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СоциалЬно-ПедагогиЧеСкое СоПРоВоЖдение 
ВоенноСлУЖаЩиХ В УСлоВияХ ПеРВиЧноЙ адаПТации

и. а. Федосеева, а. Ю. Бушуев (Новосибирск, Россия)
Введение. Статья посвящена рассмотрению специфики профессиональ-

ной адаптации военных курсантов и некоторым факторам их социально-пе-
дагогического сопровождения.

Методология и методика исследования основаны на теоретическом ана-
лизе зарубежных и отечественных научных источников. 

Результаты исследования. Определено содержание социальной адап-
тации военнослужащих по призыву и выявлена ее взаимосвязь с рядом 
психологических параметров. Рассмотрены характеристики социальной 
адаптации военнослужащих. Описаны этапы социальной адаптации к во-
енно-профессиональной среде военнослужащих по призыву. Установлены 
критерии адаптированности военнослужащих к профессиональной деятель-
ности по военно-учетной специальности. Определена специфика социаль-
но-педагогического сопровождения как направления работы, позволяюще-
го оптимизировать показатели социальной адаптации военнослужащих по 
призыву. Раскрыты основные составляющие социально-педагогического со-
провождения профессиональной подготовки военнослужащих по призыву, 
к которым относятся следующие: распространение среди военнослужащих 
информации о феномене социальной адаптации к военно-профессиональной 
деятельности, особенностях поведения в военно-социальной среде; форми-
рование положительной профессиональной мотивации к военно-професси-
ональной деятельности; поддержка военнослужащих в процессе освоения 
ими новой профессиональной роли; обучение военнослужащих навыкам 
взаимодействия в воинском коллективе, способам решения межличност-
ных конфликтов в военной среде; помощь военнослужащим в осознании 
их личностных особенностей, играющих важную роль в адаптации к воен-
но-профессиональной среде и др. Новизна темы исследования заключается  
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в описании специфики социальной адаптации как фактора социально-педа-
гогического сопровождения в профессиональной подготовке младших специ-
алистов на основе интеграции зарубежного и отечественного опыта работы. 

Заключение. По мнению зарубежных исследователей, военный коллек-
тив представляет собой концепцию с общими целями и правилами, которая 
существует в сознании участников, но не всегда полностью представлена  
в когнитивной форме. Правила, используемые в социально-военной среде, – 
набор переменных, которые при объединении создают структуру ситуации 
действия военнослужащих. Соответственно, выполнение правил, принятых 
в воинском коллективе, является важной составляющей социальной адапта-
ции военнослужащих, определяющей специфику их деятельности. В отече-
ственных исследованиях представлена специфика создания педагогических 
условий для оперативной социальной адаптации к военной среде, форми-
рования психологической готовности и патриотизма у военнослужащих по 
призыву в Учебных центрах военных вузов РФ посредством организации 
социально-педагогического сопровождения. Это направление работы пони-
мается как система мероприятий, ориентированных на социально-педагоги-
ческое и психофизиологическое обследование военнослужащих, оказание им 
помощи в процессе военно-профессиональной деятельности, а также коррек-
цию проявлений дезадаптации с учетом состояния физического и психологи-
ческого здоровья.

Ключевые слова: социальная адаптация, профессиональная подготовка 
военнослужащих, социально-педагогическое сопровождение, профессио-
нальная мотивация.
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SOCIAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF MILITARY SERVANTS  
IN THE CONDITIONS OF PRIMARY ADAPTATION

I. A. Fedoseeva, A. Yu. Bushuev (Novosibirsk, Russia)
Introduction. This paper is devoted to the consideration of the specifics of so-

cial adaptation as a factor in social and pedagogical support in the training of junior 
specialists.

Methodology and methods of the research is based on a theoretical analysis of 
foreign and domestic scientific sources.

