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Введение
Подготовка преподавателей для военных образовательных организаций (учебных заве-

дений) в дидактической системе подготовки кадров на всех этапах своего развития имеет
определенные специфические особенности, здесь мы должны учитывать профессиональные
знания и профессиональные умения преподавателя,  на этом фоне немаловажным остается
теоретическая  составляющая профессионально-педагогической подготовки преподавателей
на основе которой преподаватель совершенствуется в практике и, исходя из своей практиче-
ской деятельности, повышает свои знания [3].

Обсуждение
Исторически зафиксировано, что развитие системы подготовки военно-педагогических

кадров начинается в 1698 г. с офицеров и сержантов Преображенского полка при Петре I. С
1701 г. из-за нехватки своих военно-педагогических кадров на длительное время закрепилась
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практика  приглашения  в  новые  военно-учебные  заведения  преподавателей  иностранцев,
многие из которых компенсировали недостаток своих знаний с помощью рукоприкладства.
Немаловажным явилось и то, что иностранные педагоги не владели в должной мере русским
языком – безусловно, это влияло на качество обучения военнослужащих. Все это привело к
принятию решения о необходимости подготовки русских преподавателей за границей, в пер-
вом англоязычном университете мира – Оксфордском. Благодаря своему успешному обуче-
нию они смогли привезти с собой знания по различным видам наук, но самое главное – ими
были сделаны переводы важных английских учебников по морскому делу, благодаря чему
данные преподаватели оставили свой след в истории. 

С 1731 по 1762 гг. создаются первые кадетские корпуса (Артиллерийский, Инженер-
ный, Морской, Сухопутный), которые возглавляли деятели русского просвещения Иван Ива-
нович Мелиссино и Иван Иванович Бецкой, русский полководец, государственный деятель и
дипломат Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов,  граф Пётр Иванович Шувалов. Они
активно занимались реформами в подготовки кадетов, а также проводили работу с препода-
вательским составом вплоть до отбора преподавателей по внешнему виду. Но несмотря на
приложенные усилия, качество обучения курсантов в кадетских корпусах оставалось низким.
Коренной перелом в образовании произошёл в 1795 г., его основой явилось увольнение ста-
рых преподавателей, а для молодых были введены занятия, которые читали лучшие профес-
сора и преподаватели того времени. 

Все это явилось зарождением с начала 19 в. системы профессиональной подготовки во-
енно-педагогических кадров. В 1805 г. для централизации управления деятельностью вузов
создается особый Совет о военно-учебных заведениях с 1832 г. – Штаб военно-учебных заве-
дений, а с 1863 г. – ГУВУЗ (Главное управление военно-учебных заведений), одной из задач
которого являлся подбор и привлечение в военно-учебные заведения подготовленных офице-
ров и преподавателей [4]. Следует также отметить, что в ГУВУЗе была построена работа и
по сбору материалов, имеющих отношение к вопросам учебно-воспитательного процесса в
вузах. Результаты этой работы позволили создать в 1887 г. библиотеку ГУВУЗ, в которой
хранились приказы, инструкции и наставления ГУВУЗа, учебные пособия, труды ученых и
педагогов, различные справочные материалы. 

С течением времени и реформ образования возникла необходимость преобразования
военно-учебных заведений – отделение общего образования от специального. В связи с этим
кадетские корпуса и начальные военные училища были преобразованы в военные прогимна-
зии и гимназии со сроком обучения 4 года и 7 лет соответственно, что, в свою очередь, по-
требовало увеличения квалифицированных преподавательских кадров их подготовку и пере-
подготовку. Данные учебные заведения осуществляли только общеобразовательную подго-
товку, а их выпускники предназначались для поступления в юнкерские и военные училища.
Для подготовки и переподготовки педагогических кадров создаются с 1870 г. специальные
военно-педагогические  учреждения  (учебные  заведения),  начинает  зарождаться  самостоя-
тельная (отдельная) система профессиональной подготовки педагогических кадров, которая
с 1870 по 1882 гг. позволила подготовить и выпустить из стен «Учительской семинарии» и
«Педагогических курсов» более семисот педагогических кадров, что окончательно дало воз-
можность снять зависимость от педагогов-иностранцев.

В  1903  г.  ряд  специальных  военно-педагогических  учреждений  были упразднены  и
реорганизованы. Изменилась и программа обучения военно-педагогических кадров. К основ-
ным дисциплинам была добавлена психолого-педагогическая подготовка,  специально-учи-
тельская подготовка (практика) акцентированная с предметом, по которому планировалось
проводить преподавателю занятия, а также появилось наставничество. 

