – это общемировой 

поиск истины. В процессе диалога идёт постоянное нравственное 

развитие всех его участников, происходит мобилизация 

духовного потенциала людей как управленцев, так и самих 

экспертов, а, значит, идёт и постоянная ротация тех и других; 

каждый имеет свой динамический, нравственный рейтинг.  

Участники диалога получают возможность максимального 

высвобождения и проявления своих позитивных потенций. 

Мировой паразит вынужден совершить очередной шаг в сторону 

минимизации вреда, который он наносит другим. 

Всё это вместе взятое и есть то, что принято называть 

свободой, правами человека, перманентным углублением 

демократии; справедливостью, всем этим обеспечивается 

преодоление разрыва между духовно-нравственной сферой и 

сферой материального производства, между воспитанием 

профессиональным и воспитанием нравственным, между 

“человеком экономическим” («когнитивной крысой») и 

“человеком социальным” (нравственным человеком).   

Формальная методология ассиметричного ответа связана с 

анализом методов исследования с точки зрения динамической 

структуры и дискурсивного подхода к построению 

теоретического знания, его истинности и аргументированности. 

По сути, критерием истины данных знаний выступает частная 

научная практика сборки или разборки тех или иных социальных 

субъектов, в основном связанных с коррупцией.  

Эксперименты по созданию теории ассиметричного ответа 

ставились на коррумпированных субъектах с целью их разборки, 

а в отдельных случаях и получения эффекта социальной смерти, 

и последующего нравственного возрождения в новом социальном 

качестве (хорошие сыновья, дочери, отцы, матери, бабушки и  

дедушки). Отступление объекта информационной атаки в семью, 

умение спрятаться за другую (семейную) социальную роль (уход 

за детьми) позволяло компенсировать психосоматические 

издержки социальной смерти паразита и давало ему шанс на 

возрождение. Причем это возрождение выглядело буквально так 

– самые безнравственные субъекты после своего развала, 

собирались как новые субъекты на идеях нравственного 
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возрождения России (самые безнравственные субъекты стали 

возглавлять нравственное движение). Многие политики с 2007 

года украсили словом «нравственность» свой лексикон.  И это 

очень важно. Замысел высокотехнологической информационной 

обороны и атаки строится на организации дистанционного 

нравственного воспитания социального субъекта. Среда 

дискурсивными процедурами формируется таким образом, что в 

объекте атаки начинает говорить совесть (совесть как тысяча 

свидетелей). Насилия нет, возникает внешнее этическое 

ограничение, которое становится внутренним для «когнитивной 

крысы». 

Боязнь времени (оно неумолимо идет и заканчивается 

физической смертью) приводит человека к ощущению ужаса 

внутренней пустоты. Он эту пустоту заполняет ПРД (П – пищей, 

материальными ценностями; Р – размножением, половым 

процессом и развлечениями; Д – доминированием над другими). 

Если созидательной деятельности не случилось из-за тлетворного 

влияния идеологии-технологии сверхвласти денег (поклонения 

деньгам как Богу), у «когнитивной крысы» возникает кошмар 

собственной никчемности. Формируется и маскируется 

психический комплекс неудачника. «Когнитивная крыса» 

начинает бояться себя, прячется от себя, уходя в ПРД 

(потребление материальных благ, половая резвость, влияние на 

других), наносит другим вред.  

Помочь «когнитивной крысе» стать человеком – задача 

ассиметричного ответа на угрозу паразитизма. Любое действие 

«когнитивной крысы»  связано с нанесением определенного 

объема вреда себе, соседям, среде мыслью, словом, делом; 

паразитизм на соседях, и среде.  

