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Мы выросли на сталинградской земле, где патриотизм был ведущей темой в вос-
питательной работе. Школы, в которых мы учились, были в войну госпиталями. Непо-
далёку от них, как правило, располагались ухоженные братские могилы. Там лежат
солдаты, раны которых оказались смертельными. Памятники погибшим и мемориаль-
ные доски есть в каждом парке и сквере, на площадях и набережных. Война создала
и топонимику города: набережная 62-й армии, площадь Павших борцов, аллея Героев,
парк Памяти, бульвар Победы.

Новогодние ёлки волгоградские школьники не выбрасывали, а относили на
школьный двор, где они стояли в снегу до 2 февраля — дня Сталинградской битвы.
Под руководством завуча по воспитательной работе из ёлочных веток делали гирлян-
ды, украшали их алыми лентами и на городской торжественной линейке возлагали
к постаменту памятника на братской могиле в парке.

Когда я возвращаюсь домой с работы, то выхожу на троллейбусной остановке,
которая называется «Мамаев курган». Во времена моей студенческой юности это был
холм высохшей земли, на котором почти ничего не росло. На субботниках мы высажи-
вали в эту почву саженцы вязов и акаций: на ведро выкопанной для лунки земли при-
ходилось ведро ржавых осколков от мин и снарядов. Теперь курган весь утопает в зе-
лени, а деревьям, которые здесь растут, скоро будет по тридцать лет. 

Я не раз наблюдала за серьёзными играми в «войнушку» моих двоих сыновей-по-
годков. А на турбазе профтехобразования, где им приходилось бывать из-за моей тог-
дашней работы, они старательно кувыркались на полосе препятствий. После службы
в армии один из них бережно хранит лётный шлемофон, с которым обращается очень
трепетно.

Как получилось, что наши дети, ещё недавно с гордостью читавшие на утренни-
ках стихи про солдата, армию и победу, стали другими?

Считается, что новой войны не будет до тех пор, пока люди хранят память о со-
бытиях войны прошедшей. Но существует и противоположная точка зрения: новое по-
коление, не знавшее войны, обязательно найдёт повод её затеять. Общественное со-
знание кризисного общества очень противоречиво: одним и тем же событиям и явле-
ниям даются полярные оценки. Так, нравственные принципы, идеи и традиции нашей
прежней жизни подвергаются серьёзному пересмотру. Коснулось это и солдатской те-
мы. В канун шестидесятилетия нашей Великой Победы есть замечательный повод об-
ратиться к ним заново. 

У каждого времени — свои герои, которых на психологическом языке называют
«социально-перцептивными эталонами». Это обобщённые портреты неких социальных
групп, составленные на материале мнений многих людей. Понятие «социально-перцеп-
тивный эталон» в российскую науку ввёл А.А. Бодалев1 в 60-е годы ХХ века. Под его ру-
ководством выполнено первое практическое изучение эталона на примере восприятия
солдата различными социальными группами. Людей спрашивали, кто такой солдат? От-
вечая на вопрос, они проецировали на образ солдата свои приоритеты и ценности. Оказа-
лось, что у разных возрастных категорий эталонный образ солдата был различным. 
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— Кто такой солдат, ты знаешь?
— Да. Это тот, кто плохо в школе учится — и его в армию забирают.
Я услышала этот короткий диалог в автобусе по радиоприёмнику водителя, ког-

да ехала из командировки. Столь простодушный, наивный ответ тогда меня здорово
«зацепил». 

Òàìàðà ×åðíèêîâà,

äîöåíò

Âîëãîãðàäñêîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî

ïåäàãîãè÷åñêîãî

óíèâåðñèòåòà,

êàíäèäàò

ïñèõîëîãè÷åñêèõ

íàóê

1

Бодалев А.А. Восприя-

тие и понимание чело-

века человеком. М.,

1982.
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Для дошкольника и младшего школьника солдат — это
тот, у кого есть автомат, ремень, фуражка с гербом или каска.
Главное для ребёнка — внешние атрибуты солдата. Видели ри-
сунки солдат, выполненные дошкольниками? На них пилотка
больше головы, а пряжка солдатского ремня по ширине равна
талии изображённого человека.

Для подростка солдат — это тот, кто совершал боевые
действия: стрелял, бросал гранаты, вступал в рукопашный бой,
ездил на танке. На рисунках подростки изображали пламя и дым
от взрывов, летящие пули и бомбы, бегущих и стреляющих вои-
нов. Когда подросток рисовал, он издавал звуки, имитирующие
автоматную стрельбу, разрывы гранат и снарядов. 

