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Аннотация: В статье изложены основные положения авторской концепции 
использования педагогического потенциала исторического знания в фор-
мировании профессионального мировоззрения курсантов военного вуза. 
Раскрыта структурная организация концепции, которая состоит из теорети-
ко-методологического, процессуально-технологического, предметно-содер-
жательного и критериально-диагностического компонентов позволяющих 
обозначить перспективные подходы к научному обоснованию и системному 
описанию организации и способов определения эффективности этого про-
цесса. Предлагаемый авторский подход обозначил пути стимулирования ин-
тереса курсантов к изучению дисциплин гуманитарного и профессионально-
го циклов, что способствует формированию у курсантов целостной картины 
мира и военно-профессионального мировоззрения являющиеся основанием 
для повышения качества военно-профессионального образования.
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Историческое знание представляет собой один 
из содержательных компонентов мировоззрен-
ческой политики государства по социальному 

реформированию Российского общества и является 
значимым фактором в организации педагогического 
процесса, направленного на формирование личности 
гражданина, посредством развития её общей культуры, 
национального самосознания и идентичности [1]. 

Педагогический потенциал исторического знания 
заключается в возможности использования в учебно-
воспитательной деятельности образовательного учреж-
дения материала, отражающего события из всемирной 
истории, истории отечества и своего народа с целью 
формирования профессионального мировоззрения об-

учающихся, становления их национального достоинства 
и самосознания. Его реализация позволяет раскрыть ис-
токи и этнопедагогические традиции народов России, 
место и значимость личностного фактора в истории, 
выявить механизмы развития духовно-нравственных 
качеств и ценностей у подрастающего поколения, обе-
спечивающие процесс гуманизации образования и по-
вышение его качества. Использование исторического 
знания в образовательных целях позволяет обучающим-
ся определить место и роль России в историческом про-
цессе, адекватно оценить вклад народов нашей страны в 
развитие мировой цивилизации [2].

В современных социально-политических условиях 
успешность развития Вооруженных Сил РФ невозможна 
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без использования потенциала исторического знания об 
отечественном опыте и традициях русской и советской 
армии в организации духовно-нравственного, граждан-
ского и военно-патриотического воспитания курсантов 
военных вузов формирующего систему личностных ка-
честв, идеалов, ценностных ориентаций и установок яв-
ляющиеся компонентами профессионального мировоз-
зрения офицеров российской армии [3].

В теории и истории педагогики многие зарубежные 
и отечественные авторы считают, что историческое зна-
ние оказывает значительное влияние на процесс форми-
рование подлинно научного мировоззрения, что нашло 
отражение в научных трудах выдающихся педагогов: 
Дж. Локк, Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, 
В.Г. Белинский, И.И. Бецкой, В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, 
И.Ф. Бунаков, К.Н. Вентцель, Е.Е. Вяземский, А.И. Герцен, 
H.A. Добролюбов, И.Т. Посошков, В.Н. Татищев, С.А. Ра-
чинский, Н.Г. Чернышевский, П.Ф. Каптерев и др.

Психолого-педагогические аспекты проблемы фор-
мирования мировоззрения обучающихся изучались 
Е.В. Дмитриевой, Г.Е Залесским, И.Я. Лернером, С.В. Ма-
нецкой, Э.И. Моносзоном, Л.П. Реутовой, В.А. Сластени-
ным, И.Ф. Харламовым и др.

В исследованиях по военной педагогике проблеме 
использования исторического знания в военно-профес-
сиональной подготовке курсантов посвящены историко-
педагогические исследования И.А. Алёхина, А.В. Бара-
банщикова, В.Н. Богданова, В.И. Вдовюка, В.М. Коровина, 
Ю.М. Кудрявцева, В.Н. Новикова, А.Р. Полянина, Т.С. Сли-
вина, В.А. Свиридова, В.Е. Уткина, А.И. Ховрина и др. 

