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ОТРАЖЕНИЕ ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

С. В. Максимов
Сибирский федеральный университет
Красноярск, Российская Федерация, e-mail: marxserge@mail.ru

Аннотация. В статье раскрываются основные направления развития образовательной системы в ус-
ловиях господства новейших информационных технологий. Основные тенденции новой гносеологической 
стратегии автор исследует на примере освещения военной тематики в учебных пособиях. Цифровые 
технологии позволяют более оперативно влиять на мировоззрение подрастающего поколения. В конечном 
счете, при помощи современных информационных технологий формируется виртуальное пространство, 
где теряется объективная реальность. На это нацелены также электронные игры, которые довольно 
часто в неприглядном виде показывают российскую армию и ее героических представителей. В статье 
показано, что героические страницы военного прошлого и настоящего находится под сильнейшим давле-
нием современных информационных технологий. Нивелируются традиционные ценности, когда защитник 
Отечества всегда занимал особо почетное место в учебной литературе. Ставятся под сомнение подвиги 
наших соотечественников в годы мировых войн, а также заслуги полководцев в освобождении не только 
нашей страны, но и многих народов мира. Принижается роль конструкторов в создании лучших образцов 
оружия. В процессе информационной войны, где противники России часто имеют технологические преи-
мущества, зарубежные СМИ пытаются поставить на одну плоскость нацистских преступников и отече-
ственных военачальников. Автор показывает, что процессы цифровизации создают основу для формиро-
вания единого образовательного пространства, которое не призвано формировать объективную картину 
исторического прошлого и настоящего. Раскрываются основные направления развития образовательной 
сферы, обусловленные появлением новых форм коммуникации в среде обучающихся. Автор доказывает, 
что расширение образовательной среды посредством появления новых методик обусловлено возможно-
стью цифровизации значительной части обучающего материала. В статье показаны проблемные послед-
ствия цифровизации образования, когда достоверность приносится в жертву оперативности. Автор 
рассматривает конкретные примеры противодействия современным цифровым технологиям, которые 
призваны сохранить историческую память и связи между   поколениями.

Ключевые слова: новейшие информационные технологии, образовательная среда, цифровизация, 
образовательное пространство, информационное   общество.
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Abstract. The article reveals the main areas of development of the education system under the domination 
of the latest information technologies. The author explores the main trends of the new gnoseological strategy 
through the example of the coverage of military subjects in textbooks. Digital technologies allow us to influ-
ence the worldview of the younger generation more quickly. Ultimately, modern information technologies cre-
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ate virtual space where the objective reality is lost. This is also the aim of electronic games, which quite often 
show the Russian army and its heroic representatives unsightly. The article shows that the heroic pages of the 
military past and present are under the strongest pressure of modern information technologies. Traditional 
values are leveled when the defender of the Fatherland has always occupied a particularly honorable place 
in the educational literature. Our compatriots» heroic feats during the world wars, as well as the military 
commanders» contribution to the liberation of our country, as well as many nations of the world, are being 
questioned. The role of designers in the creation of the best weapons is belittled. In the process of information 
warfare, where Russia’s opponents often have technological advantages, foreign media are trying to equate 
nazi criminals with domestic military commanders. The author shows that the processes of digitalization cre-
ate the basis for the formation of a single educational space, which is not tasked to form an objective picture 
of the historical past and present. The main areas of educational development, caused by the emergence of 
new forms of communication among students, are revealed. The author proves that the expansion of the edu-
cational environment through the emergence of new techniques is due to the possibility of digitalizing a large 
part of the teaching material. The article shows the problematic consequences of digitization of education, 
when authenticity is sacrificed to speed. The author examines specific examples of opposition to modern digital 
technologies, which are designed to preserve historical memory and intergenerational   connections.

Keywords: the latest information technologies, educational environment, digitalization, educational space, 
information   society.
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Введение. Актуальность отражения военной тематики в современном образовательном пространстве 
детерминировано многими принципиальными факторами, которые во многом обусловлены господством 
новейших информационных технологий в жизни современного человека. Это справедливо вдвойне по от-
ношению к той категории населения, которые в данный исторический период выступают в качестве субъ-
екта образовательного процесса. Такая ситуация обусловлена следующими ведущими   факторами.

