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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 
 

Осуществлен анализ этапов развития военного образования в контексте форми-

рования духовных потребностей будущих офицеров в военно-учебных заведениях. Рас-

смотрены особенности развития духовных потребностей будущих офицеров в ходе раз-

вития военного образования. Отмечается, что на современном этапе развития общест-

ва существенно возросла актуальность решения проблем в духовной сфере. С учётом 

этого, обосновано, что одной из важнейших задач современного военного образования 

становится развитие духовных потребностей будущих офицеров. 

 

Ключевые слова: военное образование, формирование и развитие духовных по-

требностей, военно-профессиональная направленность. 

 

S. Dyakov 

 

HISTORY AND CURRENT STATE OF ART OF THE DEVELOPMENT 
OF SPIRITUAL NEEDS OF PRE-SERVICE OFFICERS 

 

An analysis of the stages of the development of military education is presented with an 

emphasis on the development of spiritual needs of pre-service officers in the military schools. 

The features of the development of the spiritual needs of pre-service officers are described in the 

course of the development of military education. It is pointed out that at the current stage of the 

development of the society the solution of problems in the spiritual sphere has become impor-

tant. It is argued that the development of spiritual needs of pre-service officers is one of the ma-

jor tasks of modern military education.  

 

Keywords: Military education. development of spiritual needs. Military professional 

orientation. 

 

Проблема развития системы образования 

для любого государства является ключевой, 

приоритетной. Наряду с образованием, 

важную роль в жизни любого государства 

играет проблема его надежной защиты, 

обеспечения военной безопасности. С учё-

том указанных обстоятельств, одной из 

главных задач становится подготовка воен-

ных профессионалов, офицерских кадров. 

Именно эта задача решается системой во-

енного образования.  

Подготовка высококвалифицированных 

офицерских кадров неразрывно связана с 

формированием военно-профессиональной 
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направленности личности, с развитием ду-

ховных потребностей. 

Российская армия прошла большой и 

славный исторический путь от княжеских 

дружин до постоянного регулярного войска. 

Высокие нравственные качества: нацио-

нальный патриотизм, беспредельная стой-

кость, мужество, готовность пожертвовать 

всем ради защиты Отечества и высокое рат-

ное мастерство стали неотъемлемыми чер-

тами российского воинства. 

В развитии отечественной военной шко-

лы можно выделить пять основных этапов 

(см. табл.).  

 
Этапы развития военной школы России 

 

Этапы Временные рамки Содержание этапа 

I С древних времен до 

конца XVII в. 

Стихийные элементы военного образования. Зачатки отечест-

венной школы подготовки военных кадров 

II Конец XVII — конец 

XVIII вв. 

Зарождение и становление государственной системы военного 

образования 

III Конец XVIII в. — 1917 г. Развитие системы военного образования в дореволюционный 

период 

IV 1917−1990 г. Советский этап развития военного образования 

V 1991 г. — настоящее 

время 

Современный этап  реформирования российского военного обра-

зования 

 

Как показал проведенный анализ, каж-

дый этап развития имеет свои особенности 

формирования духовных потребностей у 

защитников Отечества. 

Рассмотрим становление и развитие во-

енного образования в России до 1917 года и 

его влияние на формирование духовных по-

требностей.  

Истоки военного дела уходят в глубокую 

древность. В древние времена, когда народу 

угрожала опасность, созывалось поголовное 

ополчение, причем в поход шли все способ-

ные нести оружие [11, с. 4]. 

По мере разложения родового строя об-

разуется военная каста, которой является 

княжеская дружина, вначале пришлая, ино-

земная, а затем своя, славянская. Этот пери-

од в истории назван периодом «военной де-

мократии» [3, с. 245].  

Лица военных каст с молодых лет приго-

товлялись к военному званию соответст-

венным воспитанием: гимнастические и во-

енные упражнения, охота на зверей и т. п. 

имели целью развить и укрепить телесные и 

нравственные силы юноши, сделать его му-

жественным и храбрым, способным к воен-

ному делу.  

