
474 

 

много, долго и результативно обучающиеся ни занимались на различ-

ных учебно-тренировочных средствах, использовали обучающие про-

граммы, действия с боевым оружием (вооружением боевых машин) и 

боевыми патронами ничто не может заменить. Тем не менее, обучение 

огневой подготовке с применением компьютерных технологий, поми-

мо экономического эффекта (экономия средств на закупке боеприпа-

сов и топлива, сохранение моторесурса боевых машин), позволяет 

безопаснее, быстрее и качественнее осуществить переход от теорети-

ческих занятий к практическим, с применением боевого оружия (во-

оружения боевых машин) и боеприпасов.  

Подводя итог необходимо отметить, что обучение огневой под-

готовке с использованием компьютерных технологий позволяет более 

качественно подготовить высококвалифицированного специалиста. 
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ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

С течением времени вопрос сохранения и поддержания мира в 

каком-либо регионе планеты или отдельно государства приобретает 

все большую актуальность. Как результат, не менее актуальным ста-

новятся вопрос укрепления и развития обороноспособности государ-

ства в целом и системы подготовки военных кадров в частности. С 

признанием суверенитета Республикой Беларусь первостепенная роль 

была отведена реформированию и созданию национальных Воору-

женных Сил, а также формированию и дальнейшему развитию нацио-

нальной военной школы, истоки которых уходят далека в историю. 

Октябрьская революция 1917 г. в России привела к смене власти 

и трансформации всей империи. Первое время большевики не вос-

принимали армию как гарант безопасности. Так, на VII съезде Ленин 

выступил с предложением о необходимости «демобилизовать армию» 

и партия поддержала его предложение. 16 декабря 1917 г. были при-

няты Декреты «О выборном начале и организации власти в армии» и 

«Об уравнивании в правах всех военнослужащих».  

Таким образом, в армии были отменены все чины и звания цар-

ской армии и введен принцип выборности командиров всех уровней. 
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Началась неуправляемая демобилизация армии. Ленин предложил за-

менить армию всеобщей милицией.  

На первых порах большевики считали возможным ограничиться 

силами Красной гвардии и отрядами революционных солдат, матро-

сов, но события Гражданской войны показали, что имеющаяся воен-

ная сила малочисленна, слабо подготовлена и не имеет центрального 

управления. Наряду с ухудшающейся внутренней и международной 

обстановкой, большевики подняли вопрос о необходимости восста-

новления армии. 

15 января 1918 г. принят Декрет о создании Рабоче-

крестьянской Красной Армии. 22–23 февраля 1918 г. начальник штаба 

Ставки Верховного Главнокомандующего генерал М.Д. Бонч-Бруевич 

с группой генералов обсудили с Лениным вопросы завершения войны 

и строительства армии. 

4 марта 1918 г. утвержден Высший Военный совет во главе с 

М. Д. Бонч-Бруевичем. В период с марта по май 1918 г. написаны по-

левые уставы для всех родов войск и для их боевого взаимодействия, 

создана система военных комиссариатов [1]. 

В марте 1918 г. на VII съезде РКП(б) и IV Чрезвычайном съезде 

Советов принято решение о создании Всеобуча, согласно которому 

22 апреля 1918 г. принят Декрет «Об обязательном обучении военно-

му делу». Введена обязательная мобилизация, под которую попадают 

и студенты вузов. Политической работе по патриотическому воспита-

нию в армии была отведена первостепенная роль. Так, например, в 

библиографический справочник «Партийная политическая работа в 

Красной армии: Систематический указатель литературы за 1918–1928 

гг.» включены 2407 названий источников литературы [2].  

Ленин считал, что армия должна быть народной, а подготовка 

командиров из числа рабочих и крестьян обеспечит преданность со-

ветской власти. Подчеркивая разницу основ воспитания царской и 

Красной армии, в то же время за основу при обучении и воспитании 

красных командиров были положены принципы «Инструкции по вос-

питательной части для кадетских корпусов» за 1887 г. [3].  

Важно было создать новые органы и структуру для подготовки 

(обучение и воспитание) будущих солдат и командного состава. Так, 

26 декабря 1919 г. Приказом Революционного военного совета № 1477 

были созданы Минские пехотные курсы, которые, однако, располага-

лись не в Минске, так как с 8 августа 1919 г. город был оккупирован 

польскими войсками.  

