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ло:	1)	накоплению,	систематизации	и	запоминанию	информации	
об	окружающей	действительности,	с	 которой	связана	жизнеде-
ятельность	 и	 общественная	 полезность	 труда;	 2)	мобилизации	
физических,	психических	и	социальных	функций	личности	в	про-
цессе	освоения	новых	видов	трудовой	и	общественно-полезной	

деятельности,	 развитию	 интеллектуально-личностных	 свойств;	
3)	 приобретению	 опыта	 социально-личностной	 ориентации,	
обеспечивающей	позитивную	адаптацию	в	обществе,	усвоению	
норм	 гражданственности	 и	 проявлению	 личностной	 позиции	 в	
процессе	участия	в	трудовой	и	общественной	жизни	общества.
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Chebataryov V.A., Lopoukha A.D. SOCIALIZATION IN THE FORMATION OF THE INDIVIDUAL MILITARY PER-
SONNEL. The	paper	examines	the	basic	scientific	approaches	to	socialization,	the	nature	and	contents	of	this	social	
phenomenon.	The	question	about	the	lack	of	readiness	of	the	military	problems	of	socialization	with	deep	consider-
ation	of	the	specificity	of	the	Institute	of	military	service.	The	analysis	of	dissertation	research	problems	shows	that	
they	are	dedicated	mainly	to	problems	of	political,	 legal,	subcultural-consumer	socialization	of	military	officers.	It	 is	
noted	that	features	of	the	Institute	of	military	service	require	a	deeply	specific,	complex	military	socialization	of	the	
professional	military.	Examining	theoretical	perspectives	on	socialization,	the	authors	come	to	the	conclusion	about	
the	necessity	of	discussing	the	consideration	of	military	socialization	as	a	phenomenon	of	integrating	the	processes	
of	political,	 legal,	cultural	and	other	areas	of	socialization	of	the	military.	The	problems	of	the	technology	of	military	
socialization	of	military	people	are	least	developed	questions.	The	authors	make	a	conclusion	about	the	necessity	of	
a	deeper	development	of	practical	issues	of	socialization	in	pedagogy.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ КАДРОВЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В	 работе	 анализируются	 основные	 научные	 подходы	 к	 социализации	 личности,	 сущность	 и	 содержание	

этого	социального	феномена.	Поставлен	вопрос	о	недостаточной	разработанности	проблем	воинской	соци-
ализации	с	учетом	глубокой	специфики	института	военной	службы.	Анализ	диссертационных	исследований	
проблемы	показывает,	что	они	посвящены,	в	основном,	проблемам	их	политической,	правовой,	субкультур-
но-бытовой	социализации	военнослужащих.	Отмечено,	что	особенности	института	воинской	службы	требуют	
глубоко	специфической,	 комплексной	воинской	социализации	представителей	профессиональных	военных.	
Исследовав	теоретические	представления	о	социализации	авторы	приходят	к	выводу	о	необходимости	поста-
новки	проблемы	о	рассмотрении	воинской	социализации	как	феномена	интегрирующего	процессы	политиче-
ской,	правовой,	культурно-бытовой	и	других	направлений	социализации	военнослужащих.	Наименее	разрабо-
таны	проблемы	технологий	воинской	социализации	военнослужащих.	Сделан	вывод	о	необходимости	более	
глубокой	разработки	практических	вопросов	социализации	в	педагогической	науке.

Ключевые слова: социализация, становление личности, общество как субъект социализации, воин-
ская социализация.

Анализ	широкого	круга	источников	свидетельствует	о	разно-
образных	подходах	к	определению	сущности	и	содержания	соци-
ализации	как	социального	феномена.	Вместе	с	тем,	существует	
нечто	общее	в	его	понимании	представителями	многих	научных	
школ.	