The results of the research. The content of the social adaptation of the military 
personnel and its relationship with a number of psychological parameters has been 
revealed. The characteristics of the social adaptation of military personnel are con-
sidered. The stages of the social adaptation of military personnel to the military 
professional environment are described. The criteria for the adaptability of junior 
specialists to professional and military activities are established. The specifics of 
social and pedagogical support as a direction of work, which allows optimizing the 
indicators of social adaptation of military personnel, is determined. The main com-
ponents of the social and pedagogical support of the professional training of military 
personnel are disclosed, which include the following: dissemination of information 
among military personnel on the phenomenon of social adaptation to military pro-
fessional activity, behavior in the military-social environment; the formation of pos-
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itive professional motivation for military professional activity; supporting military 
personnel in the process of mastering a new professional role by them; training 
military personnel in the skills of interaction in a military team, methods of resolv-
ing interpersonal conflicts in the military environment; assistance to military per-
sonnel in the recognition of their personal characteristics, which play an important 
role in adapting to the military professional environment, etc. The novelty of the re-
search topic is to describe the specifics of social adaptation as a factor in social and 
pedagogical support in the training of junior specialists based on the integration of 
foreign and domestic work experience.

Conclusion. According to foreign researchers, the military team is a concept 
with common goals and rules, which exists in the minds of the participants, but is 
not always fully represented in a cognitive form. The rules used in the social-mili-
tary environment are a set of variables that, when combined, create the structure of 
the situation of the military. Accordingly, the implementation of the rules adopted 
in the military team is an important component of the social adaptation of military 
personnel, which determines the specifics of their activities. In domestic studies, 
the specifics of creating pedagogical conditions for operational social adaptation to 
the military environment, the formation of psychological readiness and patriotism 
among military personnel as part of training centers in military schools of the Rus-
sian Federation by organizing social and pedagogical support are presented. This 
area of work is understood as a system of measures aimed at socio-psychological 
and psychophysiological examination of military personnel, providing them with 
psychological assistance in the process of military professional activity, as well as 
correcting manifestations of maladaptation taking into account the state of physical 
and psychological health.

Keywords: social adaptation, professional training of military personnel, social 
and pedagogical support, professional motivation.

For citation: Fedoseeva: I. A., Bushuev A. Yu. Social and pedagogical support of 
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Введение. Современный этап развития ВС РФ обусловлен трансфор-
мациями в профессиональной подготовке военнослужащих, связанными 
с необходимостью повышения адаптационного потенциала в рамках со-
циально-педагогического сопровождения младших специалистов. Это 
детерминировано спецификой военно-профессиональной деятельности 
младших специалистов, характеризующейся повышенной стрессогенно-
стью, что является фактором риска в отношении возникновения личност-
ных нарушений и психосоматических расстройств, снижения качества 
выполнения служебных задач. В связи с этим обеспечение эффективной 
социальной адаптации военнослужащих как взаимодействия личности 
и социальной среды становится важной составляющей социально-педа-
гогического сопровождения. На значимость социальной адаптации во-
еннослужащих указывают исследования зарубежных специалистов, ак-
туализирующих роль социально-педагогического сопровождения воен-
нослужащих в контексте обеспечения их социальной адаптации и готов-
ности к выполнению служебно-боевых задач [1–3]. Высокая значимость 
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обозначенной профессиональной проблемы в сочетании с фрагментар-
ностью научных исследований, посвященных социальной адаптации как 
фактору социально-педагогического сопровождения в профессиональ-
ной подготовке младших специалистов, определили выбор темы и науч-
ную новизну настоящей статьи. Рассмотрение специфики социально-пе-
дагогического сопровождения социальной адаптации младших военных 
специалистов выступает в качестве цели исследования. 

Методология и методика исследования представлены теоретиче-
ским анализом, синтезом и обобщением опубликованных в России и за 
рубежом научных исследований, посвященных социальной адаптации 
как фактору социально-педагогического сопровождения младших специ-
алистов в профессиональной подготовке. Исходя из опыта исследовате-
лей, анализа адаптационного потенциала военнослужащих как по призы-
ву, так и по контракту в первые два месяца их пребывания в армейских 
подразделениях, для разных групп военнослужащих можно подобрать 
различные модели адаптации (работы В. Корыткова, Н. Поздняковой, 
T. Хааланд, M. Бэнг [4–7] и др.), которые станут «инструментом» успеш-
ной профессиональной деятельности на протяжении всей службы в ар-
мии. Практическая значимость исследования заключается в применении  
в процессе адаптации условий социально-педагогического сопровожде-
ния профессиональной подготовки младших специалистов с целью опти-
мизации взаимодействия призывников, включенных в различные соци-
альные группы. 