С образованием регулярной русской ар-

мии Иван IV внес изменения в систему под-

готовки военных кадров. Для единообразия 

подготовки стали издаваться уставы и нака-

зы. Создавались полковые школы и учебные 

команды для подготовки артиллеристов и 

стрельцов.  

С середины XVI в. развивалась норма-

тивная база общегосударственного подхода 

в подготовке военных кадров. Элементы 

отечественной подготовки военных кадров 

находили отражение в документах: «Воен-

ная книга» (1607), «Устав ратных пушечных 

и других дел» (1621) [7, с.10]. Первая воен-

ная книга, отпечатанная в Москве, имела 

название: «Учение и хитрость ратного строя 

пехотных людей» [13]. Основная идея этих 

документов — общегосударственный под-

ход к подготовке военных кадров. На этом 

этапе военного образования формировались 

в большей степени только нравственные, 

духовные потребности, развитие остальных 

потребностей будущих воинов происходило 

в большей мере стихийно. Формирование 

познавательных потребностей военнослу-

жащих выражалось в чтении религиозной 

литературы.  
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Выдающуюся роль в истории российско-

го образования вообще и военного в част-

ности сыграл Петр I. Он был первым среди 

монархов, определившим просвещение сре-

ди основных приоритетов государства.  

Трудно сегодня со всей очевидностью 

указать на все факторы, связанные с форми-

рованием взглядов Петра I на военное дело. 

Тем не менее, в его судьбе большое значе-

ние сыграли «потешные войска». «Идея по-

тешных, — считал Петр I, — подготовка 

народа к тому, что потребуется ему на вой-

не. Цель — подготовка воинов, для которых 

«солдатчина» была бы не ненавистной не-

волей, а гранильной мастерской, в которой 

они приобретали бы однообразные грани 

того кристалла, что сиял в руках Победо-

носцев изумительным блеском». Реализация 

этой цели включала:  

1) развитие физической силы и ловкости 

детей 9−12 лет путем игр на воздухе и гим-

настических упражнений;  

2) развитие в детях смелости и предпри-

имчивости путем ввода в игры некоторой 

доли опасности и риска. Для этого исполь-

зовались лазанье по обрывам, оврагам, пе-

реходы по зыбким мостам, бревнам, игры в 

разбойников. Во время этой игры «потеш-

ные» незаметно для себя постигнут сторо-

жевую службу, разведку, опытом дойдут до 

сознания что «больше побеждает разум и 

искусство, нежели множество» [10, с. 9];  

3) обучение владеть оружием, обучение 

не только ружейным приемам, но и умению 

стрелять и колоть. Царь Петр с 12 лет уже 

стрелял из пушки;  

4) ознакомление с военной техникой и 

приучение пользоваться ею;  

5) выработка дисциплины, чувства чести 

и духа товарищества;  

6) познание отечества и уяснение его ис-

торических задач путем ознакомления с 

наиболее яркими и наиболее мрачными 

страницами нашей истории, а также с силами 

и стремлениями наиболее опасных соседей;  

7) развитие любви к государю и отечеству;  

8) привитие любви к армии.  

Петр I по-новому поставил вопрос о роли 

офицерских кадров в армии, видел их пред-

назначение в обучении и воспитании сол-

дат.  

Принципиальное значение для подготов-

ки офицерских кадров имели три документа 

Петра I: в основу службы и делопроизвод-

ства был положен «Табель о рангах» (1722); 

Указ «О непроизводстве в офицеры дворян, 

не служивших в гвардии солдатами» (1714); 

Указ от 1 января 1719 г., который строго 

оговаривал: 1) чтобы никакого человека в 

офицерский чин не допускать, которые не 

будут в солдатах в гвардии...; 2) чтобы через 

чин никого не жаловать; 3) чтобы выбирать 

на вакансии баллотированием из двух или 

трех кандидатов [12, с. 59−60]. 

