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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования готовности курсантов вузов Росгвардии к 

воспитательной работе с личным составом на современном этапе. Актуальность работы обусловлена рядом 
взаимозависимых факторов, которые участвуют в формировании основ подготовки военнослужащих в ву-
зах Росгвардии, а также временные этапы, имеющие диалектические связи с этапами становления войск.  
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Введение 

На современном этапе развитие и становление 
нового Федерального органа исполнительной власти 
– Росгвардии – является весьма серьезной темой 
для разговора. Отчасти новый орган исполнитель-
ной власти только начинает набирать обороты, но 
уже имеет свои проблемы, которые ждут своих ре-
шений. Одной из таких серьезных проблем всей 
структуры ВНГ РФ является подготовка кадров, а 
вот уже наиболее актуальной проблемой в подго-
товки кадров, является формирование готовности 
обучаемых в вузах Росгвардии к воспитательной 
работе с личным составом. В условиях увеличения 
напряженности как во внутриполитической жизни 
страны, так и в различных сферах жизни общества 
во всем мире, возрастает необходимость формиро-
вать готовность будущих офицеров к проведению 
воспитательной работы с подчиненным личным со-
ставом в любых условиях обстановки и времени.© 

Формируемый моральный облик и статус со-
трудников и военнослужащих Росгвардии преду-
сматривает и повышенные требования к их подго-
товке, а именно: формирование готовности обучае-
мых к дальнейшей воспитательной работе. Войскам 
необходимо готовить лучших военных профессио-
налов в мире, обладающих высоким уровнем готов-
ности к воспитательной работе, а также уметь фор-
мировать устойчивость у подчиненных к информа-
ционно-психологическим атакам.  

Однако, рассматривая исторические аспекты, мы 
решили изучить проблему в комплексе, во всех фе-
деральных органах исполнительной власти, в кото-
рых предусмотрена военная служба, а не только в 
Росгвардии. 

                                                 
© Черномазов И.С., 2021 

Выполнение научного исследования предполага-
ет работу по изучению научной литературы по дан-
ной проблематике и на ее основе проведение ретро-
спективного анализа изучаемой проблемы. Анали-
зируя работы в области готовности курсантов к вос-
питательной работе с подчиненным личным соста-
вом были выявлены авторы, осветившие эту тему: 
А.П. Андруник, Ю.М. Кудрявцев, Т.В. Шевченко и 
др. [11]. 

Диссертационные исследования этих авторов 
имеют огромное теоретическое и прикладное значе-
ние, но в работе командиров подразделений и офи-
церов структуры по работе с личным составом не 
находят реального отражения, так как основная 
работа должна проводится в ходе образовательного 
процесса и воспитательной работы.  

Результаты 
Для дальнейшей работы по исследованию пред-

ставленного феномена необходимо изучить литера-
туру и руководящие документы, определить терми-
нологический аппарат, провести социологический 
опрос курсантов одного из вузов Росгвардии.  

В опросе, проведенном в рамках нашей исследо-
вательской работы, приняли участие 120 курсантов 
и преподавателей (офицеров управления) военного 
вуза. Из них офицеров подразделений и преподава-
телей – 12, курсантов –108. 

В рамках исследования респондентам был по-
ставлен вопрос: «По вашему мнению, готовы ли 
выпускники военных вузов к полноценной воспита-
тельной работе с подчиненными?». Результаты ис-
следования представлены ниже в процентном соот-
ношении: 

- выпускник военного вуза полностью облада-
ет сформированными компетенциями в области го-
товности к воспитательной работе с подчиненными 
(15%); 
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Рис. 1 – Результаты опроса курсантов и офицеров вуза Росгвардии 
 
 

- выпускник военного вуза не в полной мере 
обладает сформированными компетенциями в об-
ласти готовности к воспитательной работе с подчи-
ненными (80%); 

- выпускник военного вуза не обладает сфор-
мированными компетенциями в области готовности 
к воспитательной работе с подчиненными (5%). 

Проведённое анкетирование наглядно демонст-
рирует нам необходимость дальнейшей работы по 
формированию готовности курсантов к воспита-
тельной работе с подчиненными.  

