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Резюме 

Актуальность. В условиях повышения неопределенности среды профессионального 
функционирования будущих офицеров модернизация процессов образовательного развития курсантов 
представляется важной и необходимой. 

Цель – раскрыть направления совершенствования образовательного развития курсантов в военных 
институтах России.   

Задачи: исследовать теоретические подходы методологического обоснования проблем 
совершенствования образовательного развития, уточнить авторский подход к раскрытию сущности 
данного явления; представить и проанализировать ряд данных эмпирического исследования, уточнить  
направления  совершенствования образовательного развития курсантов. 

Методология. Основой исследования является структуралистско-конструктивистский 
методологический подход, примененный на соответствующем социологическом материале. Применена 
также специфическая методология социологии (использованы данные социологического опроса).   

Результаты. В исследовании доказывается, что в современных условиях необходима активизация  
двух направлений совершенствования образовательного развития курсантов в военных институтах.    

Первое направление ‒ социально-экономическое (повышение материального довольствия, 
стимулирование образовательно-профессиональных формальных и неформальных практик обучающихся). 
Второе направление ‒ образовательно-культурное (разработка и внедрение программ проактивного 
образовательного роста профессионального потенциала курсантов, стратегическая целевая 
ориентация не только на комплексное совершенствование развития профессиональных знаний, умений, 
навыков в настоящем, но и на их коррекцию относительно потребностей будущих стратегий развития 
военной организации).   

Выводы. В контексте модернизации военной образовательной системы профессиональная 
компетентность военных акторов не может оцениваться в рамках ограниченного комплекса военно-
профессиональных знаний, специфических умений и навыков. Эти традиционные образовательные 
комплексы должны интегрироваться и дополняться набором военного культурного капитала:  служебно-
трудовыми мотивационными предпочтениями, культурными ценностями военного творчества, активной 
инициативы, новаторства в процессе решения поставленных служебно-трудовых задач.     

 
Ключевые слова: образовательное развитие; курсанты; образовательные программы; военные 

институты; образовательная мотивация; стимулирование; конструирование образовательных 
процессов. 

Конфликт интересов: В представленной публикации отсутствует заимствованный материал без 
ссылок на автора и (или) источник заимствования, нет результатов научных работ, выполненных авто-
рами публикации лично и (или) в соавторстве, без соответствующих ссылок. Авторы декларируют 
отсутствие конфликта интересов, связанных с публикацией данной статьи. 

_______________________ 
 Быченко Ю. Г.,  Баландина Т. М., 2025 



 
Быченко Ю. Г.,  Баландина Т. М.                                  К вопросу о совершенствовании образовательного...  169 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2025;15(2):168‒176 

Для цитирования: Быченко Ю. Г.,  Баландина Т. М. К вопросу о совершенствовании образовательного 
развития курсантов в военных институтах  // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2025. Т. 15, № 2. С. 168‒176. https://doi.org/10.21869/2223-1552-2025-
15-2-168-176 

Поступила в редакцию 04.02.2025                       Принята к публикации 01.03.2025                    Опубликована 30.04.2025 

 

 

On the question of improving the educational development  
of cadets in military institutes 

Yuriy G. Bychenko1 , Taisiya M. Balandina1  
1 Saratov Military Order of Zhukov Red Banner Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation 
158 Moskovskaya Str., Saratov 410012, Russian Federation 
 e-mail: bychenkoug@gmail.com 

Abstract 

Relevance. In the context of increasing uncertainty in the professional functioning environment of future 
officers, the modernization of the educational development processes of cadets seems important and necessary.  

The purpose is to reveal the directions of improving the educational development of cadets in Russian military 
institutes.  

Objectives: to explore theoretical approaches to methodological substantiation of the problems of improving 
educational development, to clarify the author's approach to revealing the essence of this phenomenon; to present 
and analyze a number of empirical research data, to clarify the directions of improving the educational development 
of cadets.  