Молодые люди юношеского возраста указывали на воле-
вые (выносливость, хладнокровие, мужество) и нравственные
качества солдата (товарищество, взаимовыручка). Период
службы в армии они рассматривали как норматив взросления. 

А люди зрелого возраста воспринимали понятие «солдат»
в его общечеловеческом значении. Например, рабочий завода
мог ответить так: «Солдат? Ну, вот я, например, солдат —
двадцать лет у станка от звонка до звонка». 

Напомню, что эти данные относятся к 60-м годам прошло-
го века. А как обстоит дело сейчас? 

В последнее время молодые люди призывного возраста
всеми легальными и нелегальными способами стремятся избе-
жать службы в армии. Прежде всего это связано с повышени-
ем уровня образования. Армию молодые люди стали рассмат-
ривать как пристанище неудачников, которые не смогли про-
должить образование после школы. Служба в армии по
призыву — тема болезненная не только для юношей. Учиты-
вая напряжённую военную обстановку в нашей стране и в ми-
ре, тяжёлое материальное и социальное положение армии,
мало кто из родителей стремится к тому, чтобы их ребёнок
проходил срочную службу. Девушки опасаются выходить за-
муж за парней до их ухода в армию, так как велика вероят-
ность, что молодой муж может не вернуться или вернуться фи-
зически либо психически неполноценным.

Cовместно с моим коллегой Е.В. Моисеенко мы взялись
повторить исследование А.А. Бодалева о солдате, несколько
изменив его направленность. Во-первых, мы изучали эталон
российского солдата в сравнении с американским. Во-вто-
рых, ограничили исследование изучением одной группы, ко-
торую составили молодые люди от 15 до 29 лет.

Американские солдаты для нашего исследования были вы-
браны не случайно. В Великой Отечественной войне они были
нашими союзниками. А во времена «холодной войны» и «же-
лезного занавеса», когда армии СССР и США находились
в идеологическом военизированном противостоянии, советский
и американский солдаты стали противниками. В настоящее вре-
мя представители военных и спецслужб обеих стран обсуждают
способы взаимодействия в организации борьбы с общим вра-

гом — международным терроризмом.
Поэтому изменение отношения граждан
к военным той и другой страны, на наш
взгляд, заслуживает внимания.

Обращение к этой теме было обус-
ловлено и общественным интересом к со-
держанию и реализации военной рефор-
мы в России. Инициаторы, сторонники
и оппоненты реорганизаций в нашей ар-
мии нередко в поисках аргументов обра-
щаются к достижениям и традициям ар-
мии США. 

Мы провели опрос 290 молодых
людей (137 юношей и 153 девушки). В их
число вошли старшие школьники, учащи-
еся профессиональных училищ, коллед-
жей, студенты вузов. В число опрошен-
ных вошли также те, кто был отчислен из
вузов и призван в армию. В этом случае
исследование проводилось на призывном
пункте. Опрошенные добровольно отве-
тили на вопросы: «Что, по Вашему мне-
нию, представляют собой российский
и американский солдаты? Каковы их от-
личия?»

Приступая к исследованию, мы
предполагали, что современное представ-
ление о солдате будет отличаться от
представлений, исследованных А.А. Бо-
далевым и его сотрудниками сорок лет
назад.

Несмотря на то что сегодня перед
страной стоит задача интеграции с други-
ми странами, в том числе и с США, про-
тив общего врага по имени «международ-
ный терроризм», мы ожидали противопо-
ставления российского и американского
солдата. Кроме того, предполагали, что
сравнение двух эталонных образов солдат
может быть не в пользу отечественного.

Результаты исследования во многом
опровергли наши ожидания. Количество
суждений относительно российского сол-
дата в 1,4 раза превышает количество
высказываний об американском солдате.
А количество высказываний студентов
колледжа, как юношей, так и деву-
шек, — в 2,4 раза. Это может свидетель-
ствовать о бо′льшей значимости образа
российского солдата для современной
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молодёжи. Перспектива службы в армии
для юношей-студентов реальна и поэтому
особенно актуальна. Их опросные листы
свидетельствуют о том, что они хорошо
знают проблемы военнослужащих сроч-
ной службы. 

Иная картина наблюдается у юно-
шей-школьников: в их ответах высказы-
ваний об американских солдатах в 1,6
раза больше, чем о российских. Очевид-
но, это обусловлено тем, что у старше-
классников есть альтернатива службе
в армии. В этот период они проходят
медкомиссии в военкоматах, где сопри-
касаются с представителями нашей ар-
мии. А также смотрят американские ки-
нофильмы об армейской жизни. Таким
образом, у подростков, как им кажется,
есть жизненный материал для суждений
об условиях службы в Российской армии
в противопоставлении американской. 

