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Аннотация. В статье проводится анализ основных взглядов ведущих военных педагогов прошло-
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С момента возникновения регулярных во-
оруженных сил и до сегодняшнего дня включи-
тельно не теряет своей актуальности проведе-
ние исследований по целесообразности исполь-
зования в современных условиях военно-педа-
гогических традиций прошлого как специфиче-
ского явления военно-педагогической науки. 
Проявление интереса к изучению данного во-
проса, на наш взгляд, не является случайным. 
Изучение особенностей профессиональной 
подготовки военнослужащих невозможно пред-
ставить без использования военно-педагогичес-
ких традиций прошлого, в особенности если 
они способны оказать неоценимую помощь в 
решении большинства задач обучения и воспи-
тания подчиненных. В свое время существен-
ный вклад в формирование отечественных во-
енно-педагогических традиций внесли Петр Ве-
ликий, Б. К. Миних, П. А. Румянцев, А. В. Су-
воров, Г. А. Потемкин, Ф. Ф. Ушаков, М. И. Куту-
зов, П. С. Нахимов, С. О. Макаров, М. Д. Скобе-
лев, М. И. Драгомиров, П. Ф. Лесгафт и 
К. Д. Ушинский. Развитию военной педагогики в 
немалой степени способствовали и теоретиче-
ские наработки М. В. Фрунзе, И. Э. Якира, 
С. С. Каменева, М. Н. Тухачевского, А. Г. Базано-
ва, Г. К. Жукова, Н. Ф. Феденко, В. П. Давыдова, 
В. Н. Герасимова, К. К. Рокоссовского, В. И. Вдо-
вюка, В. Я. Слепова, В. И. Хальзова и многих 
других. Исследованиям важнейших проблем 
педагогической науки в настоящее время по-
священы работы Ю. Ф. Зуева, А. А. Кочина, 
И. А. Алехина, А. Г. Терещенко, С. В. Бордунова, 
О. Ю. Ефремова, С. В. Каменева, Н. Б. Саханс-
кого и С. В. Литвиненко. Каждый из указанных 
военных теоретиков прошлого продолжал раз-
вивать и дополнять основные взгляды своих 
предшественников на процесс обучения и вос-
питания личного состава войск, но основные 
положения, содержащиеся в работах указанных 
авторов, практически не отличались друг от 
друга. Проведенный авторами статьи анализ 
данных научных трудов позволяет выделить 

направления военно-педагогической мысли, 
свойственные всем ведущим педагогам.  

Как известно, преподаватель неразрывно 
связан с организацией и руководством всего 
процесса обучения. На основании своих индиви-
дуальных морально-деловых качеств он опреде-
ляет задачи, содержание и особенности всей 
многосложной педагогической деятельности. Ко-
нечный результат процесса обучения достигает-
ся за счет: а) осмысленного восприятия и запо-
минания обучающимися полученной информа-
ции; б) многоразового воспроизведения полу-
ченных знаний с их последующим превращени-
ем в умения и навыки; в) реализации творческой 
деятельности при решении проблемных задач [1, 
с. 11, 15, 27, 33, 42, 55–61]. Необходимо пони-
мать, что указанные действия педагога по обуче-
нию и воспитанию подчиненных неразрывно 
связаны между собой, и каждое действие немыс-
лимо без другого [2, с. 27, 31, 34, 40–41]. После-
довательность их применения идет наравне с их 
непосредственным осмыслением, которое дела-
ет знания и навыки все более доступными и глу-
бокими для обучающихся. Важным элементом 
осмысления учебного материала является пере-
живание и сопереживание [2, с. 45]. Они обеспе-
чивают чувственное восприятие воспитательного 
процесса и эмоциональную реакцию на него в 
зависимости от качества преподавания предме-
та, личности преподавателя, его настроения и 
интереса. Удержание и дальнейшее воспроизве-
дение полученной информации зависит от ее 
анализа, обобщения и систематизации [1, с. 66, 
87, 123; 3, с. 12]. Необходимо понимать, что про-
цесс осмысления предмета и его свойств не яв-
ляется одним лишь результатом процесса обуче-
ния. Прежде всего, это определенная предпо-
сылка, возникающая в процессе творческого 
мышления человека. Однако и оно не является 
догмой для преподавателя.  

Педагогическая деятельность обладает 
большой степенью обобщенности, что позволя-
ет применять различные методики обучения в 
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различных педагогических ситуациях и, прояв-
ляя творчество, не допускать грубых и досад-
ных ошибок [1, с. 15]. Принципы воспитания как 
система требований реализуются при учете не-
которых важных положений. Речь идет о том, 
что принципы педагогического воспитания – 
это не только предложения и рекомендации. 
Это инструкции к конкретному действию. Их 
основные положения обязательны для реализа-
ции в практике всех педагогов. К основным пе-
дагогическим принципам относят:  

1. Принцип природосообразности. В соот-
ветствии с ним педагогический процесс должен 
строиться с учетом возрастных и личностных 
особенностей обучающихся.  

2. Принцип гуманизации (толерантности.) 
Предполагает уважительное отношение педаго-
га к воспитаннику.  

3. Принцип демократизации. Означает 
предоставление участникам учебного процесса 
определенных свобод для самоопределения 
самовоспитания и самообучения.  

4. Принцип культуросообразности. Заклю-
чается в максимально возможном использова-
нии правил повседневной деятельности того 
учебного заведения, в котором проходит про-
цесс обучения.  