Таким образом «когнитивная крыса» сама виновата в том, 

что становится объектом высокотехнологического 

ассиметричного ответа.  Чувство вины управляет объектом 

ассиметричного ответа («ты же сам виноват, что на тебя 

накинулись другие»). Негативное оценивание «другими» 

приводит «когнитивную крысу» к страданиям. Благодаря 

страданиям «когнитивная крыса» начинает проявлять 

человеческие качества, становится человеком созидающим. Через 

страдания (социальную смерть) «когнитивная крыса» становится 
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человеком. И заставляют ее страдать другие «крысы» за то, что 

она «крыса» и нанесла вред другим «крысам». 

Данный феномен получения человека из «крысы» позволяет 

запускать непрерывный процесс нелетальных гуманных 

репрессий социальных паразитов, обеспечивающий 

минимизацию их вреда для «других».  При соответствующем 

информационном и программном обеспечении может быть 

запущена цепная социальная реакция, обеспечивающая массовое 

нравственное поведения там, где это понадобится. Цепная 

социальная реакция может остановить летальный сценарий, 

военную агрессию, очередной рукотворный мировой 

экономический и финансовый кризис. 

Важно, что высокие технологии в гуманитарной сфере 

позволяют перевести формат научно-технической революции  в 

плоскость  гуманитарного прогресса, т.е. переход от человека 

паразитарного, к человеку нравственному, не причиняющему 

вред себе, другим людям и среде обитания ни мыслью, ни 

словом, ни делом; созидающему.  

У России, как родины высоких гуманитарных технологий, 

уже не раз преобразовавшей мир (СССР, 1917-1992 гг.), появился 

новый шанс это сделать, заменив реки крови летальных войн и 

моря грязи информационных войн на потоп чистой воды 

нравственного дискурса, способного переформатировать 

мировую политическую карту за рекордные исторические сроки. 

Может быть  это и есть высокая миссия русского народа и других 

народов России в новом третьем тысячелетии нашей 

цивилизации (см. Чигирев В.А. Нравственный путь 

безнравственной цивилизации. Институт нравственности.  СПб., 

2005 г.). 

Очеловечивание «когнитивных крыс», вредящих другим – 

миссия офицера, организующего ассиметричный ответ под 

девизом «вот он вредитель». 

У России нет идеологических разногласий с США. Однако 

какая идеология правит массовым сознанием на американском 

континенте – «Хватай деньги и беги». Жесткое законодательство 

США преследует тех, кто «ухватил денег и убежал». Но и 

информационные удары по лидерам России и других государств-

участников СНГ имеют ежедневное место («Дядюшка Сем то и 

дело наносил удары смело»). Навязывание, например, шаблона 
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лица нетрадиционной половой ориентации, стало непременным 

атрибутом всей массовой и политической культуры 

постсоветского пространства. Честно сказать в эфире, что это 

извращение и грех, не может ни один политический лидер. 

Неосуждение лиц нетрадиционной половой ориентации стало 

условием для активности лиц нетрадиционной нравственной 

ориентации (лиц, наносящих вред другим). Доверить таким 

лицам ассиметричный ответ опасно, так как они погубят не 

только себя, но и заказчика ответа. Нравственное благополучие 

страны стало стратегической задачей современного 

информационного противоборства.  

Какие шаблоны массового сознания следует подвергнуть 

коррекции: 

«Олигархи» - «в розыске»; 

«Извращенцы» - «изгнаны»; 

«Коррупционеры» - «наказаны»; 

«Богатые» - «меценаты»; 

«Патриоты» - «награждены»; 

«Честные» - «назначены». 

«Бедные» - «заработали». 

«Мертвый» - «помним»; 

«Старый» - «почетный»; 

 «Молодой» - «перспективный». 

Сдвиг шаблонов общественного сознания на территории 

страны обеспечивается информационными ресурсами и 

государственными заказами на нравственную продукцию 

массовой культуры. Время укреплять общественную 

нравственность – дело каждого нового поколения молодежи и 

взрослых.  

Ассиметричный ответ Российской Федерации имеет внешний 

и внутренний вектор направленности. 