Во-первых, конец биполярной системы привел к ликвидации соответствующих смысловых кон-
струкций, которые не только отражали биполярную мировую систему, что привело не только к неадек-
ватному отражению мировой истории, но также к нарушению диалектических принципов, в частности, 
закона борьбы и единства   противоположностей.

Во-вторых, современные искусственные геополитические проекты постоянно приводят к пере-
смотру таких понятий, «как сфера государственных интересов», что отрицательно сказывается на уча-
щихся как будущих защитников   Отечества.

В-третьих, для современной эпохи характерно размывание представлений между понятиями «вой-
на» и «мир», причем для этого используются такие конструкции, как «гибридная война», «мягкая сила» 
и т. п., что дезориентирует молодых людей в выборе будущей   профессии.

В-четвертых, смена социокультурной парадигмы привела к трансформации многих понятий, кото-
рые призваны были трактовать различные проявления образовательного процесса. В частности, тра-
диционно большую роль в этом плане играли такие понятия, как «образовательная среда» и «обра-
зовательное пространство», поскольку именно при помощи их определялись ведущие направления 
в процессе обучения и воспитания молодого человека. Однако активное внедрение информационных 
технологий в жизнь молодого поколения привело к размыванию границ подобных понятий, поскольку 
оперативная информация на цифровых носителях в виде, например, военно-исторических игр, часто 
позиционируется как новое знание, не предполагающее   преподавателя.

На современном этапе все социальные институты претерпевают заметные трансформации, которые 
естественным образом затрагивают образовательную систему. Это связано с усиленным внедрением про-
цессов новейших информационных технологий во все сферы социального пространства, что традиционно 
представляется как яркий пример и критерий научно-технического прогресса. Тем не менее эти процессы 
не являются столь однозначными, поэтому широкое внедрение цифровизации в общественные процессы 
требует специальных антропосоциальных экспертиз [1, c. 2460]. Особенно это относится к военно-истори-
ческой тематике, которая играет принципиальную роль в воспитании патриотов своей   страны.

Постановка задачи. Проблемы современного этапа развития цивилизации во многом обусловле-
ны глобальной информатизацией, являясь принципиально новыми, поскольку они возникли буквально 
в последние два десятилетия и не имеют аналогов в историческом прошлом. Эти проблемы еще не на-
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шли отражения в массовом сознании, которое существенным образом отстает от темпов развития со-
временной информационной цивилизации. Однако последствия будут ощущаться всегда, в том чис-
ле и в образовании. Кроме того, в последние годы информация становится стратегическим ресурсом 
и ключевым фактором развития цивилизации. В условиях формирования информационного общества 
эффективность использования информации в значительной степени определяет развитие экономики, 
науки, образования и культуры, конкурентоспособность той или иной страны в мировом сообществе, 
качество жизни ее населения и национальную безопасность [2]. Не менее важно оценить влияние воен-
но-исторической информации на подростков, которые в максимальной степени страдают от нарушения 
традиционных коммуникационных связей. Изучение героического прошлого своего государства, по на-
шему мнению, призвано заложить базис исторической памяти, без чего молодые люди будут не в состо-
янии стать полноценными защитниками своей   страны.

Методология и методика исследования. Для адекватного отражения военной тематики в современ-
ном образовательном учреждении, где цифровые технологии являются господствующими, востребованы 
новые методики. Достижения в области информационных технологии предоставляют новые инструмен-
ты не только для преподавателей, но также для учащихся и студентов. За последние годы осуществлено 
массовое оснащение образовательных учреждений техникой. Правда, в современных вузах используются 
компьютеры разных поколений и соответственно обладающих разными возможностями, что объективно 
снижает темпы эффективной информатизации образовательных учреждений. Тем более что современная 
армия аккумулирует в себе все самое совершенное в области цифровых технологий, что особенно при-
влекает юношей и может стать ведущим мотивом в выборе военной профессии в   будущем.

