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объектам на электронных картах. При этом электронная карта служит также в 
качестве графического интерфейса, позволяя получить атрибутивную 
информацию, связанную с географическим объектом.

4. Поддержка основных механизмов аналитических исследований 
(контент-анализ и ивент-анализ информации, автоматический мониторинг 
событий, связанных с заданными пользователями объектами и/или персонами) 
для оперативного анализа информационных материалов.

5. Ведение картотек различных объектов («проблемы», «государства», 
«международные организации», «персоны» и т.п.), что позволяет реализовать 
различные прикладные технологии ИАС «Ангара».

6. Простота технической эксплуатации системы за счет автоматизации 
процесса ввода информации в базы данных с ее автоматической рубрикацией.

7. Высокие адаптационные возможности обусловлены наличием 
механизма автоматизированного формирования и коррекции моделей 
информационно-поисковых запросов, настраивающих ее на различные 
предметные области.
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Конец XX -  начало XXI в. можно охарактеризовать как период серьезной 
переоценки возможностей человека активно преобразовывать как природу, так 
и общество. В рамках смены научных парадигм, обслуживающих запросы 
современного техногенно-инновационного рынка, проблемы социально
гуманитарного знания приобретают особую значимость. Новое общество 
требует поиска новых методов его познания. В результате современная 
техногенная цивилизация погружается в духовно-интеллектуальный кризис.

Учёт иерархии ценностей -  это одна из сторон существования и деятельности 
современного общества. В новых условиях развития меняется и понимание истины, 
что закономерно обеспечивает существования альтернативных моделей истинного 
знания в научном мире, и зачастую от этого зависит формирование взглядов на 
общество в среде будущих офицеров [5].
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Наличие ценностей, которые выполняют регулятивную и нормативную 
функции, определяет ориентиры поведения и деятельности человека в той либо 
иной сфере, в том числе и военной. В области познания социального бытия, 
прежде всего, выделяют объекты, имеющие разную степень ценности и по этой 
причине представляющие познавательный интерес. В этом смысле можно 
говорить о единстве и взаимодополняемости трех основных ориентаций 
социально-гуманитарного познания: 1) на достижение объективно-истинного 
знания (когнитивная ориентация); 2) на получение практически значимого 
результата (праксеологическая ориентация); 3) на получение знания, которое 
соответствует принятой в обществе системе социокультурных ценностей 
и норм (аксиологическая ориентация).

Система военного образования в Республике Беларусь направлена на 
формирование личности будущего офицера, в основе которой нравственная, 
гуманитарная составляющая являются первостепенными значениями. 
Качественной характеристикой ее выступает социально-гуманитарное знание, 
так как оно выступает базовым личностным образованием военного человека, 
которое способствует адаптации ценностей общечеловеческой культуры и их 
реализации в жизнедеятельности офицера, выполнении им своих 
профессиональных задач по защите безопасности своего Отечества.

Рассматривая влияние социально-гуманитарного знания на формирование 
личности будущего офицера следует отметить, некоторые моменты, которые 
его характеризуют:

-  феномены, исследуемые гуманитарными науками, уникальны в их 
историко-культурной неповторимости;

-  общество, любая его подсистема, человек как член общества не 
являются статичными, неизменными объектами;

-  социально-гуманитарное знание всегда ценностно нагружено; очевидно 
влияние этого знания на решение моральных, политических и идеологических 
проблем;

-  в гуманитарном познании находят широкое применение 
герменевтические методы, т. к. одним из ведущих приемов приращения знания 
является интерпретация текстов в широком (семиотическом) смысле [4].

Таким образом, рассматривая социально-гуманитарное знание, как способ 
формирования патриота своей Родины, необходимо отметить следующее. Чем 
успешнее образ военного человека в обществе тем, большим уважением 
пользуются Вооружённые Силы этой страны, что особенно актуально для 
нашей страны. Поэтому социально-гуманитарные знания должны предоставить 
будущему офицеру, тот багаж знаний, который он может использовать при 
своей работе непосредственно с личным составом. И здесь немалую роль 
играет:

положительный персонифицированный образ военного вуза (факультета), 
в котором происходит его обучение;

положительная оценка возможностей образовательной среды 
и эффективности учебно-воспитательной деятельности вуза (факультета);
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успешность в овладении учебными дисциплинами, выполнении задач 
военной службы; постоянная рефлексия, отслеживание собственных 
познавательных действий, становления как офицера, желаний и отношений, 
обусловленных потребностями военного образования; совершенствование 
умений и навыков самовоспитания и самообразования.

