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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся роли и значения военно-педагогических тради-

ций на современном этапе развития системы отечественного военного образования. Автором исследуются 

определения понятий «традиции», «педагогические традиции», «воинские традиции», предлагается автор-

ская трактовка понятия «военно-педагогические традиции». Исследование военно-педагогических традиций 

проводится во взаимосвязи с достижениями военно-педагогической мысли предшествующих периодов и со-

временными проблемами военной педагогики. Анализируются причины реформирования и модернизации, 

проводимых в настоящее время в системе военного образования, которые вызваны необходимостью соответ-

ствия европейским стандартам качества и новым требованиям действующего российского законодательства. 

В условиях перехода на многоуровневую систему подготовки и реализации компетентностного подхода в 

обучении, к выпускникам военных образовательных организаций предъявляются высокие требования как в 

части их профессиональной подготовки, так и нравственного воспитания. В этой связи, по мнению автора, 

особое значение приобретают формы, методы и способы такой подготовки, основанные на лучших достиже-

ниях военно-педагогической мысли, как традиционных, так и дополненных инновационными компонентами. 

Обращая внимание на специфику и особенности военно-педагогического процесса в современном вузе, обу-

словленные необходимостью включения обучающихся в реальную военно-профессиональную деятельность, 
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автор рассматривает как уже сложившиеся военно-педагогические традиции, так и традиции, формируемые в 

настоящее время с учетом проблем и вызовов современности. 

Ключевые слова: система отечественного военного образования; воинские традиции; педагогические тра-

диции; военно-педагогический процесс; достижения военно-педагогической мысли; военно-педагогические 

традиции; военная педагогика; воспитание и обучение воинов; реформирование; оптимизация и модерниза-

ция системы военного образования. 

Современный этап развития системы военного 

образования в Российской Федерации можно охарак-

теризовать как сложный и многогранный процесс, 

связанный с поиском новых путей повышения эф-

фективности и качества подготовки военных кадров. 

Являясь составной частью всей общегосударствен-

ной системы профессионального образования, воен-

ное образование тем не менее обладает собственной 

спецификой, которая обусловлена необходимостью 

подготовки специалистов в сфере обеспечения без-

опасности государства. 

Военные образовательные организации призваны 

готовить не только профессионалов в деле защиты 

Отечества, но и граждан, обладающих высокими мо-

рально-нравственными качествами, патриотов своей 

страны, от которых в значительной степени зависит 

будущее российских вооруженных сил [1, с. 144]. 

Совершенствование системы военной подготовки 

невозможно без учета педагогических традиций и 

идей прошлого, способных оказать неоценимую по-

мощь в решении современных проблем воспитания и 

обучения. В этой связи актуальным является иссле-

дование вопросов преемственности военно-педагоги-

ческих традиций с момента возникновения армии 

как специфического социального явления до зарож-

дения науки военной педагогики. 

Следует заметить, что в современном гуманитар-

ном знании нет единого общепринятого определения 

традиций. Указанное понятие может быть рассмот-

рено с позиций философии, культурологии, этики, 

педагогики, психологии и ряда других наук. В самом 

общем понимании традиции (от лат. traditio – пере-

дача, повествование) представляют собой передачу 

накопленного опыта от одного поколения к другому. 

Традиции – явление социальное, исторически изме-

няемое. Они вырабатываются в конкретных обще-

ственных условиях и не являются незыблемыми кон-

стантами. 

Традиции являются обязательным структурным 

элементом любой системы образования, и каждая 

система образования обладает своими собственными 

традициями. В педагогике под традициями понима-

ются «исторически сложившиеся и передаваемые из 

поколения в поколение знания, формы деятельности 

и поведения, а также сопутствующие им обычаи, 

правила, ценности, представления» [2, с. 145]. Как 

любое социальное явление, педагогические традиции 

подвержены изменениям и могут со временем раз-

рушаться, исчезать, трансформироваться или заме-

щаться новыми. Так, в настоящее время (постсовет-

ский период) педагогические традиции свободны от 

идеологического монополизма и развиваются на но-

вых ценностных ориентирах: гуманизация и гумани-

таризация образования, толерантность, свобода вы-

бора, поликультурность, международное сотрудни-

чество и пр. 

Педагогика как наука изучает общие проблемы 

воспитания и обучения личности, особенностями 

указанных процессов в зависимости от характера 

профессиональной деятельности личности занимает-

ся педагогика профессионального образования [3, 

с. 8]. 

Важнейшей отраслью отечественной педагогиче-

ской науки является военная педагогика, изучающая 

«закономерности военно-педагогического процесса, 

обучения и воспитания военнослужащих и воинских 

коллективов, их подготовки к успешному ведению 

боевых действий и военно-профессиональной дея-

тельности» [4, с. 66]. 