Инженерная, артиллерийская, военно-

медицинская, военно-морская школы сде-

лали при Петре первые шаги по подготовке 

квалифицированных офицеров для России 

[9, с. 124]. Таким образом, Петр I положил 

начало созданию системы военного образо-

вания в России. Заимствуя некоторые прин-

ципы и методы из западного опыта, Петр, 

тем не менее, предпринял попытку дать 

развитие отечественным традициям. 

Первыми основополагающими принци-

пами российской военной школы XVIII века 

были: приоритет знаний, а не сословная 

принадлежность; государственное обеспе-

чение умных, но небогатых учеников; не-

прерывность и прикладной характер. 

Следует отметить позитивное развитие 

теории и практики военного образования в 

рассматриваемый период. К числу основ-

ных тенденций можно отнести следующие: 

дальнейшая специализация военного обра-

зования; гуманизация содержания; развора-

чивание системы мотивов учения, которые 

связаны первоначально с развитием духов-

ных потребностей; придание обучению 

планово-организующего начала; выделение 

необходимых приоритетов в подготовке бу-

дущих офицеров. 

Новый этап в развитии военного образо-

вания связан с именем Екатерины II 
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(1729−1796), вступившей в царствование в 

1762 году. Уже 25 октября этого года она 

утверждает «Устав нового артиллерийского 

и инженерного шляхетского корпуса», тем 

самым возводя практику инженерно-

артиллерийской подготовки на новый уро-

вень. При корпусе ежегодно положено было 

проводить экзамены, причем лучшие каде-

ты, получившие еще в ходе обучения за от-

личные успехи звание «сержант» и «унтер-

офицер», при выпуске получали чин подпо-

ручика артиллерии и инженерного корпуса. 

Те же, кто этого звания не удостоился, вы-

пускалась в войска «штык-юнкерами или 

прапорщиками». Оставшаяся часть юнкеров 

(«те, которые в науках были нерачительны») 

выпускалась в войска унтер-офицерами и 

рядовыми. За дурное поведение кадетов пе-

реводили в «школу художеств», в наказание. 

Благодаря Бецкому, в сухопутном кадет-

ском корпусе вводится ряд новшеств, сти-

мулирующих процесс познания наук каде-

тами. Так, выпуск из корпуса в том или 

ином чине был поставлен в прямую зави-

симость от успехов в обучении и поведении. 

При выпуске были установлены семь экза-

менов. Если выпускник заканчивал обуче-

ние и при этом показывал высокие знания в 

двух науках, то он выпускался в войска 

прапорщиком; если высокие результаты он 

показывал в пяти науках, то получал звание 

подпоручика; при успехах в семи науках — 

выпускник получал чин поручика [9, с. 38−39]. 

Примечательно «Расписание наук для 

пяти возрастов воинского и гражданского 

звания», помещенное в названном ранее ус-

таве [15, с. 8]. Все науки были разделены на 

категории: руководствующие к познанию 

прочих наук (логика, география и хроноло-

гия, начальные основания математики, язы-

ки употребительные и для наук потребные, 

красноречие, математика, физика, механика, 

история священная и светская); предпоч-

тительно нужные гражданскому званию 
(нравоучение, государственное право, есте-

ственное право, экономия государственная, 

всенародное право); полезные (генеральная 

и экспериментальная физика, натуральная 

история, астрология, воинское искусство, 

география общая, фортификация и артилле-

рия, тактика (навтика), или сведения о мор-

ском искусстве, химия); художества (рисо-

вание, делание статуй, живопись, архитек-

тура, гравирование, музыка, изваяние, тан-

цевание, фехтование) [15, с. 24]. 

Уставом 1766 года вводился порядок на-

граждения лучших кадетов золотыми и се-

ребряными медалями, выдаваемыми при 

особо торжественной обстановке и от высо-

чайшего имени. Выдача медалей лучшим, с 

одной стороны, способствовала развитию 

самолюбия у кадетов, побуждала их к со-

ревнованию друг с другом, а с другой сто-

роны, вызывала и нежелательные последст-

вия — зависть неудачников и различные 

трения [5, с. 86]. 