Ассиметричный ответ вне страны направлен:  

на ограничение вреда от деятельности иностранных 

политических, экономических, военных, разведывательных и 

информационных структур, направленных против интересов 

Российской Федерации;  

на ограничение социальных паразитов, вытесняющих 

национальных производителей России  с внешнего и внутреннего 

рынков;  
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на создание собственных конкурентных высоких 

гуманитарных, социальных и информационных технологий и  

ресурсов;  

на развал деятельности международных террористических 

организаций и частных военных и разведывательных компаний, 

наносящих вред России и другим государствам-участникам СНГ. 

Ассиметричный ответ внутри страны направлен: 

на возрождение отечественных отраслей промышленности;  

на развал административных преступных 

бандформирований, организованной преступности;  

на кооперацию деятельности общественности, экспертного 

сообщества,   местного самоуправления и государственных 

органов власти;  

на обеспечение становления и функционирования институтов 

гражданского общества;  

на повышение эффективности системы образования и 

воспитания, подготовки квалифицированных кадров для 

экономики, обороны и безопасности страны. 

Использование новой методологии ассиметричного ответа 

позволит России и другим государствам-участникам СНГ 

повысить качество жизни своих граждан и совершить 

значительный прорыв в социально-экономическом развитии. 

Манипулирование информацией вызывает негативную 

реакцию населения, что в ряде случаев ведет к дестабилизации 

социально-политической обстановки в обществе. Разработка 

антиманипуляторов – актуальная задача коллектива Научного 

консорциума высоких гуманитарных и социальных технологий. 

Также важна и работа на опережение – разработка 

гирепманипуляторов, их методологии и практики. 

Стремление обладать влиянием на общественное сознание 

всегда будет актуальной потребностью властного субъекта. 

Технологии укрепления этого влияния как были, так и будут 

оставаться важной прикладной задачей государственного 

управления и национальной безопасности. Учет новых знаний в 

проектировании средств современного информационного 

противоборства позволяет эффективно преодолеть 

технологический отрыв от других развитых стран мира. 

Вред – ощущаемое (подлинно переживаемое) субъектом 

нарушение его жизненного процесса (существования). В 
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информационной войне вред используется в рамках двух 

подходов. 

Первый подход  - утилитарный, под которым понимается 

такое применение средств и методов информационной войны, 

которые обеспечивает нанесение максимального вреда  

противнику. Вред может быть связан с материальной сферой – 

потеря ресурсов, объектов собственности и денег. Вред также 

связан с социальными потерями – изменение социально статуса, 

потеря должности, развал организации. Обеспечивается 

утилитарный подход агрессивной атакой на противника, в основу 

которой закладывается компромат («грязь»), распространение 

которого подрывает социальные и материальные позиции 

противника. Движение компромата обеспечивает «золотой 

дождь» - подкуп в окружении противника лиц, предательство 

которых внешне оправдывается полученным компроматом 

(грязью) взамен денежной компенсации аморального поступка 

(предательства).  

Данный подход может быть применен к любому человеку, 

организации, стране или международному объединению по 

произволу. 

Для реализации утилитарного подхода информационной 

атаки необходимы два компонента: 

1. Качественный компромат на противника для мотивации 

исполнителей. 

2. Деньги для мотивации предательства, измены, перехвата 

власти, саботажа, паники, диверсии, террористического акта, а 

также государственного переворота или рейдерского захвата. 

Объем денег рассчитывается индивидуально, и составляет тайну 

операции, последствия которой могут при оглашении нанести 

вред самим участникам операции или их потомкам. 

 Второй подход – нравственный. Данный подход априори не 

может быть применен по произволу к любому человеку, 

организации, стране или международному объединению. В его 

основу положен процесс общественного обсуждения и осуждения  

того или иного деяния или события с позиций нанесения вреда: 

кто кому, как нанес вред - как  потерпевший оценивает 

полученный им вред и какие результаты массовой общественной 

оценки этого события.  Публичность обсуждения и массовость 

оценки исключают возможность провести компромат через 
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общественность, так как в любой момент открытого обсуждения 

может возникнуть эксперт, который изобличит компромат и лиц, 

его сфабриковавших и распространяющих для манипулирования 

общественным сознанием. 