Исследование показало разброс
мнений, полярность восприятия образов
российского и американского солдат. 

Чаще всего российский солдат ха-
рактеризуется крайне положительно,
а американский — крайне отрицатель-
но. Например: «Российские солда-
ты — это отважные, мужествен-
ные, храбрые, сильные физически
и духовно люди, которые способны
идти на любые жертвы ради Роди-
ны». Об американском солдате чаще
писали как о «машине, компьютере,
который не думает, а слепо делает
то, что ему говорят, даже если это
претит его убеждениям». Американ-
ских солдат молодые люди воспринима-
ли как «жестоких, ни с чем не счита-
ющихся людей», которые видят себя
«центром вселенной, хотят господ-
ствовать, порабощая других».

Условия службы российского солда-
та, однако, оцениваются преимуществен-
но негативно: «Российский солдат —
это униженный и бесправный человек,
которого используют в качестве ра-
ба — дешёвой силы. Российский сол-
дат находится в условиях, в которых
не может ощущать себя нормальным

человеком. Это полное «ничто», подвергающееся насилию
и оскорблениям, лишённое права быть личностью».
Об американском солдате чаще говорили как о «полноценном
человеке, уважаемом, получающем приличную зарплату,
имеющем права».

Что же касается профессиональных навыков, получен-
ных в армии, то и тут наблюдалась картина не в пользу рос-
сийского солдата. Американский солдат характеризуется как
человек «хорошо обученный, строгой дисциплины», «про-
шедший курс подготовки выживания в различных услови-
ях, умеющий работать со сложной техникой, изучающий
различные виды борьбы, психологически подготовленный
к защите своей страны». На его фоне российский солдат
выглядел как «неопытный мальчишка в горячей точке»,
потому что в «в армии сейчас готовят либо никак, либо
кое-как».

Однако исследование показало, что неблагоприятные ус-
ловия службы, в которых оказался российский солдат, не по-
влияли на его патриотические чувства. По мнению участников
опроса, тяжёлые армейские условия даже способствуют их бо-
лее яркому проявлению. Читаем в опросных листах: «Россий-
ский солдат — это тот человек, который, если действи-
тельно придётся туго, сделает всё для своей страны»;
«Российский солдат — это истинный патриот, человек
с чистой душой, отдающий всё ради благополучия своей
страны»; «Есть и те, которые идут по своей воле и счи-
тают, что не важно, где и с кем они воюют, главное, что
их послала туда Родина и это их долг». Испытуемые при-
знают, что российские солдаты достойны уважения, они вправе
гордиться ими: «Его просто надо уважать уже за то, что
он является защитником интересов нашей Родины»; «По-
рой слышишь о совершаемых подвигах и понимаешь, что
ты гордишься ими».

Наша работа была направлена на исследование представ-
лений о солдате, но мы получили и обширный материал, касаю-
щийся проблем самой армии как социального института. Мно-
гие, отвечая на вопросы, переформулировали задачу и высказы-
вали свои мысли об армии, а не о солдате.

Все ответы подвергались качественной (анализ содержа-
ния) и количественной (статистический анализ) обработке. Все-
го было получено в результате контент-анализа около 2 тысяч
суждений. Они были объединены в шесть групп: 
1. Внешность и её оформление. 
2. Показатели интеллектуально-познавательной сферы лич-
ности. 
3. Коммуникативно-нравственные качества личности. 
4. Волевые и поведенческие проявления. 
5. Особенности армейского образа жизни. 
6. Обобщённые представления о социально-психологическом
феномене «солдат».
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В группу «Внешность и её оформ-
ление» мы включали суждения, указыва-
ющие на принадлежность по половым,
возрастным и конституциональным при-
знакам, таким, как физическая сила, здо-
ровье, особенности телосложения, эсте-
тичность и опрятность внешнего облика.
К этой категории мы также отнесли упо-
минания о военной форме и воинской ат-
рибутике. 

Показатели интеллектуально-
познавательной сферы личности
включали ответы, указывающие на ин-
теллект, уровень образования, осведом-
лённость, эрудицию, кругозор, а также
находчивость, хитрость и чувство юмора. 

К коммуникативно-нравствен-
ным показателям мы отнесли сужде-
ния, которые прежде всего касались пат-
риотизма. В эту же группу включили
мнения о нравственных качествах, в том
числе товариществе, корысти, контакт-
ности, эгоцентризме, агрессивности
и других чертах характера. 