В целом характеризуя данный временной 

отрезок, можно сказать о том, что в этот пе-

риод был значительный прорыв в подготов-

ке офицерских кадров. Петр I стал осново-

положником системного обучения и воспи-

тания офицерских кадров. На первое место 

он поставил тех офицеров, которые отлича-

лись высокими показателями в учебе, не 

обращая внимание на сословное происхож-

дение, и тем самым создавал предпосылки 

для формирования и развития всего спектра 

духовных потребностей будущих офицеров. 

Важную роль в этом сыграла система сти-

мулирования успешных и наказания нера-

дивых. 

Со вступлением на престол Павла I 

(1796 г.) начались новые изменения в воен-

ном управлении и в системе подготовки 

офицерских кадров. Особую заботу Павел 

проявил об улучшении строевой подготовки 

кадетов при ужесточении воинской дисцип-

лины. Новый этап в развитии военно-

учебных заведений этого периода связан с 

1805 годом и с принятием «Плана военного 

воспитания». Согласно «Плану» воспитание 

молодых дворян предполагалось начинать в 

губернских военных училищах, а заканчи-

вать — в столичных кадетских корпусах. 
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29 марта 1805 года учреждается особый 

«Совет о военно-учебных заведениях». В 

положении о «Совете» [9, с. 74−75] говори-

лось, что его цель — «ввести единство и 

общие начала в воспитание питомцев, для 

чего на членов Совета возлагается высшее 

наблюдение над внутренней жизнью и рас-

порядками во всех военно-учебных заведе-

ниях». «Совет» начал свою деятельность под 

председательством великого князя, цесареви-

ча Константина Павловича (1779−1831), уча-

стника походов А. В. Суворова. До учреж-

дения данного «Совета» каждое военно-

учебное заведение устраивало свою внут-

реннюю жизнь, систему обучения и воспи-

тания, исходя из личных качеств и педаго-

гических способностей своих директоров. 

Теперь же «Совет» стал диктовать свои усло-

вия всем военно-учебным заведениям.  

Как это уже бывало ранее, внимание бы-

ло обращено на внешнюю, показную сторо-

ну подготовки — строевую выучку и дис-

циплину. В силу этих обстоятельств было 

предписано: ежедневно проводить разводы 

и занятия строевой подготовкой с кадетами; 

ежедневно назначать караул из них под ко-

мандованием обер-офицера; привлечь в 

корпуса лучших офицеров-строевиков; уже-

сточить наказания, отдав предпочтение на-

казаниям телесным. 

Таким образом, период 1796−1825 гг. был 

насыщен событиями, имеющими отноше-

ние к военному делу и к постановке военно-

го образования в России. При этом заметны 

такие тенденции, как: влияние сильных 

личностей на этот процесс; наращивание 

позитивного в содержании и методике обу-

чения и воспитания; расширение сети воен-

но-учебных заведений и др.  

В процессе проведенного исследования 

особое внимание было уделено анализу раз-

вития военного образования на примере 

Михайловского военного артиллерийского 

училища (ныне — Михайловская военная 

артиллерийская академия). История под-

готовки военных кадров в этом учебном за-

ведении позволяет еще больше понять те 

условия и проблемы, которые присутство-

вали в военном образовании того периода, и 

как это отражалось на процессе формиро-

вания духовных потребностей будущих 

офицеров. 

Обучение в училище строилось согласно 

учебным планам и программам, утверждён-

ным великим князем Михаилом Павлови-

чем. Содержание учебных программ, как 

правило, ежегодно уточнялось, исходя из 

потребностей войск и прогресса науки. 

Курс обучения в офицерских классах был 

рассчитан на подготовку артиллерийского 

офицера с широким инженерным кругозо-

ром [6]. Учебный год завершался в октябре 

домашними и публичными экзаменами. 

