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на региональные государственные пространства, образующих региональ-

ную общность («государственное стягивание»). В перспективе демократи-

зация международных отношений потребует не ущемления, а гармонизации 

интересов ее участников, уважения плюрализма подходов, мнений и оце-

нок. Международная иерархическая система уступит место распределен-

ному взаимодействию государств. В конечном итоге современный мир  

в условиях отсутствия сверхдержав станет искать опоры для формирова-

ния системы саморегулирования, что предполагает более высокую степень 

свободы действий и ответственности за них. 
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Обострение военно-политической обстановки в Восточной Европе 

неизбежно ведет и к нарастанию военно-политической напряженности в 

Республике Беларусь. Данные обстоятельства, а также опыт проведения 

Россией специальной военной операции в Украине требуют принятия ряда 

превентивных мер, направленных на повышение обороноспособности 

страны. В числе этих мер – отношение к отказам граждан вследствие убеж-

дений от военной службы, организация альтернативной службы в условия 

проведения мобилизационных мероприятий, в ходе ведения боевых дей-

ствий и/или подготовки к ним. 

Проведение в России частичной мобилизации в рамках специальной во-

енной операции выявило ряд узких мест в организации альтернативной граж-

данской службы. Если не вдаваться в детали, то ключевая проблема может 

быть обозначена как возможность мобилизованных граждан вместо соответ-

ствующей подготовки и участия в боевых действиях в Украине проходить аль-

тернативную гражданскую службу. Сложившаяся ситуация во многом схожа 
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с той, что имела место в России в 90-е годы ХХ века. Начиная с 1992 г., Кон-

ституция Российской Федерации закрепила за гражданами право на замену во-

енной службы альтернативной гражданской службой. Однако соответствую-

щий закон или необходимые изменения в других законодательных актах, поз-

воляющее российским гражданам на практике реализовать свое конституци-

онное право на отказ вследствие убеждений от военной службы и замену ее 

альтернативной гражданской службой, не были приняты в течении последую-

щих десяти лет†. Это привело к созданию правового вакуума в вопросах аль-

тернативной службы: право на замену военной службы альтернативной служ-

бой было прописано в Конституции, а механизм его реализации отсутствовал. 

Таким образом, в России в 90-е годы ХХ века возник еще один способ уклоне-

ния от военной службы по призыву. Причем применение этого способа  

на практике получило широкое распространение и вполне легальную профес-

сиональную юридическую поддержку (например, в виде различных памяток и 

наставлений по оформлению необходимых документов), что делало его еще 

более эффективным, а, значит, и привлекательным [2]. В итоге существовав-

шая тогда проблема комплектования российских вооруженных сил солдатами 

и сержантами еще больше обострилась [3, с. 195–196]. 

Исходя из изложенного выше, вполне очевидно, что в сложившихся 

условиях проблема организации альтернативной службы требует решения 

на законодательном уровне. Логично предположить, что в качестве возмож-

ного варианта решения данной проблемы может рассматриваться приоста-

новка действия института альтернативной гражданской службы на время 

ведения боевых действий. Этот вариант безусловно лучше, чем правовой 

вакуум, ведущий росту числа уклонений от военной службы и дискредита-

ции самой идеи альтернативной гражданской службы. Однако, если принять 

во внимание исторический опыт, этот вариант решения проблемы не пред-

ставляется оптимальным. 

Отечественный исторический опыт, также, как и зарубежный, свиде-

тельствует о том, что во все времена были люди, отказывающиеся брать  

в руки оружие, вследствие своих пацифистских убеждений. При этом они 

были готовы за свои убеждения нести не только еще большие тяготы и ли-

шения, чем на военной службе, но и подвергаться суровому уголовному пре-

следованию. Численность и организованность таких идейных отказников 

могла варьироваться. Так или иначе государства вынуждены были с этим 

считаться и решать проблему не только через ужесточение наказания отказ-

ников от военной службы, но и через определенные послабления для них. 