В	 ходе	 социализации	 человек	 формируется	 как	 член	 об-
щества,	 к	 которому	 он	 принадлежит.	 Вполне	 естественно,	 что	
любое	общество	заинтересовано	в	формировании	у	своих	граж-
дан	социально	целесообразных	морально-нравственных,	интел-
лектуальных,	 правовых	 ценностей,	 эстетических	 и	 физических	
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идеалов	 для	 неконфликтного	 взаимодействия.	 Объективно	 со-
держание	таких	ценностей	и	идеалов	существенно	отличается	у	
представителей	разных	рас,	этнических	групп	в	зависимости	от	
особенностей	их	культуры,	исторических	традиций,	социального	
устройства,	особенностей	окружающей	природной	среды.	Более	
того,	весьма	существенно	рознятся	идеалы	и	ценности	предста-
вителей	 разных	 социальных,	 профессиональных,	 конфессио-
нальных	групп	в	одном	и	том	же	государственном	образовании.

Вопросы	 социализации	 наиболее	 глубоко	 исследуются	 в	
рамках	социологической	науки	(особенно	социологии	права	и	де-
виантного	(отклоняющегося)	поведения),	социальной	педагогики	
и	психологии,	политологии.	Вместе	с	 тем,	практика	социализа-
ции	свидетельствует	о	том,	что	ее	практическое	осуществление	
ведется	 в	 рамках	 педагогики	 (воспитание,	 обучение,	 развитие,	
педагогизация	 воспитательной	 среды	 и	 т.д.).	 Сказанное	 заин-
тересовало	 нас	 со	 следующих	 позиций	 –	 уточнить,	 насколько	
глубоко	 исследован	 педагогической	 наукой	 этот	 сегмент	 обра-
зовательной	деятельности,	 отражен	 на	 уровнях	 разработки	 те-
ории	и	методики	организации	педагогического	 труда	 в	 области	
социализации	в	целом	и	отдельных	профессиональных	группах,	
в	частности.	

Изучение	 перечня	 защищенных	 по	 проблемам	 социализа-
ции	 диссертаций	 на	 сайте	 Российской	 государственной	 библи-
отеки	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 при	 достаточно	 большом	 их	
количестве	 (245	работ)	 они	посвящены,	 в	 основном,	 разработ-
ке	теоретических	проблем	социализации.	Основное	количество	
защит	проведено	по	социологическим	наукам	(113	работ),	педа-
гогическим	наукам	(62	работы),	политическим	наукам	(22	рабо-
ты),	 экономическим	 наукам	 (9	 работ),	 психологическим	 наукам	 
(6	работ).	Анализ	областей	научных	интересов	диссертантов	в	
исследовании	 социализации	 представителей	 различных	 про-
фессиональных	групп	свидетельствует	о	рассмотрении	в	основ-
ном	научных	проблем	политической,	правовой,	профессиональ-
ной	социализации	представителей	различных	групп.	К	основным	
видам	социализации	так	же	относят	полоролевую,	этническую,	
конфессиональную,	 субкультурно-групповую	 социализацию.	
Сегодня	достаточно	 глубоко	рассматриваются	и	процессы	иде-
ологический,	экономической	и	духовной	социализации.	Гораздо	
менее	глубоко	разработаны	проблемы	социализации	военнослу-
жащих	 (впрочем	и	в	этих	исследованиях	речь	идет	в	основном	
об	их	политической,	правовой,	этнической	и	субкультурно-груп-
повой	социализации).

Интересно	то,	 что	практике	воинской	социализации	не	по-
священо	ни	одной	(!)	диссертации,	а	ее	практика	в	военных	вузах	
Министерства	 обороны	 РФ	 практически	 не	 исследована.	 Это,	
безусловно,	делает	выяснение	проблем	воинской	социализации	
в	условиях	нарастания	военных	угроз	особенно	актуальным.

Сказанное	 делает	 актуальным	 при	 разработке	 проблем	
воинской	 социализации	 курсантов	 военных	 вузов	 выявление	
основных	научных	подходов	к	социализации,	ее	сущности	и	со-
держания	как	специфического	социального	феномена.	В	совре-
менном	 обществе	 возникают	 многочисленные	 конкурирующие	
потоки	социализации,	которые	борются	между	собой	и	зачастую	
противодействуют	государству	и	обществу.	Личность	формирует	
свой	жизненный	выбор	исходя	из	индивидуальной	оценки	этих	
конкурирующих	 социализационных	 процессов,	 определяя	 соб-
ственные	приоритеты	и	выбор	тех	или	иных	ценностей,	поведен-
ческих	стандартов,	областей	предпочтительной	профессиональ-
ной	деятельности.