Бурный рост числа электронных ресурсов, которые предлагаются для использования в образовательном 
процессе, приводит к тому, что современное образование приобретает непрерывный характер и в некото-
рых молодых людей создается иллюзия ненужности преподавателя. На примере возрождения нашей ар-
мии можно убедиться в необходимости контроля за процессами цифровизации во всех сферах социальной 
жизни, включая образование, потому что эффективное владение современными цифровыми технологиями 
становится залогом безопасности не только конкретных индивидов, но и всего социума. Однако приходится 
констатировать, что пока не сформировано в рамках научного сообщества и практикующих учителей еди-
ное представление о функциях и составе современной информационной образовательной среды школы, 
как она будет развиваться хотя бы в краткосрочной перспективе [3]. Подобная ситуация в полной мере про-
является и в вузовской системе, что во многом обусловлено отсутствием единой концепции развития госу-
дарства и общества. Тем не менее образовательную и военную сферы роднят молодые люди как будущие 
защитники, которые формируют условия для сохранения субъектности государства

Использование военной тематики в цифровом формате предполагает системный подход, поскольку 
армия, как и образование, по определению может существовать лишь как высокоорганизованный орга-
низм. Но наполняемость понятия «система» может серьезно различаться в различных науках. В част-
ности, в педагогике термин «система» используется для обозначения качественного состояния педа-
гогических явлений. Отличие педагогических систем от других состоит в том, что их целью является 
развитие обучающихся и педагогов; они действуют как системы, которые изменяются под влиянием 
внешних воздействий, нивелируя их. Очевидно, что данный момент должен быть учтен при изучении 
военных периодов в истории   России.

Результаты. Первое направление, которое ярко просматривается в процессе использования воен-
ной тематики в учебном процессе – это проблема личности в истории, потому что лучшие черты лично-
сти проявляются в кризисные периоды человеческого бытия, к которым, естественно, относится война. 
Именно вторжение цифровых технологий в образовательный процесс значительно актуализировали 
процессы героизации и дегероизации, поскольку: а) использование цифровых визуальных средств об-
учения позволяет наглядно представить личностей, имена которые стали нарицательными в военном 
прошлом России; б) современные информационные технологии позволяют максимально точно рекон-
струировать в цифровом пространстве артефакты, которые формируют мировоззренческий базис мо-
лодых людей; в) военно-исторические реконструкции важнейших битв позволяют каждому активному 
молодому человеку «примерить» на себя облачение полководца. Кроме того, в информационном об-
ществе, где процессы демократизации благодаря цифровизации видоизменяются, проблема лидерства 
приобретает полемический характер и может быть решена только на примерах личностей-полководцев, 
авторитет которых не может вызывать   возражений.

В учебниках традиционно уделяется много внимания историческим личностям, которые проявляют 
себя в политике или военном деле. Известно, что в отечественных гуманитарных науках проблеме ли-
дерства традиционно уделяется много внимания, однако критериями оценки их деятельности, как пра-
вило, являлся политический аспект. При этом именно в экстремальных, военных условиях максимально 
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проявляются настоящие качества человека. Более того, основное внимание акцентируется на проблеме 
роли личности в истории, когда исследуются потенциалы лидеров, а также границы их влияния на кон-
кретную социальную систему, что часто определяет роль личности в течение конкретного исторического 
процесса. Хотя политическое лидерство всегда выступало важнейшим элементом жизни любого соци-
ума, но социально-психологические механизмы, приводящие к выдвижению тех или иных личностей 
на уровень социальных лидеров, были обусловлены войной. История свидетельствует о том, что в острых 
политических ситуациях даже самые цивилизованные и демократические народы всегда выдвигали в ка-
честве лидера довольно авторитарную личность, поскольку в кризисных ситуациях ему предстоит также 
выполнять функции военачальника. Поскольку Россия относится к лидерскому типу обществ, то военная 
тематика вообще и военный героизм, в частности, вызывают особый интерес, что нашло свое отражение 
в образовательной сфере. Подрастающее поколение должно вовремя вырабатывать адекватные представ-
ления о роли личности в истории, ведь для юношей чрезвычайно важно иметь кумиров, выступающих 
в качестве образца для подражания, поэтому большую опасность несут в себе уничижительные статьи, 
где предпринимаются попытки дегероизации А. Матросова, Г. Жукова и др. Политическое и военное ли-
дерство всегда выступало важнейшим элементом жизни общества, поэтому попытки убрать их из учеб-
ников грозит потерей адекватного поколения. Однако не менее важную роль для подрастающего поколе-
ния играют социально-психологические механизмы, благодаря которым осуществляется процесс выдви-
жению из социальной массы будущих военных вождей и глав   государств.