Проведённый нами анализ исторической, философ-
ской, социологической и педагогической литературы 
свидетельствует о том, что проблема профессионально-
личностного развития курсантов военного вуза и воз-
можность использования потенциала исторического 
знания в формировании его профессионального миро-
воззрения практически не изучена. Успешность исполь-
зования возможностей педагогического потенциала 
исторического знания во многом определяется уровнем 
его организации, который обеспечивается реализацией 
принципов непрерывности и преемственности в форми-
ровании у курсантов целостной картины мира и основ 
военно-профессионального мировоззрения [4].

Выполненный анализ теории и практики использова-
ния исторического знания в образовательном процессе 
военного вуза позволил разработать авторскую концеп-
цию реализации педагогического потенциала истори-
ческого знания в формировании профессионального 
мировоззрения курсантов военных вузов структурная 
организация которой состоит из теоретико-методоло-
гического, процессуально-технологического, предмет-

но-содержательного и критериально-диагностического 
компонентов позволяющих раскрыть подходы к научно-
му обоснованию и системному описанию организации и 
способов определения эффективности этого процесса.

Теоретико-методологический компонент включает в 
себя целевые характеристики, методологические подхо-
ды, дидактические принципы и педагогические условия 
формирования профессионального мировоззрения у 
курсантов военного вуза.

Теоретико-методологическое обоснование форми-
рования мировоззрения включает в себя источники 
исторического знания, представления о сущности про-
фессионального мировоззрения у курсантов военного 
вуза и педагогического потенциала исторического зна-
ния используемого для развития мировоззрения, мето-
дологические подходы цель, принципы.

Целью реализации концепции является научное обо-
снование и реализация процесса формирования про-
фессионального мировоззрения у будущих офицеров 
российской армии на основе использования потенциа-
ла исторического знания.

Методологической основой нашего исследования 
был избран системный подход к изучению особенно-
стей организации и функционирования педагогическо-
го процесса как системы (В.Г. Афанасьев, П.П. Блонский, 
И.В. Блауберг, Т.А. Ильина, Э.В. Ильенков, Н.В. Кузьмина, 
В.А. Лекторский, Э.Г. Юдин), а также выполнен сравни-
тельный анализ содержания образования, основанный 
на принципе историзма как инструмента познания и 
объяснения педагогических явлений (М.А. Барг, П.П. Гай-
денко, А.Я. Гуревич, О.Н. Крутов, С.Н. Мареев, А.В. Полета-
ев, Б.И. Пружинин, И.М. Савельев и др.). Их использова-
ние позволило уточнить базовые понятия исследования, 
выявить сущность изучаемого явления, определить его 
функции.

К базовым принципам разработки и реализации ав-
торской концепции отнесены следующие: 

 — историко-цивилизационный принцип, дающий 
возможность исследовать факты исторического 
развития нашей страны и её вооружённых сил в 
контексте общемирового цивилизационного раз-
вития. Его реализация способствует обогащению 
основных категорий военно-исторического зна-
ния: военно-историческое событие, военно-исто-
рическое пространство, военно-историческое 
движение, военно-исторический период; 

 — принцип интеграции и концентрации истори-
ческого знания в содержание учебных дисци-
плин военно-профессиональной подготовки. Он 
раскрывает возможности концентрированного 
включения основных исторических фактов, собы-
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тий и явлений в содержание учебного материала 
и представляет собой инструмент комплексного 
формирования исторического знания;

 — принцип непрерывности в формировании исто-
рического знания, позволяющий осуществлять 
преемственность и взаимосвязь между отдельны-
ми звеньями системы общего и военно-професси-
онального образования. 

В ходе исследования нами уточнено понятие про-
фессионального мировоззрения курсантов военного 
вуза, которое является одним из значимых результатов 
их военно-профессиональной подготовки. Определена 
его сущность, которая находит отражение в функциях, 
характеристиках, показателях и признаках, структурных 
компонентах, раскрывающих целевые, познавательные 
и ценностные основания профессионального становле-
ния и развития личности будущего офицера.

Процессуально-технологический компонент концеп-
ции включает в себя описание условий и процедур раз-
работки и реализации в образовательной среде военно-
го вуза концептуальной модели содержащей в себя ряд 
проектных характеристик (ориентировочно-целевых, 
функциональных, организационных, процессуально-тех-
нологических, содержательных, критериально-диагно-
стических) раскрывающих содержание основных этапов 
(пропедевтический, ориентационный, формирования и 
саморазвития) и механизмов формирования професси-
онального мировоззрения у будущих офицеров.

