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Аннотация. Актуальность исследования определяется недостаточной теоретико-методической 

разработанностью проблемы использования потенциала образовательных пространств кадетских учреждений 

для самореализации обучающихся. Автором статьи предпринята попытка выявить проблемы самореализации 

воспитанников в условиях образовательного пространства кадетской школы-интерната. Гипотеза: 

самореализация обучающихся кадетской школы-интерната будет успешной, если педагогические действия 

выстроить с учётом проблем для осуществления данного процесса в образовательном пространстве 

учреждения. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, 

дополнительных общеобразовательных программ, реализующихся в кадетских учреждениях; пилотажное 

исследование; методы математической статистики. В качестве основного диагностического инструмента 

выступила авторская методика «Изучение самореализации кадетов в образовательном пространстве кадетской 

школы-интерната» (Л. П. Шустова, Е. В. Камаева, Н. А. Лобанкова). В результате исследования определены 

основные проблемы в самореализации подростков в условиях образовательного пространства кадетского 

учреждения, такие как: недостаточная привлекательность для обучающихся отдельных элементов кадетского 

образования; отсутствие возможности для проявления собственной инициативы, лидерских качеств, а также 

существенных успехов и достижений за период обучения; недооценка кадетами личностных факторов, 

способствующих достижению успеха; недостаточная педагогическая поддержка стремления кадетов к 

самореализации; слабая сформированность осознанной мотивации на получение военной профессии и др. 

Несмотря на преобладающее желание подростков обучаться в кадетском учреждении, его условия не позволяют 

им в полной мере реализовать свои способности, планы и намерения, что говорит о необходимости 

совершенствования условий, расширения ресурсов и обогащения образовательного пространства кадетской 

школы-интерната. Результаты исследования положены в основу поиска новых способов и механизмов 

приобретения продуктивного опыта самореализации кадетов в различных видах личностно значимой и 

социально полезной деятельности в условиях образовательного пространства кадетского учреждения. 
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Abstract. The relevance of the study is determined by the insufficient theoretical and methodological development 

of the problem in using the potential of educational spaces of cadet institutions for the self-realization of students. 

Purpose is: to identify the problems of self-realization of pupils in the educational space of a cadet boarding school. 

Hypothesis: self-realization of students of a cadet boarding school will be successful if pedagogical actions are built 

taking into account the problems for implementing this process in the educational space of the institution. 
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Research methods are: theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature, additional 

general education programs implemented in cadet institutions; pilot study; methods of mathematical statistics. The main 

diagnostic tool was the author's methodology «Studying the self-realization of cadets in the educational space of a cadet 

boarding school» (L. P. Shustova, E. V. Kamaeva, N. A. Lobankova). Results: the main problems in the self-realization 

of adolescents in the conditions of the educational space of a cadet institution are identified, such as: insufficient 

attractiveness for students of individual elements of cadet education; lack of opportunity to show their own initiative, 

leadership qualities, as well as significant success and achievements during the period of study; underestimation of 

personal factors contributing to success by cadets; insufficient pedagogical support for cadets’ desire for self-realization; 

poor formation of conscious motivation to receive a military profession, etc. Conclusions: despite the prevailing desire 

of adolescents to study in a cadet institution, its conditions do not allow them to fully realize their abilities, plans and 

intentions, which indicates the need to improve conditions, expand resources and enrich educational space of the cadet 

boarding school. The results of the study form the basis to search new ways and mechanisms for acquiring productive 

experience of self-realization of cadets in various types of personally significant and socially useful activities in the 

conditions of the educational space of a cadet institution. 

Key words: cadet education; patriotic education; educational space; modeling of educational space; cadet boarding 

school; cadets; self-realization of cadets 
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Введение 

Проблема воспитания у подрастающего поко-
ления патриотических чувств, любви к большой и 
малой Родине, уважения к культуре, традициям и 
истории России стоит сегодня как никогда акту-
ально. В Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации до 2025 года говорится о важно-
сти переосмысления таких ценностей, как чувство 
долга перед страной, нравственности, чести и до-
стоинства, ответственной жизненной позиции. 
Особое значение придается кадетской системе вос-
питания, обладающей большими ресурсами для 
развития у детей и подростков гражданственности 
и патриотизма [Стратегия развития …]. 