По	мнению	Д.Д.	Невирко,	«социализацию	человека	необхо-
димо	понимать	как	интегральный	процесс,	включение	его	в	си-
стему	социальных	отношений	и	приобретение	профессионально	
и	 общественно	 значимых	черт»	 [1,	 c.	 73].	В	 ходе	него	 выраба-
тывается	профессионально	ориентированная	позиция	личности,	
формируются	качества,	обеспечивающие	выполнение	социаль-
ной	роли	в	соответствии	с	приобретенным	статусом.

Человек	 в	 ходе	 социализации	 сознательно	 усваивает	
готовые	 формы	 и	 способы	 социальной	 жизни,	 вырабатыва-
ет	 смысложизненные	 ценностные	 ориентации.	 Как	 считает	 
К.В.	Рубчевский,	социализация	это	«важнейшая	составляющая	про-
цесса	развития	личности,	его	стержень	и	позитивный	элемент»	[2,	 
с.	88].	

В	ходе	социализации	существуют	двусторонние	связи	лич-
ности	и	общества.	Последнее	наделяет	человека	определенным	
набором	свойств	и	качеств,	представляя	возможность	получить	
конкретную	социальную	роль.	Личность	при	этом	включается	в	
социальные	(в	том	числе	профессиональные)	процессы,	осваи-
вает	нормы	и	ценности	данного	общества	(социальной	группы),	

приобретает	социальный	опыт,	формирует	при	этом	смысложиз-
ненные	установки	и	ценности,	личностные	убеждения,	что	спо-
собствует	 воспроизводству	 существующих	 социальных	 (в	 том	
числе	воинских)	отношений.	По	мнению	Г.В.	Осипова	«социали-
зация	–	это	процесс	интеграции	индивида	в	общество,	в	различ-
ные	типы	социальных	групп	и	социальных	структур,	в	различные	
действия	социальных	норм	и	ценностей,	на	основе	которых	фор-
мируются	социально-значимые	черты	личности»	[3,	с.	329].

В	 политологии	 сущность	 социализации	 рассматривается	
как	 «приобщение	 к	 социальному	 опыту,	 накопленному	 пред-
шествующими	 поколениями	 людей.	 В	 процессе	 социализации	
формируется	жизненная	позиция	на	основе	усвоения	социаль-
ного	опыта.	Особую	роль	в	этом	процессе	играет	культура»	 [4,	 
с.	424].	С	позиций	психологической	науки	«социализация	лично-
сти	представляет	процесс	формирования	личности	в	определен-
ных	 социальных	 условиях,	 процесс	 усвоения	 человеком	 соци-
ального	опыта,	в	ходе	которого	человек	преобразует	социальный	
опыт	в	собственные	ценности	и	ориентации,	избирательно	вво-
дит	в	свою	систему	поведения	те	нормы	и	шаблоны	поведения,	
которые	приняты	в	обществе	и	группе»	[5,	с.	97].

По	мнению	В.В.	Касьянова,	социализация	это	«процесс	фор-
мирования	личности,	в	ходе	которого	индивид	усваивает	умения,	
образцы	 поведения	 и	 установки	 свойственные	 его	 социальной	
роли…	в	ходе	социализации	человек	преобразует	ценности	сво-
его	окружения	в	свои	собственные	[6,	с.	161].

В	 социальной	 педагогике	 социализация	 рассматривается	
как	«процесс	социального	влияния	на	личность	под	воздействи-
ем	стихийных,	относительно	регулируемых	и	целенаправленных	
условий	 с	 целью	 усвоения	 ей	 общественных	 норм,	 ценностей,	
смыслов	 и	 личностно	 значимых	 качеств,	 способов	 поведения,	
позволяющих	выявить	свои	индивидуальные	особенности	и	воз-
можности,	использовать	их	в	окружающей	среде	[7,	с.	65].	

По	мнению	Л.В.	Мардахаева	«Социализация	–	это	процесс	
становления	личности,	усвоения	индивидом	языка	социальных	
ценностей	и	опыта	(норм,	установок,	образцов	поведения),	куль-
туры,	присущих	данному	обществу,	социальной	общности,	груп-
пе,	воспроизводство	и	обогащение	им	социального	опыта»	[8].

