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Введение. Во все времена гарантом безопасности государства и граждан 
была его армия, а залогом сильной армии являлось то, какие люди ее со-
ставляли, каким образом они попадали в нее, как их воспитывали. Поэтому 
цель нашей статьи – поиск точек соприкосновения ценностных основ ан-
тичности и современности в воспитании сознательного, морально стойкого, 
способного к самоуправлению военнослужащего российской армии. 

Методология и методика исследования. При подготовке материалов 
статьи применялась методология аксиологического анализа текстов антич-
ных философов, трактующих понятие «мусическое искусство» воспитания 
как гармонию нравственного и физического совершенства воина. Анализ 
формирования ценностных основ подготовки современного специалиста 
в области военного искусства усложняется ситуацией серьезных глобаль-
ных, информационных и социальных изменений, когда отмечается не-
которая «размытость» общественной системы ценностей. Современные фи-
лософско-педагогические подходы воспитания воина, опираясь на заяв-
ленные в древних традициях ценностные ориентиры, проверенные вре-
менем, в состоянии прямо и непосредственно творить новую личность, од-
новременно адаптируясь к возникающим в обществе изменениям и форми-
руя сознание будущих представителей военного дела.   

Результаты исследования. В статье обсуждается специфика освоения 
системы ценностей в античной культуре, обусловленная, прежде всего, 
наличием у воина особых телесных и духовных качеств. Античная система 
воспитания воинов включала ценностные идеалы своего времени: веру 
в богов, почитание заслуг предков, физическую силу и выносливость, дос-
тойное служение Отечеству, пренебрежение материальными благами, за-
ботливое отношение к своим соотечественникам. Платон особо отмечал ис-
ключительную роль педагогов-воспитателей, их личный пример и способы 
убеждения.  
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В наше время воспитанию офицерского корпуса также уделяется значи-
тельное внимание, позволяющее уверенно выполнять поставленные задачи. 
Главная особенность воспитания современного военнослужащего заключается 
в том, что обращение к морали, личный пример, воспитание в коллективе, по-
яснение и закрепление ценностей в практической деятельности проявляют 
себя в процессе смысложизненного самоопределения. От методического и ме-
тодологического мастерства преподавателей военной школы зависит способ-
ность самоуправления и рефлексивное отношение будущих военнослужащих к 
постоянно меняющимся военным процессам. 

Заключение. Нами выявлены некоторые установки, необходимые для ста-
новления ценностного самосознания будущего военнослужащего, а именно: 
гуманизм, рефлективность, достоинство, патриотичность, непротиворечи-
вая гражданская позиция, военный профессионализм, самоуправление. Ус-
тановлена связь современных аксиологических подходов в воспитании во-
еннослужащих, их связь с античными традициями воспитания стражей, что 
возможно актуализировать и применять в системе формирования ценнос-
тей воинской культуры.   

Ключевые слова: античная система воспитания, «мусическое воспи-
тание», ценности, воинская культура. 
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Introduction. At all times, the guarantor of the security of the state and citizens 
was its army, and the key to a strong army was what kind of people it was formed 
of, how they got into it, how they were brought up. Therefore, the purpose of this 
paper is to search for common points of the value foundations of antiquity and 
modernity in the upbringing of a conscientious, morally strong, and self-governing 
serviceman of the Russian army. 

Methodology and research methods. In preparing the materials of the paper, the 
methodology of axiological analysis of texts of ancient philosophers, interpreting 
the concept of «musical art» of upbringing as a harmony of the moral and physical 
perfection of a warrior, was used. The analysis of the formation of the value bases 
for training a modern specialist in the field of military art is complicated by the 
situation of serious global, informational and social changes, when there is a cer-
tain «vagueness» of the social system of values. Modern philosophical-pedagogical 
approaches to the upbringing of warrior, relying on the time-tested value orienta-
tions stated in ancient traditions, are able to directly create a new personality, 
while simultaneously adapting to changes in society and shaping the conscious-
ness of future military men. 
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The results of the study. The paper discusses the specifics of the development of the 
system of values in ancient culture, due, above all, to the warrior’s special physical and 
spiritual qualities. The ancient system of upbringing of warriors included the value 
ideals of the time: faith in the gods, honoring the merits of the ancestors, physical 
strength and endurance, estimable service to the Fatherland, disregard for material 
goods, caring attitude to the compatriots. Plato emphasized the exceptional role of 
educators, their personal example and methods of persuasion. 