Межведомственный Совет по кадетскому об-
разованию стал «первым в истории России об-
щественно-государственным Советом, который 
на уровне Правительства РФ выдвинул цель воз-
рождения в России исторического кадетского 
образования» [Воронкова, 2018, с. 73]. 

Кадетское образование играет особую роль в 
патриотическом воспитании подрастающего по-
коления, его подготовке к службе в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации. В Концепции 
и государственном стандарте кадетского образо-
вания подчеркивается, что «воспитательная ком-
понента кадетского образования должна обеспе-
чивать подготовку и воспитание своих питом-
цев… как свободных личностей, способных к 
саморазвитию, к принятию решений, к реализа-
ции собственных способностей, планов …» [Ос-
новы концепции …]. 

Система кадетского образования обладает 
большими возможностями для формирования 
активной гражданской позиции личности, 
направленной на самореализацию в значимых 
видах деятельности. Однако, несмотря на боль-
шой потенциал образовательного пространства 
кадетских учреждений, попытки его изучения с 
позиции влияния на самореализацию кадетов 
носят локальный характер. Так, Г. В. Воронковой 
предпринята попытка изучения условий для са-
мореализации детей и подростков в воспита-
тельном процессе кадетского учреждения. Вме-
сте с тем, возможности для самореализации ка-
детов, на наш взгляд, кроются не только в воспи-
тательном процессе, но и в учебной и внеуроч-
ной деятельности кадетского учреждения, а так-
же в дополнительном и неформальном образова-
нии [Воронкова, 2018]. 

Таким образом, актуальность исследования 
определяется противоречием между потребно-
стями в использовании высокого потенциала об-
разовательных пространств кадетских учрежде-
ний для самореализации кадетов и недостаточ-
ной теоретической обоснованностью и практиче-
ской разработанностью их основ. 

Исходя из опыта работы педагогов кадетской 
школы-интерната, требований ФГОС ООО был 
разработан проект «Образовательное простран-
ство кадетской школы-интерната как потенциал 
самореализации воспитанников» [Шустова, Да-
нилов, Филимонов, 2023]. Данный проект позво-
лит изучить феномен самореализации кадетов в 
условиях образовательного учреждения закрыто-
го типа и создать образовательное пространство 
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кадетской школы-интерната, предоставляющее 
возможность обучающимся для успешной само-
реализации в различных видах деятельности. На 
первоначальном этапе проекта было предприня-
то моделирование образовательного простран-
ства кадетской школы-интерната и организовано 
пилотажное исследование его возможностей и 
ресурсов в аспекте самореализации кадетов. 

Целью исследования является выявление про-
блем и недостающих ресурсов для успешной са-
мореализации воспитанников в образовательном 
пространстве кадетской школы-интерната. В ис-
следования были поставлены и последовательно 
решались следующие задачи: осуществить тео-
ретико-методологическое обоснование проблемы 
создания образовательного пространства кадет-
ской школы-интерната с позиции самореализа-
ции воспитанников; провести пилотажное иссле-
дование, направленное на изучение проблем са-
мореализации кадетов в образовательном про-
странстве кадетской школы-интерната [Шустова 
Данилов, Филимонов, 2023]. 

Мы предполагаем, что самореализация обу-
чающихся кадетской школы-интерната будет 
успешной, если будут устранены проблемы, за-
трудняющие данный процесс в образовательном 
пространстве учреждения. 

Методы исследования 

В исследовании использовались следующие 
методы: теоретические (анализ научно-
методической литературы и дополнительных 
общеобразовательных программ, реализующихся 
в кадетских учреждениях); эмпирические (пило-
тажное исследование); методы математической 
статистики. 

