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Аннотация: в статье война рассматривается как некоторое положительное 

явление, являющееся катализатором мирового прогресса. Приводятся конкретные 

примеры положительного влияния войны на развитие человечества. 
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Что хорошего в войне? На первый взгляд, должен последовать однозначный ответ: 

«Ничего», но на самом деле это не так. Безусловно, война – это, прежде всего, смерть 

и кровь, разрушение и бедность, голод, а также эпидемии, вдовы и сироты. Однако не 

следует забывать, что движение человечества вперед обусловлено не только 

желанием разбогатеть, как считают некоторые историки, особенно пацифисты и 

протестанты, сколько стремлением выжить, не быть истребленным. Перед 

опасностью уничтожения древние народы объединяются, так как это единственная 

возможность существовать. Например, большинство племен во времена Великого 

переселения народов объединяются в мощные военные союзы. Самые страшные 

войны – это гражданские, разрывающие один народ на части, война же отечественная 

делает нацию единой [1]. 

Война заставляет строить лучше, качественнее, из крепкого материала сначала 

замки, форты, а потом дворцы и библиотеки, но не наоборот. Для того чтобы быстрее 

и удобнее перемещать войска, мостились дороги: в Персидской и Римской империях 

они достигали тысячи километров. Первые рабовладельческие государства сначала 

используют суда для перевозки войск и провианта, но по мере развития новых форм 

ведения войны возникает потребность в военном кораблестроении. Древние эллины в 

своих триерах в высшей степени воплотили гениальность инженерной мысли. То же 

касается Нового времени: кораблестроители Испании, Португалии, Голландии, 

Англии создавали трансатлантические военные суда, на которых использовались 

новейшие приборы. 

Изобретая новое оружие, усиливалась научно-техническая мысль, работающая не 

только для войны. Так случилось с изобретением немецкими учеными Ганном и 

Штрассмаоном в 1939 году – деления ядер урана. Ведь сначала была Хиросима и 

Нагасаки, а потом уже первые атомные электростанции, в СССР она появилась только 

в 1954 году в Обнинске, а бомбы уже существовали. По сути, если бы не мировая 

война, то развитие мирного атома такими быстрыми темпами не происходило. 

Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, наш микробиолог Зинаида 

Ермольева открывает антибиотик пенициллин, который оказался в несколько раз 

эффективнее препарата А. Флеминга, и сразу же налаживается его массовое 

производство. Это спасло тысячи раненных солдат, а после войны больных людей. 

Перечислить все открытия, сделанные для военных целей, ставшие впоследствии 

неотъемлемой частью мирной жизни, крайне сложно. Например, наручные часы, 

консервы, радар, чай в пакетиках, нейлоновые колготки, швейная машинка, 

микроволновая печь, нержавеющая сталь, GPS и многое другое. Как реакция на 

бессмысленную индустриальную бойню Первой мировой войны возникает искусство 

авангарда. Война «звала» женщину к трудовому подвигу за пределами дома, отрывая 
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от традиционного разделения обязанностей, делая ее экономически свободнее, что 

приведет впоследствии к равноправию с мужчиной [3]. 

Во имя мира и жизни, человечество развивалось, но катализатором прогресса, как 

это ни жутко звучит, была война. Поэтому, если отбросить морализаторство, то 

именно желание людей выжить раскрывает самые невероятные человеческие 

способности, ведущие, в конце концов, к качественно новому витку цивилизации. 
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