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Аннотация. Исследование историко-педагогических аспектов проблемы становления совре-
менной системы воспитания студенческой молодежи в контексте влияния на этот процесс ин-
формационного противоборства имеет целью выявление его экзистенциальных содержатель-
ных характеристик, связанных с ведением современной ментальной войны, а также выработку 
рекомендаций по осуществлению субъект-субъектного взаимодействия, обеспечивающего 
развитие в образовательном процессе вузов парадигмального мировоззрения студентов, их 
морально-психологической устойчивости к воздействию инструментария информационно-
психологического влияния ментальной войны. Для проведения исследования целесообразно 
использовать парадигмальный, аксиологический и субъектно-деятельностный частно-научные 
методологические подходы, объединенные общеметодологическим системным подходом. 
Практическая значимость результатов исследования состоит не только в том, что в нем акцен-
тировано внимание на необходимости и возможности использования в воспитательном про-
цессе исторического материала информационных войн, но и обоснована значимость разработ-
ки и внедрения субъектно-ориентированных технологий в контексте современной системы 
смыслового воспитания. Ожидаемыми социальными последствиями практического использо-
вания результатов исследования в образовательном процессе вузов станет подготовленность 
студенческой молодежи к информационно-психологическому воздействию инструментария 
ментальной войны, морально-нравственная и психологическая устойчивость в условиях его 
целенаправленного разрушительного влияния. Оригинальность исследования актуальных 
проблем становления системы воспитания в условиях «парадигмального сдвига», результаты 
которого представлены в настоящей статье, определяется не только выбором недостаточно 
изученных историко-педагогических аспектов, но и полученными в процессе его проведения 
результатами, имеющими важное значение для педагогической теории и практики организа-
ции воспитания студенческой молодежи в условиях экзистенциального влияния факторов со-
временного информационного противоборства. 

Ключевые слова: современная система воспитания; студенческая молодежь; информационное 
противоборство; субъектно-ориентированная технология 
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Abstract. The study of the historical and pedagogical aspects of the problem of the formation of the 
modern educational system for students in informational confrontation aims to identify its existential 
content characteristics associated with the conduct of modern mental warfare, as well as to develop 
recommendations for the implementation of subject-subject interaction that ensures the development 
of the paradigmatic worldview of students in the educational process of universities, their moral and 
psychological resistance to the impact of the tools of information and psychological impact of mental 
warfare. To conduct the research, it is advisable to use paradigmatic, axiological and subject-activity 
private-scientific methodological approaches combined with a general methodological system ap-
proach. The practical significance of the research results lies not only in the fact that it focuses on the 
necessity and possibility of using the historical material of information wars in the educational pro-
cess, but also substantiates the importance of developing and implementing subject-oriented technolo-
gies in the context of the modern system of semantic education. The expected social consequences of 
the practical use of the research results in the educational process of universities will be the readiness 
of students for the informational and psychological impact of the tools of mental warfare, moral and 
psychological stability in its purposeful destructive influence. The originality of the study of the cur-
rent issues of the formation of the education system in “paradigm shift”, the results of which are pre-
sented in this article, is determined not only by the choice of insufficiently studied historical and ped-
agogical aspects, but also by the results obtained in the process of its implementation, which are im-
portant for the pedagogical theory and practice of the organization of the education of students in the 
conditions of the existential influence of factors of modern informational confrontations. 

Keywords: modern education system; student youth; informational confrontation; subject-oriented 
technology 

There is no conflict of interest 

For citation: Meshcheryakova E.I., Kobzistaya M.V. Historical and pedagogical aspects of formation 
of modern educational system for student youth in informational confrontation. Psychological-
Pedagogical Journal “Gaudeamus”, 2023, vol. 22, no. 1, pp. 77-85. (In Russian). DOI 10.20310/1810-
231X-2023-22-1-77-85 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Система воспитания студенческой моло-
дежи претерпевает в настоящее время суще-
ственные изменения, которые в психолого-
педагогических исследованиях определяются 
как «парадигмальнй сдвиг» [1, с. 91]. Дело в 
том, что воспитание, доминировавшее в на-
шей стране в рамках знаниевой парадигмы в 
течение многих десятилетий и получившее 
название традиционного, имело целью фор-