5. Принцип профессиональной целесообраз-
ности. Определяет применение методик и при-
емов образовательного процесса в зависимости 
от выбранной обучающимися специальности.  

6.  Принцип единства действий учебного 
заведения со сферами жизнедеятельности вос-
питуемых в нем.  

Пренебрежение данными принципами за-
метно снижает результат воспитательных и обра-
зовательных воздействий [4, с. 129–130]. А он 
определяется комплексным (упорядоченным) 
применением перечисленных принципов воспи-
тания. Последовательность в их применении поз-
воляет утверждать еще одно важное положение 
об использовании принципов обучения – их 
преемственность и равнозначность [2, с. 43, 55, 
61]. Иначе говоря, каждый из принципов не мо-
жет определяться как приоритетный. Они ис-
пользуются в совокупности (системности), что 
обеспечивает эффективность всей педагогиче-
ской деятельности.  

Современная отечественная военная педа-
гогика определяет следующие категории прин-
ципов воспитания: целеустремленность, система-
тизация и оптимизация учебного процесса, вос-
питание в процессе определенной деятельности, 
воспитание в коллективе и через коллектив, ин-
дивидуальный и дифференцированный подходы 
к процессу воспитания, опора на положительное 
в личности и коллективе, последовательность и 
преемственность воспитательных воздействий 
[2, с. 66, 69–77]. Важным при использовании 
указанных принципов является сочетание требо-
вательности педагога с уважением личного до-
стоинства и заботой о воспитуемой личности. В 
процессе обучения мысль обучаемых движется 
от конкретного к обобщенному, и от него она 
вновь возвращается к конкретному, но уже на 
более высокой платформе понятийных знаний. 
Добиться от обучающихся знаний и навыков не-
просто. Можно с помощью постоянного принуж-
дения, но в результате получим отрицательный 
результат: курсант со временем забудет получен-
ную информацию, если посчитает, что она ему 
бесполезна. Но в таком случае, зачем она ему 
давалась в процессе обучения, тем более, что 
ничего лишнего в педагогической практике не 
бывает. Поэтому надлежит обратить внимание на 
второй элемент обучения: следует завлечь кур-
санта. В данном случае он в скором будущем, как 
только закончится изучение предмета, тоже по-
забудет полученную на занятиях информацию, 
или она со временем без повторения сведется у 
него к минимуму. Но в отличие от первого вари-
анта останется интерес, который породит влече-
ние, желание к дальнейшему углублению полу-
ченных по предмету знаний и навыков, их пере-
даче товарищам, коллегам и будущим подчинен-
ным. С таким интересом у обучающихся появится 
уверенность в своих силах и возможностях, обо-
значится раскрепощенность в общении с колле-
гами и подчиненными. Генерал И. И. Сухозенет, 
отменный в прошлом царский служака, строгий и 
жесткий уставщик, утверждал, что «без науки по-
беждать возможно, но без дисциплины нико-
гда!» [5, с. 27]. На науку он глядел, как на что-то 
далеко не важное, а придаточное к военной жиз-
ни. «Наука в военном смысле, – говорил гене-
рал, – не более как пуговица к мундиру: мундир 
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без пуговицы надеть нельзя, но пуговица не со-
ставляет всего мундира» [6, с. 36]. Генерал 
П. А. Изместьев, возражая, отмечал, что «умст-
венное развитие – это элемент, который имеется 
у всех, чтобы поднять принципы командования. 
Сильный характер встречается реже, а предан-
ность долгу и делу отсутствует чаще всего» [5, 
с. 97].  

Нам, судя по личным наблюдениям, прихо-
дится согласиться с такой оценкой. В пользу 
«отеческого» наставления в обучении подопеч-
ных свидетельствует следующая цитата из Воен-
ного сборника 1888 г.: «Обращение всех началь-
ников к подчиненным должно быть отеческое, 
благосклонное, спокойное, но непоколебимо 
твердое и строгое; оно должно иметь нравствен-
ное превосходство. Отеческое отношение от-
нюдь не значит слабое; ведь ни один хороший 
отец не будет слаб и глух к своему сыну; многие 
дети покорны и трудолюбивы. Они становятся 
чудесными гражданами и отличными солдатами 
единственно из уважения к своему отцу, который 
повлиял на них своим хорошим примером, нрав-
ственным превосходством, авторитетом, без же-
стоких наказаний во время воспитания» [5, 

с. 198]. Справедливость такой мысли подтвер-
ждает и высказывание известного военного пе-
дагога Александровского юнкерского училища 
полковника В. В. Дрозд-Бонячевского: «При вся-
ком способе воспитания имеет место некоторое 
насилие над волею воспитываемых, а потому 
оно принимается последними с неудовольстви-
ем, скептицизмом и озлоблением. Возмущение 
подчиненных более всего проявляется при гру-
бом, некультурном проявлении командиров и 
начальников. Вследствие сказанного старший 
должен прибегать к такому насилию в высшей 
степени аккуратно и внимательно» [5, с. 202].  

Таким образом, суммируя все вышесказан-
ное, следует признать, что эффективность педа-
гогического процесса зависит не только от тех 
знаний, которыми располагает преподаватель, 
и далеко не от тех методов, которыми он руко-
водствуется в педагогическом процессе. Ре-
зультат воздействия на обучающихся связан с 
любовью к предмету и профессии, что в свою 
очередь неразрывно связано с внимательным и 
заботливым отношением к подопечным. Други-
ми словами, работать с ними надо так, как буд-
то ты это делаешь для себя.  
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