Для того чтобы выявить проблемы самореали-
зации кадетов в образовательном пространстве ка-
детской школы-интерната с позиции самих обуча-
ющихся, нами была разработана анкета «Изучение 
самореализации кадетов в образовательном про-
странстве кадетской школы-интерната» (авторы: Л. 
П. Шустова, Е. В. Камаева, Н. А. Лобанкова). Ан-
кета включает 20 вопросов, касающихся интересов 
и склонностей, мотивов и ценностей, жизненных 
целей и планов, успехов и достижений, возможно-
стей и способностей обучающихся кадетской шко-
лы-интерната. 

Проблема «моделирования», «проектирова-
ния», «создания», «развития» образовательной 
среды и пространства в научной литературе рас-
сматривается преимущественно через призму 
антропологического, средового и деятельностно-
го подходов в образовании [Ямбург, 1994; Сло-

бодчиков, 1997; Фрумин, Эльконин, 1993; Ясвин, 
2001; Мануйлов, 2002 и др.]. 

На современном этапе проблемы развития об-
разовательных пространств и сред изучаются в 
самых разнообразных ракурсах: гуманизации 
[Бурмистрова, 2022; Максимова, 2021], социо- и 
поликультурности [Алесандрова, 2018, Шустова, 
Гриценко, 2020; Lu, Parkhouse, Thomas, 2022], 
цифровизации [Бурмистрова, Зиновьева, Фирсо-
ва, 2022; Морозова, Саяпин, Зиновьева, 2021; 
Панов, Борисенко, Миронова, 2021], виртуально-
сти [Ceallaigh, 2022], событийности [Шустова, 
2021], креативности [What drives …, 2021; Кор-
неева, 2021], экологичности [Лидская, 2022], 
партнерства [Daza, Gudmundsdottir, Lund, 2021; 
Abraham, 2021], возможностей [Um, Cho, 2022]. 

Моделирование образовательного простран-
ства, предваряющее наше исследование, включа-
ло в себя постановку цели и задач, выделение 
методологических подходов и принципов, опи-
сание необходимых ресурсов и условий, опреде-
ление различных видов деятельности в образова-
тельной организации и др. [Шустова, Гриценко, 
2020]. 

Результаты исследования 

Следующим этапом в реализации проекта 
стала организация и проведение пилотажного 
исследования. Оно проводилось в 2022 году с 
использованием анкеты «Изучение самореализа-
ции кадетов в образовательном пространстве ка-
детской школы-интерната» в анонимной форме с 
каждым классом (взводом) отдельно с целью об-
наружения «проблемных зон» в самореализации 
воспитанников кадетского учреждения. Всего в 
исследовании приняли участие 87 обучающихся 
в возрасте от 12 до 17 лет. Ответы респондентов 
анализировались как отдельно по каждой из трёх 
групп (6–7, 8–9 и 10–11 классы), так и по трём 
группам вместе.  

В ходе исследования было установлено, что 
преобладающая часть воспитанников (86 %) 
стремится к получению новых знаний, информа-
ции и приобретению нового жизненного опыта в 
условиях кадетской школы-интерната. Отметим, 
что степень выраженности данного стремления 
практически одинакова во всех трёх группах ре-
спондентов. 

Среди компонентов жизнедеятельности в ка-
детской школе-интернате более всего учащихся 
привлекает общение с учителями и воспитателя-
ми (45 %), кадетская атрибутика (форма и сим-
волика – 43 %), возможность получать прочные 
знания (39 %), техническая и информационная 
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оснащённость заведения (37 %), внеурочные и 
кружковые занятия (32 %). Менее всего воспи-
танникам нравятся полевые сборы и строевые 
подготовки (15 %), занятия кадетского компо-
нента (16 %), школьная дисциплина (20 %) и 
чёткий распорядок и режим дня (25 %). 

Однако если сравнивать результаты в разных 
возрастных группах, то наблюдаются определён-
ные расхождения. Так, у учащихся 6–7 классов 
на перовм месте по привлекательности стоит 
ношение кадетской формы и символики (53 %), 
на втором – внеурочные и кружковые занятия 
(47 %), на третьем – соблюдение воинских риту-
алов и общение с учителями и воспитателями 
(37 %). В 8–9 классах более предпочтительна 
техническая и информационная оснащенность 
школы (57 %), что закладывает основу для проч-
ных знаний и высокого уровня образования 
(50 %), а также общение с педагогами (47 %). 
Для старшеклассников наиболее значимо обще-
ние с учителями и воспитателями (52 %), высо-
кий уровень образования, который они получают 
в школе (48 %) и кадетская атрибутика (33 %). 