мирование человека, обладающего необхо-
димыми обществу (государству) качествами, 
а потому взаимодействие в системе воспита-
ния осуществлялось, главным образом, по-
средством воздействия педагога на воспи-
туемого. Становление же гуманистической, а 
вслед за ней и гуманитарной парадигмы об-
разования потребовало смещения акцента на 
субъект-субъектное взаимодействие, целью 
которого становится наиболее полная само-
реализация человека.  
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В такой системе воспитание рассматри-
вается как педагогическая помощь в субъ-
ектном становлении воспитуемого, в преодо-
лении им, по мнению Н.М. Борытко, «кризи-
сов саморазвития» [2]. Сущность происхо-
дящих изменений состоит в том, что осуще-
ствляется переход к деятельности, «методо-
логическую основу которой определяют идеи 
смыслового воспитания» [3], неразрывно 
связанные с доминированием психологиче-
ской «парадигмы «порождения», делающей 
ставку на развитие творческих возможностей 
человека, способного раздвигать границы 
своего мира» [4, с. 224-228].  

В настоящей статье прослеживаются ис-
торические аспекты становления современ-
ной системы воспитания студенческой моло-
дежи под влиянием факторов информацион-
ного противоборства, действенность которых 
с учетом складывающихся обстоятельств ни 
в коем случае нельзя недооценивать. Тем бо-
лее что в контексте бурного развития средств 
сбора, накопления, обработки и передачи 
информации, глобального характера и высо-
чайшей оперативности современных комму-
никационных систем и накопленного в мире 
богатейшего опыта информационного воз-
действия на большие массы людей, реально-
стью нашего времени становятся гибридные 
войны, сочетающие военное, политическое, 
экономическое и информационно-психологи- 
ческое противоборства. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Поиск путей оптимального субъект-
субъектного взаимодействия в процессе вос-
питания, обеспечивающих достижение его 
целей и решение задач, приобретает в усло-
виях современной России особую актуаль-
ность и требует проведения комплексных 
междисциплинарных исследований, когда 
объединяются усилия исследователей в об-
ласти философии, истории, социологии, 
культурологии, психологии, педагогики и 
других наук. Разработка целостной концеп-
ции воспитания, базирующейся на четырех-
уровневой методологии (методология на 
уровне философской рефлексии, общенауч-
ная междисциплинарная методология, мето-
дология частных наук, методологические 
концепции, связанные с отдельными видами 
деятельности [5]), позволит выявить и раз-

решить (сгладить) те противоречия, которые 
отражаются в проблемах современного вос-
питания, выстроить эффективную систему 
воспитания современной студенческой мо-
лодежи. Парадигмальный подход позволит 
выявить мировоззренческие основы лично-
сти будущего специалиста в контексте цен-
ностно-смысловых доминант; аксиологиче-
ский – направит воспитание на становление 
морально-психологической устойчивости 
студенческой молодежи; субъектно-деятель- 
ностный подход помогает выяснить, как 
личность выбирает индивидуальный способ 
деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Генезис системы воспитания студенче-
ской молодежи в контексте влияния на ста-
новление и формирование личности факторов 
информационного противоборства предпола-
гает обращение к историческим аспектам, от-
ражающим такое влияние. Это позволит по-
нять, почему в настоящее время в научный 
оборот введен новый термин, характеризую-
щий современного человека, а именно: «чело-
век в состоянии неопределенности». Многие 
исследователи (О.В. Долженко, А.С. Запесоц-
кий, С.Г. Кара-Мурза, Н.Н. Моисеев, Н.А. На-
рочницкая, А.Н. Ходусов и др.) объясняют его 
тем, что с вступлением человечества в XXI в. 
претерпели существенные изменения струк-
турные характеристики социума, продолжает 
развиваться его социальная стратификация, 
деформируются многие традиционные духов-
но-нравственные ценности, ослабевает уве-
ренность в завтрашнем дне и др. Более того, 
по утверждению Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина, 2020-е гг. – «самое 
опасное, непредсказуемое и вместе с тем важ-
ное десятилетие со времен окончания Второй 
мировой войны» [6]. В этих условиях особую 
актуальность приобретает сформулированное 
в начале века высказывание Д.И. Фельдштей-
на о том, что возникла необходимость «ос-
мыслить реальную ситуацию жизнедеятель-
ности и функционирования нашего современ-
ника, понять, какие сдвиги произошли в его 
сознании, мышлении, какие факторы на него 
воздействуют» [7, с. 4]. Среди таких факто-
ров, безусловно, важное место занимают фак-
торы, имеющие экзистенциальное значение, а 