Methodology. The research is based on a structuralist-constructivist methodological approach based on 
relevant sociological material. A specific methodology of sociology was also applied (data from a sociological survey 
were used).  

Results. The study proves that in modern conditions it is necessary to activate two directions of improving the 
educational development of cadets in military institutes.  

The first area is socio-economic (increasing material benefits, stimulating educational and professional formal 
and informal practices of students). The second direction is educational and cultural (development and 
implementation of programs for proactive educational growth of cadets' professional potential, strategic focus not only 
on comprehensive improvement of the development of professional knowledge, skills in the present, but also on their 
correction relative to the needs of future development strategies of the military organization).  

Conclusions. In the context of the modernization of the military educational system, the professional 
competence of military actors cannot be assessed within the limited range of military professional knowledge, specific 
skills and abilities. These traditional educational complexes should be integrated and complemented by a set of 
military cultural capital: service and labor motivational preferences, cultural values of military creativity, active 
initiative, and innovation in the process of solving assigned service and labor tasks. 
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Введение 
Сегодня образовательные практики, 

с одной стороны, должны быть матери-
ально стимулированы, с другой ‒ ориен-
тированы на потребности будущего. То-
гда они будут способны не только сгла-
живать противоречия военной службы, 
но и снижать негативные проявления не-
стабильности и неравномерности разви-
тия внешней социокультурной среды во-
инских коллективов, определять предпо-
сылки социальной интеграции, условия 
развития новаторских практик в системе 
военного образования и военно-профес-
сиональной деятельности. 

Таким образом, изменения в комплек-
се военного образования являются предпо-
сылкой роста общей эффективности и бое-
способности воинских коллективов. Ре-
зультативность военно-образовательной 
системы зависит, с одной стороны, от тех-
нических поступлений и целевой ориента-
ции и инноваций в образовательных ин-
ститутах, с другой ‒ от результативности 
функционирования механизмов стимули-
рования образовательного развития кур-
сантов. В результате действия данных ме-
ханизмов объективно сохраняется, транс-
лируется и воспроизводится военно-
профессиональный опыт социального вза-
имодействия будущих офицеров. 

Материалы и методы 
Проведем краткий анализ имеющих-

ся  теоретико-методологичечких матери-
алов по исследуемой проблеме. Теорети-
ческие исследования по данной проблеме 
условно разделим на три группы. 

Первая группа ‒ зарубежные иссле-
дователи, рассматривающие универсаль-
ные теоретические конструкции образо-
вательных процессов: Т. Шульц [1], 
Д. Бегг [2], Ф. Махлуп [3], Г. Беккер [4], 
Л. Вальрас [5], И. Фишер [6], У. Боуэн 
[7], Г. Шмоллер [8]. Исследователи рас-
сматривают методологические универса-
лии любого процесса образования. 
Т. Шульц отмечает, что образовательная 
модернизация имеет прямое влияние не 

только на потенциал работников, но и на  
производственную систему организации 
в целом. Предлагается рассматривать  
образовательную модернизацию как 
форму развития материального и челове-
ческого капиталов. В этой связи образо-
вательное развитие предлагается опреде-
лять как процесс обновления капитала 
организации в целом. Д. Бегг, У.  Боуэн 
уточняют данный подход. Они обосно-
вывают, что развитие образования необ-
ходимо рассматривать на субъективном и 
объективном уровнях. Оно является не-
обходимой предпосылкой формирования 
новаторской организации. При этом мо-
дернизация образования представляет 
собой универсальную технологию роста 
потенциала действия и взаимодействия 
разных профессиональных групп субъек-
тов. Ф. Махлуп раскрывает общие прин-
ципы образовательного развития как: 
1) результат проектной деятельности; 
2) процесс накопления в комплексе по-
требительного саморазвития. Г. Беккер 
указывает, что потребление и сама по-
требительная мотивация, безусловно, 
представляют собой принципиальную 
основу реализации эффективного образо-
вательного процесса. Л. Вальрас и 
И. Фишер представляют обратный под-
ход. Они акцентируют внимание на том, 
что в современных условиях проектные 
социальные технологии ‒ важнейшая 
предпосылка, базовый, относительно не-
зависимый механизм реализации образо-
вательного развития работников различ-
ных организаций. Ряд российских иссле-
дователей поддерживают и развивают 
проектный подход образовательного раз-
вития организации. А. Абрамов, Д. Смир-
нова, О. Чуйков  обосновывают домини-
рующее значение национальных государ-
ственных проектов образовательного 
развития. Исследуют его как инструмент 
государственной социальной политики 
образовательного конструирования [9].   