Анализируя	 вышеприведенные	 определения	 сущности	 со-
циализации	можно	прийти	к	выводу	о	том,	что	они	соответству-
ют	пониманию	явления	социализации	первыми	авторами	этого	
термина.	Так,	Э.	Гиддинс	понимал	социализацию	как	«развитие	
социальной	природы	или	характера	индивида»	 [9,	с.	47].	 (Речь	
шла	о	приспособлении	индивида	к	требованиям	общества).

Т.	Парсонс	определял	социализацию	как	«совокупность	про-
цессов,	посредством	которых	люди	становятся	членами	системы	
социальной	общности	и	устанавливают	определенный	социаль-
ный	статус	[10,	с.	173].	Им	была	разработана	«Теория	социаль-
ного	действия»,	 в	 которой	делался	 вывод	о	 том,	 что	 «система	
социальных	отношений,	в	которую	включено	действующее	лицо	
не	просто	имеют	ситуационное	значение,	а	непосредственно	об-
разует	саму	личность»	[11,	с.	460].	

При	 этом	 он	 полагал,	 что	 формируемые	 в	 ходе	 социали-
зации	 качества	 личности	 определяются	 ролями,	 занимаемыми	
индивидом,	а	он	выбирает	социальные	роли,	соответствующие	
структуре	его	личности.	При	этом	Т.	Парсонс	считал	–	ценности	и	
нормы	–	это	ценностное	содержание	самой	личности.	Следова-
тельно,	они	могут	использоваться	в	качестве	индикаторов	социа-
лизированности	личности.

Значимой	 является	 и	 «нормативно-ценностная	 система	
внешних	 стимулов»,	 регулирующих	 действия	 и	 внутреннюю	
структуру	 всех	 принадлежащих	 одному	 культурному	 полю	дея-
телей»	[12,	с.	22].	Отметим	сказанное,	поскольку	«внешние	сим-
волы»,	 ритуалы	 и	 традиции	 –	 один	 из	 основных	 инструментов	
воинской	социализации,	цель	которой	–	формирование	служеб-
но-боевых	качеств	военнослужащего	в	соответствии	с	должност-
ным	 предназначением,	 достижением	 им	 полного	 соответствия	
своему	 статусу	 (для	 курсантов	 –	 офицерскому)	 для	 успешного	
вхождения	в	должность	 (исполнения	социальной	роли).	В	силу	
сказанного,	 воинская	 социализация	 офицера	 (особенно	 раз-
витие	 его	 ценностно-мотивационных	 структур,	 подготовка	 в	
качестве	 специалиста	 в	 области	 военного	 управления,	 разви-
тие	 военно-профессиональных	 компетенций)	 имеет	 в	 военных	
вузах	МО	РФ	глубокие	особенности.	В	условиях	транзитивного	
общества	социализация	кадровых	военных	зачастую	подверже-
на	глубоким	трансформациям.	(Р.	Мертон	считает	их	аномиями	
ценностно-нормативной	системы	общества,	в	частности,	между	
традиционными	 социальными	 целями	 и	 институциональными	
целями	 их	 достижения).	 Мертон	 полагал,	 что	 «в	 процессе	 со-
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циализации	личность	может,	либо	приспосабливаться	 к	 такому	
дисбалансу	принимая	социальные	ценности	и	нормы,	либо	от-
клоняясь	 от	 них,	 нарушая	 правомерные	 пути	 удовлетворения	
потребностей»	[13,	с.	202-203].	

Н.	Смелзер	трактует	социализацию	как	«передачу	от	поко-
ления	к	поколению	культуры	общества»	 [14,	с.	43].	Он	считает,	
что	 социализация	происходит	в	процессе	принятия	верований,	
норм	 и	 правил,	 усвоения	 социальных	 ценностей	 и	 разделения	
определенных	идеалов.	Прекращение	социализации	в	его	мне-
нии	приводит	к	гибели	культуры.	Данный	вывод	для	нашего	ис-
следования	особенно	значим,	поскольку	позволяют	научно	осоз-
нать	причины	упадка	воинской	культуры	после	событий	1917	и	
1991	 годов,	 связанные	 с	 глубокой	 трансформацией	 основных	
структур	социализации.