Мещерякова Е.И., Кобзистая М.В.  
Историко-педагогические аспекты становления современной системы воспитания … 

Kidinov A.V., Kutsenko V.A. Psychological content and factors of intrapersonal competence … 

80

именно факторы информационного противо-
борства. 

Информационное противоборство – яв-
ление не новое, оно имеет глубокие истори-
ческие корни. Уже великий китайский пол-
ководец Сунь-Цзы (конец VI в. до н.э.) в 
трактате «Искусство войны» писал, что наи-
лучшая победа – это победа без сражения, а 
путь к победе – «это когда достигают того, 
что мысли народа одинаковы с мыслями пра-
вителя, когда народ не знает ни страха, ни 
сомнения» [8]. Большое значение информа-
ционно-психологическому воздействию при-
давал Наполеон, утверждавший, что «четыре 
газеты смогут принести врагу больше зла, 
чем стотысячная армия» [9, с. 27]. Для того 
чтобы оправдать нашествие на Россию, он 
старался создать образ России – страны аг-
рессора, а русский народ представить варва-
рами, стремящимися уничтожить европей-
скую цивилизацию. В информационном про-
тивоборстве того времени Россия занимала 
активную позицию: для распространения ан-
тинаполеоновских настроений в Европе сек-
ретным цензурно-пропагандистским органом 
Министерства иностранных дел выпускались 
специальные листовки и брошюры, для дос-
тижения этих целей была основана газета 
“Journal de Nord”. Военный министр  
М.Б. Барклай-де-Толли обратился к Алек-
сандру I с докладом, в котором он утвер-
ждал, что русская пропаганда должна быть 
активно-наступательной, обнажая пороки 
наполеоновского режима, воздействуя на 
общественное мнение европейских стран, 
тем самым привлекая симпатии народа Ев-
ропы на сторону России. Кроме того, необ-
ходимо «воздействовать на дух самого рус-
ского народа и пробудить в нем интерес по 
отношению к войне» [10, с. 174].  

Изучение студенческой молодежью ис-
тории информационного противоборства 
должно осуществляться в контексте понима-
ния того важнейшего обстоятельства, что 
наша страна никогда не осуществляла ин-
формационной агрессии, она всегда защища-
ла и защищает свои национальные интересы, 
свою государственность. В связи с этим осо-
бый интерес представляет накопленный опыт 
информационного противостояния в период 
Великой Отечественной войны.  

Так, в соответствии с решением Полит-
бюро ЦК ВКП(б) от 25 июня 1941 г. было 
создано советское бюро военно-полити-
ческой пропаганды Красной армии. В то же 
время Главное политуправление Красной 
армии обязало политуправления фронтов 
издавать газеты на иностранном языке, 10 из 
которых были на немецком. В это же время 
на радио начались передачи на немецком, 
финском и румынских языках для войск про-
тивника.  

В первые годы войны указанные меры не 
принесли ощутимого результата, поскольку, 
как справедливо отмечает Н.Л. Волковский, 
«одной из главных неудач советской пропа-
ганды среди войск противника было недос-
таточное знание противника, истории его 
страны, экономики, культуры, традиций на-
рода, его психологического склада, особен-
ностей развития армии» [10, с. 388]. По мне-
нию А.Я. Касюка, советская пропаганда на-
чала ощутимо действовать на противника 
лишь тогда, когда он почувствовал силу уда-
ров Красной Армии в период и сразу после 
битвы под Москвой в конце 1941 г. Посте-
пенно советская пропаганда стала значимым 
фактором эффективного информационно-
психологического воздействия в годы Вто-
рой мировой войны как на население и вой-
ска противника, так и на его союзников (осо-
бенно стран-сателлитов: Румынии, Италии, 
Венгрии) [11, с. 118]. 