С этой целью была разработана программа ста-
новления и развития воспитательной работы с лич-
ным составом в военных заведениях. Исторические 
этапы были разделены на следующие промежутки: 

- первый этап (Становление педагогической 
мысли) – с середины XVIII века и до начала XX 
века; 

- второй этап (Обогащение военно-
педагогической мысли и развитие военно-
педагогической теории) – с начала и до середины 
XX века; 

- третий этап (Развитие научно-
педагогического подхода к подготовке и 
воспитанию военнослужащих) – с середины XX 
века до 90-х годов XX века; 

- четвертый этап (Практико-ориентированная 
качественная военно-профессиональная подготовка) 
– с конца ХХ века до настоящего времени. 

Первый этап (Становление педагогической мыс-
ли) – с середины XVIII века и до начала XX века 

В современной литературе и истории основопо-
ложником высшего военного образования в России 
принято считать указ Петра I, который учредил в 
столице Школу математических и навигацких наук 
в 1701. Пётр I разработал одну из первых отечест-
венных концепций подготовки государства к войне, 
организации, обучения и воспитания российского 
войска, ведения военных действий. Он автор 
и редактор ряда воинских уставов, военно-
теоретических трудов. Большое значение для раз-
вития российской военной науки имела Отечествен-
ная война 1812. М.И. Кутузов, сумевший разгро-
мить армию Наполеона I, стал основоположни-
ком военной стратегии в России. Реформы 30–40 
годов XVIII века предполагали заимствование ино-

странных форм и методов обучения, которые про-
ецировались на отечественную военную науку. На-
пример, военная школа Германии предполагала 
собой подготовку офицеров с глубоким патриотиче-
ским укладом, вследствие чего предполагала боль-
шую работу в области патриотического воспитания 
военнослужащих. Начало XIX века, под влиянием 
либеральных реформ Александра I в военном обра-
зовании проходит резкое увеличение военно–
образовательных учреждений. Дальнейшие рефор-
мы привели к отказу от кадетских корпусов и соз-
данию юнкерских, специальных и военных гимна-
зий [1]. 

Второй этап (Обогащение военно-педагогической 
мысли и развитие военно-педагогической теории) – 
с начала и до середины XX века 

Данный этап включил в себя два идеологически 
разных периода. Начало века было ознаменовано 
революциями и нестабильным положением в стра-
не. Основным событием, послужившим катализато-
ром реформ, является Первая мировая война, а 
также дальнейшие послевоенные события. Мораль-
ное разложение русской армии, а также разруши-
тельная работа революционеров и либералов оказа-
ли воздействие на неудачный ход войны для Рос-
сии. Отечественный педагог П. Блонский писал: «О 
том, что русские дети национального образования 
не получают, спорить даже не приходится. В семь-
ях высшего класса дети воспитываются иностран-
ными гувернантками и гувернерами...». Революци-
онные события оказали влияние на дисциплину и 
воспитательную работу в целом. В процессе станов-
ления и развития Рабоче-крестьянской Красной 
армии (РККА) и Рабоче-крестьянского Красного 
Флота (РККФ) стала складываться новая военная 
педагогика, которая основывалась на теоретико-
методологических установках К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, В.И. Ленина о классовом подходе и ведущей 
роли народных масс [2]. Особое место в военно-
педагогическом процессе начало занимать полити-
ческое воспитание военнослужащих. В своих ме-
муарах генерал-лейтенант Генерального штаба 
Н.Н. Головин писал, что один из главных принци-
пов ведения всякой войны – «Жертвы армии и 
гражданского населения ради интересов Родины 
должны оправдаться решительной победой над вра-
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гами». Этот принцип нацеливался в первую очередь 
на формирование коммунистического сознания бой-
цов и командиров всех степеней. Ведущим методом 
воспитания выступал метод убеждения, в сочетании 
с которым также активно использовались, напри-
мер: поощрение, принуждение и другие методы. 

Третий этап (Развитие научно-педагогического 
подхода к подготовке и воспитанию военнослужа-
щих) – с середины ХХ века до 90-г годов ХХ века 

Ключевым событием в развитии советской воен-
ной педагогики стала первая научная конференция, 
которая была проведена в 1950 году. На ней обсуж-
дались вопросы необходимости применения прин-
ципов, форм и методов обучения и воспитания в 
войсках и военных училищах; указывалось, что 
педагогическая наука должна вооружить офицеров 
глубокими и прочными знаниями в области теории 
воспитания, умением правильно применять средст-
ва обучения и воспитания. На конференции была 
выработана и принята единая структура курса со-
ветской военной педагогики, состоящая из четырех 
основных разделов, а именно: общие основы совет-
ской военной педагогики; теория и практика совет-
ского военного обучения; теория и практика воен-
ного воспитания; организация и руководство учеб-
но-воспитательным процессом в воинской части [4]. 