Активное развитие цифровых технологий привело к тому, что многие героические страницы нашей 
истории вошли в визуальный учебный ряд. По мнению Б. В. Федотова, часто «подобному обществен-
ному уклад не хватает обычаев и традиций, которые могли бы выступать в качестве важных политиче-
ских регуляторов. В таких случаях недостатки политического порядка компенсируются политическим 
лидерством» [4, c. 2080]. В связи с этим объективно возрастает интерес к проблемам развития науки 
об информации, по мнению К. К. Колина [5], к уточнению ее места в системе наук: выяснение ее фунда-
ментальных основ; определение историко-философского базиса; освещение научно-методологических 
основ информатики; постижение ее социально-культурологического   смысла.

Отражение военной тематики в учебном процессе всегда расширяло образовательное пространство, 
поскольку это тесным образом связано не только с представлениями о героизме, но также с проблемой 
связи поколений. Внедрение цифровых технологий должны ускорять эти процессы и сделать их более 
эффективными, потому что появляется возможность посредством визуализации сделать наглядными 
самые спорные или героические страницы отечественной истории. Кроме того, военная тематика тес-
ным образом связана с проблемой соотношения норм права и норм морали, что особенно ярко проявля-
ется в кризисные моменты существования государства, потому что реальную наполняемость приобре-
тают такие понятия, как «патриотизм», «героизм» и т. п. В авангарде российского общества всегда на-
ходились те личности, кто своим доблестным служением обществу доказывают правомерность своего 
общественного статуса. Данные качества характеризуют лучших людей в качестве совершенных лич-
ностей, которые вносят стройность своего опыта в процессы нестроения общественной жизни. Край-
ним примером нестроений, производящих отрицательные вклады в социальную энтропию, являются 
войны, поэтому именно в военное время максимально проявляются качества лучших   людей.

Кризисные этапы, затронувшие современные социальные институты, во многом обусловлены нару-
шением отношения к традициям, сложившимся в данном обществе. Пренебрежение славными страни-
цами героического прошлого провоцирует у подрастающего поколения скептическое отношение к армии 
и к государству, порождая хаотизацию в стране. Понятно, что в обществе существует прямая связь между 
всеми социальными институтами, поэтому утрата управления грозит потерей суверенитета. Именно во-
енная сфера ярко показывает, что успех реформ зависит не столько от введения новых правил существо-
вания социума, сколько от их гармонизации в жизни человека. Образовательную и военную сферы обще-
ства роднит ответственность за выживание всего общества и сохранение его суверенитета. Вот почему 
положительный результат в реформировании управления российским образованием зависит от опоры 
на гармоничное взаимодействие общественной морали и права, от ориентации на историческую законо-
мерность [6, c. 2046]. В данном контексте можно согласиться с позицией А. И. Ракитова: ««С возникнове-
нием таких мощных элементов современной информационной технологии, как системы искусственного 
интеллекта и гиперинтеллекта на базе современных средств медиатизации содержание массовой куль-
туры и культуры элитарной, их пропорции и взаимоотношения качественно меняются. Исторический 
процесс в целом приобретает новую качественную определенность» [7].

На пути к ноосферному единению человечества, именно гуманитарное знание в силу его диалоги-
ческой природы способно во многих ситуациях выполнить посредническую миссию в диалоге идей, 
концепций, культур, парадигм, так как на основе гуманитарного познания осуществляется важнейшая 
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историческая миссия подготовки человечества к осознанной кооперации в противовес конкуренции 
[8]. Это означает, что современное общество находится на этапе, отличительной особенностью которо-
го является процесс его информатизации. Идет становление новой технологической парадигмы, когда 
прежние «новые» информационные технологии сменяются смарт-технологиями, которые во многом 
определяют функциональную направленность информационных процессов в современном образова-
нии. Часто подобный общественный уклад страдает от нехватки обычаев и традиций, которые должны 
были бы выступать в качестве важных политических   регуляторов.

