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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию концептуальной мо-
дели подготовки кадров плавсостава гражданского флота в 1946–1953 гг., 
в связи, с чем были проанализированы факторы, влияющие на формиро-
вание содержания морского образования в указанный период. В результа-
те проведенного анализа, автором выделяется пять важнейших факторов 
реализации концептуальной модели подготовки кадров плавсостава граж-
данского флота в 1946–1953 гг., и делается вывод, что к таковыми служи-
ли:1) необходимость восстановления разрушенного народного хозяйства, 
включая восстановление гражданского флота, с  учетом послевоенной 
разрухи; 2) реструктуризация и  трансформационное реформирование об-
щегосударственной системы образования, что оказало ощутимое влияние 
на профессиональную подготовку кадров для гражданского отечественного 
флота; 3) оптимизация структуры и содержания военно-морского образо-
вания в отношении различных уровней командного состава; 4) обобщение 
существующего опыта в  морской педагогике и  оптимизация учебно-вос-
питательного процесса в  морских вузах; 5) совершенствование качества 
подготовки морских специалистов, при условии придания обучению и вос-
питанию кадров плавсостава идеологической направленности на  основе 
нормативной и руководящей документации.
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кадров плавсостава гражданского флота, исторический аспект, транспорт-
ное обеспечение морских и речных путей.

И сследование концептуальной модели подготовки 
кадров плавсостава гражданского флота в 1946–
1953 гг., представляется злободневным на совре-

менном этапе, поскольку в настоящее время подготовка 
плавсостава гражданского флота относится к числу зна-
чимых и важных задач, стоящих перед Российской Феде-
рацией. Таким образом, как и в прежние времена, тема 
профессионального развития служащих гражданского 
флота продолжает сохранять свою актуальность.

Значимость для исторической науки данного иссле-
дования состоит, прежде всего, в  том, что как показы-
вают уроки истории, цель и  задачи профессиональной 
подготовки специалистов в  этой области обуславлива-
лись и  обуславливаются экономической, научной, про-
изводственно-технологической, военной и другими сек-

торами политики государства, что позволяет говорить 
о  закономерностях развития процесса подготовки вы-
сококвалифицированных кадров плавсостава граждан-
ского флота в историческом аспекте и на современном 
этапе.

Научная новизна настоящей статьи заключается 
в комплексном исследовании проблематики, связанной 
с  возрастающими требованиями общества и  государ-
ства к  качеству подготовки современных кадров плав-
состава гражданского флота, а  также необходимостью 
более гибкого реагирования в вопросах обучения и про-
фессиональной подготовки таких кадров, ориентаций 
на изменяющиеся условия, касающиеся формирования 
образовательной среды и реформирования всей систе-
мы образования Российской Федерации.

IMPLEMENTATION  
OF THE CONCEPTUAL MODEL  
OF CIVIL FLEET PERSONNEL  
TRAINING IN1946–1953

V. Lihachev 

Summary. This article is dedicated to the study of conceptual model for 
training seafarers civil fleet in 1946–1953, in connection with which 
analyzed the factors influencing the formation of maritime education 
content in the specified period. As a result of this analysis, the author 
stands out five critical factors of realization of the conceptual model 
of training seafarers civil fleet in 1946–1953 and concludes that such 
served: 1) need to restore ruined the national economy, including the 
restoration of the civilian fleet, given the devastation; 2) restructuring 
and reforming the education system nation-wide transformational, 
which had a sizeable impact on training for civilian domestic fleet; 
3) optimization of the structure and content of the naval education 
on the various levels of command staff; 4) synthesis of existing 
experience in marine education and optimizing the educational 
process in maritime universities; 5) improvement of the quality of 
training of marine specialists, subject to give training and upbringing 
frames seafarers ideological orientation based on regulatory and 
Management documentation.
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Построение основы устойчивого социально-эконо-
мического и  духовного развития Российской Федера-
ции, обеспечение высокого качества жизни народа и его 
национальной безопасности невозможно без участия 
в этом процессе высококвалифицированных кадров. При 
этом подготовка высококвалифицированных специали-
стов является одной из стратегических задач российско-
го образования, а также важным элементом всей доктри-
ны современного образования в Российской Федерации 
в целом. В современных условиях высококвалифициро-
ванные специалисты плавсостава гражданского флота, 
обладающие специальными знаниями, могут в  целом 
положительно повлиять на  развитие самого общества 
и безопасность при перемещении людей и грузов.