Nowadays considerable attention is paid to the education of the officer corps, 
which allows confidently carry out the tasks. The main feature of upbringing of a 
modern soldier is that appeal to morality, personal example, upbringing in a team, 
clarification and consolidation of values in practical activities manifest themselves 
in the process of life-meaning self-determination. The ability of self-government 
and the reflective attitude of future servicemen to the ever-changing military pro-
cesses depend on the methodological mastery of military school teachers. 

Conclusion. We have identified some of the attitudes necessary for the for-
mation of the value identity of the future serviceman, namely: humanism, reflec-
tivity, dignity, patriotism, non-contradictory civic stand, military professionalism, 
self-government. A connection has been established between modern axiological 
approaches in the upbringing of servicemen, their connection with the ancient 
traditions of guard education, which can be actualized and applied in the system 
of forming the values of military culture. 

Keywords: ancient system of upbringing, «musical upbringing», values, military 
culture. 
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Введение. Современная система подготовки профессиональных во-
енных претерпела значительные изменения, касающиеся предстоящего 
характера действий, специфики физической подготовки и всего, что свя-
зано с содержанием действий каждого воина. Однако обращает на себя 
внимание одна немаловажная деталь: современный военный должен 
обладать такой системой ценностей, которая легла бы в основу его дей-
ствий в условиях конфликтов любого рода, носящих как внешний, так 
и внутренний характер. В этой связи при профессиональной подготовке 
военнослужащих важно актуализировать аксиологические основы вос-
питательного воздействия, поскольку современное ценностное сознание 
становится главным критерием для тех, кто выбрал военную профессию 
и принимает на себя обязанность охранять и защищать свой народ, его 
культуру, традиции и ценности [1–3].   

Методология и методика исследования. Сложный аксиологический 
механизм любого поступка рассматривается нами с точки зрения пересе-
чения нескольких методологических векторов: дидактического, педагоги-
ческого и аксиологического, обусловленных противоречивыми обществен-
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ными идеалами и ценностями. Основной трудностью в современной со-
циокультурной ситуации является возможность придать новым ценностям 
общезначимый непротиворечивый характер. Аксиологический подход к 
исследованию античных текстов морально-нравственного содержания да-
ет возможность для рефлективного отношения к стихийно формирующим-
ся современным социокультурным ценностям [4]. 

Результаты исследования. Одновременно с возникновением госу-
дарства возникает и проблема сохранения его границ, отражения разно-
го рода экспансий, а иногда и ведения собственных агрессивных дейст-
вий. Немецкий юрист, философ и политический теоретик К. Шмитт, рас-
сматривая политику как форму меж- и внутригосударственных отноше-
ний, отмечал: «В истории действуют два субъекта, два полюса, две пре-
дельные реальности. Их противостояние, их борьба, их диалектика со-
ставляет динамическое содержание цивилизации»1. Таким образом, он 
полагал, что различные столкновения, а также войны как политическое 
явление неизбежны.  

В современном мире характер военных угроз, да и самой войны как 
таковой существенно изменился. За всю историю существования чело-
веческого общества война являлась его «вечным спутником» [5]. В древ-
ности люди связывали любые войны с волей богов, например, в период 
античности многие мыслители в качестве основных причин войны ви-
дели имущественное неравенство, а также несовершенство человече-
ской породы, проявляющееся в отсутствии у людей должного представ-
ления о добре и зле. Эпоха Возрождения, а затем и эпоха Просвещения 
меняют взгляд на причины войн. По мнению Т. Гоббса, войны между го-
сударствами заключаются в соперничестве, стремлении захвата чужого 
богатства и недоверии. «Соперничество в добывании богатств, почестей, 
командования или другой власти, – писал Гоббс, – приводит к распрям, 
вражде и войне, ибо один конкурент идет к достижению своего желания 
путем убийства, подчинения, вытеснения или отталкивания другого»2. 
С развитием общества изменялись виды и причины войн: колониаль-
ные, революционные, коалиционные, миротворческие, террористиче-
ские, информационные, гуманитарные, интервенции, мятежи и бунты, 
военные перевороты и др., – хотя основными остаются политические, 
экономические, демографические причины [6]. Вместе с причинами 
войн также изменились формы и масштабы их ведения. Война – явление, 

                                                             
1 Шмитт К. Понятие политики // Вопросы социологии. – 1992. – Т. I, № 1. – С. 36. 
2 Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданско-
го. Соч.: в 2 т. –  М.: Мысль, 1991. – Т. 2. – С. 89. 
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которое выступает продолжением внутренней и внешней политики 
воюющих сторон средствами вооруженного насилия. 

