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О необходимости реформирования кадетских классов 
в Луганской Народной Республике 

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы современного кадетского образования в 

России и Луганской Народной Республике. Различная подчиненность, нерешенность проблем 

бюджетного финансирования требует реформирования системы кадетского образования в целью 

подготовки высококвалифицированных специалистов как военного профиля, так и служащих 

гражданской государственной службы и правоохранительных органов, воспитания патриотических, 

высоконравственных членов общества.  

Ключевые слова: кадетское образование, кадетские классы, раздельное воспитание, 

бюджетное финансирование, актуальные проблемы. 

 

Необходимость духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи диктует 

необходимость внедрения новых форм воспитания и обучения. Но изобрести что-либо совершенно 

новое в истории человечества также сложно, как повторно изобрести колесо. Поэтому в воспитании 

внедряются хорошо забытые старые методики с какими-либо современными модификациями или 

комбинации из известных ранее методик. 

К таким методикам относятся формирование кадетских классов на базе средних и общих 

общеобразовательных школ. 

Кадетское образование, как начальное профессиональное образование государственной службы 

появилось в России в 1701 году согласно указа Петра I и готовило как военных, так и гражданских 

специалистов государевой службы. Расцвет кадетстства в царской России пришелся на начало 

двадцатого века. А в Советском Союзе в 20-е годы кадетские учебные заведения были упразднены. 

Кадетские училища вновь появляются в СССР в 40-е годы под именем Суворовских и Нахимовского. 

Кадровый состав этих училищ включал два контингента: беспризорники, воспитанники детских домов, 

«сыновья полка», дети-партизаны и дети кадровых военных, партизан, партийных чинов. Выпускают 

они лишь военнослужащих высокого уровня подготовки [9]. 

После распада Советского Союза в 1991 году вновь создаются кадетские корпуса, школы и 

классы. Они параллельно сосуществуют с Суворовскими, Нахимовским училищами, президентскими и 

казачьими корпусами [4]. 

В настоящее время кадетское образование в России имеет различное подчинение. Кадетские 

корпуса подчинены Министерству обороны. Учебные программы, соответственно, разрабатываются 
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министерством обороны. Учащиеся находятся на полном пансионе с постоянным проживанием. 

Увольнительные могут получать лишь в выходные дни. Кадетские школы-интернаты, кадетские школы, 

кадетские классы находятся в ведении Министерства образования, обучаются по программе 

общеобразовательной школы с дополнительным включением физической подготовки, патриотического 

воспитания, государственного управления… и не получают федерального бюджетного обеспечения [2]. 

В кадетских школах-интернатах подразумевается проживание с отъездом домой на выходные, в 

кадетских школах и классах ежедневное посещение занятий. В кадетских корпусах кадеты получают 

дополнительную подготовку, направленную на дальнейшую военную службу, в кадетских школах и 

классах на государственную военную, гражданскую и правоохранительную службы [1]. 

По составу обучающихся кадетское образование делят на раздельное (преимущественно), 

параллельное (редко) и смешанное (крайне редко). 

Раздельное по полу воспитание имеет свою длительную и неоднозначную историю. В 

дореволюционной России девочек и мальчиков воспитывали раздельно, мотивируя это разницей в 

интеллектуальном развитии, нестойкостью женской психики, различными гендерными ролями в 

обществе. В начале 20-го века под влиянием европейских стран в России появились первые 

(негосударственные) учебные заведения с совместным обучением мальчиков и девочек, а после 

Октябрьской революции оно стало повсеместным. Основанием для внедрения совместного обучения в 

молодой советской республике стали равные социальные и политические права мужчин и женщин, 

необходимость увеличения прослойки рабочего класса, перекладывание бытовой и воспитательной 

функций семьи на государство. В качестве результата существенно сократилась женская неграмотность, 

в десятки раз увеличилось количество квалифицированных рабочих и служащих [7; 8]. 

С 1943 по 1954 гг. раздельное обучение вновь вернулось в СССР. И этому были социальные и 

политические предпосылки [6]. В преддверии войны и во время войны существенно ухудшилась 

демографическая ситуация. Возникла необходимость «вернуть женщину в семью», вновь возложить на 

нее функции рождения и воспитания детей, не снимая при этом общественную нагрузку. Таким образом, 

на «труженицу-мать» возлагались демографическая и производственная нагрузки. Мужчина 

воспитывался как «труженик-воин» и не имел отношения к воспитанию детей [10; 11]. 