Результаты исследования. Теоретический анализ зарубежных науч-
ных исследований показывает, что специфика социальной адаптации во-
еннослужащих обусловлена рядом различных факторов, среди которых  – 
личностные особенности военнослужащих, особенности их профессио-
нальной мотивации и др. [8–10]. В частности M. Бэнг отмечает, что многие 
переменные могут оказать влияние на специфику социальной адаптации 
военнослужащих, но в настоящее время в науке отсутствует понимание 
взаимодействия этих переменных и лежащих в их основе механизмов [7]. 
Автор под этим психологическим феноменом понимает усвоение норм  
и ценностей военно-социальной среды в процессе профессионализа-
ции, а также трансформацию среды в соответствии с новыми условиями  
и целями военной деятельности. По мнению Д. Келли с соавторами, воен-
ная служба ‒ это профессия, в которой персонал отбирается и обучается 
для работы в стрессовых и потенциально травмирующих ситуациях [11].  
То, как военный персонал реагирует на военную службу и адаптируется 
к ней, особенно в боевой обстановке, имеет большое значение для раз-
работки профилактических программ по предотвращению дезадаптации 
в воинском коллективе.
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Е. Шамир считает, что Военная академия США исторически исполь-
зует академически взвешенную совокупность индексов лидерских  
и физических способностей для отбора кандидатов и прогнозирования 
их успеваемости в Академии [12]. Исследователи в Уэст-Пойнте начали 
исследовать возрастающую роль различных менее изученных факторов  
в прогнозировании эффективности военнослужащих [13]. Особое внима-
ние уделено адаптационному потенциалу военнослужащих, поскольку 
было показано, что способность к адаптации определяет эффективность 
профессиональной деятельности военнослужащих. По мнению М. Финке-
ла, военный коллектив представляет собой концепцию с общими целями  
и правилами, которая существует в сознании участников, но не всегда 
полностью представлена в когнитивной форме [14]. Правила, исполь-
зуемые в социально-военной среде, – набор переменных, которые при 
объединении создают структуру ситуации действия военнослужащих. 
Соответственно, выполнение правил, принятых в воинском коллективе, 
является важной составляющей социальной адаптации военнослужащих, 
определяющей специфику их деятельности. При этом ограниченная ра-
циональность негативно влияет на формирование поведенческих реак-
ций военнослужащих, способствуя нарушению правил и, как следствие, 
дезадаптации в военной среде. Ограниченная рациональность рассматри-
вается автором как предположение, что принятие решений военнослужа-
щими ограничено доступной информацией, а также когнитивными схе-
мами. С ограниченной рациональностью связан взгляд на объективную 
реальность. Военнослужащие конструируют реальность на основе своих 
ментальных моделей и установок. Если что-то находится за пределами 
этой ментальной модели, то у них возникают проблемы как в понимании 
информации, так и в интерпретации ее как жизненно важного сигнала. 
При этом установленные в воинском коллективе правила влияют на вос-
приятие ситуации, создавая или допуская возникновение когнитивного 
смещения при интерпретации поступающих стимулов. В данном случае 
социально-педагогическое сопровождение профессиональной подготов-
ки младших специалистов должно быть направлено на повышение осоз-
нанности правил, принятых в воинском коллективе, а также на то, чтобы 
эти правила позитивно влияли на деятельность военнослужащих. 