Пониманию того, как изменяется харак-
тер влияния информационного противоборст-
ва последних десятилетий на воспитание сту-
денческой молодежи в контексте осмысления 
содержания и последствий информационно-
психологического воздействия, безусловно, 
способствует знание периодизации современ-
ных информационных войн, которую прово-
дят и представляют в своих публикациях ис-
следователи (Н.Л. Волковский, А.Я. Касюк, 
Л.Ю. Медовкина, Е.А. Назарова, Ш.С. Су-
лейманова, О.Ф. Шабров и др.). Чаще всего 
определяются три поколения информацион-
ных войн. Информационно-психологическое 
воздействие, характерное для первого поко-
ления, осуществлялось как на противника, так 
и на общественное мнение населения своей 
страны и стран-союзников, причем оно соче-
талось с традиционными боевыми действия-
ми. Классические примеры такой информаци-
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онной войны – операция «Буря в пустыне» 
(январь – февраль 1991 г.) и вторжение Воо-
руженных сил США в Югославию в 1999 г.  
О том, насколько велико значение информа-
ционно-психологического воздействия в ус-
ловиях проведения операции «Буря в пусты-
не», свидетельствует следующее высказыва-
ние одного из американских командующих 
генерал-майора Гленса Отиса: «Природа вой-
ны коренным образом изменилась. Та сторо-
на, которая выиграет информационную кам-
панию, победит. Мы продемонстрировали 
этот урок всему миру: информация является 
ключом к современной войне в стратегиче-
ском, оперативном, тактическом и техниче-
ском отношениях» [12, с. 7]. Что же касается 
событий в Косово, то здесь наряду с военным 
вмешательством были применены такие ме-
тоды пропаганды, как разбрасывание листо-
вок с призывом к сербам выступить против 
президента С. Милошевича при одновремен-
ном нагнетании в западных СМИ антисерб-
ских настроений с целью обеспечения обще-
ственной поддержки решения конфликта в 
Югославии военно-силовым способом.  

Особенностью информационных войн 
второго поколения становится то, что тради-
ционные военные действия уступили место 
информационному воздействию, приобре-
тающему самостоятельный характер. В таких 
войнах объектами воздействия выступают как 
информационно-коммуникационные системы 
противника, так и сознание людей. При этом 
информационно-психологические воздейст-
вие на население осуществляется с помощью 
«мягких» (не противоречащих психологиче-
ским установкам объектов воздействия) и 
«жестких» (полностью разрушающих психо-
логические установки объектов воздействия) 
методов. Примерами информационных войн 
второго поколения служат: демонтаж полити-
ческих режимов в целом ряде арабских стран, 
«цветные революции» в постсоветских госу-
дарствах, граничащих с Россией, и др. Здесь 
внутренние противоречия использовались для 
инспирирования протестных выступлений 
народных масс, а при поддержке западных 
инструкторов этим процессам придавался ор-
ганизованный характер. 

Анализируя события «арабской весны», 
А.Я. Касюк приходит к следующему выводу: 
протесты «были бы невозможны, если бы в 

самих арабских странах не выросло целое по-
коление, воспитанное на западных ценностях. 
Фактически правительства, которые не могут 
предложить прослойке такой молодежи за-
падные стандарты жизни, очень быстро ока-
зываются в неустойчивом положении» [13,  
с. 30]. По аналогии осуществлены «оранжевая 
революция» на Украине в 2004 г., а затем и 
«Евромайдан» в 2013 г. Переформатирование 
сознания украинской молодежи, уверен  
О. Шабров, началось еще до провозглашения 
независимой Украины, когда при поддержке 
западных интересантов началось противопос-
тавление Украины СССР, а затем и России. 
Со школьной скамьи украинские дети усваи-
вали, как национальные герои С. Бандера,  
И. Мазепа и С. Петлюра героически отстаива-
ли независимость украинского народа, призы-
вая украинцев на борьбу «з нашим головным 
ворогом – Московщиною» [14, с. 85]. Так по-
степенно у молодого поколения украинцев 
сформировался новый образ «мы», которому 
противопоставлен образ «они» в облике Рос-
сии. И в этом нельзя не увидеть безусловно 
успешную воспитательную составляющую. 