Еще один важный аспект влияния военной тематики на образовательный процесс обусловлен акио-
логией. И. Б. Прусаков справедливо подчеркивает, что все знаниевые объекты должны быть взаимосвя-
заны системой метаданных [9], сегодня в рамках рассмотрения стратегий развития России наблюдается 
подмена ценности цели и средства. Это особенно справедливо, если оценивать перспективы развития 
военной области, ведь многочисленные попытки снизить расходы на армию исходят от той категории 
граждан, которые рассматривают мир как прообраз Запада. Учащиеся российской школы уже на ран-
нем этапе формирования мировоззренческих установок должны осознавать роль армии для будущего 
России. Важно выработать понимание того факта, что развитие наших социальных институтов должны 
соотноситься с большой протяженностью страны, а также большой долей территорий с малой концен-
трацией населения, «где создание предпринимательских университетов является не только экономи-
чески неэффективным, но и губительным для сохранения человеческого потенциала региона» [10, c. 
2015]. Отражение военной тематики в учебной литературе тесным образом связано с аксиологической 
шкалой, сложившейся в данном обществе в конкретный исторический период. Базисом индивидуа-
листических обществ западного типа является принцип антропоцентризма. Он выступает в качестве 
методологической основы для управления индивидуалистическим обществом, где отдельный человек 
занимает центральное место. Вполне понятно, что позиционирование человека в качестве меры всех 
вещей, обладающего определенными степенями свободы, предоставляет возможность оправдать, на-
пример, отступление как заботу о жизни и здоровье солдат. Культ свободы создает условия для реали-
зации определенных ценностей, потому что ценности в условиях индивидуалистической социальности 
выступают как частное дело отдельных индивидов и   групп.

Отражение военной тематики в образовательном цифровом пространстве во многом обусловлено осо-
бенностями формирования воспитательно-образовательной среды в военном вузе. Она зависит от целого 
комплекса педагогических условий: а) эмоционально-ценностное отношение к профессионально-педа-
гогической деятельности; б) представление о принципах проектирования образовательного процесса; в) 
умение осуществлять проектирование образовательного процесса; г) стимулирование деятельности кур-
сантов при решении военно-профессиональных задач посредством проектной деятельности [11, c. 2049]. 
За последние десятилетия активно формирующееся информационное общество получило такие атрибу-
ты, как экономика знаний, электронная армия, электронная культура, электронное здравоохранение, элек-
тронное правительство, электронная наука. Электронное обучение встроено в структуру современной 
системы образования как составная часть информационного общества, и оно является его центральным, 
системообразующим элементом. Однако когда говорят об электронном обучении, акцент делается, в ос-
новном, на технологии. Сегодня технологическое развитие ведущих университетов мира достигло такого 
уровня, когда дальнейшее развитие информационной базы уже не приносит нового качества. Это значит, 
что проблемы в системе «образование-информация» не только существуют, но и наблюдается тенденция 
к их обострению, что оказывает влияние на формирование патриотических чувств в среде учащихся. 
Трагический случай в Петербурге, где ученый слишком увлекся военно-историческими играми, показал, 
насколько важно знать чувство меры, понимая, что законы игры нельзя переносить в реальную жизнь. 
В этом же ряду выступает проблема «образование-воспитание», которая приобретает новое звучание 
в контексте возрождения российской армии. Философия воспитания выявляет связи между развитием об-
щества и системой воспитания, между передачей культурного наследия из поколения в поколение и под-
готовкой личности к полноценной жизни в современном обществе. Обосновываются задачи воспитания, 
которые входит формирование человека соответственно сущности, нуждам и перспективам обществен-
ной эволюции. Эти задачи должны соотноситься со стратегическими целями и задачами государственной 
политики, служить духовным средством ее реализации и, вместе с тем быть ее интеллектуально-нрав-
ственной основой учащегося как будущего защитника   России.

Русская историческая традиция и менталитет направлены на единение всего «русского мира», 
всех личностей служению Отечеству, чем они принципиально отличаются западному тоталитаризму. 
Как справедливо подчеркивает Д. Е. Григоренко, подобные традиция, характерны для нашего общества, 
имеет позитивный характер, потому что русские люди всегда находили свое земное предназначение 
в служении ближним и Родине, в искоренении социального зла, т. е. в служении идеалу совершенства, 
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характерному и для отечественной философской традиции [12, c. 147–148]. В русской идеологии госу-
дарственного мышления с древних времен сформировалась точка зрения, согласно которой ведущими 
критериями, определяющими совершенную личность, являются не степени своей свободы, а способ-
ностью вносить отрицательный вклад в социальную энтропию. Изучение военного опыта позволя-
ет предотвращать рост социальной энтропии, а также укреплять стройность общественных отноше-
ний. Именно поэтому совершенная личность проявляет себя в качестве личности, которая раскрывает 
и актуализирует стандартах жизни, определяемые уровнем совершенства общественных отношений. 
С этой точки зрения, под государственным мышлением понимается мышление, вносящее отрицатель-
ный вклад в социальную энтропию в целях совершенствования общественных   отношений.