По	мнению	Н.	 Смелзера,	 основными	функциями	 социали-
зации	является	обеспечение	связи	между	индивидами,	обеспе-
чение	сохранения	обществ.	«Социализация	не	только	дает	нам	
возможность	общаться	между	собой	посредством	освоенных	со-
циальных	ролей.	Она	также	обеспечивает	сохранение	общества.	
Хотя	 количество	его	 членов	постоянно	меняется,	 так	 как	люди	
рождаются	и	умирают,	социализация	способствует	сохранению	
самого	 общества,	 прививая	 новым	 гражданам	 общепринятые	
идеалы,	ценности,	образцы	поведения»	[14,	с.	95].

Общество	 направляет	 социализацию	 личности	 в	 нужном	
ему	ключе,	объекты	социализации	чаще	стремятся	к	адаптации.	
Отмечая	это,	Смелзер	констатирует,	что	«стремления	к	конфор-
мизму	–	скорее	правило,	чем	исключение.	Это	объясняется	дву-
мя	причинами:	ограниченными	возможностями	человека	и	огра-
ничениями,	обусловленными	культурой»	[14,	с.	96].	Этот	вывод	
так	же	 значим	для	воинской	социализации,	 поскольку	и	психо-
биологические	возможности	обучаемых	и	канва	военной	культу-
ры	офицера	определяют	ведущую	модель	воинской	социализа-
ции	в	военных	вузах,	специфику	идеалов,	ценностей,	традиций	и	
норм	повседневной	деятельности.

В	 российской	 социологии	 и	 социальной	 психологии	 наи-
больший	 вклад	 внесен	 Г.Н.	 Андреевой	 [15],	 В.А.	 Ядовым	 [16],	 
Г.В.	Осиповым	[3],	Б.Г.	Ананьевым	[17],	В.Г.	Харчевой	[18].	Наи-
более	глубокие	исследования	проблем	правовой	социализации	
принадлежат	О.В.	Степанову	[19]	и	П.А.	Самыгину	[20].	В	послед-
ние	 годы	 психологическая,	 политическая	 и	 правовая	 социали-
зация	военнослужащих	стала	темой	ряда	исследований	[21;	22;	
23],	которые	используют	ее	проблемы	в	современных	условиях	

и	являются,	на	наш	взгляд,	значимыми	в	определении	сущности	
и	содержания	воинской	социализации	 как	интегративного	ядра	
социализации	военнослужащих.

С	учетом	проблемы	исследования,	для	нас	безусловно	важ-
ной	 была	 концепция	 социализационной	 нормы,	 разработанная	
А.И.	Ковалевой	[24,	с.	110]	и	О.О.	Намлинской,	исследовавшими	
противоречивые	особенности	идентификации	русской	молодежи	
[25].

В	 социализации	 курсантов	 военных	 вузов	 отдельные	 
особенности	 познавательной	 деятельности	 исследовались	 
М.В.	 Лихачевым	 [26],	 регуляции	 дисциплинарных	 отношений	 –	
А.Л.	Забарой	[27].

С	 позиций	 определения	 теоретических	 основ	 воинской	
социализации	 для	 нас	 наиболее	 значимыми	 являются	 идеи	 
Т.	Парсонса,	Р.	Мертона,	Н.	Смелзера,	Г.В,	Осипова,	Л.В.	Мардаха- 
ева.

Анализ	вышесказанного	приводит	к	выводам	о	том,	что:
а)	в	области	политологии,	социологии,	юридической	науки,	

психологии	не	существует	единого	подхода	к	определению	сущ-
ности	и	содержания	социализации,	большинство	научных	иссле-
дований	 указанной	 проблемы	 носит	 теоретико-аналитический	
характер	описания	по	итогам	эмпирических	исследований	состо-
яния	отдельных	свойств	личности	социализируемых;

б)	 проблема	 воинской	 социализации	 на	 данный	 момент	 в	
вышеперечисленных	науках	не	исследовалась;

в)	существует	достаточно	консолидированное	мнение	о	том,	
что	 практика	 социализации	 курсантов	 (обучение,	 воспитание,	
развитие,	формирование	воинских	качеств	и	ценностей,	норми-
рование	социализационных	процессов)	в	педагогической	науке	
исследована	недостаточно,	хотя	именно	она	определяет	успеш-
ность	воинской	социализации.