В процессе проведения исследования нами установ-
лены условия, обеспечивающие эффективность процес-
са отбора и реализации исторического знания которы-
ми являются:

 — интеграцию военно-исторической работы в во-
енном вузе в образовательную и военно-соци-
альную деятельность и активное включение в неё 
преподавателей и курсантов;

 — обеспечение преемственности в реализации во-
енно-исторического знания как средства сохране-
ния и приращения военно-исторического насле-
дия российской армии и военно-морского флота;

 — формирование готовности курсантов и препода-
вателей к практическому использованию военно-
исторических знаний в работе с личным составом; 

 — целенаправленное использование различных 
форм и методов реализации военно-историческо-
го знания для формирования профессионально 
важных качеств личности военных специалистов.

Предметно-содержательный компонент раскрывает 
подход к конструированию содержания военно-профес-
сионального образования, включающего в себя учеб-
ный материал, направленный на:

 — изучение природы военных конфликтов, а также 
исторических предпосылок, социально-полити-
ческих условий и экономических механизмов их 
возникновения и развязывания; 

 — изучение основных этапов истории отечественно-
го военного строительства, истории создания во-
енной техники и вооружений как инструментов и 
средств решения военных задач; 

 — изучение теоретико-методологических основ 
развития военно-исторической мысли и военного 
искусства.

 — формирование у курсантов представлений о це-
лях, задачах, содержании, формах, методах и осо-
бенностях организации военно-исторической де-
ятельности в российской армии.

Реализация педагогического потенциала историче-
ского знания в формировании профессионального ми-
ровоззрения курсантов военного вуза осуществляется 
посредством технологии проектирования содержания 
междисциплинарного процесса реализуемой на трёх 
уровнях: дифференциально-распределительном уровне –  
ориентированном на использование образовательно-
развивающего потенциала дисциплин гуманитарного 
и социально-экономического цикла и профессиональ-
но-ориентированном уровне – при изучении дисци-
плин профессионального цикла и уровне творческого 
использования имеющегося опыта военно-профессио-
нальной деятельности – в период учебной, исследова-
тельской, производственной и преддипломных практик.

Критериально-диагностический компонент концеп-
ции включает в себя описание критериев и диагностиче-
ского инструментария, используемого для мониторин-
га динамики сформированности профессионального 
мировоззрения курсанта военного вуза и объективно 
оценить эффективность предложенной модели и тех-
нологии [5]. Выбранные нами критерии (когнитивный, 
мотивационно-ценностный, операциональный и реф-
лексивной) соотнесены с компонентами структуры про-
фессионального мировоззрения.

Результаты констатирующего этапа исследования, 
проведенного в 2023-2024 годах на базе Краснодар-
ского высшего военного авиационного училища лёт-
чиков позволили сделать заключение о стихийном 
характере становления профессионального мировоз-
зрения будущих офицеров, о слабом использовании 
в образовательном процессе военного вуза потен-
циала исторического знания и как следствие, преоб-
ладание у курсантов обыденного мировоззрения над 
научным, о низком уровне развития его структурных 
компонентов. В ходе исследования установлено, что 
большинство преподавателей и курсантов военного 
вуза имеют достаточно высокий уровень мотивации 
к использованию потенциала исторического знания 
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в формировании и саморазвитии профессионального 
мировоззрения. Результаты исследования подтверж-
дают выдвинутую нами гипотезу о возможности эф-
фективной реализации потенциала исторического 
знания в формировании и саморазвитии професси-
онального мировоззрения у будущих офицеров по-
средством их включения в содержание дисциплин 
гуманитарного, социально-экономического и профес-
сионального циклов.

Таким образом, предложенный нами подход к организа-
ции процесса формирования профессионального мировоз-
зрения курсантов военного вуза на основе использования 
возможностей педагогического потенциала исторического 
знания обозначил пути стимулирования интереса курсан-
тов к изучению дисциплин гуманитарного и профессио-
нального цикла, профессионального роста и повышению 
качества военно-профессионального образования.
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