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Аннотация: Кадетское образование – российский культурно-образова-
тельный феномен, который почти триста лет позволяет решать вопросы 
не только подготовки военных кадров, но и социокультурного развития 
общества за счет влияния на детей и молодежь, трансляции культуры, со-
хранения общественно значимого типа личности. Кадетское образование в 
Сибири исторически выполняло функции культурно-просветительского цен-
тра, участвовало в реализации национальной политики, создавало условия 
для формирования военной и гражданской администрации региона. Как 
социокультурная система кадетское образование обладает собственными 
сущностными силами развития, играющими не менее важную роль, чем 
государственная образовательная политика. Опыт удачных и неудачных 
образовательных реформ показывает, что любые политические решения 
опосредованы социокультурной ситуацией, в которой важную роль играет 
историко-культурная традиция. Авторами статьи представлены результаты 
анализа историко-культурной традиции развития кадетского образования в 
Сибири.
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CADET EDUCATION: TO THE PROBLEM  
OF DEFINING THE CONCEPT

A. Asriev
E. Tyulkov

Summary: Cadet education is a Russian cultural and educational 
phenomenon that is almost three hundred years old. It not only 
prepares personnel for the army, but helps the development of society. 
Cadet education affects children and young people, preserves culture, 
creates the personality that society needs. Cadet education in Siberia 
historically served as a cultural and educational center, participated in the 
implementation of national policy, created conditions for the formation 
of the military and civil administration of the region. It develops not 
only under the influence of state educational policy, but also has its 
own development factors. The experience of successful and unsuccessful 
educational reforms shows that any political decisions are mediated by 
a socio-cultural situation in which the historical and cultural tradition 
plays an important role. The authors of the article present the results of 
an analysis of the historical and cultural tradition of the development of 
cadet education in Siberia.

Keywords: cadet education, history, culture, tradition, values.

Введение

Кадетское образование – исторически развивающа-
яся социокультурная система и время – непремен-
ное измерение ее системного анализа [1]. В 1813 г. 

в Омске было открыто Войсковое казачье училище, с ко-
торого начинается история сибирского кадетское обра-
зование. В 1825 г. училище перешло в государственное 
ведение, а в 1845 г. получило наименование Сибирский 
кадетский корпус. В дальнейшем, кадетские образова-
тельные организации различных форм были созданы 
в Иркутске и Хабаровске. С Сибирью связана славная и 
трагическая история эвакуации императорских кадет-
ских корпусов. В советское время в регионах Сибири 
образовательных организаций кадетского типа (суво-
ровских военных и специальных училищ) не было, зато 
первые кадетские образовательные организации пост-
советского периода возникли именно здесь. В настоя-
щее время, в регионах Сибирского Федерального округа 
действуют 21 кадетская образовательная организация, 3 
из которых находятся в ведении Министерства обороны 
Российской Федерации. Создано около 500 кадетских 

классов, а общее число кадет по разным подсчетам оце-
нивается приблизительно в 25500 человек.

Безусловно, государственное по своему характе-
ру, кадетское образование в Сибири всегда по-своему 
трансформировало посылы государственной образова-
тельной политики. Уже в процессе его организации и в 
первые десятилетия существования обозначились осо-
бенности (цели обучения и воспитания, комплектова-
ние, учебные программы и пр.), отличающие сибирский 
вариант от центральной части России. В культурных кон-
текстах реализация образовательной политики связана с 
идейно-ценностным ядром кадетского образования, но 
существенную роль играет и культурная модель образо-
вания [2], сложившаяся в конкретной социокультурной 
обстановке. Обобщая факторы трансформации обра-
зовательной политики и, соответственно, своеобразия 
кадетского образования в Сибири, можно говорить об 
особой, региональной историко-культурной традиции 
кадетского образования. Ее учет дает возможность дать 
политическим и управленческим решениям в области 
кадетского образования «объемность жизненных ре-
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алий» [3, С. 30], не учет, напротив, сделает их абстракт-
ными. Повторится не один раз встречавшееся в истории 
реформирования «… полное игнорирование ментали-
тета населения, психологии массового сознания, о кото-
рую разбиваются любые, даже с точностью до тысячного 
знака просчитанные, социальные реформы» [4, C. 69]. 