Информационная война третьего поколе-
ния предполагает применение не только ин-
формационно-психологического, но и психо-
тронного воздействия, которое способно за-
ставить противника совершать действия, про-
тиворечащие его собственным интересам. 
Однако главная особенность этой информа-
ционной войны в том, что она становится 
ментальной войной, то есть «агрессивное 
комплексное воздействие, которое направлено 
не только на информационное поле, но также 
на образование и воспитание», и имеющее 
целью «уничтожение самосознания, измене-
ние ментальной, цивилизационной основы 
общества противника» [15, с. 25, 27].   

Изучая историко-педагогические аспекты 
становления современной системы воспитания 
студенческой молодежи в контексте влияния 
на этот процесс информационного противо-
борства, можно прийти к выводу о том, что 
определенную роль в обозначенном ранее па-
радигмальном сдвиге играет и вступление ин-
формационного противоборства в качественно 
новую фазу. В связи с этим именно сегодня в 
образовательном процессе вузов необходимо 
не только реализовать на практике идеи смы-
слового воспитания студенческой молодежи, 
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но и сформировать устойчивые ценностно-
смысловые доминанты восприятия окружаю-
щей действительности и поведения, то есть 
доминаты мировоззрения, мировосприятия, 
мироотношения, соответствующие менталь-
ным устоям нашей страны. Неслучайно Прези-
дентом Российской Федерации и Верховным 
главнокомандующим в ноябре 2022 г. был 
подписан Указ, утверждающий основы госу-
дарственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей1.  

Безусловно, создание системы воспита-
ния студенческой молодежи, способной про-
тивостоять вызовам современности, в том 
числе и тем, которые направлены на разруше-
ние ментальности, – это многогранная ком-
плексная деятельность, требующая объедине-
ния усилий представителей различных науч-
ных областей, а также педагогов-практиков. 
Даже самый общий анализ компонентов такой 
системы выходит за рамки настоящей статьи. 
Отметим лишь: проведенные нами исследова-
ния позволяют утверждать, что воспитатель-
ную деятельность целесообразно осуществ-
лять в русле стимулирования развития у сту-
дентов не только ценностно-смысловых до-
минант, но и мировоззренческих универсалий, 
то есть архетипов (от греч. arch:e – начало и 
tipos – образ), которые традиционно характе-
ризуются как «способ связи образов, перехо-
дящих из поколения в поколение», как «глу-
бинные мотиваторы, определяющие мышле-
ние и поведение человека» [16, с. 21]. При 
этом воспитательная составляющая с акцен-
том на информационно-психологическое воз-
действие внешних факторов ментальной вой-
ны в той или иной мере должна присутство-
вать в субъект-субъектном взаимодействии на 
аудиторных занятиях при изучении всех гу-
манитарных дисциплин (истории и филосо-
фии, культурологии и социологии, политоло-
гии и экономики, психологии и иностранных 
языков и др.).  

                                                 
1 Об утверждении Основ государственной поли-

тики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей: указ Пре-
зидента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 
809. URL: https://kremlin.ru›acts/news/69810 (дата обра-
щения: 11.11.2022). 

Главная же задача воспитания в том, 
чтобы мотивировать у студенческой моло-
дежи развитие самопознания, самоанализа, 
самореализации в образовательной и иных 
сферах жизнедеятельности. Успех воспита-
ния определится тем, насколько адекватными 
традиционным ментальным ценностям будут 
результаты такой самостоятельной деятель-
ности, насколько сблизятся сформированные 
личностные качества, а вместе с тем взгляды, 
позиции, мотиваторы с необходимыми обще-
ству, личности прогрессивными мировоз-
зренческими универсалиями.  