Таким образом, в рамках зарубежной 
научной мысли обосновывается процесс 
развития образования как процесс со-
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вершенствования одной из базовых цен-
ностей личностей, организации и обще-
ства в целом. Динамичное образователь-
ное развитие рассматривается не только 
как фактор профессионального роста 
персонала, но и как механизм достиже-
ния социальной  стабильности, справед-
ливости, бесконфликтности функциони-
рования трудовых коллективов. Базовые 
принципы образовательного развития 
двойственные. Во-первых, оно является 
отражением социального образователь-
ного проектирования; во-вторых, всякое 
образовательное развитие есть результат 
расширенного потребления, саморазви-
тия потребностей, в т. ч. и в образова-
тельных. Поэтому оптимальность образо-
вательного развития объективно связыва-
ется с реализацией принципов единства 
проектной деятельности, направленной 
на целевое развитие образовательной си-
стемы, а также повышение благосостоя-
ния трудовых акторов. 

Ко второй группе отнесем ученых, 
рассматривающих междисциплинарные 
аспекты непосредственных процессов 
образовательного развития: Э. Гидденс 
[10], Л. Силкина [11], Е. Зиновьева [12], 
А. Слепухин [13]. Здесь  процессы обра-
зовательной деятельности связываются с 
совершенствованием будущей професси-
ональной деятельности. Обосновывается 
связь образовательных практик на макро- 
и микроуровнях с обновлением сформи-
рованного в обществе набора знаний, 
профессиональных способностей, обес-
печением карьерных достижений, фор-
мированием требуемых групповых, ин-
дивидуальных социально важных качеств 
и характеристик. Отметим, что в рамках 
междисциплинарного подхода исследо-
ватели убедительно доказывают, что по 
мере развития общества образовательный 
процесс все в большей степени должен 
быть ориентирован не только на настоя-
щие потребности общества, но и на пер-
спективу нужд в будущих временных пе-
риодах профессиональной деятельности 
акторов. 

Третья группа ученых исследует 
проблемы совершенствования образова-
тельных процессов курсантов, управле-
ния социально-образовательной  адапта-
цией социальных групп военных как спе-
цифических групп профессионального 
взаимодействия (работы А. Кузнецова 
[14], А. Мухаметжанова [15], М. Магоме-
дова [16], А. Пихтелёва [17], С. Хвостан-
цева [18]). В рамках данных разработок 
доказывается, что реализацию военно-
профессионального действия  необходи-
мо понимать как проектирование ранее 
полученных образовательных знаний. По 
сути, образовательная деятельность име-
ет окончательный результат в форме 
непосредственной военно-профессио-
нальной деятельности военнослужащих. 
Образовательные процессы сегодня 
должны формировать развитие профес-
сионального потенциала военнослужа-
щих не только и не столько относительно 
настоящего времени, сколько относи-
тельно будущих стратегических перспек-
тив служебного действия и взаимодей-
ствия военных акторов [19]. Мы же кон-
кретизируем данную позицию и прихо-
дим к выводу о том, что в современных 
условиях военная образовательная си-
стема должна ориентироваться не столь-
ко и не только на сегодняшние потребно-
сти войны [20]. Необходимо забежать 
вперед и образовательно проектировать 
профессиональный потенциал будущего 
военного актора [21]. В этой связи важ-
ным является уточнение потребностей 
военной организации в перспективе ее 
активного развития, выстраивание целе-
вых образовательных функций, направ-
ленных на стратегическую  перспективу 
формирования военно-профессиональ-
ного потенциала будущих офицеров.    