Как верно отмечает В. П. Королюк, фактором, влия-
ющим на формирование содержания морского образо-
вания, является, прежде всего, потребность государства 
в образованных специалистах, а также целевые установ-
ки общества, которое оно ставит перед собой. Далее 
ученый отмечает, что на  развитие такого образования 
также влияют «реальные возможности процесса обуче-
ния» [1, с. 5].

Реализация возможностей транспортного обеспе-
чения морских и  речных путей заложена в  ценности 
самой профессии, относящейся к  наиболее опасным 
и  экстремальным. В  исторической ретроспективе цель 
и  задачи профессиональной подготовки специалистов 
этой области обуславливались экономической, научной, 
производственно-технологической, военной и  другими 
секторами политики государства [2]. Тем не  менее, как 
и  в  прежние времена, проблема подготовки высоко-
профессиональных кадров плавсостава гражданского 
флота по-прежнему остается актуальной. При этом для 
успешного проведения образовательной реформы в ис-
следуемой области, как представляется, следует учиты-
вать исторический опыт организации и  осуществления 
учебного процесса в послевоенный период.

Морское образование в нашей стране прошло слож-
ный путь, который в отдельные периоды был поистине 
тернистым. Так после окончания Великой Отечествен-
ной войны перед всей страной стоял вопрос о  восста-
новлении разрушенного народного хозяйства[3, с. 320], 
включая восстановление гражданского флота, а для это-
го потребовались квалифицированные кадры. Кроме 
того, в условиях послевоенной разрухи, когда железно-
дорожные перевозки сократились, поскольку наземный 
транспорт пришел в упадок, и не мог обеспечить пере-
возки грузов, имеющих жизненно-важное значение, 
большие надежды возлагались на водный транспорт.

Следует отметить, что М. О. Цепин, проводя периоди-
зацию развития морской педагогической теории, выде-

лил период — 1946–1953 гг., как период осуществляется 
обобщение существующего опыта в морской педагогике 
и педагогике высшей военно-морской школы.

Представляется, что в указанный период, по мнению 
автора настоящей статьи, происходило обобщение су-
ществующего опыта в  морской педагогике, поскольку 
первые послевоенные годы, как для преподавательско-
го состава, так и для учащихся были не менее тяжелыми, 
чем и  военные годы. Наравне с  учащимися 1, педагоги 
заготавливали дрова для общежития. Они трудились, 
как правило, по  ночам, также при разгрузке трюмов 
пароходов. Кроме того, Великая Отечественная война 
привела к сокращению продовольственных запасов, по-
этому в силе оставалось распределение лимита пайков, 
а чрезвычайный неурожай 1946 г., обострил положение 
с продовольствием и вызвал голод 1946–1947 гг.

В таких условиях 01 сентября 1947 года Совмин СССР 
выпустил Постановление N3092 [4] согласно, которому 
в 1947 году была проведена реорганизация речных тех-
никумов в  речные училища. Первым речным технику-
мом подверженном реорганизации в Северо-Западном 
регионе стал Велико-Устюгский речной техникум, пре-
образованный в речное училище.

В  соответствии с  Постановлением Совмина СССР 
N3092 на  прошедшие реорганизацию учебные заведе-
ния распространялось действие Постановления ГОКО 
от 16 июня 1944 г. N6055 «О мероприятиях по подготов-
ке командных кадров речного флота» [5]. В свою очередь 
Постановления ГОКО от 16 июня 1944 г. N6055 предусма-
тривало необходимость подготовки командных кадров 
плавсостава торгового флота, а  также определяло со-
держание курсантов на  полном государственном обе-
спечении.