Подведем	итог:
1.	Сущность	социализации	в	общем	плане	состоит	во	все-

сторонней	 подготовке	 личности	 к	 исполнению	 социальных	 ро-
лей,	достижению	полного	социального	статуса	и	включении	че-
ловека	в	социальные	институты	и	процессы.

2.	 Воинская	 социализация	 –	 важнейшая,	 интегрирующая,	
системообразующая	составляющая	социализации	военнослужа-
щих.

3.	 Социализация	 личности	 и	 ее	 включение	 в	 социальные	
институты,	группы	и	процессы	имеет	специфику,	которая	должна	
полно	учитываться	в	моделях	и	технологиях	социализации.
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УДК	378

Volkova N.V. WORKING-OUT AND REALIZATION OF PEDAGOGICAL ACTIVITY FORMATION MODEL IN THE 
PROCESS OF STUDENTS’ PREPARATION. The	article	deals	with	the	investigation	problem	of	the	pedagogical	activ-
ity	formation	in	the	process	of	students’	education.	The	author	defines	her	research	goal	as	task	of	how	to	work	out	and	
realize	a	pedagogical	model	of	forming	activity.	Pedagogical	modelling	is	considered	by	the	author	as	one	of	the	inves-
tigating	methods	of	the	above	mentioned	problem.	The	article	singles	out	a	theoretical	background	of	the	pedagogical	
activity	formation	model.	Working-out	and	formation	of	the	above	model	is	put	into	the	basis	of	the	hypothesis.	The	
author	accentuates	his	attention	on	the	structure	of	the	pedagogical	activity	formation	model,	singles	out	and	exposes	
vertical	and	horizontal	structures	of	the	pedagogical	model	for	forming	activity.	The	change	of	quality	in	the	students’	
education	is	considered	a	general	result	of	working-out	and	realization	of	pedagogical	activity	formation	model.

Key words: model, formation, pedagogical activity, preparation, students, educational event, eventive plan-
ning.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

В	статье	описаны	подходы	к	разработке	и	этапы	реализации	модели	становления	педагогической	деятель-
ности	 в	 процессе	 подготовки	 студентов.	Формулируются	 теоретические	 основания	 и	 гипотеза,	 положенные	
в	основу	разработки	модели.	Выделяются	вертикальная	и	горизонтальная	структуры	модели.	Вертикальная	
структура	(разработка	модели)	представляет	этапы	и	логику	становления	педагогической	деятельности	сту-
дентов.	Горизонтальная	(реализация	модели)	структура	–	условия,	средства,	формы	и	результаты,	имеющие	
особенности	 на	 каждом	 этапе	 становления	 педагогической	 деятельности.	В	 работе	 сформулирован	 общий	
результат	разработки	и	реализации	модели	становления	педагогической	деятельности	в	подготовке,	которым	
является	изменение	качества	подготовки	студентов	к	педагогической	деятельности.

Ключевые слова: модель, становление, педагогическая деятельность, подготовка, студенты, образо-
вательное событие, событийное проектирование.

Исследование проблемы	 становления	педагогической	дея-
тельности	в	подготовке	студентов	позволило	зафиксировать	сле-
дующие	ее	аспекты:

-	 необходимость	изменений	в	подготовке	 к	 педагогической	
деятельности;	

-	подготовка	студентов	к	педагогической	деятельности	свя-
зывается	с	формированием	готовности	к	ней,	но	не	с	открытия-
ми,	смыслами,	отношениями;

-	 обоснование	 подготовки	 как	 становления	 педагогической	
деятельности;

-	 выделение	 и	 обоснование	 образовательных	 событий	 как	
условия	становления	педагогической	деятельности;

-	обоснование	влияния	образовательных	событий	на	каче-
ство	подготовки	к	педагогической	деятельности.

В	 качестве	 одного	 из	 методов	 исследования	 в	 решении	
обозначенных	проблем	мы	в	своём	исследовании	использовали	