Важным для нашего исследования является от-
вет учащихся на вопрос «Есть ли у тебя какие-либо 
существенные успехи, достижения за период обу-
чения в кадетской школе-интернате?» 56% испы-
туемых на него ответили, что «есть, но могли бы 
быть больше». Следовательно, необходимо про-
анализировать причины этого явления. 31 % испы-
туемых ответили, что у них уже отмечаются успе-
хи и достижения, 8 % – ответили «нет, но могли бы 
быть» и 4 % – выбрали ответ «нет». Подчеркнём, 
что утвердительно («да») на этот вопрос ответили 
48 % старшеклассников, 33 % учащихся 6–7 клас-
сов и всего 13 % – 8–9 классов. Зато 83 % учащих-
ся последней группы считают, что их возможности 
больше, чем они уже достигли. Любопытна воз-
растная динамика в ответе «нет, но могли бы 
быть»: в 6–7 классах этот ответ наблюдался у 20% 
подростков, в 8–9 – у 3 %, а в 10–11 классах дан-
ный ответ не зафиксирован. 

В целом 87 % подростков отметили, что уже 
имеют опыт, когда их активность и проявление 
инициативы в том или ином виде деятельности 
приводили к творческому успеху. Позитивный 
опыт участия 36 % подростков приобрели в твор-
ческом объединении или кружке, в школе на уро-
ках (29 %) и во внеурочной деятельности (24 %), 
27 % подростков – в неформальном общении со 
сверстниками. Но есть небольшая доля ребят 
(12 %), у которых проявление инициативы не 
увенчалось творческим успехом или достижением. 

Сравнивая ответы респондентов по группам, 
отметим, что учащиеся 6–7 классов чаще бывают 
успешными в творческом объединении (43 %), 
внеурочной деятельности (30 %) и на уроках 
(23 %); подростки 8–9 классов – в межличност-
ном общении (43%), в кружках и на занятиях с 
кадетским компонентом (27 %), а старшекласс-
ники – в учебной деятельности (44 %), в творче-
ских объединениях (37 %) и в неформальном 
общении (26 %). 

К факторам, способствующим достижениям и 
успеху, кадеты относят, прежде всего: проявле-
ние самостоятельности (75 %), хорошую физиче-
скую подготовку (63 %), дисциплинированность 
(48 %), знание основ военной подготовки (41 %) 
и знание этикета (41 %). Данная тенденция в по-
казателях наблюдается в группах 6–7 классов и 
8-9 классов. Следует отметить, что старшекласс-
ники таким качествам, как самостоятельность 
(89 %), дисциплинированность (67 %) и физиче-
ская подготовка (59 %) придают большее значе-
ние, чем младшие подростки. Менее всего до-
стижению успеха, по мнению кадетов, способ-
ствует ношение формы с атрибутикой (13 %), 
система поощрений и наказаний (18 %), прояв-
ление инициативы (25 %), участие в обществен-
но-значимых мероприятиях (26 %). Недооценка 
инициативности особенно заметна у учащихся 6–
7 классов (7 %) и у 8–9 классов (20 %). 

Лишь 43 % опрошенных отметили, что педаго-
ги замечают личные успехи и достижения, которые 
наблюдаются у их воспитанников, 41 % кадетов 
ответили, что «это происходит не всегда». Можно 
сделать предположение, что педагоги не готовы 
оказать поддержку, «авансировать» обучающихся 
на новые успехи и достижения. 

60 % респондентов отмечают, что любимое 
дело, занятие по душе, увлечение в условиях ка-
детской школы-интерната они выбирали само-
стоятельно, на своё усмотрение, без вмешатель-
ства взрослых. Вместе с тем, 31 % учащихся счи-
тают, что у них нет такой возможности, причем 
эта тенденция усиливается от 6-7 классов (20 %) 
к 10–11классам (41 %). 

