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Рассматривается система обеспечения военной безопасности при тоталитарном и 

авторитарном политических режимах. Военная безопасность в указанных режимах пони-
мается только с военно-силовых позиций. Военная безопасность при тоталитарном ре-
жиме обеспечивается, как правило, собственными силами, при авторитарном режиме мо-
гут использоваться региональные системы безопасности.  
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We consider the system of ensuring military security under totalitarian and authoritarian re-

gimes. Military security under the regimes in question can be understood only as coercive. Mili-
tary security under totalitarian regime is provided normally by own strength while under authori-
tarian regime regional security system can be used. 
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Государственная власть при тотали-

тарном режиме строго централизована, 
принадлежит аппарату правящей партии 
или военной хунте [3]. Неподотчетный 
лидер становится пожизненно главой го-
сударства и правительства, концентрируя 
в своих руках высшие законодательные, 
исполнительные, а иногда и судебные 
функции. Общественная жизнь организо-
вана так, что обеспечивается жесткий го-
сударственный контроль за ходом обще-
ственно-политических процессов. Чем 
выше этот контроль, тем масштабнее уро-
вень мобилизационных возможностей та-
кого политического режима, возможно-
стей реагировать на опасности и угрозы.  
Правящие круги тоталитарного режи-

ма не открыто демонстрируют различные 
методы насилия, решительно подавляя 
любые попытки сопротивления проводи-
мому курсу внутри страны и не менее ре-
шительно противодействуя воздействию 
извне. Силовые средства и методы явля-
ются основными в политике тоталитарно-
го государства, таким образом механизму 
обеспечения военной безопасности отда-
ется не политический приоритет. Все это 

ведет к качественному и количественному 
росту силовых институтов. Тоталитарный 
режим практически способен обеспечить 
лишь одну сторону военной безопасности: 
обороноспособность или защищенность.  
Силовая концепция безопасности при 

тоталитарном политическом режиме фор-
мирует однобокую внешнюю функцию 
армии. Ведущим фактором для сдержива-
ния врага является готовность и способ-
ность защищать Отечество путем войны, 
то есть главный критерий оценки армии в 
обеспечении мирных условий жизни. Ос-
новная цель безопасности государства – 
полное устранение, недопущение собст-
венных действий, которые вызывали бы 
опасения у какого-либо государства в ми-
ре [4].  
При тоталитарном политическом ре-

жиме своеобразна роль силовых структур, 
средств ведения вооруженной борьбы: 
они монополизированы центром полити-
ческой власти. Население страны практи-
чески отстранено от участия в системе 
управления государством и, тем более, 
системой управления военной организа-
цией, гражданское общество отсутствует. 
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У политического режима снята проблема 
какого-либо ограничения использования 
армии, других силовых институтов. Кон-
ституция, нормативные правовые акты 
реализации военной политики становятся 
декорацией. Силу закона приобретают 
распоряжения структур исполнительной 
власти, указы главы государства. Боль-
шинство важных военно-политических 
решений принимаются верхушкой власти. 
Демократические права существенно ог-
раничиваются, интересы личности, свобо-
ды граждан оказываются подчиненными 
«высшим» интересам общества и государ-
ства. Право определять «высшие» интере-
сы принадлежат исключительно правящей 
партии и ее лидеру. Среди объектов на-
циональной безопасности главным стано-
вится государство.  
В таких условиях политика правящей 

элиты и понятие военной силы сливаются 
воедино. Основным методом обеспечения 
военной безопасности становится ставка 
на устрашение возможного противника 
своей мощью, внешняя политика государ-
ства опирается прежде всего на военную 
силу [8].  
Как правило, оппозиция находится 

под прессом диктатуры, на нелегальном 
положении, ее влияние на военную безо-
пасность в мирное и в военное время яв-
ляется несущественным.  
Полный контроль за средствами мас-

совой информации, монополия власти на 
информацию, систематическая идеологи-
ческая индоктринация позволяют обосно-
вать «правильность» военной политики, 
проводимой государством, сформировать 
нужное отношение к существующим ре-
ально военным опасностям и угрозам, 
объяснить конфронтанционный характер 
внешней политики и необходимость за-
трат на военные нужды, мобилизовать все 
население на исполнение планов. Ради 
достижения общей цели, в том числе и 
целей военной безопасности, позволи-
тельно использовать любые средства, не 
считаясь с затратами и жертвами.  
От силовых институтов требуется 

дисциплинированное исполнение прика-
зов политического руководства. В отно-
шениях между армией, другими военно-