Публичные экзамены проводили вслед за 

домашними в двух офицерских и в первом 

юнкерском классе. Предметы, которые вы-

носились на домашние экзамены, подразде-

ляли на три группы, по каждой из которых 

назначали комиссию во главе с генералом 

или полковником. Знания оценивали перво-

начально по 50-балльной шкале. Она оказа-

лась неудобной. Поэтому с 1852 г. её заме-

нили 12-балльной [8, с. 10]. 

Ведущую роль в формировании мировоз-

зрения и нравственности учащихся играло 

религиозное воспитание. Все были обязаны 

совершать религиозные обряды, присутст-

вовать на церковных праздниках. За год их 

было свыше 100. Они включали 52 воскре-

сенья, табельные праздники в честь членов 

императорской семьи, православные вели-

кие двунадесятые праздники. Кроме того, у 

военно-учебных заведений было два празд-

ника — училищный (академический) и 

храмовый. Существовали также праздник 

рода войск — Сергиевского всей артилле-

рии собора, своего рода Дня артиллерии, 

немало дней памяти чтимых церковью вы-

дающихся князей-полководцев [14]. 

Исторический анализ подготовки офице-

ров этого периода, в том числе подготовки 

офицеров в стенах Михайловской военной 

артиллерийской академии, позволяет сде-

лать вывод, что в основном у офицеров-
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выпускников духовные потребности преоб-

ладали над материальными. В связи с раз-

витием новых форм и средств вооруженной 

борьбы, с развитием науки и техники в этот 

период получили развитие познавательные 

потребности. На их развитие повлиял миро-

вой научно-технический прогресс, потреб-

ности самореализации личности офицера на 

службе царю и Отечеству, потребность в 

самосовершенствовании офицеров, так как 

от этого зависела в большой степени воен-

ная карьера. В учебном процессе военно-

учебных заведениях царской России нашли 

своё отражение нравственные и эстетиче-

ские потребности. 

Советская система подготовки военных 

кадров относилась к числу наиболее совре-

менных в мире. Она прошла сложный путь 

от недооценки старой военной школы до ее 

возрождения и развития в новых историче-

ских условиях. На первом этапе на основе 

ряда декретов Советской власти происходи-

ло отстранение опытных военных кадров и 

взят курс на подготовку командиров из ра-

бочих и крестьян. В период реформирова-

ния военно-учебных заведений (1924−1928 

гг.) определились важнейшие тенденции 

совершенствования практики обучения кур-

сантов: творческое использование боевого 

опыта Красной Армии и опыта подготовки 

специалистов зарубежных стран; тесная 

взаимосвязь теории и практики обучения; 

применение в практике подготовки военных 

кадров широкого круга различных научных 

знаний. Целевые установки по обучению 

курсантов сводились к формированию ини-

циативных, смелых, творчески мыслящих 

офицерских кадров, обладающих высокой 

военно-технической культурой и профес-

сионализмом. 

С переоснащением армии, с усложнени-

ем способов ведения вооруженной борьбы 

возникло противоречие между новыми тре-

бованиями к подготовке офицерских кадров 

и процессом их обучения. Уже к 1934 году 

70% всего личного состава армии были не-

посредственно связаны с техникой. Возник-

ла необходимость пересмотра теоретиче-

ских основ подготовки военных кадров, в 

первую очередь, — содержания и методики. 

По рекомендациям Центрального института 

труда, в процессе обучения сложные дидак-

тические задачи разбивались на мелкие опе-

рации и отрабатывались до автоматизма.  

При формировании содержания обучения 

курсантов все больше внимания уделялось 

изучению техники и вооружения, учету ре-

зультатов войсковой практики, вопросам 

взаимодействия различных родов войск. 

Для придания обучению духа состязатель-

ности и развития духовных потребностей с 

1929 года в войсках развернулось социали-

стическое соревнование. 

Великая Отечественная война 1941−1945 

гг. явилась тяжким испытанием для всего 

советского народа, для Вооруженных Сил, 

для всей системы военного обучения и вос-

питания. Видное место в учебно-воспита-

тельном процессе занимала военная исто-

рия, пропаганда героических свершений 

русского народа. Раскрывая нравственно-

политическое содержание воинского подви-

га, политработники, партийные и комсо-

мольские активисты использовали яркие 

примеры мужества и отваги в бою, призы-

вая слушателей и курсантов равняться на 

героев. Широкое применение в воспита-

тельном процессе находила и такая форма, 

как встречи с отличившимися в бою [1]. 