Волевые и поведенческие проявле-
ния состояли из таких параметров, как
профессионализм, дисциплинированность,
выдержка, мужество, выносливость. 

Параметры, отражающие особенно-
сти армейского образа жизни, включали
высказывания об угрозе гибели, службе
по контракту, технической оснащённости,
добровольности, здоровом образе жизни,
внимании со стороны государства и об-
щества, формах службы, а также о таких
негативных явлениях, как разворовыва-
ние армии, подневольность, бесправие,
классовое расслоение армии. Отметили
наши респонденты многонациональность
армии, подчинённость приказам, пер-
спективы и последствия службы в армии. 

К группе обобщённых представ-
лений молодых людей мы отнесли сужде-
ния, касающиеся общечеловеческих про-
блем: лояльность по отношению к своему
государству, прохождение института
взросления, привлекательность или не-
привлекательность солдат как социаль-
ной группы, иные профессиональные
предпочтения.

В результате анализа всех ответов
мы выявили, что в эталоне защитника
Отечества у всех групп молодёжи главен-
ствующее положение занимают коммуни-
кативно-нравственные качества, однако
с возрастом их значимость снижается.
Одновременно возрастает значимость
факторов, отражающих внешность и ин-
теллектуально-познавательные проявле-
ния, хотя эти группы параметров и зани-
мают пятое и шестое ранговые места.

Общечеловеческие представления
о роли солдата занимают четвёртое ран-
говое место. Можно сказать, что они до-
статочно стабильны. При построении об-
раза солдата — российского и американ-
ского — мы можем опираться на такие
общие понятия, как «личность», «чело-
век», на общечеловеческое понимание
слова «солдат» (как защитника своей
страны). 

Восприятие образа солдата юноша-
ми и девушками имеет некоторую разни-
цу. В эталонах солдат у девушек больше,
чем у юношей, представлены показатели
образа жизни и признаки внешности.
В то же время у юношей чаще, чем у де-
вушек, представлены интеллектуально-
познавательные характеристики, волевые
и поведенческие параметры и обобщён-
ные представления о предназначении
солдата. Для девушек более значимы
внешние признаки (пол, возраст, особен-
ности внешности) и условия жизни, а для
юношей — волевые параметры личнос-
ти, её интеллектуальные характеристики
(находчивость, сообразительность).
В возрастных эталонах юношей наблюда-
ются бо′льшие различия, чем в возраст-
ных эталонах девушек. Это может быть
обусловлено тем, что динамика социаль-
ного положения у юношей связана с их
отношением к воинской службе, а у деву-
шек — нет.

Таким образом, современная мо-

лодёжь представляет российского сол-

дата как мужественного защитника Ро-

дины с высокими нравственными каче-

ствами, но вызывающего сочувствие

из-за крайне тяжёлых, унизительных



условий службы. Американского сол-

дата молодые люди представляют как

нашего противника, волевого агрессо-

ра с низкими моральными нормами.

Он находится в хороших условиях, слу-

жит добровольно, но главным образом

ради денег.

Наше исследование показало, что
Российская армия имеет высокий индекс
доверия со стороны населения страны.
Большинство граждан осознаёт, что в ус-
ловиях политической нестабильности
и военной напряжённости армия необхо-
дима. Однако сама служба в ней считает-
ся малопривлекательной. Для многих она
перестаёт быть символом мужества, до-
блести и славы2. Но ответственность за
это должны нести не только командиры
и офицеры-воспитатели. Бездуховность,
криминализация и нравственная деграда-
ция захлестнули всё наше общество.

Результаты этого исследования по-
буждают нас, педагогов, вести воспита-
тельную работу с подростками, которым
в скором времени предстоит стать солда-
тами, раскрывать героизм и самоотвер-
женность солдат, примеры подлинного
солдатского братства и взаимопомощи.
К сожалению, в этом благородном деле
у современного учителя мало помощни-
ков из числа кинематографистов и жур-
налистов. А ведь традиции у нас прекрас-
ные — советская литература и кинемато-
графия дали непревзойдённые образы
воинов — защитников Отечества. Это
фильмы «Летят журавли», «Живые
и мёртвые». «В бой идут одни старики»
и многие другие. А из современных —
«Честь имею», «Штрафбат», в которых
раскрыты, прежде всего, высокие патри-
отические чувства российского солдата.
Нам есть на что опереться, есть чем под-
держать мнение молодёжи о высоких
нравственных качествах и современного
воина — защитника страны.

ã. Âîëãîãðàä
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2 Бурда С.М. Престиж военной службы //

Социологические исследования. 1999. № 2. 