Исследование показало, что увлечения боль-
шинства обучающихся связаны с физкультурой, 
спортом, туризмом (54 %), компьютерными тех-
нологиями (45 %) и военным делом (25 %); в 
меньшей степени – с танцами (8 %), робототех-
никой (8 %), шахматами (10 %). 

В своем любимом занятии кадет привлекает 
больше всего возможность приобретения новых 
знаний, умений, навыков (55 %), интерес и лю-
бопытство (37 %), а также возможность делиться 
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своими знаниями и умениями с другими (29 %), 
выработки черт характера и качеств личности 
(29 %), творчество (29 %). Меньше всего при за-
нятии любимым делом представлены мотивы 
оказания помощи другим (14 %), проявления ли-
дерских качеств (15 %) и самоутверждения 
(15 %). Та же тенденция прослеживается в груп-
пе испытуемых 10–11 классов. В группе 6–
7 классов на более высоких позициях, помимо 
обозначенных, находятся мотивы получения 
возможности заслужить уважение товарищей и 
готовность выделиться среди других. 

Следует отметить, что 67 % подростков свои 
интересы и увлечений чаще всего реализуют дома 
во время каникул, 26 % – во внеурочной деятель-
ности, 23 % – на уроке. Меньше всего выборов у 
учащихся получили занятия с кадетским компо-
нентом (7 %), особенно в группе 6–7 классов (3 %). 

В качестве образца для подражания в люби-
мом деле, творчестве для 48 % учащихся высту-
пают родители, для 30 % опрошенных примером 
являются друзья и одноклассники, ещё для 
24 % – учителя, причём значимость последних 
возрастает от 6 к 11 классу. Подростки 8–9 клас-
сов наряду с учителем (27 %) выделяют воспита-
теля (27 %) в качестве образца, на который они 
равняются. Интересно, что 56 % старшеклассни-
ков выбрали «иной вариант ответа». 

69 % опрошенных отмечают, что им нравится 
участвовать в традиционных мероприятиях, ко-
торые проводятся в кадетской школе-интернате, 
ещё 20 % выбрали ответ «нет». Наблюдается 
тенденция к увеличению числа учащихся, кото-
рым не нравится участвовать в школьных меро-
приятиях от 13 % в 6–7 классах до 30 % – в 10–
11. При этом большинство опрошенных, а это 
64 %, считают, что традиционные мероприятия 
способствуют развитию их интересов, способно-
стей, талантов, а 62 % респондентов полагают, 
что их увлечения, любимые занятия, хобби могут 
пригодиться им в будущем, повлияют на выбор 
их профессии. Число учащихся, которые выска-
зывают данное мнение, увеличивается с 53 % в 
6–7 классах до 70 % – в 10–11. 

Исследование выявило, что 41 % обучающих-
ся находит время, чтобы посещать объединения 
и секции за пределами кадетской школы-
интерната, 39 % выбрали ответ «нет», еще 20 % 
указали, что хотели бы посещать, но не имеют 
возможности. Эта же тенденция прослеживается 
в ответах учащихся 6–7 и 8–9 классов. Почти по-
ловина старшеклассников (48 %) отметили, что 
не посещают секции за пределами школы-
интерната и только 30 % – находят на это время. 

Что касается сферы общения воспитанников, 
то 72 % из них указали, что им важнее общаться с 
родителями, 66 % – с друзьями, 39 % – с воспита-
телями и 37 % – с учителями. Однако по возраст-
ным группам результаты опроса сильно различа-
ются. Так у учащихся 6–7 классов больше всего 
выборов получили воспитатели (73 %), на втором 
месте – родители (63 %), и на третьем – друзья 
(60 %). В группе 8–9 классов 83 % учащихся вы-
бирают друзей в качестве значимых для общения, 
73 % – родителей, 47 % – одноклассников, что 
вполне соотносится с «ведущей деятельностью» 
подросткового возраста. Значимость общения с 
родителями возрастает от 6 класса (63 %) к 
11 классу (81 %). Менее всего выборов в качестве 
партнёров по общению получили единомышлен-
ники из кружка, объединения или секции (от 13 % 
в 6–7 классах до 22 % в 10–11). 