Таким образом, в современных усло-
виях трансформируется профессиональ-
ный  потенциал военнослужащих, усили-
вается необходимость ориентации воен-
ной образовательной системы не только 
на сегодняшние, но и перспективные 
стратегические потребности реализации 
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военных действий. Формируется потреб-
ность в качественной модернизации об-
разовательных ценностей, проактивное   
обновление комплекса военных знаний, 
умений, профессиональных компетенций 
военнослужащих. Также важным пред-
ставляется осуществление образователь-
ной капитализации формирующихся 
профессиональных способностей, что 
призвано не только повысить эффектив-
ность деятельности воинских коллекти-
вов, но и определить перспективы дина-
мичного карьерного роста курсантов. 

В качестве основы данного исследо-
вания используем данные социологиче-
ского опроса «Управление социально-
культурной адаптацией курсантов в Са-
ратовском военном институте», прове-
денного с курсантами Саратовского во-
енного ордена Жукова Краснознаменного 
института войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Опрошено 944 
респондента (курсанта всех курсов воен-
ного института). 

Результаты и их обсуждение 
Для уточнения направлений  совер-

шенствования образовательного развития 
в военных институтах  рассмотрим неко-
торые данные социологического опроса 
курсантов. Анализируя эмпирические 
данные, несложно заметить, что курсан-
ты видят совершенствование образова-
тельного развития как комплексную про-
блему. Их представление по данному 
процессу имеет ярко выраженную двой-
ственность.  Обобщим выявленные ре-
зультаты опроса и рассмотрим самые ба-
зовые направления совершенствования 
образовательного развития глазами кур-
сантов Саратовского военного института. 

1. Рост материального довольствия, 
стимулирование образовательно-профес-
сиональных практик обучающихся акто-
ров. Большинство курсантов (65%) пола-
гают, что образовательное совершенство-
вание не может осуществляться в отрыве 
от системы материального стимулирова-
ния. Оно должно осуществляться как 

комплексный процесс в результате опти-
мизации мотивирующих механизмов ро-
ста материального довольствия, стиму-
лирования образовательно-профессио-
нального развития военнослужащих в це-
лом и курсантов в частности. Респонден-
ты подчеркивают необходимость форми-
рования карты поэтапного программиро-
вания роста дохода и благосостояния  во-
еннослужащего. Рост денежного доволь-
ствия в этой связи необходимо представ-
лять как двойственный фактор, опреде-
ляющий, с одной стороны, повышение 
условий образовательного профессио-
нального саморазвития военной лично-
сти, с другой ‒ как разнонаправленную 
систему стимулирования процессов про-
фессионального самосовершенствования. 

2. Модернизация конечной образова-
тельной оценки и переход на   формиро-
вание адаптивного образовательного 
профессионального потенциала курсан-
тов. 32% респондентов акцентируют 
внимание на данном направлении обра-
зовательного совершенствования. По су-
ти, созданы условия нового комплекса 
формирования образовательного профес-
сионального потенциала курсантов, ори-
ентированного на интеграцию подсистем 
развития образовательных способностей, 
а также потребностей самосовершенство-
вания профессионализма курсантов. 
Также предполагается активизация име-
ющихся механизмов накопления челове-
ческого капитала в форме динамичного 
карьерного роста. Отметим, что 36% об-
следованных полагают, что образова-
тельное совершенствование включает в 
себя процессы целевого проектирования 
военной организационной культуры. В 
целом основной акцент совершенствова-
ния должен делаться именно на станов-
ление проактивных профессиональных 
способностей акторов, включающих в 
себя как аналитическую, так и социо-
культурную составляющие. В перспекти-
ве крайне важно обучить курсантов соби-
рать, ранжировать, обрабатывать, а также 
научно генерировать новые профессио-



 
Быченко Ю. Г.,  Баландина Т. М.                                  К вопросу о совершенствовании образовательного...  173 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2025;15(2):168‒176 

нально важные знания, умения, навыки, а 
также использовать их как инновационный 
ресурс служебно-трудовой деятельности. 