К примеру, в Российской империи, начиная с 1874 г., за меннонитами, пере-

селившимися на российские земли, официально признавалось право  

                                                           
†Государственная Дума приняла Федеральный закон «Об альтернативной граждан-

ской службе» 28 июня 2002 года, в юридическую силу этот закон вступил только  

с 1 января 2004 г. 
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на отказ от воинской повинности вследствие их религиозных убеждений и 

замену военной службы обязательной службой (так тогда называлась аль-

тернативная служба). В последующем стоял вопрос о необходимости введе-

ния обязательной службы не только для меннонитов, но и для всех россиян, 

отказывающихся по своим религиозным убеждениям брать в руки оружие 

[2, с. 108–109]. В Советском государстве, начиная с 1918 г., этот вопрос был 

решен положительно, несмотря на ведение боевых действий. Значимо, что 

в годы Гражданской войны местом прохождения альтернативной службы 

декрет СНК «Об освобождении от воинской повинности по религиозным 

убеждениям» определял «преимущественно заразные госпитали» [1]. Прак-

тика замены воинской повинности другой гражданской обязанностью по ре-

лигиозным убеждениям граждан существовала юридически с 1918 г. по 

1939 г., а фактически – эта практика была свернута в самом начале 30-х го-

дов [2, c. 184–185].Характерно, что при этом подавляющее большинство 

властных структур исходило из того, что отказы от военной службы по 

убеждениям в большинстве своем были продиктованы антисоветскими 

настроениями, «шкурничеством», трусостью отказников, а альтернативная 

службы рассматривалась как отступление от краеугольных принципов со-

ветского законодательства, «базирующимся на весьма шатких основаниях 

компромиссом» [4]. В настоящее время право граждан на отказ по убежде-

ниям от обязательной военной службы является одним из значимых между-

народных стандартов в области прав человека. В соответствие с этим Кон-

ституция Республики Беларусь (ст. 57), гарантируя гражданам свободу 

убеждений, предусматривает возможность замены воинской службы служ-

бой альтернативной. 

Анализ отечественного исторического опыта свидетельствует о том, что 

толерантное отношение государств и общества в целом относительно отказов 

от военной службы вследствие пацифистских убеждений граждан имеет тен-

денцию к усилению. Страны постсоветского пространства, в том числе и Рес-

публика Беларусь, в этом плане не являются исключением. Не менее значимо 

и то, что Российская империя, а затем и Советское государство прошли через 

первую мировую войну, Гражданскую войну и военную интервенцию, сохра-

нив институт альтернативной гражданской службы. При рассмотрении вари-

анта приостановки действия института альтернативной гражданской службы 

на время ведения боевых действий важно учитывать и еще одно значимое об-

стоятельство, фиксируемое в соответствующем историческом опыте. Военное 

руководство всегда понимало, что действующий институт альтернативной 

службы безусловно, приводит к некоторому сокращению призывных ресур-

сов. Наряду с этим было понимание и того, что иметь в составе боевых частей 

военнослужащих, которые в самый решающий момент боя могут отказаться 

применять оружие или, что еще хуже, будут стрелять мимо цели, да еще и ве-

сти антивоенную пропаганду, недопустимо [Подробнее см. 2 с. 60, 143–144]. 
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Таким образом, изложенные выше обстоятельства позволяют сделать 

вывод о том, что в условиях не только нарастания военно-политической 

напряженности, но и непосредственного ведения боевых действий институт 

альтернативной службы должен быть сохранен. Однако без ущерба для обо-

роноспособности страны это возможно только при условии достижения ре-

ального паритета военной и альтернативной служб по тяготам, лишениям, 

опасностям, связанным с их прохождением. Именно в этом направлении 

должна решаться проблема организации альтернативной службы в ситуа-

ции обострения военно-политической обстановки. 
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В настоящее время официально признано существование информаци-

онной войны, ведущейся всеми странами мира с применением доступных 

технологий и источников. В ведении современной информационной войны 

задействованы средства массовой информации, литература, кино, театр, ин-

тернет и даже компьютерные игры. Компьютерные игры обладают рядом 

определённых преимуществ перед остальными: привлекательность для иг-

роков возможностью принять участие в событиях, которые в реальном мире 

не могут иметь место (жанры фентези, альтернативная история и т.д.), по-

пулярность среди молодёжи – самой восприимчивой среди населения, эф-

фективная маскировка культурной пропаганды. 

На сегодня компьютерные игры являются доступным средством развле-

чения для большей части общества. Однако значительная часть игр имеет 

легко внушаемый скрытый пропагандистский подтекст. Вследствие этого 

многие государства ограничивают доступ поступающим извне компьютерным 

играм. А посредством распространения отечественных игр на своей или чужой 

территории внедряется пропаганда, необходимая государству. 