Н. Колларс отмечает, что социальная адаптация военнослужащих по 
призыву связана с устойчивостью к стрессу и неблагоприятному жизнен-
ному опыту [15]. В последние годы наблюдается повышенный научный 
интерес к психологической устойчивости, особенно в группах с высокой 
прогнозируемостью воздействия стрессора, в частности в воинском кол-
лективе. Психологическая устойчивость военнослужащих представляет 
собой многогранную конструкцию, которая позволяет им справляться  
с физическими и психологическими нагрузками в профессиональной дея-
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тельности и, соответственно, успешно адаптироваться к ней. Эксперимен-
тальное исследование, проведенное Т. Коуквелл, показало, что дезадап-
тация военнослужащих приводит к различным психическим расстрой-
ствам [16]. Наиболее распространенной категорией расстройств были 
тревожные расстройства (14,8 %), за которыми следовали аффективные 
расстройства (9,5 %) и аддиктивные расстройства (5,2 %). В этом контек-
сте социально-педагогическое сопровождение профессиональной подго-
товки младших специалистов должно быть направлено на профилакти-
ку дезадаптации и психических расстройств в военно-социальной среде.  
Г. Брейвик, Р. Бух, Р. Зефвенбом в своем исследовании также показали, что 
выносливость играет большую роль в способности к адаптации военнос-
лужащих по призыву, являясь предиктором их производительности [17]. 
T. Хааланд описывает роль неоднозначности переживаний военнослужа-
щих в их неспособности адаптироваться к военно-социальной среде, по-
скольку эмоциональное состояние военнослужащих в этом случае не по-
зволяет адекватно относиться к реальности, трансформируя восприятие 
происходящего как противоречивого и спорного [6]. По мнению T. Гилсон 
с соавторами, сплоченность как один из факторов социальной адаптации 
улучшает показатели эффективности в воинских частях [18]. Исследова-
тели изучали влияние нескольких факторов на сплоченность малых под-
разделений Норвежского флота. Уровни сплоченности оценивались до  
и после интенсивных недельных длительных упражнений. Авторы вы-
явили факторы, способствующие повышению уровня сплоченности, 
включали опыт самих стрессовых упражнений и знакомство с другими 
членами команды. Также позитивное влияние на сплоченность было об-
наружено в случае высокого уровня выносливости и лидерства среди во-
еннослужащих, что позволяет предположить, что стрессовые пережива-
ния интерпретируются на индивидуальном и групповом уровнях. 

Б. Барри отмечает, что соответствие младших специалистов требо-
ваниям военных организаций касается совместимости между человеком  
и организацией в целом, а не набора знаний, навыков и способностей, 
требуемых для одной конкретной должности [19]. Военнослужащие яв-
ляются частью организации, поэтому если они не соответствуют ее цен-
ностям и нормам, то это приведет к дезадаптации. Соответствие личности 
и организации было определено автором как соответствие между норма-
ми и ценностями организаций и ценностями людей. Автор отмечает, что 
военнослужащие с большей вероятностью будут прилагать постоянные 
усилия для достижения целей, если цели соответствуют их основным 
интересам и ценностям. Кроме того, соответствие между личными и ор-
ганизационными ценностями приводит к более высоким уровням иден-
тификации с организацией и, следовательно, вовлеченности. Также этот 
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показатель зависит от отношения к работе, включая удовлетворенность 
работой, организационную сопричастность и вовлеченность в работу.

Вовлеченность в работу понимается как разная степень, в которой 
сотрудники применяют свои физические, когнитивные и эмоциональ-
ные качества в профессиональной деятельности и испытывают эмоци-
ональную связь со своей работой. Вовлеченность обычно определяется 
как позитивное, удовлетворяющее, связанное с работой когнитивное со-
стояние, характеризующееся энергией и преданностью. Меры вовлечен-
ности в работу, полученные в процессе отбора, важны в этом контексте, 
поскольку они могут рассматриваться в качестве начальной мотивации 
кандидатов. Как показало эмпирическое исследование Б. Барри, суще-
ствуют значимые связи между личностными особенностями, в том числе 
адаптационным потенциалом, военнослужащих и выполнением ими про-
фессиональных задач. Кроме того, предиктором социальной адаптации 
военнослужащих является такое личностное качество, как экстраверсия, 
поскольку эта профессия связана с выраженными социальными навыка-
ми и конкуренцией. 