Изменения в обучении педагогических кадров, сочетаемые с практикой проведения ими
пробных занятий, а также посещение занятий проводимых наставником (педагогом) – явилось
хорошей применительной практикой, как и укомплектование военно-педагогических учрежде-
ний своими же выпускниками – преподавателями, так и лучшими офицерами из войск, а также
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приглашение видных ученых и педагогов из гражданских образовательных организаций для
проведения занятий,  все это способствовало кардинальному улучшению профессиональной
подготовленности военно-педагогических кадров и качества образования в целом. 

В советский период профессиональная подготовка военно-педагогических кадров полу-
чила  дальнейшее  направление  развития.  Увеличение  количества  учебных  учреждений  (в
1919 г. – 63 учебных заведения, в 1920 г. – 151 учебное заведение) привело соответственно к
увеличению потребности в преподавательском составе. Комплектование вузов на данном ис-
торическом этапе происходило за счет назначения на преподавательские должности офице-
ров из войск, привлечение старых военных специалистов, а также приглашение профессоров
и преподавателей высшей и средней школы.  Параллельно с комплектованием начинается
плановая профессиональная подготовка преподавателей в специальных военно-педагогиче-
ских учебных заведениях,  создаются  Высшие военно-педагогические школы ВВПШ (Ом-
ская, Киевская, Петроградская, Кавказская), основной задачей которых являлось подготовка
преподавателей военных и общеобразовательных предметов для военно-учебных заведений
[5]. В 1924 г. создаются адъюнктуры, в задачу которых входила подготовка преподавателей
для ВВПШ. Обучаться в ней, т.е. стать адъюнктом, имели право лица начальствующего со-
става и зарекомендовавшие себя офицеры. За время обучения адъюнкты получали необходи-
мую теоретическую и практическую подготовку к преподавательской деятельности, несмот-
ря на это только при выполнении научной работы, на которую отводилось три года, выпуск-
ник адъюнктуры мог получить звание преподаватель. 

В  годы войны подготовка  военно-педагогических  кадров  была  сокращена  и  осуще-
ствлялась она только в адъюнктуре. В послевоенные годы система подготовки военно-педа-
гогических кадров набирает максимальные темпы, получают свое качественное развитие во-
енно-образовательные организации (учебные заведения). Этому поспособствовало создание
различных родов войск их оснащение, соответственно возросла потребность в наличии узких
специалистов. Впоследствии проявилась неготовность военно-образовательных организаций
к таким быстрым изменениям, причиной тому явилось отсутствие должного количества во-
енно-педагогических кадров по соответствующим специальностям из-за того, что военно-пе-
дагогические учебные заведения не успевали подготавливать преподавателя соответствую-
щего профиля. Исправить сложившуюся ситуацию попытались реорганизацией и преобразо-
ванием путем объединения и сокращения военно-учебных заведений. Естественно это приве-
ло к негативным последствиям для военной педагогики и педагогики высшей военной шко-
лы в целом, были свернуты многие фундаментальные исследования, в том числе и по подго-
товке военно-педагогических кадров [2].

С течением времени и незадолго до окончания советского периода истории нашей стра-
ны происходит расширение функций военно-педагогических вузов как по функциональному
и структурному  составу,  что  стало  позволять  готовить  военно-педагогические  кадры для
всех специальностей и родов войск. Однако полного развития, которого необходимо было
достичь, не произошло. Это было обусловлено обстоятельствами, возникшими на следую-
щем историческом этапе развития нашей страны, известном как новейшая история и характе-
ризующимся распадом Советского Союза. Сокращение численности вооруженных сил, изме-
нение системы образования [1] (навязывание Болонской системы), образа жизни (отсутствие
идеологи и целей страны) привело к сокращению военных образовательных учреждений и
оттоку военно-педагогических кадров.

Выводы
Подводя итог развития системы подготовки военно-педагогических кадров на основе

исторической парадигмы можно выделить следующие особенности:
● зависимость от преподавателей-иностранцев;
● подготовка педагогических кадров за границей;
● исключение из вузов преподавателей-иностранцев;
● комплектование преподавательских должностей лучшими выпускниками вуза;
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● приглашение в военно образовательные организации (учебные заведения) гражданских
преподавателей и ученых;

● организация педагогических курсов для подготовки преподавателей военно-образова-
тельных организации (учебных заведений);

● создание военно-педагогических учебных заведений (ВВПШ академий, адъюнктур);
Из изложенных выше особенностей развития системы подготовки военно-педагогиче-

ских кадров выделяется общая тенденция, заключающаяся в потребности в преподавателях
нужного профиля и уровня подготовки (квалификации) для военных образовательных орга-
низаций (учебных заведений), что, в свою очередь, задавало на каждом историческом этапе
определенный вектор профессионально-педагогической подготовки преподавателей.
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