В девяностых годах прошлого века в общеобразовательные учреждения России частично вернулось 

раздельное обучение. Мотиваций было три. Две классических: кадетские и религиозные классы. И одна 

экспериментальная. Это так называемые «здоровьесберегающие классы», где система обучения Базарного 

используется с целью сохранения физического и психического здоровья обучающихся. В качестве 

сохранения психического здоровья используется система раздельного обучения [3].  

По мнению В. Ф. Базарного, «физиологические, психологические и социально – ролевые типы 

мальчиков и девочек имеют качественные различия, выполняющие в биогенетическом, эмоционально – 

смысловом, духовно-волевом и социальном плане разные жизнеутверждающие стратегии». Мальчики в 

раннем школьном возрасте еще ищут одобрения взрослых и подтверждения правильности своих 

поступков. Но они окружены женщинами-педагогами и одноклассницами, чей внутренний возраст 
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выше. В результате, с точки зрения В. Ф. Базарного, формируется вместо мужественного, 

целеустремленного мужчины лицо с женскими адаптивными моделями поведения [1; 128]. 

В настоящее время в России активно идет процесс реформирования кадетского образования. 

История кадетского образования ЛНР началась в 2014 году с открытия «Республиканского 

казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова». В настоящее время 

на территории Луганской Народной республики действуют 2 кадетских корпуса и 32 кадетских 

класса. 

Кадетские корпуса находятся в ведении силовых министерств, а кадетские классы курируются 

Министерством образования. Сложности, противоречия и шероховатости в кадетском образовании ЛНР 

калькируют таковые в Российской Федерации. Отсутствие полноценного государственного 

финансирования позволяет достичь лишь соблюдения внешней атрибутики кадетства. Штатное 

расписание общеобразовательных школ не позволяет ввести в учебно-воспитательный процесс 

воспитателей и школьный день состоит лишь из обычных уроков. Дополнительное «кадетское» 

образование включает лишь один час истории в неделю. Квалификация классных руководителей и 

педагогов кадетских классов не имеет отношения в военным ведомствам и военной службе. Кадетская 

форма приобретается за счет родителей и, соответственно, материальное положение родителей 

отражается на возможности ребенка попасть в кадетский класс.  

Иллюстрация из жизни. 

На базе начального (еще докадетского образования) по системе В.Ф. Базарного классным 

руководителем является юная женщина, которая на фоне воспитания и обучения класса мальчиков 

быстро начинает принимать успокаивающие препараты. А после выпуска класса собирается 

рассчитываться с работы, если ей вновь поручат класс мальчиков. Учитель физкультуры – женщина, так 

как физкультурник-мужчина отказался от класса из-за «неуправляемости» последнего. Единственный 

мужчина, периодически занимающийся классом это социальный педагог, к которому попадают дети 

после очередного эпизода нарушенного поведения. 

Переход в пятом классе в систему кадетского образования существенно не меняет ситуацию. 

Классным руководителем вновь назначается женщина, только вышедшая из декретного отпуска. 

Воспитателей не существует в принципе, так как они не положены по штатному расписанию. Т.е. все 

кадетство заключается в использовании кадетской формы (купленной на родительские деньги), 

маршировка в разнообразных парадах при школе или от школы и раздельном воспитании, что является 

темой для отдельной беседы. 

Таким образом, для полноценного развития кадетского образования в ЛНР необходимо 

следовать путем России. Необходимо обеспечить полноценное финансирование кадетского 

образования, находящегося в ведении Министерства образования с целью подготовки 

высококвалифицированных специалистов как военного профиля, так и служащих гражданской 

государственной службы и правоохранительных органов, воспитания патриотических, 

высоконравственных членов общества. 
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Suvorova-Grigorovich A. A. 

 

On the need to reform the cadet classes in the Lugansk People's Republic. 

 

The article deals with the actual problems of modern cadet education in Russia and the Luhansk 

People's Republic. Various subordination, unresolved problems of budget financing require reforming the cadet 

education system in order to train highly qualified specialists both in the military profile and civil servants and 

law enforcement officers, to educate patriotic, highly moral members of society. 
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