Военно-педагогический процесс подготовки кад-

ров в военных образовательных организациях носит 

специфический характер, обусловленный включен-

ностью обучающихся в реальную военно-профессио-

нальную деятельность, связанную с решением слу-

жебных и боевых задач. Воспитание и обучение в 

военной школе направлено на формирование у бу-

дущих выпускников не только необходимых профес-

сиональных компетенций, но и высоких морально-

нравственных качеств, выдержки, способности и го-

товности действовать в сложных ситуациях, связан-

ных с риском для жизни. Необходимость совмеще-

ния обучения со службой, их неразрывная связь и 

единство, которые складывались на протяжении бо-

лее чем трех столетий существования регулярной 

армии и флота, позволяют говорить о формировании 

определенных военно-педагогических традиций. 

Анализ отраслевой педагогической литературы, 

диссертационных и монографических исследований 

в области военной педагогики позволяет сделать вы-

вод об отсутствии четкого унифицированного опре-

деления понятия «военно-педагогические традиции». 

Первоначально накопленные знания об обучении 

и воспитании воинов передавались от поколения к 

поколению в устной форме в виде заветов, сказаний, 

легенд. Зарождение государственности и усложнение 

военного дела требовали дальнейшего развития во-

енно-педагогической мысли. Создание регулярной 

армии и флота при Петре I ознаменовалось закреп-

лением имеющегося военного опыта в письменных 

источниках: уставах, наставлениях, приказах, инст-

рукциях. Значительный вклад в формирование оте-

чественных военно-педагогических традиций, не ут-

ративших своей актуальности и по сей день, внесли 

А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Г.А. Потемкин, М.В. Ло-

моносов, П.А. Румянцев, Д.Ф. Ушаков, С.О. Макаров, 

М.Г. Драгомиров, П.Ф. Лесгафт, К.Ф. Ушинский. 

На всех последующих этапах становления и раз-

вития военной педагогики учитывались достижения 

военно-педагогической мысли предшествующих по-

колений. Опыт участия России в мировых и отече-

ственных войнах внес неоценимый вклад в развитие 
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процессов воспитания и обучения воинов, послужил 

основой формирования современных военно-педаго-

гических традиций. Развитию военной педагогики 

способствовали труды С.С. Каменева, Ф.Э. Дзержин-

ского, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевского. И.Э. Якира, 

А.Г. Базанова, Г.К. Жукова, А.В. Барабанщикова, Н.Ф. 

Феденко, В.П. Давыдова, В.Н. Герасимова, В.И. Вдо-

вюка, В.Я. Слепова, В.И. Хальзова и др. 

Исследованиям проблем военно-педагогической 

науки в настоящее время посвящены труды И.А. Але-

хина, Ю.Ф. Зуева, А.Г. Терещенко, С.В. Бордунова, 

О.Ю. Ефремова, С.В. Каменева, Н.Б. Саханского, 

С.В. Литвиненко, А.А. Кочина и др. 

Современный период развития военной педагоги-

ки (с 1991 года по настоящее время) ознаменовался 

распадом советского государства, переходом от то-

талитарного государственного режима, с его строгой 

идеологизацией, к демократическому режиму без 

всякой идеологии, постановкой экономики страны на 

«рыночные рельсы», сменой образовательной пара-

дигмы. Указанные преобразования негативно отра-

зились на системе отечественного военного образо-

вания. В 1990-е гг. в стране сложилась ситуация 

практически полной утраты обществом патриотиче-

ского сознания. В условиях недостаточности госу-

дарственного финансирования армии и флота снизи-

лось качество военной подготовки в вузах, престиж 

военного образования и службы упал. 

Изменившаяся политическая и социально-эконо-

мическая обстановка в стране потребовали от воен-

но-педагогической науки поиска новых путей реше-

ния имеющихся проблем. Традиционные теоретико-

методологические установки больше не отвечали ре-

алиям нового времени. Требовалась модернизация 

всей системы отечественного образования. 

Начало позитивных преобразований было поло-

жено в 2003 году, когда Российская Федерация при-

соединилась к Болонскому процессу [5]. С 2004 года 

в стране начался поэтапный процесс модернизации 

системы образования (процесс не завершен), связан-

ный с переходом от моноуровневого (специалитет) к 

многоуровневому (бакалавриат, магистратура, спе-

циалитет) образованию [6, с. 11]. Необходимость со-

ответствия основным положениям Болонской декла-

рации потребовали реформирования и модернизации 

системы военного образования. 

Так, начавшийся в 2008 году процесс оптимиза-

ции системы военного образования (в частности, оп-

тимизация численности и управления в Вооружен-

ных Силах РФ, оптимизация военных кафедр) имеет 

своей целью достижение качественно нового уровня 

в подготовке высококвалифицированных военных 

кадров, обладающих профессиональной компетент-

ностью, высокими морально-нравственными каче-

ствами, готовых эффективно решать современные 

боевые задачи и защищать права и интересы граж-

дан, общества и государства от различных угроз, в 

том числе нового характера [7, с. 32]. 