Нравственный подход военной научной школы Чигирева 

В.А. и Юнацкевича П.И. означает буквально невозможность 

манипулировать общественным мнением, а предполагает при 

проведении мероприятия инфобора (информационного 

противодействия) визуализацию этого мнения через 

соответствующие шкалы оценки вреда. 
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Практический пример тактического планирования 

информационного боя по защите  Российской Федерации 

 

 

 

Объект защиты – конкретные граждане Российской 

Федерации, их права и свободы, поддержание баланса чувства 

справедливости для каждого гражданина. 

Для защиты России (конкретных граждан Российской 

Федерации, их права и свободы, поддержание баланса чувства 

справедливости для каждого гражданина) в интернете может 

быть создана масса  виртуальных субъектов, которая активно 

идентифицирует, анализирует, атакует всех, кто публикует 

критические материалы, или просто мысли, нарушающие права и 

свободы граждан, прикрывающие несправедливость, 

оправдывающие коррупцию, воровство, криминал, 

непрофессионализм, любую безнравственность. 

Чтобы выровнять тон дискуссий о России,  используются  

услуги активистов интернета и различные технологические 

разработки на базе дискурсивно-оценочного метода. 

Одним из условий информационного боя за Россию является 

работы с информационным пространством, включая 

идентификацию, написание жалоб в надзорный орган и ротацию 

должностного лица, не защитившего права и свободы 

конкретного гражданина или граждан. 

Тезисы для информационного пространства готовят 

специалисты, способные осуществлять информационно-

аналитическую деятельность, подготовку пояснений о сути 

нарушенного права и свободы, и кто это нарушение допустил и 

не устранил. Они привлекаются к участию в информационном 

бою на частных основаниях. 

Добровольные участники боя разрабатывают и рассылают 

тексты субъектам  кадровых ротаций с обоснованием 

необходимости смены кадра, подрывающего общественное 

доверие к власти. 

Представители российской общественности, участвующие в 

поддержке России озвучивают данные тексты в своих 

выступлениях по актуальной повестке дня. Инфорборцы 
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(участники информационного боя) творчески перерабатывают 

эти тексты в свои посты. 

Все инфоборцы подчеркивают, что они в теме — дилетанты, 

однако высказываются по существу. Общая суть постов сводится 

к озвучиванию тематике о необходимости защитить права и 

свободы конкретного гражданина, граждан страны для России. 

Инфорборцы могут мгновенно реагировать на факты нарушения 

права и свобод граждан в России с помощью доступных к 

пониманию комментариев, осуждающих нарушителя прав и 

свобод граждан. 

Инфорборцы могут формировать документы для 

обоснования закрытия ротации представителя власти, в 

отношении которого визуализировано негативное гражданское 

согласие (все считают его вредителем, нарушителем прав и 

свобод граждан), формировать претензии и в судебном порядке 

истребовать штрафы и компенсации за моральный вред 

конкретным нарушителям прав и свобод граждан. 

Прослыть «русским борцом за справедливость и 

нравственность в интернете» станет престижно. В отношении 

агрессивных блогеров будут готовиться разоблачающие тексты 

для журналистов, иронии лидеров мнений, прозвище «он враг 

России» станет токсичным, общество станет негативно относится 

к выявленным врагам России, которых сражу же будут 

ротировать, менять на более нравственных и профессиональных 

сотрудников органов власти. 

Так будет сформирована российская гвардия нравственных 

патриотов, которая включит в себя молодежь и ветеранов,  

примет активное участие в реализации информационной 

политики страны, направленной на подержание доверия и 

уважения к России. 

Каждый нарушитель прав и свобод граждан будет 

неоднократно подвергаться атакам инфорборцов за допущенные 

нарушения права и свобод, несправедливость и 

безнравственность (вредительство) по отношению к конкретным 

гражданам.  