В западной традиции государство предстает как орган политического насилия и орган подавления, 
что в полной мере проявляется в военные периоды. Наличие армии свидетельствует о существовании 
серьезных международных противоречий, которые не удается разрешить мирным путем, В подобных 
кризисных условиях появляется понятие «политическая добродетель», которое выступает в качестве 
понятия, которое раскрывает просторы совершенной добродетели не только в политической, но и в дру-
гих сферах общественной жизни: в экономической, социальной, духовной и т. д. Для понимания сущно-
сти военной тематики в учебном процессе важно учитывать весь спектр осуществления совершенной 
добродетели, образующей такую целостность, которая является основой государственного мышления 
и определяет содержание идеологии государственного   мышления.

Понимание особой роли военной тематики в учебном процессе во многом обусловлено спецификой 
отечественной конфигурации «общество-государство». Оно состоит в том, что государство в российской 
истории традиционно позиционировало себя в качестве полноправного субъекта н только политических, 
но и практически всех процессов в стране. Можно сказать, что базисом подобной идея выступает концеп-
ция определенного тождества общества и государства, поскольку общество должно было строго подчи-
няться государству в реализации целей, поставленных государством. Подобная конфигурация власти сло-
жилась не случайно, потому что она была вызвана проблемами безопасности страны. Вот почему указан-
ное тождества государства и общества носило довольно своеобразный характер, ведь государственные 
структуры всегда отличались от общественных, поскольку именно государство являлось единственной 
инстанцией, имеющей право формулировать и защищать общественный интерес. Кроме того, общество 
обязано было отождествлять себя с государством в вопросах, связанных с безопасностью страны и сохра-
нением социокультурной, национальной и религиозной идентичности. Эта изначальная двойственности 
политической системы свидетельствовало о том, что государство изначально понималось в двух смыслах. 
Государство в широком смысле представляет собой структуру, включающую в себя все общественные 
институты, а также политическую элиту. Государство в узком смысле слова, позиционируется как то, 
что принципиальным образом отличается от общества, поскольку не совпадает с общественными интере-
сами. Государство в этом случае выступает своеобразным инструментом управления обществом, а также 
принуждения общества к реализации поставленных этих государством целей. Двойственность эта орга-
нично вытекает из особой природы конфигурации государство-общество, характерной для российской 
политической системы. Эта, сохраняющаяся при всех политических режимах двойственность создает ус-
ловия для легитимизации подобной архаичной патерналистской системы со стороны общества [13, c. 18].

Изучение военной тематики в школьном курсе создает условия для понимания сущности военного 
прогресса как важной составляющей социального прогресса. В отечественной исторической тради-
ции, в отличие от западноевропейской, эта тенденция не проявляется как жестко выраженный культ 
техники. Изучение военных действий в истории как закономерного продолжения политики другими 
средствами включает, согласно традициям, отечественного образования, в первую очередь, духовную 
составляющую. Более того, критерием прогрессивного развития являются не сами по себе технологии, 
а тектология (А. А. Богданов), которая включает соответствующий уровень управленческий и созида-
тельной культуры, базирующейся на отечественном, в том числе и военном,   опыте.

Новый подход к освещению военной тематики на образовательном уровне обусловлен тем фактом, 
что освещение реальных сущностей, которые несут в себе война и мир, способствует адекватному по-
ниманию демократии. В частности, позиционирование демократии в качестве устойчивого состояния 
общества находит все меньше сторонников. Дело в том, что отечественная история состоит из посто-
янной борьбы с захватчиками, поэтому России приходится искать свой путь, чтобы занять достойное 
место в мире. Речь при этом идет о принципиально ином осмыслении места России в мире и опыта 
передовых стран, который не должен быть для нас императивом в силу принципиальной многовариант-
ности возможного будущего [14, c. 19–20].

Современная Россия получила уникальный шанс, чтобы выбрать для себя другой тип развития, 
что в исторической перспективе означает довольно много [15, c. 239].