К таким угрозам, как правило, относят глобаль-

ные проблемы современности: военные конфликты 

международного и регионального (локального) ха-

рактера, гибридные войны [8, с. 294], международ-

ный терроризм, преступления в сфере высоких тех-

нологий [9, с. 275]. 

Следует заметить, что в основе любых преобра-

зований системы военного образования должны ле-

жать принципы бережного отношения к историче-

скому наследию, многовековому опыту и положи-

тельным результатам предшествующих военных ре-

форм, учитываться достижения военно-педагогичес-

ких традиций предыдущих поколений. 

В отсутствие единого понимания и трактовки во-

енно-педагогических традиций, нами предложено 

следующее определение: «Военно-педагогические 

традиции – это исторически сложившиеся на осно-

ве достижений военно-педагогической мысли и дли-

тельного опыта воинской деятельности и передава-

емые из поколения в поколение знания, формы дея-

тельности и поведения, а также сопутствующие 

им нормы, правила, ценности, представления и обы-

чаи». 

К педагогическим традициям отечественной си-

стемы военного образования, являющимся безуслов-

ными достижениями военно-педагогической мысли 

и сохранившим актуальность на современном этапе 

ее развития, можно отнести следующие: единство и 

неразрывная связь процессов обучения и воспитания; 

опора на традиционные духовные и нравственные 

ценности; патриотическое воспитание военнослужа-

щих; необходимость систематической военной под-

готовки в мирное время; сочетание индивидуальной 

и групповой подготовки; обязательность самостоя-

тельной подготовки в процессе обучения; соблюде-

ние воинской дисциплины; уважительное отношение 

к героическому прошлому страны; формирование у 

военнослужащих готовности к самопожертвованию в 

интересах защиты граждан, общества, государства. 

В условиях модернизации системы российского 

образования в целом, характеризующейся интегра-

цией России в мировое образовательное простран-

ство, переходом на двухуровневую систему подго-

товки, изменением действующего законодательства в 

области регулирования образовательных отношений, 

принятием новых образовательных стандартов (тре-

тьего и четвертного поколения), преобладанием 

компетентностного подхода в обучении и усилении 

воспитательного воздействия на обучающегося, си-

стема военного образования также претерпевает зна-

чительные изменения. Это приводит к тому, что уже 

сложившиеся военно-педагогические традиции до-

полняются новыми компонентами. 

Так, в педагогический процесс военной школы 

активно внедряются инновационные методы, формы 

и технологии обучения, в учебных планах увеличи-

вается количество часов, отводимых на самостоя-

тельную подготовку обучающихся в целях формиро-

вания у них основ самоорганизации и самоконтроля. 

Наряду с компетентностным, активно развиваются 

индивидуализированный и персонифицированный 

подходы к обучению. Акцент с ведущей роли препо-

давателя смещается в сторону активности на учеб-

ных занятиях самих обучающихся. 

Достижения научно-технического прогресса, поз-

воляющие осуществить переход от постиндустри-

ального общества к информационному, а также но-

вые требования российского законодательства напра-

влены на формирование информационной и компью-

терной грамотности военных специалистов. 
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От системы военных образовательных организа-

ций в настоящее время требуется создание единой 

информационно-образовательной среды, обеспечи-

вающей свободный доступ к любым имеющимся 

отечественным и мировым образовательным ресур-

сам [10]. Однако при этом должны соблюдаться 

нормы действующего законодательства в сфере за-

щиты сведений, составляющих военную и (или) гос-

ударственную тайну [11]. 

Еще одним нововведением в сформировавшейся 

системе военно-педагогических традиций можно 

считать необходимость системного построения обра-

зовательного взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса (научно-педагогических 

кадров, обучающихся, учебно-вспомогательного и 

административного персонала, органов управления и 

самоуправления и др.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

формирование военно-педагогических традиций си-

стемы отечественного военного образования строит-

ся на мощном фундаменте военно-педагогической 

мысли, которая прошла сложный и неоднозначный 

путь своего становления и развития – от петровских 

времен до настоящего времени. Педагогические тра-

диции военного образования вбирают в себя лучшие 

достижения военно-педагогической практики доре-

волюционной России, советского государства и ми-

рового педагогического опыта. Вышеозначенные до-

стижения и традиции, дополненные инновационны-

ми компонентами, служат основой для развития тео-

рии и практики воспитания и обучения военнослу-

жащих в настоящее время и создают прочную основу 

для дальнейшего совершенствования отечественной 

системы военного образования. 
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