Обзор литературы

История сибирского кадетского образования пред-
ставлена в работах В.Р. Басаева [5], А.А. Луценко [6], И.Н. 
Мамкиной [7], Е.Ю. Тюлькова [8] и др. Событийно факто-
логические исследования, характерные для историков, 
дают возможность не только подтвердить тот факт, что 
кадетское образование в Сибири имеет существенное 
отличие от центральных регионов, но и выделить по-
зиции, которые не утратили своего значения по насто-
ящее время. Историко-культурная традиция кадетского 
образования создает определенный сценарий исполне-
ния посылов образовательной политики, которого ка-
детские образовательные организации, педагогические 
коллективы, сибирское общество в целом, придержива-
ются и сегодня.

Методы и материалы

Черты историко-культурной традиции кадетского об-
разования в Сибири выявляются на основе социокуль-
турного подхода к исследованию сложных социальных 
систем (А.П. Булкиным [9], Т.И. Заславская [10], Н.И. Лапин 
[11], П.А. Сорокин [12], А.М. Цирульников [3]) и метода 
дуальных оппозиций (А.С. Ахиезер [13], А.Л. Темницкий 
[14]). Метод дает возможность, взяв за основу государ-
ственную образовательную политику, определить ха-
рактеристики социокультурной ситуации Сибири, кото-
рым они противоречат.

Результаты и обсуждение

В социальных контекстах особенности историко-
культурной традиции кадетского образования обуслов-
лены государственной политикой в отношении Сибири 
(формировавшейся после «Учреждение для управления 
Сибирских губерний», 1822 г.), моделями государствен-
ного управления, а также социальной структурой и со-
стоянием образования в регионе. Дадим этим позициям 
общие комментарии.

Государственная политика в отношении региона 
вплоть до распада СССР (а многие уверены, что и сейчас) 
определяется не потребностями развития, а насущными 
проблемами Европейской России (Г.Ф. Быконя [15], В.П. 
Зиновьев [16], М.К. Чуркин [17] и др.). В исторических 
исследованиях региональное образование, в т.ч. и ка-
детское, чаще рассматривается в русле колониальной, 
имперской, военной и экономической политики госу-

дарства, чем в социокультурном измерении. Назначе-
ние, структура и порядок комплектования, определен-
ные установочными положениями, дают возможность 
исследователям отнести Сибирский кадетский корпус, 
наряду с Оренбургским к особой категории – пригранич-
ные кадетские корпуса (Е.Ю. Тюльков [8]) с особыми госу-
дарственными задачами. В исследуемый исторический 
период в Сибири сменилось три модели государствен-
ного управления: прямая и жестко централизованная, 
унифицированная, особая (подходящая к местным усло-
виям), а с 1882 г. применялась еще одна – гибкая и вариа-
тивная, с различными подходами к разным территориям 
Сибири [Шишкин, В.И. Государственное управление Си-
бирью в конце XIX — первой трети XX в. / В.И. Шишкин // 
Власть и общество в Сибири в XX веке. Сб. науч. статей / 
Науч. ред. В.И. Шишкин. – Новосибирск, 2010. – С. 3–36]. 

Состояние и процессы развития системы образо-
вания в Сибири значительно отставали от уникальных 
темпов культурного, социального и экономического раз-
вития региона (Э.Г. Бурнашев [19], А.П. Окладников [20], 
И.Ю. Юрочкина [21]), что обусловило огромную и неудов-
летворенную потребность в образовании. «В 1820 г. в Си-
бири проживало 1 693500 человек, а в 1852 г. – 2712000 
человек» [20, С. 280], и далее – «… даже на рубеже ве-
ков, в 1897 г., в Тобольской губернии было всего 11,3% 
грамотных жителей (при общероссийском показателе – 
18,5%), а в Томской губернии и Акмолинской области – 
10,4 %.» [19, С. 20]. Созданные в 1756 г. военные школы 
для обучения бедных дворян и детей военнослужащих 
регулярных войск в Омске, Петропавловске, Тобольске, 
Ямышевске и Бийске (в последствии реорганизованы в 
военно-сиротские отделения), гарнизонные школы при 
штабах регулярных полков [5], сотенные, станичные и 
батарейные казачьи школы, ни количественно, ни, глав-
ное качественно не могли выполнить общероссийскую 
миссию кадетского образования. 