В 1954 г. был осуществлен переход к новому 
обучению военнослужащих. Этому послужило соз-
дание и введение атомного оружия на вооружение, 
что потребовало новых рекомендаций и наработок 
военной педагогики. Однако правительство отменя-
ет преподавание военной педагогики и психологии 
в военных вузах. 

Данные неоднозначные меры неукоснительно 
отразились на самой науке: сократилось число уче-
ных в этой области, военных педагогов, начали ис-
чезать публикации по проблемам обучения и воспи-
тания, в войска перестали поступать научно обосно-
ванные рекомендации. На протяжении шести лет 
продолжалось игнорирование военной педагогики и 
психологии. Бездействие политики нанесло нема-
лый вред делу обучения и воспитания военнослу-
жащих. 

Июль 1959 года ознаменовался подъемом теории 
и практики военного обучения. Этому послужило 
создание кафедры военной педагогики и психоло-
гии на базе ВПА им. В.И. Ленина, начальником 
которой стал А.В. Барабанщиков. Военно-
политическая академия стала центром военно-
педагогических исследований в стране и ее Воору-
женных силах. 

В 1960–1980-е гг. в армии произошли качест-
венные изменения как в техническом (войска полу-
чили ракетно-ядерное оружие), так и в интеллекту-
альном плане. В 1966 г. каждый четвертый офицер 
имел высшее или специальное образование, а в 
1980 г. с высшим образованием служили уже более 
50% офицеров. Уровень знаний солдат и сержантов 
также значительно повысился; уже в 1970-е гг. 
высшее и среднее образование имели около 50% 
воинов, а к середине 1980-х гг. – более 80%. Это 
потребовало от военной педагогики разработок но-
вых направлений подготовки офицерских кадров, 
обучения и воспитания военнослужащих. Ведущей 
в этой деятельности выступала кафедра педагогики 
и психологии ВПА им. В.И. Ленина. На ее базе за 
относительно короткий срок было подготовлено 
значительное количество научно-педагогических 
кадров. С 1959 до конца 1980-х гг. по кафедре было 
защищено 150 кандидатских и 16 докторских дис-
сертаций. 

Высшие военно-политические училища не отста-
вали в развитии военной педагогики и психологии. 

Появились кафедры военной педагогики и психоло-
гии, был введен курс военной педагогики и психо-
логии. В войсках проблемы военной педагогики 
были включены в программы командирской подго-
товки, а также тематические планы марксистско-
ленинской подготовки, в академиях организованы 
курсы переподготовки преподавателей и войсковых 
офицеров по проблемам военного обучения и воспи-
тания. 

В эти годы широко развивалось научное взаимо-
действие военных педагогов с гражданскими науч-
ными и учебными центрами: НИИ АПН СССР, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, ЛГУ им. А.А. Жданова, 
МГПИ им. В.И. Ленина, и другие. Ведущие педаго-
ги страны С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, 
А.И. Пискунов, М.Н. Скаткин и др. активно со-
трудничали с военными педагогами и координиро-
вали научную работу. 

Вначале 1980-х гг. обоснован принцип личност-
но-социально-деятельностного подхода к анализу 
военно-педагогических явлений; разработана кон-
цепция проблемно-деятельностного обучения и др. 
Совместная работа с коллегами из других социали-
стических стран помогала развивать методологию 
военной педагогики. Начиная с 1960-х и до конца 
1980-х гг. более 20 иностранцев защитили диссер-
тации по педагогической науке под научным руко-
водством военных ученых. Однако развитие новых 
методов и концепций внутри государства не обра-
щало должного внимания на военную педагогику в 
странах Западной Европы, США и Азиатско-
Тихоокеанского региона. Весьма нерегулярно и бес-
системно проводились исследования в области исто-
рии отечественной и зарубежной военной педагоги-
ки. На протяжении более 70 лет единой методоло-
гической основой советской общей и военной педа-
гогики оставался марксизм-ленинизм, когда, в свою 
очередь, страны западной Европы и США пропаган-
дировали свободу слова и свободу капитала. 