По мнению Д. Брэдли с соавторами, деятельность военнослужащих 
связана с уникальным сочетанием стрессоров, что является риском в от-
ношении дезадаптации и психосоматических расстройств [20]. Тем не ме-
нее оценка защитных факторов против этих стрессоров среди военнос-
лужащих представляет собой недостаточно изученную область. Выводы 
подтверждают использование CSES для измерения убеждений, связан-
ных с преодолением трудностей военнослужащих. Рекомендации предла-
гаются для будущих исследований и практики с действующими военнос-
лужащими. В этом контексте социально-педагогическое сопровождение 
профессиональной подготовки младших специалистов должно быть на-
правлено на обучение военнослужащих навыкам преодоления стрессо-
вых ситуаций и сохранению психологической устойчивости в различных, 
потенциально опасных условиях функционирования.

В отечественных исследованиях социальная адаптация рассматрива-
ется как активное освоение личностью или группой новой для нее соци-
альной среды, в контексте настоящего исследования – военно-социаль-
ной среды (см., напр.: [21]). В. А. Корытков приводит следующие характе-
ристики социальной адаптации военнослужащих (рис. 1) [4].

Из этого следует, что социальная адаптация военнослужащих рассма-
тривается В. А. Корытковым как социально-психологическое состояние 
личности [4]. А. В. Васильев считает, что социальная адаптация военнос-
лужащих – процесс приспособления к специфике профессионально-во-
енной деятельности посредством интериоризации ценностей и правил 
военной среды [22]. Автор описывает три этапа реализации социальной 
адаптации военнослужащих:
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– вводно-ознакомительный этап, предполагающий осознание задач 
военной деятельности, ознакомление с особенностями функционирова-
ния в военно-социальной среде;

– действенно-операциональный этап, заключающийся в освоении ви-
дов военно-профессиональной деятельности и служебного функционала 
в целом;

– функционально-ассимиляционный этап, включающий в себя само-
идентификацию с военно-социальной средой, формирование навыков 
понимания и решения задач военно-профессиональной деятельности. 

Рис. 1. Основные характеристики социальной адаптации военнослужащих [4]
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формирование ценностей профессиональной деятельности, а также 
приспособление к новым типам внутри-коллективных отношений и их 
позитивное изменение.

Социальная адаптация военнослужащих характеризуется формированием 
индивидуального стиля деятельности и включением в систему 
профессиональных и социальных отношений.

Процесс социальной адаптации военнослужащих выступает как 
диалектическое единство противоположных сторон, являющихся выражением 
процесса освоения адаптируемой профессиональной среды: приспособления 
к среде профессиональной деятельности и активного изменения данной среды.

Рис. 1. Основные характеристики социальной адаптации военнослужащих [4]

Критериями сформированности адаптированности военнослужащих, 
по мнению автора, являются следующие (рис. 2).

Созданием педагогических условий для оперативной социальной 
адаптации к военной среде, формирования психологической готовности 
и патриотизма у военнослужащих занимается ряд Учебных центров в во-
енных вузах РФ посредством организации социально-педагогического 
сопровождения. Это направление работы рассматривается как система 
мероприятий, направленных на социально-психологическое и психофи-
зиологическое обследование военнослужащих, оказание им психологиче-
ской помощи в процессе военно-профессиональной деятельности, а так-
же коррекции проявлений дезадаптации с учетом состояния физического 
и психологического здоровья. 
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мнению автора, являются следующие (рис. 2).

Рис. 2. Критерии сформированности адаптированности военнослужащих [22]
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ответственность, патриотизм и др.)