Немаловажным социокультурным условием является 
социальная структура сибирского общества. Так, за де-
фицитом дворянства, Омское войсковое казачье учили-
ще, а затем и Сибирский кадетский корпус, в отличие от 
кадетских корпусов центральной России, не были дво-
рянскими (и отчасти даже сословными). Кадровый по-
тенциал не только системы обеспечения военной безо-
пасности Сибири, но и управления, администрирования, 
социального и культурного развития, в значительной 
степени, составляли военнослужащие Сибирского кор-
пуса (Сибирской инспекции, Сибирской дивизии) [22, 23] 
и Сибирского линейного казачьего войска, чьи образо-
вательные потребности били приоритетны и долгое вре-
мя определяли развитие кадетского образования. Кро-
ме того, в Сибири отсутствовали губернские и уездные 
земские учреждения, а общественные институты, играв-
шие ведущие роли в создании кадетских образователь-
ных организаций и формировании заказа в центральной 
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России, здесь пребывали в стадии становления вплоть 
до начала XX в. Полномочия в образовании принадлежа-
ли, прежде всего, государству (армии) и церкви. В распо-
ряжении Г.И. Глазенапа о создании Войскового казачье-
го училища, например, установлено: «В училище будут 
находится и находятся уже офицерские, урядничьи и 
казачьи токмо дети, дабы получить некоторое просве-
щение и образование в науках в службе военной необ-
ходимых и полезных чрез что войско казачье приобре-
тает обученных уже воспитанников, может готовить при 
том способнейших к заступлению по достоинству может 
офицерских и урядничьих чинов» [24]. «Первые выпуск-
ники становились учителями в поселковых и станичных 
школах, писарями в канцеляриях и немногие–урядника-
ми в казачьих полках. Офицерские звания выпускникам 
тех лет не присваивались» [25, С. 128] и лишь с 1822 г. в 
училище проводился экзамен для лучших выпускников 
на офицерское звание. Таким образом, Войсковое каза-
чье училище (с 1826 г. - Училище Сибирского линейного 
казачьего войска), а затем Сибирский кадетский корпус, 
в отличие от кадетских образовательных учреждений 
центральной России, еще долго выполняли миссию фор-
мирования элит, просветительскую и культурную функ-
ции.

В культурных контекстах своеобразие кадетского об-
разования обеспечено историей заселения, проживани-
ем в разнообразных природно-географических услови-
ях, многообразием форм хозяйственной деятельности, 
составом (в настоящее время – около 200 различных 
народов) и активными контактами различных социаль-
ных слоев населения [26]. Кроме культурно-историче-
ских и социально-экономических процессов, динамика 
культурного пространства Сибири задана интенсивным 
этническим и этнорелигиозным взаимодействием, а 
проблематика сибирского культурогенеза и в настоящее 
время остается актуальной. К реально действующим 
социокультурным сборкам можно отнести явление, ко-
торое И.П. Булкин назвал «доминирующим типом соци-
ального характера человека» [9, С. 20], но в различных 
источниках встречаются формулировки «сибирский ха-
рактер», «сибирский менталитет» и т.д. Конечно же, это 
понятие идеализировано и в большей степени относит-
ся к идеологическим конструктам, однако, в XIX в. оно 
уже использовалось значительной частью населения (с 
разной этнокультурной и этнорелигиозной принадлеж-
ностью) для особой, сибирской идентификации [27]. 

Чертами «сибирского характера» считаются «… сво-
бодолюбие, настойчивость в выполнении поставленных 
задач, практицизм, мужественность, смелость, спонтан-
ность, общительность, оптимизм, хорошая ориентиров-
ка в обстановке, внушаемость, ровное настроение без 
склонности к повышенной чувствительности, сотруд-
ничество, необидчивость, упорство, рассудочность, лю-
бовь к природе, честность, консерватизм, аккуратность, 

отсутствие поспешности в действии, но без следов вя-
лости, принципиальность, скромность, осторожность, 
избирательность, выносливость, толерантность во вза-
имоотношениях с представителями других этнических 
общностей, трудолюбие» [28]. В защиту этого явления 
могут быть зачтены многочисленные впечатления во-
еннослужащих и военачальников (как российских, так и 
воевавших с Россией) о воинских качествах, отличавших 
сибиряков. Особенности настолько существенны, что 
дают право говорить об образе воина-сибиряка, до сих 
пор эффективном в воспитании военнослужащих [29].