На данных курсах осуществлялась подготовка командиров отде-

лений, а позже – командиров взводов для пехоты, артиллерии и кава-
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лерии. Далее в истории курсов наблюдается путь преобразований и 

переименований, а 5 декабря 1924 г. (Приказ РВС № 1265) они были 

переименованы в Объединенную военную школу имени ЦИК БССР 

(сокращенно ОБВШ). Данная школа считается первым военным учеб-

ным заведением, созданным на территории Беларуси [3]. 

В 1921 г. М.В. Фрунзе – один из создателей РККА, пишет о 

необходимости создания военной доктрины, в которой раскрывает 

техническую и политическую ее составляющие и указывает на тот 

важный факт, что «государственная пропаганда идеи неизбежности 

активной борьбы с нашим классовым врагом должна подготовить ту 

психологическую среду всенародного внимания, заботливости и по-

печения о нуждах армии, в атмосфере которой только и может идти 

успешно дело строительства наших вооруженных сил» [4].  

Политико-просветительная работа среди народа была признана 

важнейшим фактором в деле строительства нового рабоче-

крестьянского государства. 

Реформа 1920-х гг. – это понимание не только важности прин-

ципов построения армии на основе народных, высокопрофессиональ-

ных и технически обеспеченных кадров, но и важности роли военно-

политического воспитания населения. Так, М.В. Фрунзе указывал на 

необходимость обратить серьезное внимание общественности на во-

просы обороны.  

На территории Беларуси, учитывая ее приграничное положение, 

в эти годы вопросам обороны уделялось особое внимание: вводилось 

военное дело в школы, строились тиры, создавались аэроклубы, про-

водились военные игры, устраивались военно-спортивные лагеря, 

кружки по военному делу [5].  

Реальная угроза военного столкновения требовала быстрых и 

масштабных по охвату решений. М.В. Фрунзе считал, что школы и 

вузы «могут дать добавочный состав командно-политического соста-

ва. При нашем теперешнем кадровом составе, при реальной кадровой 

армии в 560 тыс. человек, мы всего нужного нам во время войны ком-

состава не получим, – эту потребность может удовлетворить только 

соответствующая организация всего гражданского учебного аппара-

та». Важнейшей задачей становится «военизация всей сети наших 

учебных заведений». 

Итогами военной реформы 1920-х гг. стал принятый в сентябре 

1925 г. ЦИК и СНК СССР Закон о военной службе, на основании ко-

торого вводилась всеобщая военная служба для всех граждан страны. 

1 сентября 1939 г. в СССР принимается Закон «О всеобщей во-

инской обязанности». Данный закон положил начало самому массо-
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вому виду подготовки ‒ начальной военной подготовки в общеобра-

зовательной школе, которая решала задачу военно-патриотического 

воспитания по 80-е гг.  

В 1940 г. были созданы Гомельское, Калинковичское, Лепель-

ское, Могилевское, Осиповичское, Пуховичское пехотное, Полоцкое 

стрелково-пулеметное училища. Зачисление в военные учебные заве-

дения осуществлялось по направлению и ходатайству войсковых ко-

миссаров, ячеек ВКП(б), комсомольских, профсоюзных и советских 

органов. 

Патриотическое воспитание периода 1937–1945 гг. характеризу-

ется милитаризацией, что обусловлено происходящими в стране и ка-

питалистическом мире процессами и событиями. Начиная с 1946 г. 

начался этап обращения к человеческим качествам воина, а также бо-

евой истории армии. Возросла роль гуманитарных дисциплин – вос-

питание патриотизма в процессе преподавания. Создавались школь-

ные музеи. Большую популярность приобрело «движение красных 

следопытов» и Всесоюзные походы по местам боевой славы. В 1962 г. 

на V Всесоюзном съезде ДОСААФ впервые был использован совре-

менный термин «военно-патриотическое воспитание». 

В Вооруженных Силах периода конца 50-х – начала 60-х гг. 

происходят кардинальные изменения: внедрение ракетно-ядерного 

оружия, разработка теории применения оружия массового поражения. 