Многие исследователи видят причины современных войн в социо-
культурном противостоянии  влиянию процессов глобализации, сепара-
тизма3. «Итак, мы видим, – писал К. Клаузевиц, – что война есть не толь-
ко политический акт, но и подлинное орудие политики, продолжение 
политических отношений, осуществление их другими средствами. То, 
что еще остается в ней своеобразного, относится лишь к своеобразию ее 
средств»4. Но какими бы ни были причины возникновения войн, суть 
и последствия их остаются неизменно драматическими. П. Сорокин об-
ращал внимание на то, что в результате любой войны гибнут лучшие 
представители народа, поскольку их пассионарность гораздо выше ак-
тивности среднестатистического обывателя, в результате чего несколь-
ко последующих поколений имеют все тенденции к деградации5. 

С развитием военной науки и техники претерпели изменение спосо-
бы ведения военных действий. Крупномасштабные военные действия, 
влекущие за собой большие людские потери, а также огромные эконо-
мические затраты, для стран, участников конфликта, стали неприемле-
мы. Для достижения политических целей используются средства эконо-
мического давления, информационные, психологические войны, суть 
которых – целенаправленное воздействие информацией (устной, печат-
ной, видео, аудио) на сознание и эмоционально-волевую сферу людей6. 
В современной обстановке речь идет не просто о защите границ от явно-
го силового вторжения врага, поскольку открытые военные действия 
сейчас мало применимы. Чаще всего войны ведутся не фронтально, без 
четкой линии фронта, но они имеют крайне жестокое содержание, что 
влечет за собой еще бóльшую угрозу, поскольку организация безопасно-
сти граждан в условиях незнания и непонимания конкретного врага 
становится крайне сложным делом [7].  

В настоящее время бесспорным является и то, что современный во-
еннослужащий должен не только владеть сугубо профессиональными 
умениями и навыками, основами военных наук, но и иметь глубокое по-
нимание того, какие ценности являются движущими силами действий 

                                                             
3 Клаузевиц К. О войне. – М.: Госвоениздат, 1934. – 243 с.; Снесарев А. Е. Философия 

войны. – М.: Ломоносовъ, 2013. – 383 с.; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / 

пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М.: АСТ, 2003. – 603 с. 
4 Клаузевиц К. О войне. – М.: Госвоениздат, 1934. – С. 69. 
5 Сорокин П. Война и милитаризация общества. Общедоступный учебник социологии. 
Статьи разных лет (Социологическое наследие). – М.: Наука, 1994. – 326 с. 
6 Философия. Справочник: терминологический словарь / сост. И. В. Яковлева. – Усть-
Илимск: РИО Усть-Илимский филиал Сиб. федер. ун-та, 2010. – 140 с. 
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различных людей, социальных слоев населения, этносов, религиозных 
и прочих взглядов. Ценностная основа лежит в фундаменте как общече-
ловеческой, так и профессиональной деятельности, она во все времена 
оставалась фактором, определяющим действия людей, поэтому воспи-
тание ценностного начала (идеологии, гражданского самосознания) бы-
ло необходимым началом любой системы государственности. Ценности 
имеют огромное значение в любой культуре, поскольку определяют от-
ношение человека с ближайшим окружением, социумом и самим собой, 
одновременно выражают сущность и условие полноценного бытия че-
ловека. Исходя из такого понимания, мы определяем, что ценности – это 
сложные, определенным способом сгруппированные принципы, при-
дающие стройность и направленность разнообразным мотивам челове-
ческого сознания и деятельности в ходе решения как общих, так и кон-
кретных проблем [4].  