Кредит доверия к власти будет увеличиваться, благодаря 

ведению таких тактических информационных боев за 

восстановление нарушенных прав и свобод конкретных граждан. 
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Это обеспечит рост удовлетворенности населения своей 

властью, доверие к органам власти  станет расти за счет защиты 

нарушенных прав и свобод конкретных граждан. 

Хвалебным тезисам о власти в обществе уже никто не верит. 

А на конкретные примеры защиты нарушенных прав и свобод 

граждан, посадки коррупционеров, систематических  

расхитителей бюджетных средств,  ротации должностных лиц, 

допустивших массовую халатность, отписки от жалоб, общество 

положительно реагирует. 

Инфорборцы поддерживают репутацию России в 

информационном пространстве посредством освещения 

конкретных нарушений прав и свобод, субъектов 

правонарушений и кадровых ротаций. Эта тактика современного 

информационного боя по защите репутации Российской 

Федерации. 

Инфоборцы  транслируют месседжи по соцсетям, и умные 

люди, настоящие лидеры мнений, к ним прислушаются, 

аудитория соцсетей в итоге проникнется правильными идеями и 

интерпретациями происходящего в России.  

Умная аудитория критична, она доверяет не столько людям, 

сколько фактам. И нужные факты будут генерироваться 

инфоборцами. Факты не вступят в противоречие с 

положительным мнением о России, и эта система будет успешно 

работать на многонациональный народ Российской Федерации. 

Фактическая цель деятельности инфоборцев – реальная 

работа над общественными симпатиями по отношению к тем, кто 

осуществляет ротации вредителей, объектов негативного 

гражданского согласия из власти. 

Например, нужно сложить плохое впечатление о каком-то 

функционере, который нарушил права и свободы граждан и 

донести это до всех остальных чиновников, чтобы они начали 

комментировать. Инфоборцы начинают распространять 

комментарии и оценки других представителей власти на 

неправильное поведение своего коллеги. Это ведет к тому, что 

коллега корректирует свое поведение в лучшую сторону. 

Параллельно с  виртуальной активностью, инфоборцы ищут 

новые площадки для влияния на ротации лиц во власти, 

вредящих обществу. Эта борьба с вредителями может быть 

продолжена на более высоком уровне — в СМИ.  
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Попадая на страницы СМИ, месседжи легализируются, что 

вызывает у населения  больше доверия к такой информации.  

Инфоборцы могут формировать материалы для телеканалов, 

чтобы осуществлять согласованную с органами власти 

информационную политику. 

Для этого можно завести активных инфоборцев в 

редакционные системы управления выпуском телевизионных 

новостей, чтоб они видели, что готовится на телеканалах и могли 

оперативно внести коррективы.  

Еще один метод управления информповесткой — 

телеканалам рекомендуют экспертов, которые должны доносить 

линию министерств и ведомств страны.  

В распоряжении инфоборцев может оказаться эфирная сетка, 

подготовленная в министерстве, где цветом выделяются 

нравственные и профессиональные чиновники.  Они будут 

получать вознаграждение за то, чтобы будут хвалить таких 

чиновников. Можно сформировать пул «говорящих голов» о 

российском грамотном и совестливом чиновнике и регулярно их 

пускать в эфир.  Одни и те же люди станут комментировать все 

подряд в пользу российского чиновника во всех рекламах, 

студиях, новостных блоках.  

В каждом СМИ может  параллельно  работать ситуативная 

комната, где специалисты рассматривают информационные 

вызовы в повестке дня и обсуждают, как на них реагировать, 

продумывают контратаки.  

Контроль за информационной политикой телеканалов 

является критически важным для министерств и ведомств России 

с точки зрения удержания рейтинга и перспектив российской 

власти.  