Особенности кадетского образования в Сибири были 
обусловлены распространением важнейших культурных 
процессов (достижений культуры и науки, изменения 
социокодов и способов их трансляции) из центральной 
части России, которая, в силу расстояний и множества 
других факторов отличалась повторением общероссий-
ских тенденций с заметным запаздыванием (Н.И. Чурки-
на [30]), трансформацией их содержания и, как правило, 
конечного результата (О.Б. Гач [31], Е.А. Полякова [32]), а 
также людьми – трансляторами культурных тенденций 
в образовании. К последним, например, относятся во-
еннослужащие (В.Р. Басаев [5], Н.С. Юрцовский [33] и др.) 
и политические ссыльные (Н.М. Дружинин, Б.Е. Сыроеч-
ковский [34], Э.Г. Хаптагаева [35] и др.). Результатом со-
циокультурного своеобразия кадетского образования в 
Сибири стал уникальный исторический опыт кадетского 
образования в Омске, Иркутске и Хабаровске, как: все-
сословного; поликультурного, многонационального и 
многоконфессионального; многоцелевого с динамичны-
ми реакциями на меняющийся образовательный заказ; 
многоуровневого, охватывающего все этапы развития 
личности (от элементарной грамотности до професси-
ональной подготовки офицера); с образовательными 
организациями, играющими роль культурно-просвети-
тельского центра в городах Сибири [36, 37].

Возрождение кадетского образования в период по-
сле 1991 г. связано со стремлением сибирского обще-
ства сохранить культурные ценности, не потерявшие 
своего значения (т.н. «остаточную культуру» [38]), а также 
традиционные способы их трансляции из поколения в 
поколение, оказавшиеся под угрозой в условиях мас-
штабных социальных инноваций. Имея свое начало в 
военной и государственной службе, многие сибирские 
общественные институты, социальные группы и объ-
единения несомненно видели в кадетском образовании 
наиболее эффективный способ защиты детей, компен-
сации сложных социальных ситуаций развития. Именно 
эти возможности кадетского образования, а не кадро-
вые запросы силовых ведомств обеспечили массовое 
создание кадетских школ, школ-интернатов, кадетских 
классов в постсоветский период на фоне того, что Ми-
нистерство обороны Российской Федерации в постсо-
ветский период едва не утратило собственную систему 
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кадетского образования. 

В постсоветской истории кадетского образования 
в Сибири ярко проявились «старые» черты истори-
ко-культурной традиции. Во-первых, практически все 
региональные модели кадетского образования фор-
мировались в условиях дефицита ресурсов. Для ком-
пенсации дефицитов создавали менее затратные, но не 
менее эффективные форматы кадетского образования, 
проявилась креативность и инновационная активность 
педагогических коллективов. Некоторые территории не 
имели в доступной близости военных вузов и других во-
енных организаций, что привело к развитию института 
шефства над кадетским образованием других силовых 
ведомств. Во-вторых, в развитии кадетского образова-
ния ярко проявилась роль «первого лица», руководи-
теля региона. Так, первые кадетские образовательные 
организации в Новосибирской области созданы при ак-
тивном участии губернатора И.И. Индинка, воссоздание 
старейшего Омского кадетского корпуса – прямая заслу-
га губернатора Л.К. Полежаева, кадетские корпуса и шко-
лы Кемеровской области относятся к сети созданных под 
личным руководством А.Г. Тулеева губернаторских обра-
зовательных организаций, а самая представительная ре-
гиональная модель Красноярского края сформирована 
по инициативе губернатора А.И. Лебедя. Цитирование и 
примеры можно продолжить. В-третьих, а рамках Ассо-
циации регионов «Сибирское соглашение» проявились 

тенденции интеграции региональных моделей кадетско-
го образования в единый кластер. 

Заключение

Следует выделить характерные черты историко-
культурной традиции кадетского образования в Сибири:

 — широкое предназначение, проявляющееся в 
культурных (трансляция культурных ценностей и 
сохранение культуросообразного национального 
образования), имеющее преимущество перед ис-
полнением кадрового заказа. Широкое предна-
значение кадетского образования сохраняется во 
всех исторических периодах и актуально сегодня;

 — особым общественно значимым, базовым типом 
личности, характеризующим «сибирского челове-
ка» [39] и «воина-сибиряка» [29];

 — высокой креативностью и инновационной актив-
ностью педагогических коллективов, обеспечива-
ющими вариативность форм реализации государ-
ственной образовательной политики;

 — вниманием общества, наличием собственных за-
просов и ожиданий от кадетского образования у 
широкого круга социальных групп;

 — прямой зависимостью качество и динамики раз-
вития от непосредственного руководства «пер-
вых лиц» региона;

 — стремлением к интеграции в границах Сибири.
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