Уже в античности делались попытки выработать и теоретически 
обосновать вопрос о ценностях, необходимых каждому представителю 
полиса [8]. Платон отмечал, что любой человек в идеальном государстве, 
будь то ремесленник или крестьянин, должен заниматься лишь одним 
делом, установленным для него в соответствии с местом, занимаемым 
им в обществе. Он считал, что главная роль в обществе принадлежит 
трем общественным классам: «правителям», «стражам» и «земледель-
цам». Философ рассматривал специфику и функции каждого класса. 
В нашем исследовании мы сделаем акцент на ценностные установки ан-
тичных воинов («стражей»). Утверждая специфику их деятельности, 
Платон отмечал: «…чем более важно дело стражей, тем более оно не со-
вместимо с другими занятиями, ведь оно требует мастерства и вели-
чайшего старания»7. И мастерство, и старание как каждого человека, так 
и в данном случае – стражей, согласно рассуждениям Платона, обуслов-
лено наличием особых телесных и духовных качеств. 

Основы телесных достоинств в древней Греции закладывались уже 
в гимнасиях, где гимнастика была практически одной из первых и глав-
ных учебных дисциплин, поскольку в еще молодом государстве, где не 
было особого сословия стражей, вся мужская часть населения участво-
вала и в охране полиса, и в военных действиях. Но в идеальном государ-
стве Платона необходим специализированный военный слой населения, 
он называл принадлежащих к нему «стражами», чьими обязательными 
качествами считались мужество и отвага. Сравнивая стража с породи-
стым щенком, участники диалога «О государстве» говорят: «И тот, и дру-

                                                             
7 Платон. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 3 / пер. с древнегреч., общ. ред. А. Ф. Лосева, 
В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. – М.: Мысль, 1994. – С. 136. 
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гой должны остро воспринимать, проворно преследовать то, что заме-
тят, и, если настигнут, упорно сражаться»8. Но рядом с этими умениями 
находится и отношение стражей к стоящим по разные стороны кон-
фликта людям: «…Они должны быть кроткими к своим людям и гроз-
ными для неприятеля»9. Не остается без внимания и интеллектуальное 
развитие стража, который «…должен по своей природе стремиться 
к мудрости»10. 

Вторым вопросом, обсуждаемым в диалоге Платона, становится во-
прос о том, каким образом можно воспитать в воине отзывчивость, му-
жество, отвагу, патриотизм и др. В этом труде практически впервые 
в истории педагогики присутствуют в качестве составляющих воспита-
ния ценностные ориентиры воина, которые формируются двумя спосо-
бами воспитания: «Для тела это – гимнастическое воспитание, а для ду-
ши – мусическое». Вопрос мусического воспитания, то есть воспитания 
посредством искусства предполагает, что ему должно уделяться важное 
место, начинается с раннего детства.  Как говорят участники диалога: 
«…Во всяком деле самое главное – это начало, в особенности, если это 
касается чего-то юного и нежного»11. Именно мусическое воспитание 
оказывает наиболее сильное воздействие не только на ум, но и на эмо-
ции молодого человека.  Для юношества, считает великий философ, 
важно знание содержания мифов. Но важно также и то, кто именно рас-
сказывает эти мифы, поскольку необходима верность традициям, кото-
рую может хранить только достойный рассказчик: «Разве можем мы так 
легко допустить, чтобы дети слушали и воспринимали душой какие, по-
пало и кем попало выдуманные мифы, большей частью противоречащие 
тем мнениям, которые, как мы считаем, должны быть у них, когда они 
повзрослеют?». Для формирования ценностей избираются такие мифы, 
которые несут в себе критерии справедливости и почтения к родителям: 
«Нельзя рассказывать юному слушателю, что, поступая крайне неспра-
ведливо, он не совершает ничего особенного, даже если он всячески ка-
рает своего совершившего проступок отца, и что он просто делает то же 
самое, что и первые, величайшие боги»12. Уже тогда Платон понимал, что 
то, что заложено в юном возрасте, обладает большой силой впечатле-
ния: «Ребенок не в состоянии судить, где содержится иносказание, а где 
нет, и мнения, воспринятые им в таком раннем возрасте, обычно стано-
вятся неизгладимыми и неизменными. Вот почему, пожалуй, более всего 
                                                             
8 Платон. Собрание сочинений... – С. 137. 
9 Там же. – С. 137. 
10 Там же. – С. 138. 
11 Там же. – С. 140. 
12 Там же. 
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надо добиваться, чтобы первые мифы, услышанные детьми, самым за-
ботливым образом были направлены к добродетели»13. 