Виды участников битвы за репутацию российского 

чиновника: 

1. Блогеры — это люди с высокой базой подписчиков (не 

менее 5 тысяч) и большим «средним лайком» (более ста за 

каждый пост). Блогерами  могут считаться люди, которые хоть и 

не имеют много подписчиков, но пользуются авторитетом в 

какой-то узкой сфере или живут в подходящем, с точки зрения 

заказчиков, месте (например, в городе, в котором живет 

антироссийский чиновник от международного спорта). Блогеры 
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— это те люди, которые могут продвигать необходимые 

месседжи для нужной аудитории на возмездной основе. 

Блогеры, которые зарабатывают на работе в социальных 

сетях, делятся на три типа.  

Блогеры при заказчике. Их основная работа — писать что-

либо для заказчика в соцсетях (при этом они могут прикрываться 

каким-то видом деятельности, чаще всего — журналистикой, 

политологией или волонтерством).  

Блогеры на зарплате. Работают на заказчика, но при этом 

являются реальными игроками и в какой-то другой сфере (то есть 

являются реальными журналистами, известными политологами и 

т. д.).  

Блогеры на вольных хлебах. Это люди, которые торгуют 

своими постами в соцсетях от разных заказчиков. Некоторые из 

них выступают своего рода байерами, помогая продавать посты, 

написанные другими Блогерами. 

2. Боты — «мертвые души», аккаунты несуществующих 

людей, которые нагоняют «лайки» под постами, комментируют 

публикации, делают вбросы. Чаще всего «ботов» в ручном 

режиме содержат Блогеры, чтобы «подлайкивать» и 

перепощивать самих себя, либо крупные политические или 

бизнес-игроки с той же целью. Услугами ботов можно 

эффективно пользоваться в интересах министерства спорта. 

3. Программное обеспечение по накрутке лайков. Программы 

по накрутке — важный элемент системы управления 

общественным мнением в соцсетях. Такими программами 

Блогеры могут увеличить процент просмотров своего поста среди 

друзей и подписчиков (чем больше лайков, тем больший процент 

друзей и подписчиков увидит данное сообщение).  

4. Инфоборцы – сознательные участники битвы за 

укрепление доверия к Российской Федерации, патриоты своего 

Отечества, для уоторых базовой ценностью является человек, его 

права и свободы, экоповедение и экоуправление. 

Спросом  пользуются популярные блогеры с более чем пятью 

тысячами подписчиков. Причем чем их больше, тем «дороже» 

блогер. Точка определения успеха в работе — когда пост 

попадает в медиа-мониторинг людей, принимающих решения 

встране, или меняет их точку зрения на резонансные события. 

Совсем хорошо, когда тема попадает в поле зрения журналистов 
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влиятельных изданий, «цепляет» ведущих из них, мотивируя к 

дополнительному расследованию.  

Ценность блогеров для министерства и ведомства еще и в 

том, что информация, которая распространяется без 

персональной ответственности, весьма сомнительна. Другое дело, 

когда она подается со ссылкой на реального человека, с именем, 

фамилией и своей аудиторией. 

По этой же причине иногда имеет значение не столько 

количество подписчиков (все же важно, чтобы их было не менее 

трех тысяч), сколько социальные связи. То есть не численность, а 

персональный состав тех, кто в друзьях.  

Довольно эффективно используется «фоновая» технология. 

Это когда пользователь социальной сети  дает какую-то 

зарисовку из жизни (реальную или полностью вымышленную), 

вкрапляя в нее факты восстановления справедливости для 

конкретного человека, права и свободы которого были 

нарушены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. Военные опасности и военные угрозы России. 

2. Военная политика. 

3. Деятельность по сдерживанию и предотвращению военных 

конфликтов. 

4. Применение Вооруженных Сил и других войск. 

5. Боевой дух личного состава. 

6. Ассиметричный ответ в информационной войне. 

7. Подходы к ведению информационной войны. 

8. Практический пример тактического планирования 

информационного боя за защиту Российской Федерации. 
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