Таким образом, в рассматриваемый период проводи-
лась реформирование подготовки кадров плавсостава 
гражданского флота, и  впервые были созданы высшие 
мореходные училища, которые начали набор учащихся 
по  таким специальностям как судоводителей, инжене-
ров — электромехаников, инженеров-судомехаников 
и радиоинженеров. Именно в 1946–1953 гг. наша страна 
взяла курс на реструктуризацию и трансформационное 
реформирование общегосударственной системы обра-
зования, что оказало ощутимое влияние на профессио-
нальную подготовку кадров как для морского, так и для 
гражданского отечественного флота.

Кроме того, Постановление N3092 Совмина СССР 
предусматривало обязанность облисполкомов оказы-

1 За ночную работу ребятам давали по 500 гр. хлеба. Ослабленным допол-
нительно давали по одной ложке топленого жира в день.
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вать Министерству речного флота помощь в  организа-
ции речных училищ, в первую очередь в обеспечении их 
помещениями для учебных целей и интернатов, а также 
разрешить Министерству речного флота организовать 
дополнительно в 1947–1948 гг. учебные пункты при па-
роходствах и бассейновых управлениях пути, например, 
при Череповецком судоремонтном заводе Шекснинско-
го пароходства.

В училищах организовывали кабинеты, оснащенные 
навигационно-штурманским оборудованием. Кроме 
того, такие кабинеты были укомплектованы минно-тор-
педным и  артиллерийским оружием, поскольку учили-
ща стали готовить офицеров запаса ВМФ.

Особенностью концептуальной модели подготовки 
кадров плавсостава гражданского флота в исследуемый 
период было то, что помимо профессиональной под-
готовки и  обучению специальным навыкам, курсантам 
освещались вопросы ценностных смыслов, жизненных 
установок и профессионально-нравственных императи-
вов представителей данной профессии [6, с. 24].

Отметим, что ценностно-смысловые ориентации 
и  потребностно-мотивационная сфера профессионалов 
того времени были четко определены желанием трудить-
ся и совершенствоваться именно в данной области, что 
обеспечивало высокую идейность в  усвоении система-
тизированных знаний, умений и  навыков, необходимых 
для управления пассажирскими и  торговыми судами. 
В послевоенные годы образование плавсостава граждан-
ского флота трактовалось как не только процесс усвое-
ния систематизированной совокупности знаний, умений 
и навыков, но и как формирование таких ценностей как 
развитие ума и чувств, совершенствование познаватель-
ных процессов и мировоззренческих ориентиров.

Особое место в морском образовании в 1946–1953 гг. 
занимало политическое воспитание, нацеленное, в пер-
вую очередь, на  формирование коммунистического 
сознания кадров, а  также социально значимых качеств 
специалистов.

В  этой связи, необходимо обратить внимание на  то, 
что культурные особенности, включая особенности пра-
вовой культуры, формируются в  обществах по  мере их 
жизнедеятельности. При подготовке кадров плавсоста-
ва гражданского флота в современном обществе, пред-
ставляется необходимым так  же, как и  ранее, делать 
упор не только на специальные профессиональные зна-
ния курсантов, но и на формирование у них правосозна-
ния и правовой культуры.

Так Ф. Х. Галиев указывает на  то, что формирование 
правовой культуры происходит параллельно «с разви-

тием государственно-правового развития общества» 
[7, с.  114]. На  современном этапе, используя историче-
ский опыт в  вопросах подготовки кадров плавсостава 
гражданского флота, следует также уделять внимание 
формированию их правовой культуры, т. к. правовая 
культура субъектов, в том числе и курсантов, влияет как 
на правопорядок, так и на развитие самого государства, 
она глубоко проникает в  правосознание людей, в  их 
правоотношения и  в  правопорядок, служит регулято-
ром поведения людей, с учетом социально-культурных, 
исторических и других характеристик, а также выступает 
в качестве одного из путей достижения социальной ста-
бильности, интеграции общества.