Особенно большое внимание в теории и 

практике военного времени уделялось раз-

витию вопросов политического, воинского 

(боевого), нравственного и культурного 

воспитания воинов, формированию у лич-

ного состава верности идеологии, непоко-

лебимой веры в победу над гитлеровской 

Германией, ненависти к фашизму, чувства 

патриотизма и интернационализма, дружбы 

и войскового товарищества, утверждению в 

жизни армии и флота новых боевых тради-

ций и целенаправленной работы вокруг них. 

В учебный процесс военно-учебных за-

ведений стал все больше внедряться боевой 

опыт. Причем это делалось не только вклю-
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чением в курс лекций материалов о войне, 

но и путем замены преподавательского со-

става военно-учебных заведений офицера-

ми, имевшими боевой опыт [2].  
После завершения Второй мировой вой-

ны в военно-учебных заведениях образова-
тельный процесс продолжал совершенство-
ваться. Новые учебные программы и планы 
предусматривали учет опыта Великой Оте-
чественной войны, достижений военной 
науки, широкое использование технических 
средств обучения с целью повышения каче-
ства учебных занятий и самостоятельной 
работы [7, с. 47]. 

Революция в военном деле была связана 
с резким переходом к ракетно-ядерным 
средствам борьбы. В связи с этим неизме-
римо возросли требования к качеству воен-
но-профессиональной подготовки в военно-
учебных заведениях. 

По ряду специальностей офицер должен 
уметь непосредственно работать с радио-
электронной аппаратурой, с вычислитель-
ными комплексами и автоматизированными 
системами, что также требовало соответст-
вующих инженерных знаний. Глубокие со-
циальные изменения в обществе, повыше-
ние общеобразовательного и культурного 
уровня молодежи, призываемой на военную 
службу, также диктовали необходимость в 
более высоком уровне образования офице-
ров, непосредственно обучающих и воспи-
тывающих солдат и сержантов, в повыше-
нии их общей культуры и методического 
мастерства. 

Создание высших военных училищ со 
сроком обучения 4 года было новым явле-
нием для советской военной школы. Это 
поставило перед вузами ряд сложных орга-
низационно-методических задач [7, с. 50]. 

В 1973−1976 гг. военно-учебные заведе-
ния перешли на новую систему подготовки 
офицерских кадров, которая осуществля-
лась по трем уровням военного образования: 
среднее военно-специальное, высшее военно-
специальное и высшее военное [7, с. 52]. 

По мере решения задач, связанных с под-
готовкой военных кадров, в первой полови-

не 1980-х гг. в высших военно-учебных за-
ведениях происходило существенное кор-
ректирование учебных планов и программ. 
Это позволяло значительно сократить дуб-
лирование одного и того же материала в 
преподавании; приблизить его к конкрет-
ным задачам, решаемым в войсках, повы-
сить практическую направленность обуче-
ния [4, с. 103]. 

Военное образование с 1991 г. по на-

стоящее время и его влияние на формиро-

вание духовных потребностей будущих 
офицеров ВС РФ. С 1991 г. начался новый 
этап в жизни страны, её Вооруженных Сил. 
В числе важнейших вопросов строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
оказалась реформа военного образования. 
Первая и главная задача проведения рефор-
мы военной образовательной системы со-
стояла в том, чтобы одновременно с созда-
нием Российских Вооруженных Сил сфор-
мировать адекватную им систему военного 
образования, вывести ее на качественно но-
вый уровень, обеспечивающий повышение 
профессионализма и общей культуры воен-
ных кадров [7, с. 57]. Основные направле-
ния реформирования структуры и содержа-
ния высшего военного образования были 
определены Концепцией развития системы 
военного образования, утвержденной при-
казом министра обороны РФ 1993 г. № 191. 
Продолжение реформы военного образова-
ния требует проведения единой государст-
венной политики, реализации единых тре-
бований к подготовке офицеров в соответ-
ствии с государственным образовательным 

стандартом [7, с. 58−62]. 
В конце 1990-х годов престижность про-

фессии офицера снизилась. В связи с этим 
многие юноши и их родители хотели полу-
чить в военных вузах бесплатное высшее об-
разование, видя дальнейшие перспективы в 
гражданских областях. У курсантов снизи-
лось стремление осваивать военную профес-
сию.  