Максимов С. В. Отражение военной тематики в образовательном цифровом пространстве
Maximov S. V. Reflection of military subjects in the educational digital space



ISSN 2224-1841 (печатный) Профессиональное образование в современном мире. 2020. Т. 10, № 1
ISSN 2224-1841 (print) Professional education in the modern world, 2020, vol. 10, no. 1

— 3496 —

Достижения высокого уровня электронного обучения возможно при условии гармоничного перехода 
от книжного к электронному контенту, что гарантирует передачу знаний с наибольшей эффективностью. 
Потребность в новой информационной модели образования детерминирована революционными трансфор-
мациями, которые проявляются в переосмыслении самой сущности образования. Новая социокультурная 
парадигма, ориентированная на выработку современной триады «знания-понимания-умения», выдвигает 
глобальные задачи перед педагогами. Дело в том, что старая триада «знания-умения-навыки» сегодня уже 
не отвечает потребностям информационного общества. Это свидетельствует об образовательной револю-
ции, которая тесно связана с футурологией, в частности, в контексте устойчивого развития [16].

Исследование сущности военного прогресса еще раз убеждает в справедливости важного тезиса: 
нельзя пренебрегать фактором преемственности, закономерной повторяемости определенных форм 
хозяйственной и культурной жизни. Качественная новизна новой исторической ступени не может трак-
товаться так, будто и человек, и социальные формы его существования становятся абсолютно иными, 
будто это ступень ничего общего не имеет с прошлыми эпохами. Жизнь российского общества в ее 
историческом контексте свидетельствует о том, что стратегия внесения стройности в рамках управ-
ления «по правде» подтверждается актуальной практикой, которая проявляется в концепции защиты 
России от внешнего врага. Именно этот факт дает нам основание говорить о том, что военная тактика 
и стратегия и выступают в качестве неотъемлемой части объективной диалектики жизни российского 
общества. В данном случае теория и практика защиты общества могут быть существенным для жизни 
России только в их субъективном диалектическом применении, т. е. в качестве образов действительно-
сти жизни российского общества, которые отражают традиции управления обществом «по правде», т. е. 
традиции, основанные на отрицательных вкладах в социальную энтропию [17, c. 32].

Индивидуальному потребителю информации, чаще всего выступающему в роли учащегося, на прак-
тике является беззащитным перед искаженной картиной исторического прошлого, которое образовалось 
в результате манипулирования информационными технологиями. Подобное господство общественного 
мнения в образовательном пространстве препятствует выработке адекватных мировоззренческих уста-
новок у учащегося как патриота своего отечества и будущего его защитника [18].

Анализируя образовательные тенденции с позиций усиления военно-исторической тематики 
в учебном процесс, важно учитывать тот факт, что «процесс культурной идентификации свидетель-
ствует о сложной организации субъекта культуры, формирующегося в пересечении многих значе-
ний – как идущих из прошлого, так и устремленных в будущее – и в согласованности ментальных, 
мировоззренческих, поведенческих форм, эпохальных, национальных, классовых, профессиональ-
ных, индивидуальных ориентаций» [19, c. 105]. Понятно, что роль информационных технологий 
в подобных процессах трудно переоценить, поскольку феномен «группового мышления опреде-
ляется как стиль мышления людей, включенных в единую группу, где стремление к единомыслию 
важнее, чем реалистическая оценка возможных вариантов действий» [20, c. 587]. Другими слова-
ми, сохранение социокультурной идентичности предполагает определенный уровень безопасности, 
что возможно только, если в стране возобладает не только высокообразованное, но и патриотически 
настроенное поколение   граждан.

Выводы. Мы исходим из того факта, что разногласия носят временный характер, а сотрудниче-
ство как общепланетарное дело коэволюции общества и природы – постоянно. В этой линии, целое 
в итоге интегрируется из множества культур как единство многообразного. Это поликультурный мир 
ноосферной духовно-экологической цивилизации настоящего и будущего (В. И. Вернадский, Н. Н. Мо-
исеев и др.) [21, c. 38]. Отражение военной тематики в отечественном учебном познании посредством 
современных информационных технологий принципиально отличается от западного представления 
о военном прогрессе, поскольку являлся отражением отечественной модели мира, основанной на диа-
лектическом стремлении к совершенству государственного   устройства.

Информационная модель образования является наиболее перспективной, поскольку она включает 
в себя использование новейших технологий, которые создают условия не только для обучения, но и раз-
вития науки, т. е. выступает реальным противодействием виртуальным тенденциям, характеризующим 
всю социальную систему, включая военную   сферу.
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