Особое место в воспитании стражей, по мнению Платона, а следова-
тельно, и участников диалога, занимает поэзия. Именно поэзия, как счи-
тают античные философы, помогает сделать их мужественными. Дос-
тойному воину не свойствен страх, особенно страх перед смертью. С це-
лью добиться такого душевного состояния воинов мыслители призыва-
ют тех, кто берется излагать мифы, не порицать того, что происходит 
в Аиде, а скорее хвалить это. В современных рассуждениях сказали бы, 
что так прививаются экзистенциальные ценности тем, кто в силу своей 
деятельности должен рисковать жизнью. Таким способом в них воспи-
тывается бесстрашие.  

Для Платона важно и то, каким образом необходимо осуществлять 
отбор людей, которые будут выполнять функции правителей. Будучи 
противником афинской демократии, избирающей своих правителей по 
жребию, Платон считает, что правителями должны быть самые лучшие 
из стражей. При этом отмечается, что люди любого возраста способны 
быть на страже воззрений, и заботиться о наилучшем для государства. 
Считалось, что выбираемый из числа стражей правитель должен при-
держиваться убеждений в том, что ему «…надлежит делать наилучшее 
для государства», и поэтому «…надо искать людей, которые всех добле-
стней стоят на страже своих взглядов и считают, что для государства 
следует делать все, по их мнению, наилучшее. Даже в их детские годы, 
предлагая им занятия, надо наблюдать, в чем кто из них бывает особен-
но забывчив и поддается обману. Памятливых и не поддающихся обману 
надо отбирать, а кто не таков, тех отвергнуть»14. Для будущего стража, 
а впоследствии и правителя важны моральные и физические испытания: 
«Подобно тому как жеребят гоняют под шум и крик, чтобы подметить, 
пугливы ли они, так и юношей надо подвергать сначала чему-нибудь 
страшному, а затем, для перемены, приятному, испытывая их гораздо 
тщательнее, чем золото в огне: так выяснится, не поддается ли юноша 
обольщению, во всем ли он благопристоен, хороший ли он страж как са-
мого себя, так и мусического  искусства, которому он обучался, покажет 
ли он себя при всех обстоятельствах умеренным и гармоничным, спо-
собным принести как можно больше пользы и себе и государству. Кто 
прошел это испытание и во всех возрастах – детском, юношеском и зре-

                                                             
13 Платон. Собрание сочинений... – С. 142. 
14 Там же. – С. 183. 
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лом, высказал себя человеком цельным, того и надо ставить правителем 
и стражем государства…»15. 

Не остается без внимания античных философов и вопрос, связанный с 
бытом стражей. «…Надо устроить их жилища и прочее их имущество так, 
чтобы это не мешало им быть наилучшими стражами и не заставляло бы 
их причинять зло остальным гражданам»16. Также, по мнению Платона, 
у стражей не должно быть никакой частной собственности. Припасы они 
получают от граждан в уплату за то, что их охраняют, количество их 
должно хватать на год, но не более того. По поводу владения стражами 
богатством он говорил: «Божественное золото то, что от богов, они все-
гда имеют его в своей душе. Так что ничуть не нуждаются в золоте чело-
веческом, да и нечестиво было бы обладать тем золотом, осквернять его 
примесью золота смертного»17. В таком подходе к быту стражей видится 
гарантия того, что стражи останутся честными и сохранят государство, 
в противном же случае при наличии у стражей собственной земли, до-
мов, денег «из стражей станут они хозяевами и земледельцами; из союз-
ников остальных граждан сделаются враждебными им владыками; не-
навидя сами и вызывая к себе ненависть, питая злые умыслы и их опаса-
ясь, будут они все время жить в большом страхе перед внутренними вра-
гами, чем перед внешними, а в таком случае и сами они, и все государст-
во устремится к своей скорейшей гибели»18. 

В этой ценностно ориентированной и вполне адекватной своему вре-
мени программе воспитания, обозначенной как «мусическое воспита-
ние», обращает на себя внимание положение о том, что воины несут 
функцию охраны и бережной заботы о своем Отечестве. Именно эта 
часть воспитания касается той стороны процесса, которая содержит 
в себе ценностную основу всей деятельности как воинов, так и правите-
лей. В данной области мыслители усматривали угрозу, заключающуюся 
в том, что «на самом же деле нарушение законов причиняет именно тот 
вред, что, постепенно внедряясь, осторожно проникает в нравы и навы-
ки, а оттуда уже, все возрастая и расширяясь, распространяется на дело-
вые взаимоотношения граждан и посягает даже на сами законы и госу-
дарственное устройство»19. Даже весьма такой спорный и одиозный во-
прос, как отношение к женщинам и детям, Платон предлагает решать, 
опираясь на практические задачи и непосредственную пользу государ-
ству.  По его мнению, выраженному в диалоге, «все жены этих мужей 
                                                             