Анализируя влияние периода 1990-х го-
дов на систему военного образования, мож-
но сделать некоторые вы воды : 



История и современное состояние формирования и развития духовных потребностей будущих офицеров 
 

 

 255 

− в обществе произошли изменения, ко-
торые, в свою очередь, повлияли на мнение 
большинства граждан РФ, что проявилось в 
негативной оценке Вооруженных сил и 
службы в них; 

− молодые люди, заканчивавшие школы, 
уже не в большом количестве шли посту-
пать в военно-учебные заведения; при этом, 
как правило, поступали и поступают в на-
стоящий момент, те, у кого родители имели 
или имеют отношение к армии, а также мо-
лодые люди, у которых нет возможности 
получить платное высшее образование;  

− если ещё 15−20 лет назад молодой че-
ловек, поступающий в военный вуз, ориен-
тировался в основном на моральные и во-
енно-корпоративные ценности (долг перед 
Родиной; армия — школа жизни, мужества; 
шаг к мужской самостоятельности и т. д.), 
то сегодня из жизненных ценностей у него 
на первый план выходит материальная по-
требность, далее — семья, карьера, профес-
сиональный успех и только после всего — 
развитие духовных потребностей.  

В настоящее время определена опти-
мальная перспективная сеть военно-учеб-
ных заведений. Процессы централизации 
подготовки военных кадров и реализации в 
системе военного образования современных 
подходов и тенденций (переход на обучение 

по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам и квалифика-
ционным требованиям, компетентностный 
подход, субъект-субъектный подход, гума-
низация образования) призваны обеспечить 
соответствие системы военного образова-
ния современным требованиям, формиро-
ванию нового перспективного облика Воо-
руженных Сил России, воспитанию офи-
церских кадров с развитыми духовными по-
требностями. 

Таким образом, проведенный анализ сви-
детельствует о том, что система военного 
образования в России традиционно готови-
ла офицеров, не только владеющих военной 
специальностью, но и патриотов, духовно 
богатых, нравственных людей. В нашем 
Отечестве накоплен значительный опыт 
подготовки первоклассных военных кадров, 
формирования у защитников Родины высо-
кого патриотического сознания и верности 
воинскому долгу, что с успехом может быть 
использовано в современных условиях.  

На современном этапе развития общест-
ва, в условиях возрастания проблем в ду-
ховной сфере, одной из важнейших задач 
высшего военного образования становится 
развитие духовных потребностей у будущих 
офицеров. 
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AT HISTORY LESSONS AT THE SECONDARY SCHOOL 
 

The article regards the principles of designing educational presentations as a means of 

teaching history based on the activity approach. 
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Следствием информатизации общества и 

школы является становление на наших гла-

зах информационной образовательной сре-

ды. Одним из наиболее распространенных 

электронных средств обучения являются 

компьютерные презентации. Об этом свиде-

тельствует наличие огромного числа учеб-

ных презентаций (далее — УП) к урокам 

истории на интернет-сайтах [12]. Вместе с 

тем анализ опубликованных в Интернете 

учительских УП свидетельствует, что суще-

ствуют проблемы: отбора основного учеб-

ного содержания для его изучения средст-

вами презентации (научность, системность, 

полнота, оптимизация и т. д.); отбора и 

адаптации текстовых и изобразительных 

источников учебной информации; исполь-

зования современных форм и методов ос-

воения учебного материала; соблюдения 

технических требований к оформлению УП 