Создание новых видов и родов войск, перевооружение армии требо-

вало большого количества офицеров с высшим образованием, но во-

енные учебные заведения не могли их подготовить. Решением стано-

вится подготовка офицеров запаса в гражданских высших учебных за-

ведениях.  

Так, например, в Беларуси к декабрю 1991 г. подготовку офице-

ров осуществляли Минское высшее инженерное зенитное ракетное 

училище противовоздушной обороны, Минское военно-политическое 

общевойсковое училище; 14 военных кафедр гражданских вузов гото-

вили офицеров запаса. Посему, патриотическое воспитание являлось 

одной из важнейших задач государства. Для реализации данной зада-

чи были задействованы КП(б)Б, ЛКСМБ, армия и вся система народ-

ного образования. 

В июле 1990 г. Верховный Совет БССР принял Декларацию о 

государственном суверенитете. Было начато реформирование и созда-

ние национальных Вооруженных Сил Республики Беларусь. Совет 

Министров Республики Беларусь 18 марта 1992 г. приступил к фор-

мированию национальных Вооруженных Сил.  
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Для подготовки офицерских кадров была использована нарабо-

танная база: 14 военных кафедр гражданских вузов, Минское высшее 

инженерное зенитное ракетное училище противовоздушной обороны 

и Минское военно-политическое общевойсковое училище. В 1995 г. 

на базе двух высших военных училищ создается Военная академия 

Республики Беларусь. 

В 2001 и 2010 гг. утверждается Концепция национальной без-

опасности Республики Беларусь, в 2002 и 2016 гг. утверждается Воен-

ная доктрина Республики Беларусь, в которых укрепление чувства 

патриотизма признано «в военной сфере основным национальным ин-

тересом» и закреплено в проведении государственной политики. Та-

ким образом, была создана нормативно-правовая основа военно-

патриотического воспитания. Продолжилось развитие системы подго-

товки офицерских кадров: в 2003 г. созданы военные факультеты в 

гражданских вузах.  

В 2006 г. в Военной академии открыт и успешно функционирует 

факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Бела-

руси. Итогом данного процесса стало создание единой системы наци-

ональной военной школы, которая на сегодняшний момент включает 

Военную академию Республики Беларусь, два института, семь воен-

ных факультетов и восемь военных кафедр в учреждениях высшего 

образования, а также один учебный центр. Довузовская подготовка 

осуществляется в военно-патриотических классах, кадетских учили-

щах и МВСУ.  

Таким образом, современная военная школа Республики Бела-

русь создана с сохранением традиций военной школы царской России 

и СССР, а особую роль в процессе подготовки военных кадров и вос-

питании гражданского населения отводится военно-патриотическому 

воспитанию в системе образования Республики Беларусь. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОЕННОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Военное образование оценивается как важная составляющая 

национальной безопасности государства, влияющая на формирование 

его оборонного потенциала. Такой подход к военному образованию 

актуален во всем мире. При этом, на первое место выступает профес-

сионализм офицерских кадров, который является одним из ключевых 

условий поддержания высокой боеготовности и боеспособности 

войск, поскольку принимаемые управленческие решения во многом 

определяют эффективность выполнения воинскими формированиями 

задач по предназначению. 

В условиях девальвации системы международной безопасности 

независимая политика Республики Беларусь не укладывается в пара-

дигму мироустройства сил, стремящихся к доминированию. Аксиома 

военного дела «кадры решают все» наиболее актуальна для организа-

ции целенаправленной работы по повышению эффективности систе-

мы подготовки высококвалифицированных военных кадров. При ис-

следовании проблем подготовки персонала в целом формирование 

профессионально значимых качеств у сотрудников рассматривается 

как залог исключения его дисфункционального поведения (некомпе-

тентности, влекущей негативные последствия), что в полной мере от-

носится к силовым структурам [1]. 

Система военного образования государства является инструмен-

том формирования кадрового потенциала Вооруженных Сил Респуб-

лики Беларусь. Она должна находиться в постоянном развитии и с 

упреждением реагировать на инновации в средствах и способах во-

оруженной борьбы, обобщать и совершенствовать опыт собственного 

развития, творчески применять и адаптировать подходы к военному 

образованию в других странах. В этих условиях главным акцентом в 

образовательной деятельности становится управление знаниями: фор-

мирование у учащихся способности к восприятию новых знаний, их 