Высказываясь о личностных качествах и чер-
тах характера, которые развиваются у воспитан-
ников в кадетской школе-интернате, большин-
ство респондентов ответили, что это, прежде 
всего, ответственность (57 %), самостоятель-
ность (55 %), целеустремленность (51 %), сила 
воли (45 %), активность (43 %). Менее всего ка-
деты указали на такие качества, как лидерство 
(21 %) и настойчивость (21 %). 

Отметим, что учащиеся 8–9 классов на первое 
место поставили самостоятельность (77 %), в то 
время как в двух остальных группах на первой 
позиции стоит ответственность. Наблюдается 
также тенденция к увеличению от 6 к 11 классу 
количества учащихся, считающих, что школа 
развивает у них целеустремленность (43 % и 
56 %) и ответственность (50 % и 70 %). 

Отвечая на вопрос о своих жизненных целях и 
планах на будущее, респонденты отметили, что 
они связаны с личными интересами (44 %), во-
енным делом (31 %), учёбой (28 %) и увлечения-
ми и хобби (25 %). Однако, если в группах 6–7 и 
8–9 классов планы на будущее учащихся соотно-
сятся в большей степени с личными интересами 
(33 % и 37 %) и с военным делом (33 % и 37 %), 
то преобладающая часть старшеклассников – с 
личными интересами (63 %) и с учебой (48 %) и 
меньшее количество – с военным делом (22 %) и 
увлечениями (22 %). Учащиеся первых друг воз-
растных групп менее всего связывают своё бу-
дущее с учебой (27 % и 20 %). 

На вопрос, готовит ли кадетская школа-
интернат к продолжению образования в высшем 
военном учебном заведении, утвердительный 
ответ дали 73 % респондентов в целом (90 % – 
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учащихся 6–7 классов, 73 % – 8–9 классов и 
85 % – старшеклассников). 

На последний вопрос анкеты о возможности 
выбора обучения между кадетской школой-
интернатом и общеобразовательной школой, 
преобладающая часть респондентов (69 %) отве-
тила, что продолжили бы обучаться в качестве 
кадета, из них в 6–7 классах – 77 %, в 8–9 – 57 % 
и в 10–11 – 74 %, однако третья часть воспитан-
ников сделала выбор в пользу школы. 

Заключение 

Полученные данные позволяют говорить о 
том, что, несмотря на желание подростков реали-
зовать в полной мере свои планы, намерения и 
способности в различных видах деятельности, 
остаётся еще много «проблемных зон», которые в 
условиях кадетской школы-интерната не позво-
ляют им это сделать. Так, у воспитанников кадет-
ского учреждения отмечается недостаточная при-
влекательность таких элементов кадетского ком-
понента как полевые сборы и строевая подготов-
ка; отсутствие возможности для проявления соб-
ственной инициативы, лидерства, настойчивости, 
самоутверждения и оказания помощи другим лю-
дям, а также отсутствие существенных успехов и 
достижений за период обучения в кадетской шко-
ле-интернате; недооценка кадетами личностных 
факторов, способствующих достижению успеха; 
недостаточная педагогическая поддержка стрем-
ления кадетов к самореализации; невозможность 
самостоятельного выбора любимого дела и сферы 
приложения своих сил; недостаточная сформиро-
ванность осознанной мотивации на получение 
военной профессии и др. 

Далеко не у всех воспитанников, проживаю-
щих в условиях кадетской школы-интерната, 
имеется возможность для самовыражения и са-
мореализации в семье и за её пределами. Следо-
вательно, возникает необходимость в создании 
условий в кадетской школе-интернате, которые 
бы способствовали проявлению подростками 
инициативы и активности и в поиске новых ме-
ханизмов приобретения опыта продуктивного 
взаимодействия с социумом, позволяющего ка-
дету самореализоваться в социально значимой 
деятельности. 
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