Эмоционально-ценностный критерий (совокупность мотивов, 
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Рис. 2. Критерии сформированности адаптированности военнослужащих [22]

Н. А. Позднякова считает, что содержанием социально-педагогическо-
го сопровождения военнослужащих в период адаптации выступают сле-
дующие составляющие:

– распространение среди военнослужащих информации, посвящен-
ной феномену социальной адаптации к военно-профессиональной дея-
тельности, особенностях поведения в военно-социальной среде;

– формирование положительной профессиональной мотивации к во-
енно-профессиональной деятельности;

– поддержка военнослужащих в процессе освоения ими новой про-
фессиональной роли;

– обучение военнослужащих навыкам взаимодействия в воинском 
коллективе, способам решения межличностных конфликтов в военной 
среде;

– помощь военнослужащим в осознании их личностных особенностей, 
играющих важную роль в адаптации к военно-профессиональной среде; 

– проведение тренинговых занятий, направленных на командную ра-
боту воинского коллектива [5]. 

Теоретический анализ научных исследований позволяет предполо-
жить, что соблюдение представленных педагогических условий даст воз-
можность оптимизировать систему социально-педагогического сопро-
вождения профессиональной подготовки военнослужащих по призыву 
и обеспечить высокий уровень социальной адаптации младших специ-
алистов к военно-профессиональной среде. 

заключение. Обобщая данные научных источников, можно предпо-
ложить, что специфика социальной адаптации военнослужащих по при-
зыву обусловлена рядом различных факторов, среди которых – личност-
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ные особенности военнослужащих, особенности их профессиональной 
мотивации и др. Хотя интенсивная, реалистичная подготовка является 
частью любой военной культуры, отмечается недостаток эффективной 
интеграции и практики ключевых аспектов принятия моральных ре-
шений в высокоинтенсивный режим обучения. По мнению зарубежных 
исследователей, воинский коллектив представляет собой концепцию  
с общими целями и правилами, которая существует в сознании участни-
ков, но не всегда полностью представлена в когнитивной форме. Пра-
вила, используемые в социально-военной среде, – набор переменных, 
которые при объединении создают структуру ситуации действия воен-
нослужащих. Соответственно, выполнение правил, принятых в воинском 
коллективе, является важной составляющей социальной адаптации во-
еннослужащих, определяющей специфику их деятельности. Кроме того, 
соответствие младших специалистов требованиям военных организаций 
касается совместимости между человеком и организацией в целом, а не 
набора знаний, навыков и способностей, требуемых для одной конкрет-
ной должности. Соответствие личности и организации определяется как 
соответствие между нормами и ценностями организаций и ценностями 
людей. Отмечается, что военнослужащие с большей вероятностью будут 
прилагать усилия для достижения профессиональных целей, если цели 
соответствуют их основным интересам и ценностям, что будет способ-
ствовать социальной адаптации военнослужащих. В отечественных ис-
следованиях представлена специфика создания педагогических условий 
для оперативной социальной адаптации к военной среде, формирования 
психологической готовности и патриотизма у военнослужащих в Учеб-
ных центрах военных вузов РФ посредством организации социально-пе-
дагогического сопровождения. Это направление работы понимается как 
система мероприятий, ориентированных на социально-психологическое 
и психофизиологическое обследование военнослужащих, оказание им 
психологической помощи в процессе военно-профессиональной деятель-
ности, а также коррекции проявлений дезадаптации с учетом состояния 
физического и психологического здоровья.

Теоретический анализ научной литературы, посвященной специфи-
ке социальной адаптации как фактору социально-педагогического со-
провождения в профессиональной подготовке младших специалистов, 
позволил выявить содержание и структуру этого процесса. Обнаружено, 
что социальная адаптация военнослужащих рассматривается как актив-
ное освоение личностью или группой новой для нее военно-социальной 
среды, процесс приспособления к специфике профессионально-военной 
деятельности посредством интериоризации ценностей и правил военной 
среды. Выявлено, что социально-педагогическое сопровождение профес-
сиональной подготовки младших специалистов должно быть направлено 
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на повышение осознанности правил, принятых в воинском коллективе, 
повышение психологической устойчивости и профессиональной моти-
вации. Результаты проведенного анализа зарубежных и отечественных 
источников расширяют теоретико-методологическую базу исследования 
проблем, связанных с социально-педагогическим сопровождением про-
фессиональной подготовки военнослужащих. 
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