Как отмечает В. А. Медведев, правовая культура, яв-
ляясь разновидностью общей культуры, является мерой 
«освоения и  использования, накопленных человече-
ством правовых ценностей», которые передаются от по-
коления к поколению в порядке преемственности от по-
коления к поколению [8, с. 8].

Таким образом, правовая культура обусловливается 
экономическими, политическими, социальными и духов-
ными показателями уровня развития общества, которое 
накапливалось и  осваивалось обществом на  протяже-
нии многих сменяющих друг друга поколений общества, 
материализующаяся в  правовых ценностях, сложив-
шихся и накапливающихся в обществе, которые служат 
регулятором значимого поведения его индивидуумов, 
а  также общества в  целом, являет собой качественную 
характеристику общества, указывая на степень его раз-
вития.

Гарантиями правового порядка выступают разные 
факторы, связанные как с общественным сознанием, так 
и правовой культурой. К ним следует отнести, например, 
чувство справедливости, мировоззрение, правосозна-
ние и  идеологическое многообразие [9], повышение 
правовой культуры курсантов, нравственность, мораль, 
уважение требований закона. Данные факторы оказыва-
ют непосредственное влияние на состояние правового 
порядка, поскольку сам правовой порядок в значитель-
ной степени относится к идеологическим явлениям.

При этом следует особо отметить, что в вопросах обу-
чения и воспитания кадров плавсостава для гражданско-
го флота в 1946–1953 гг., основная специфика обучения 
заключалась в  том, что в  данный период в  воспитании 
кадров плавсостава произошел переход от преобладаю-
щих методов принуждения к методам убеждения. Фор-
мирование теоретических основ морского обучения 
и воспитания происходила в условиях возможного при-
менения ракетно-ядерного оружия, тесной связи теоре-
тических исследований и  практической деятельности 
по обучению и воспитанию специалистов гражданского 
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флота [10, с. 289–304]. Разработка и внедрение основных 
методов обучения сопровождались технологизацией 
учебно-воспитательного процесса в морских вузах, при 
этом создавались и внедрялись в теорию и практику раз-
личные дидактические концепции, основанные на  диа-
лектическом материализме и служащие стержнем всего 
советского образования.

В настоящее время следует акцентировать свое вни-
мание при подготовке кадров плавсостава гражданско-
го флота на  укрепление правового порядка, который 
выступает как существенный стабилизирующий фактор 
развития правовой культуры курсантов.

Таким образом, подытоживая, следует отметить, что 
важнейшими факторами реализации концептуальной 
модели подготовки кадров плавсостава гражданского 
флота в 1946–1953 гг. служили:

 ♦ необходимость восстановления разрушенного 
народного хозяйства, включая восстановление 
гражданского флота, с  учетом послевоенной 
разрухи, когда наземные перевозки сократи-
лись и  не  могли обеспечить перевозки грузов, 
имеющих жизненно-важное значение. Большие 
надежды возлагаются на  водный транспорт, что 

повышает потребность в  квалифицированных 
кадрах.

 ♦ реструктуризация и трансформационное реформи-
рование общегосударственной системы образо-
вания, что оказало ощутимое влияние на профес-
сиональную подготовку кадров для гражданского 
отечественного флота. Впервые были созданы 
высшие мореходные училища, которые начали 
набор учащихся по  таким специальностям как 
судоводителей, инженеров — электромехаников, 
инженеров-судомехаников и радиоинженеров.

 ♦ оптимизация структуры и  содержания воен-
но-морского образования в  отношении различ-
ных уровней командного состава;

 ♦ обобщение существующего опыта в  морской пе-
дагогике, поскольку первые послевоенные годы, 
как для преподавательского состава, так и  для 
учащихся были не менее тяжелыми, чем и воен-
ные годы. Происходит оптимизация учебно-вос-
питательного процесса в морских вузах.

 ♦ совершенствование качества подготовки мор-
ских специалистов, при условии придания обуче-
нию и воспитанию кадров плавсостава идеологи-
ческой направленности на основе нормативной 
и руководящей документации.
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