По мере решения задач, связанных с подготов-
кой военных кадров, в первой половине 1980-х гг. в 
высших военно-учебных заведениях происходила 
существенная корректировка учебных планов и 
программ. Это позволяло добиться конкретики в 
постановках задач и путей их решения, значитель-
но сократить дублирование одного и того же мате-
риала в преподавании; повысить практическую на-
правленность обучения. 

В середине 80-х годов перед Министерством обо-
роны встала проблема недостаточности высококва-
лифицированных инженеров для наукоемкой и на-
учно-педагогической деятельности в научно-
исследовательских, испытательных учреждениях, в 
вузах и военной приемке. В связи с этим в 1989 
году возобновляется подготовка инженеров из числа 
курсантов по наиболее сложным наукоемким спе-
циальностям на инженерных факультетах военных 
академий со сроком обучения 5-6 лет. 

Четвертый этап (Практико-ориентированная 
качественная военно-профессиональная подготов-
ка) – с конца ХХ века до настоящего времени 

Негативные явления 1990-х гг. отрицательно от-
разились и на системе военного обучения и воспи-
тания. Появилась необходимость искать новые под-
ходы и новые методы, соответствующие изменив-
шимся социально-экономическим и политическим 
реалиям [5]. 

Пошатнувшееся традиционно-патриотическое 
сознание, отсутствие единых целей и задач государ-
ства, противоречивость идеологических установок, 
привели к изменению системы государственной по-
литики, военного образования, воспитания, и в це-
лом в области строительства Вооруженных сил [6]. 
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Начиная с 1991 года, происходит реформа воен-
ного образования. Основной проблемой военного 
образования являлся факт того, что большое коли-
чество военных вузов с распадом Советского союза 
осталось за пределами новой России. Значительный 
научный и образовательный потенциал был сосре-
доточен на Украине (базовый вуз, готовивший спе-
циалистов воспитателей, находился в городе Льво-
ве). Новой России пришлось практически с нуля 
восстанавливать военное образование и науку. Дан-
ный факт повлиял на формирование готовности 
офицеров к работе с подчиненными. Базовым вузом 
по подготовке офицеров-воспитателей в новой Рос-
сии стал военный университет МО РФ [7]. 

Итогом реформы военного дела стало ужесточе-
ние условий обучения в военных вузах, сокращение 
переменного состава в военных вузах, уменьшение 
числа военных вузов. К началу 2006 года в России 
осталось 47 военных учебных заведений Министер-
ства обороны РФ и 5 вузов Росгвардии. В 2007 году 
было принято решение о резком сокращении офи-
церских должностей и сокращении дублирующих 
вузов в Министерстве обороны РФ [8]. Должности 
офицеров по воспитательной работе в подразделе-
ниях Министерства обороны РФ также были со-
кращены [9]. 

Выводы 
Начало 90-х годов XX века характеризовалось 

низким уровнем качества воспитательной работы, а 
также низкой степенью готовности командиров к 
проведению воспитательной работы с личным со-
ставом. Высокий процент курсантов не имел жела-

ние продолжать образовательную деятельность в 
военных образовательных учреждениях, многие 
отчислялись после второго курса обучения с целью 
уклониться от службы по призыву [10]. Немалое 
число офицеров уходило в запас после окончания 
военного вуза и увольнялось в запас после истече-
нии срока первого контракта. Первичные офицер-
ские должности заполнялись офицерами, закон-
чившими курсы по подготовке младших команди-
ров, и офицерами, призванными на 24 месяца из 
запаса по окончании высших учебных заведений с 
военной подготовкой. Наблюдался диссонанс между 
офицерами, которые участвовали в боевых действи-
ях, и офицерами, прибывшими на службу после 
окончания военных кафедр. Все эти факторы и 
прецеденты крайне негативно влияли на коллектив 
воинской части, а также на внутренний климат в 
подразделениях. Отсутствовала мотивация для 
дальнейшей военной службы [11]. 

Для совершенствования системы подготовки 
офицерских кадров к воспитательной работе с лич-
ным составом была разработана модель формирова-
ния готовности курсантов военных вузов к воспита-
тельной работе с личным составом, проведена диаг-
ностика уровня готовности, созданы эксперимен-
тальные и контрольные курсантские группы, а 
также сформулированы рекомендации для внедре-
ния в служебно-боевую деятельность войск. 
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