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сти боевые действия без подобных технических средств, а, с другой, 
огромным массивом информационных данных, которые обрушиваются 
как на обычного гражданского человека, так и на офицера и команди-
ра, который обязан учесть огромное количество факторов (как конкрет-
ной боевой ситуации, так и общих, глобальных, международных военно-
политических задач) для принятия решения. Но, в таком случае возни-
кают даже не одни, а целых два уровня морально-этической дилеммы 
при принятии офицером решения, основанного на взаимодействии с 
искусственным интеллектом. Первый уровень этической проблемы ис-
кусственного интеллекта в военной сфере связан с вопросом — снимет 
ли использование ИИ ответственность с офицера при принятии реше-
ния или увеличит её объём? Смогут ли технологии искусственного ин-
теллекта освободить командира от моральной ответственности за при-
нятое решение, благодаря возможности ещё большего отчуждения его 
от реальных результатов ратного труда, как это уже сделали дально-
бойное огнестрельное оружие и БПЛА или наоборот увеличат её, по-
скольку, увеличивая фактор объективности, позволят учесть больше ва-
риантов и возможностей разрешения военной ситуации, а, значит, и 
увеличат объём от последствий этих решений? Второй уровень мораль-
но-этической проблематики с использованием технологий ИИ связан со 
степенью их внедрения в военную практику. Так, следует задаться во-
просом — на каком уровне принятия военного решения допустимо ис-
пользование ИИ? Возможно ли как в Шанхае создать искусственного 
полководца, ответственного за проведения всей военной компании в 
целом или это будет предметно ориентированная система, созданная 
для решения боевой задачи на конкретном уровне, при котором ко-
мандиру будет представлен ряд вариантов решения и ему останется 
только выбрать. А также насколько допустимо передавать ИИ функции 
контроля и принятия решений или же оставить за ним право помощника 
только при анализе боевой ситуации, обработки данных и выработки 
вариантов её исхода? 
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Философия справедливой войны:  
альтернативы западноцентричному подходу 

Последние 50 лет на Западе наблюдается второе рождение теории 
справедливой войны. Данная теория принадлежит к западной фило-
софской традиции, причем значительную роль в её разработке приняли 
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христианские средневековые теологи. Однако, более полный анализ 
всемирной истории учений о справедливых и несправедливых войнах 
подразумевает учет не только западной христианской традиции, но 
также и иных философских традиций.  

Между тем, обращение к другим традициям показывает, что — по 
крайней мере, на сегодняшний момент — незападные традиции не 
вступают в кардинальное противоречие с западной, а лишь иначе рас-
ставляют акценты. Многие моральные принципы, которые существуют в 
древнеиндийской, древнекитайской, еврейской, исламской традициях, 
по сути совпадают с теми принципами справедливой войны, которые 
разработаны на Западе. 

Сказанное не означает, что перечисленные традиции тождественны. 
Отличия имеются, но на разных этапах истории они разные. Есть три 
сферы, где различные философские традиции могут вступать в проти-
воречие сегодня. 

Первая сфера — это принцип правого дела, отвечающий на вопрос 
о том, когда допустимо начинать войны. В западной литературе этот 
принцип осмысляется через права человека и доктрину «Обязанность 
защищать». Однако, например, в исламском мире правое дело рас-
сматривается зачастую в контексте защиты религии. 

Аналогично встает вопрос, какими средствами должна вестись вой-
на. С одной стороны, у нас есть Женевские конвенции, защищающие 
гражданское население и объекты мирной инфраструктуры. С другой 
стороны, сегодня моральные дискурсы разворачиваются относительно 
«объектов двойного назначения». И здесь в исламской юриспруденции 
существует длительная традиция обоснования исключений из принципа 
различения, которая традиция может вступать в противоречие с типич-
ными для Запада взглядами. 

Наконец, третья сфера касается принципа легитимности. В совре-
менных условиях, когда суверенитет государств всё чаще ставится под 
сомнение, а войны приобретают гибридный, ассиметричный и прокси- 
характер, важно определить то моральное значение, которое следует 
придавать решениям официальных властей. И здесь также различные 
философские традиции могут предлагать различные решения. 

Общий вывод состоит в том, что относительное невнимание к неза-
падным философским традициям осмысления войн является недостат-
ком современной литературы. Однако нельзя впадать и в противопо-
ложную крайность, отвергая всё западное как «чуждое», а также реля-
тивизируя принципы справедливой войны. Незападные традиции — это 
не альтернатива, а дополнение к западной. В современном мире даль-
нейшее развитие все эти традиции должны получать в рамках обще-
планетарного дискурса. 
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Моральные вызовы офицерскому составу в условиях СВО 
В связи с увеличением штатной численности ВС РФ до двух миллио-

нов, а также с продолжающейся специальной военной операцией, пе-
ред армией начинает остро вставать вопрос пополнения и восполне-
ния людских ресурсов. Правительство использует различные пути для 
решения данного вопроса, от активной агитации добровольцев и ис-
пользования добровольческих отрядов, до вербовки заключённых с по-
следующем амнистированием их нарушений для привлечения в ряды 
военнослужащих.  

Последнее стало возможным благодаря изменениям, внесенным в 
Уголовный кодекс в связи с ФЗ от 23 марта 2024 г. №61-ФЗ, подписанным 
президентом Российской Федерации. Стоит отметить, что этот феде-
ральный закон стал следствием имеющейся практики привлечения за-
ключённых к военной структуре. 

Поступление таких людей в личный состав военнослужащих не толь-
ко способствует решению проблемы «кадрового голода», но, с другой 