Разрабатывая систему воспитания, важно 
опираться на парадигмальный, аксиологиче-
ский и субъектно-деятельностный методоло-
гические подходы, скрепленные системным 
подходом. Парадигмальный методологиче-
ский подход позволит выявить мировоззрен-
ческие основы личности будущего специали-
ста в контексте тех ценностно-смысловых 
доминант, которые отражают тенденции, по-
требности общества, государства, личности и 
должны быть сформированы как устойчивые 
базовые личностные новообразования, в том 
числе и в условиях современной ментальной 
войны, направленной на разрушение веками 
формировавшихся мировоззренческих уни-
версалий, искажение ценностно-смысловых 
ориентиров россиян. Аксиологический – на-
правит воспитание на становление на тре-
буемом уровне морально-психологической 
устойчивости студенческой молодежи как 
интегративной совокупности личностных 
качеств (мотивированность, ценностные ус-
тановки и убеждения, воля, диктат совести и 
др.), определяющих жизненную позицию, 
саморегуляцию и самоорганизацию поведе-
ния, умение отстаивать свои взгляды и убеж-
дения, нести за них ответственность перед 
самим собой, другими людьми, обществом в 
любых условиях обстановки, в том числе и в 
условиях информационно-психологического 
воздействия инструментария ментальной 
войны. Субъектно-деятельностный подход 
помогает выяснить, как «субъект осуществ-
ляет самоорганизацию своих психических и 
личностных возможностей, способностей в 
процессе деятельности», как он «выбирает 
индивидуальный способ осуществления дея-
тельности, отвечающий внешним и внутрен-
ним условиям» (К.А. Абульханова) [17, с. 9].  
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Тем самым субъектно-деятельностный 
подход, объединяемый системным подходом 
в единое целое с парадигмальным и аксиоло-
гическим, выступает связующим звеном пе-
дагогической теории и практики, а триедин-
ство методологических подходов создает ос-
новы разработки и апробации в образова-
тельном процессе вуза субъектно-ориенти-
рованных технологий воспитания студенче-
ской молодежи, каждый блок которых (целе-
вой, мотивационно-ценностный, процессу-
ально-диагностический и рефлексивно-ре-
зультативный) [18, с. 84] может быть «вы-
строен» таким образом, чтобы учесть содер-
жание и характер современного информаци-
онного противоборства. Например, в процес-
суально-диагностическом блоке важное ме-
сто должно быть отведено методу моделиро-
вания субъектно-ориентированных ситуаций, 
а каждая из таких ситуаций может включать 
информацию, как исторического плана, так и 
самую современную, взятую из информаци-
онных источников сегодняшнего дня. Субъ-
ектно-ориентированные ситуации позволят 
«актуализировать проявление субъектных 
качеств, они востребуют субъектный опыт и 
обладают большим потенциалом для прояв-
ления субъектности» [19, с. 64].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование проблем становления и раз-
вития современной системы воспитания сту-
денческой молодежи в условиях «парадиг-
мального сдвига», потребовавшего перехода к 
смысловому воспитанию, требует комплексно-

го междисциплинарного анализа, результатом 
которого должна стать концепция воспитания, 
построенная на основе достижений различных 
научных областей и учитывающая особенно-
сти влияния на процесс воспитания самых раз-
ных внешних и внутренних факторов. Немало-
важное место в системе таких факторов зани-
мают факторы информационного противобор-
ства, которые оказывают на становление бу-
дущего специалиста как непосредственное, так 
и опосредованное влияние. 

Изучение историко-педагогических ас-
пектов становления современной системы 
воспитания студенческой молодежи в услови-
ях информационного противоборства, осуще-
ствляемое с позиций парадигмального, аксио-
логического и субъектно-деятельностного 
методологических подходов, объединяемых 
системным подходом, позволяет выявить те 
экзистенциальные изменения, которые необ-
ходимы для формирования в образовательном 
процессе вузов личности, устойчивой к раз-
рушительному информационно-психологи- 
ческому воздействию инструментария совре-
менной ментальной войны. Однако успех 
воспитания во многом зависит от того, на-
сколько научно обоснованными, выверенны-
ми и содержательно наполненными являются 
используемые в процессе воспитания субъ-
ектно-ориентированные технологии, насколь-
ко грамотно используется исторический опыт 
информационного противоборства нашей 
страны.  
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