Выводы 
Совершенствование образовательно-

го развития курсантов в военных инсти-
тутах должно как минимум включать в 
себя социально-экономический и образо-
вательно-культурный комплексы.   

Социально-экономический комплекс 
необходимо рассматривать как началь-
ный механизм опосредованного совер-
шенствования образовательного разви-
тия курсантов в военных институтах. Он 
предполагает рост материального до-
вольствия, стимулирование образова-
тельно-профессиональных практик обу-
чающихся. Современная модернизация 
образовательных и саморазвивающихся 
технологий роста кадрового потенциала 
немыслима без основательной стимули-
рующей образовательной поддержки. 
Важнейшими элементами здесь являют-
ся следующие подсистемы: 1) постоян-
ная индексация, а также рост реального 
денежного довольствия курсантов как 
процесс обеспечения социально-эконо-
мической основы стимулирования обра-
зовательной деятельности акторов; 2) 
расширение состава премиальных вы-
плат за успехи в реализации образова-
тельных практик, накопление военно-
профессионального потенциала, оптими-
зация премиального фонда материаль-
ной мотивации, разовых поощрений и 
выплат, компенсаций, поощрений, целе-
вых премий в поддержку стратегий об-
разовательного саморазвития; 3) органи-
зационная оптимизация, финансовая це-
левая поддержка нематериальных меха-
низмов стимулирования самостоятель-
ных неформальных образовательных и 
научных практик (как социальная пред-
посылка образовательного саморазвития 
обучающихся военнослужащих). 

Образовательно-культурный ком-
плекс необходимо рассматривать как  ос-
новной механизм непосредственного со-

вершенствования образовательного раз-
вития курсантов в военных институтах. 
Данное направление основано на про-
граммах проактивного образовательного 
роста профессионального потенциала 
курсантов. Стратегическая цель опере-
жающего образовательного процесса свя-
зывается не только с комплексным со-
вершенствованием развития  профессио-
нальных знаний, умений, навыков, но и 
коррекцией их относительно потребно-
стей будущих стратегий развития воен-
ной организации. 

Проактивность системы военного 
образования должна проявляться в ее  
ориентации не только на потребности и 
цели сегодняшней военной практики, но и 
на задачи, принципы поведения и техно-
логии действий, востребованные в  буду-
щих временных периодах. Важна иннова-
ционная организация образовательного 
конструирования поведенческих профес-
сиональных практик будущих военнослу-
жащих. Надо определять эффективные 
образовательные стратегии, моделировать 
образовательный профессиональный по-
тенциал, востребованный в будущих вре-
менных периодах военной служебно-
трудовой деятельности офицеров. 

В контексте модернизации военной 
образовательной системы профессио-
нальная компетентность военных акторов 
не может оцениваться в рамках ограни-
ченного комплекса военно-профессио-
нальных знаний, специфических умений 
и навыков. Эти традиционные комплексы 
должны интегрироваться и дополняться 
набором военного культурного капитала: 
служебно-трудовыми мотивационными 
предпочтениями, культурными ценно-
стями, нормами, принципами поведения 
офицера. Поэтому в рамках образова-
тельной реформы предстоит решение как 
минимум двух задач: 

‒ первая ‒ разработка и реализация 
проектного конструирования новых со-
циально значимых ценностей военных 
акторов. Это ценности инициативы и ак-
тивного творчества. Данные ценности 
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должны отвечать настоящим и будущим 
требованиям служебной деятельности 
военной организации; 

‒ вторая ‒ разработка социального про-
екта поддержания традиционной организа-
ционной культуры военной организации. 
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