Истории известны факты неприятия обществом определенного вида 
социально-гуманитарного знания в связи с «незрелостью», низким уровнем 
развития общества, забвением этого знания и возвращением к нему через 
определенный временной промежуток на новом, более высоком уровне 
развития социума. Генезис всех форм социально-гуманитарного знания 
предполагает преемственность, связь предшествующих и последующих этапов 
его развития, что особенно важно в воспитании личности будущего офицера. 
Социально-гуманитарное знание, подчиняясь критериям научности, 
истинности, рациональности, не может не зависеть от социальной среды и 
времени.

В настоящее время наблюдается возрастающий интерес к проблематике 
социально-гуманитарного знания. Это явление объясняется различными 
причинами теоретического, философского и социального характера. 
«Современная наука -  на переднем крае своего поиска -  поставила в центр 
исследований уникальные, исторически развивающиеся системы, в которые в 
качестве особого компонента включен сам человек... Техногенная цивилизация 
ныне вступает в полосу особого типа прогресса, когда гуманистические 
ориентиры становятся исходными в определении стратегий научного поиска» 
[3, с. 4]. Результаты социально-гуманитарного знания все в большей мере 
оказывают воздействие на цивилизационные процессы.

Изложенное выше, свидетельствует о важности повышения внимания к 
социально-гуманитарному знанию в процессе подготовки военных кадров. 
Именно оно содействует формированию у будущего военного специалиста 
способности оценивать реально существующие или складывающиеся ситуации 
в социокультурной среде профессиональной деятельности; определять ближние 
и дальние цели обучения и воспитания подчиненных, деятельности по 
мобилизации их на выполнение задач военной службы, обеспечивать 
профилактику и разрешение конфликтов, возникающих в процессе 
воспитательной деятельности; готовность к толерантному отношению к 
каждому подчиненному, представителю различных конфессий, взглядов, 
культуры; использовать социально-педагогические знания в профессиональной 
и общественной деятельности; соблюдать права и обязанности подчиненных; 
свободно и ответственно проявлять себя в процессе решения задач военно
профессиональной деятельности.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПЕРИОД

(1917-1930 ГГ. ХХ В.)

УДК 340.130 Григорьев А.В., к. ю. н., доцент,
Академия МВД Республики Беларусь

В ХХ в. особенности развития теоретического юридического знания 
связаны с двумя крупными научными революциями, когда после 
революционных событий 1917 г. за методологическую основу юриспруденции 
был взят марксизм, а затем произошел отказ от него в 1990-х гг. Действительно, 
в результате революции 1917 г. произошли коренные преобразования во всех 
сферах общественной жизни. Каким образом эти события отразились на 
дальнейшем развитии теоретического юридического знания? Использовало ли 
советское правоведение теоретические наработки и достижения политико
правовой мысли дореволюционного периода или полностью отвергало их? 
Каким образом теоретическое юридическое знание оказывало влияние на 
правоприменение в советском государстве при отсутствии норм материального 
и процессуального права в первые послереволюционные годы? Возможна ли 
преемственность теоретического юридического знания при смене научной 
парадигмы? Теоретическое осмысление данных вопросов позволит выявить 
некоторые тенденции развития теоретического юридического знания в 
послереволюционный период.

После Октябрьской революции 1917 г. в юриспруденции на смену 
методологическому плюрализму приходит диктат марксистской классовой 
теории. Хотя некоторые альтернативные подходы и политико-правовые 
концепции еще могли существовать. Однако уже к началу 20-х гг. ХХ в. на 
основе идеологии марксизма была формировалась новая классовая 
юридическая наука. В этих условиях многообразие политико-правовой мысли 
отрицается советской юридической методологией. В результате основные 
направления в теории права дореволюционного периода (историческая школа 
права, юридический позитивизм, социологическая юриспруденция, 
психологическая школа права и др.) подвергались критике за игнорирование 
классового начала, непонимание классовой сущности государственно-правовых 
явлений.
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