силовыми институтами и обществом су-
ществуют зоны отчуждения, связанные с 
такими явлениями, как чрезмерная их 
секретность и закрытость, отстраненность 
как армии, так и всего населения от уча-
стия в выработке оборонной политики, 
военного строительства, а также с низкой 
социальной защищенностью самих воен-
нослужащих [9].  
Если тоталитаризм – это «абсолютная 

модель», то «смягчение» одной или не-
скольких его характеристик ведет к широ-
кому классу возможных разновидностей 
авторитарных режимов. Авторитарный 
режим свойственен тем странам, в кото-
рых происходит смена общественного 
строя, сопровождающаяся резкой поляри-
зацией политических сил. 
С тоталитарным политическим режи-

мом авторитарное правление роднит не-
ограниченный законами характер власти, 
сосредоточение ее в руках одного верхов-
ного правителя или узкого круга лиц. В 
отличие от тоталитаризма, авторитарные 
режимы обычно используют военно-
силовые институты, основывая свою стра-
тегию на здоровой экономике, преимуще-
ствах для более широких секторов обще-
ства.  
Если во внешнеполитических сферах 

здесь допускается определенная автоно-
мия личности и общества, то вся полити-
ческая деятельность, а значит и сфера 
обеспечения военной безопасности, явля-
ется исключительной функцией государ-
ства, содержащего под своим полным 
контролем собственную безопасность, на-
циональную оборону, внешнюю полити-
ку, общественный порядок. Деятельность 
по обеспечению военной безопасности в 
авторитарном политическом режиме так-
же строится на основе военной силы, од-
нако не носит столь жесткого характера, 
как при тоталитаризме. Хотя авторитар-
ные лидеры и предрасположены в боль-
шей степени к использованию в своей во-
енно-политической деятельности военно-
сило-вых методов достижения целей, до-
пускается применение и собственно поли-
тических методов и средств. Отдавая 
предпочтение в системе национальной 
безопасности военной ее составляющей, 
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власть заинтересована в обеспечении и 
других ее структурных элементов, прежде 
всего, экономической составляющей [6]. 
В случае если авторитарные полити-

ческие режимы законодательно регламен-
тируют через соответствующие акты пол-
номочия властных структур с соблюдени-
ем демократических процедур, на практи-
ке официально провозглашенные нормы 
соблюдаются далеко не всегда.  
Прерогативой группы высших руко-

водителей или главы государства без уча-
стия гражданского общества является 
принятие принципиальных военно-
политических решений, определение при-
оритетов политики военной безопасности, 
военного строительства.  
В условиях авторитарного политиче-

ского режима военно-политическая дея-
тельность не соответствует ни масштабам 
существующих военных опасностей и уг-
роз, ни характеру военно-доктринальных 
положений, принятых на уровне государ-
ства. Однако достаточно высокие темпы 
экономического развития, накопление 
значительных финансовых ресурсов по-
зволяют этим государствам в приоритет-
ном порядке модернизировать свои воо-
руженные силы, создавать компактные и 
мобильные армии, обладающие большой 
огневой мощью.  
Вместе с тем, отсутствие полного кон-

троля над обществом, отсутствие единой 
идеологии, наличие оппозиции, пускай 
даже действующей под неустанным кон-
тролем власти и не имеющей возможно-
сти вторгаться в сферу политики, испод-
воль подтачивает авторитарный полити-
ческий режим. При определенных обстоя-
тельствах военная мощь может выйти из-
под политического контроля, тем самым 
разрушив систему военной безопасности, 
основывающуюся преимущественно на 
военной силе.  
Таким образом, как и в тоталитарном 

режиме, при авторитарном правлении во-
енная безопасность понимается, в сущно-
сти, только с военно-силовых позиций. 
Способность к обороне, защищенность, 
основанная на военной мощи государства, 
рассматриваются как приоритеты полити-
ки военной безопасности. Если тотали-

тарные режимы, основанные на некой 
«священной идеологии», свою военную 
безопасность «обеспечивают», как прави-
ло, с опорой на собственные силы, то го-
сударства с авторитарным политическим 
режимом могут быть включены в регио-
нальные системы безопасности.  
Достоинства авторитаризма ощуща-

ются в экстремальных ситуациях. Автори-
тарная власть обладает хотя и не абсо-
лютной, но сравнительно высокой спо-
собностью мобилизовать общественные 
ресурсы на решение поставленных задач 
и, прежде всего, на обеспечение военной 
безопасности. Не прибегая к массовым 
репрессиям, авторитарный режим может 
пользоваться популярностью среди широ-
ких слоев населения.  
Вместе с тем, эффективность полити-

ческой системы недемократического типа 
в сфере обеспечения военной безопасно-
сти имеет свои ограничения, обусловлен-
ные условиями экстраординарного разви-
тия и возможностями использования экс-
тенсивных факторов роста. 
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