15 Платон. Собрание сочинений... – С. 183. 
16 Там же. – С. 186. 
17 Там же. 
18 Там же. – С. 187. 
19 Там же. – С. 194. 
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должны быть общими, а отдельно пусть ни одна ни с кем не сожительст-
вует. И дети тоже должны быть общими, и пусть родители не знают сво-
их детей, а дети – родителей»20. Это было обусловлено самим бытовым 
устройством воинов и ролью женщин, которые выполняли функции по 
защите государства наравне с мужчинами. Они находились рядом 
в походах и тренировках, и необходимо было избегать конфликтов эмо-
ционального свойства, поэтому все отношения также должны были ре-
гулироваться властью. 

Таким образом, уже в античности при всей спорности и неоднознач-
ности основных положений об идеальном государстве уделялось особое 
внимание воспитанию той части молодежи, которая впоследствии 
должна была стоять на охране и защите своего государства. Можно об-
наружить и некоторые совпадения в общих взглядах на систему воспи-
тания современного воина наших дней. И это, прежде всего, наличие ди-
хотомии в самой системе процесса, то есть, как и в рассуждениях Плато-
на, обязательное наличие физического и мусического (ценностно ори-
ентированного) воспитания. Естественно, физическое воспитание чрез-
вычайно важно, поскольку современному военному, даже не участвую-
щему в открытых боевых действиях, необходима выносливость, опи-
рающаяся как на тренированность, так и на психологическую устойчи-
вость, особенно в ситуациях гибридных войн. В этом случае воин не сто-
ит лицом к лицу с врагом, зачастую не вступает с ним в физический кон-
такт, но он, тем не менее, обязан обладать мужеством, пониманием, пси-
хологической устойчивостью, стремлением к утверждению добра. И хотя 
на первый взгляд представляется, что это не столько физическая, сколь-
ко нравственная составляющая, тем не мене, воину приходится соеди-
нять физическую составляющую с общей психофизиологической трени-
рованностью. В этой дихотомии то, что именовалось в античности «му-
сическим воспитанием», то есть выработка понимания добра, красоты, 
гармонии, блага, сегодня также оказывается опорой для внутренних ре-
зервов личности. Следовательно, вопрос о воспитании современного 
воина требует непротиворечивой ценностной составляющей, без кото-
рой пропадают ориентиры справедливости и необходимости противо-
стояния тому, что враждебно для находящегося под защитой армии го-
сударства, его населения, его культуры. 

Существует необходимость постоянно напоминать, насколько важно 
научить будущего военнослужащего ответственно относиться к самому 
понятию «жизнь», насильственно не приносить в жертву сколь угодно 
значимым целям, любым идеям жизнь других людей, всего, что им доро-

                                                             
20 Платон. Собрание сочинений... – С. 232. 
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го и привычно [9–12]. И, конечно, важно, чтобы была воспитана высокая 
степень ответственности у командира, за которым идут люди, словам 
которого верят, чьи цели рассматривают как свои, наполняющие их 
жизнь значимым смыслом. 

Заключение. Механизм освоения системы ценностей воинской куль-
туры как процесса присвоения, освоения и развития в личности и воин-
ском коллективе взаимосвязанных ценностных элементов (ценностного 
сознания [13; 14]), выражающих отношение к мировым процессам, сво-
ему Отечеству и самому себе (ценностные отношения) в истории чело-
вечества стал культивироваться со времен античности [15]. Вооружен-
ные силы XXI в. являются одной из базовых и необходимых систем со-
циума, поэтому будущему военнослужащему, воспитанному в лучших 
традициях, истинному патриоту своей Родины, не нужны внешние сти-
муляторы в виде наказаний и запретов. Ценностно ориентированные 
примеры античной системы воспитания воинов должны быть достаточ-
но прочно закреплены в сознании курсантов. Вызовы современности от 
военнослужащего требуют поступков, основанных на справедливости, 
чести и совести в соответствии с общественной системой ценностей, ко-
торая формируется в стенах высших школ. Данные положения сегодня 
нуждаются в мировоззренчески обусловленных ценностных ориентирах, 
аналогичных культуре античности. 
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