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тельной успешности, размер которых соответствует данным объективной успеваемости 
курсантов. Установлено, что наибольшую успешность демонстрируют курсанты, для ко-
торых обучение в высшей военной образовательной организации служит каналом межпоко-
ленной мобильности и продолжением военно-профессиональной траектории развития.

Выявлено, что самой крупной социально-профессиональной группой – основным постав-
щиком в систему подготовки будущих офицерских кадров – являются сами представители 
силового блока, а главными факторами образовательной успешности курсантов выступа-
ют развитая военно-профессиональная направленность, высокий уровень школьной успе-
ваемости, проживание в крупных городах, а также наличие относительно высокого уровня 
культурного капитала и жизненного опыта.
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Постановка проблемы
В российской системе высшего образова-

ния во все времена и особенно в настоящее 
время, заметное место занимает система 
подготовки офицерского состава с высшим 
образованием. Военная служба – профес-
сия, предполагающая институциональную 
вовлечённость человека, преданность цен-
ностям и идеалам военной службы, призва-
ние к служению государству и обществу, 
внерыночную мотивацию военнослужащих. 
Источником воспроизводства профессио-

налов, отвечающих специфическим требо-
ваниям военной службы, является военное 
образование, представляющее собой отно-
сительно замкнутую самобытную систему. 
Военные вузы, составляя часть общероссий-
ской системы высшего образования, несут 
в себе особенности и ограничения военной 
службы: органичное единство воинского 
обучения и воспитания [1], герметичность 
социокультурного образовательного про-
странства [2], жёсткую регламентацию об-
разовательных практик [3], управленческий 
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(командирский) профиль любой офицер-
ской специальности [4], патриархатно-ма-
скулинную организационную культуру [5].

Одним из ключевых вопросов продук-
тивного функционирования военного об-
разования всегда был отбор достойных 
кандидатов на обучение, обладающих необ-
ходимыми физическими, когнитивными и 
морально-волевыми качествами. В услови-
ях сложной демографической обстановки и 
ужесточения рыночной конкуренции в сфе-
ре высшего образования военным образо-
вательным организациям приходится при-
кладывать всё больше усилий для привлече-
ния и отбора кандидатов, которые успешно 
пройдут обучение и посвятят значительный 
период своей жизни службе в армии. Обра-
зовательная успешность курсантов лежит в 
основе примерного выполнения офицерами 
возложенных на них профессиональных 
задач и в конечном итоге – в способности 
военной организации сдерживать военно-
политические угрозы и защищать интересы 
государства. На личностном уровне обра-
зовательная успешность курсантов воен-
ных образовательных организаций повы-
шает возможности реализации их челове-
ческого капитала в дальнейшей служебной 
деятельности.

Цель нашей статьи состоит в определении 
социальных характеристик обучающихся, 
связанных с их образовательной успешно-
стью. Гипотеза исследования состоит в том, 
что социальными предикторами успешности 
являются профиль занятости и образова-
тельный статус родителей, школьная успева-
емость, тип поселения, а также наличие соб-
ственного опыта воинской социализации.

Теоретико-методологические подходы  
к изучению образовательной успешности 

курсантов военных вузов
Образовательная успешность в совре-

менной научной литературе понимается как 
интегральная оценка эффективности обра-
зовательной деятельности обучающихся и 
рассматривается как этап, предшествующий 

будущей профессиональной и социальной 
успешности [6; 7]. Образовательная успеш-
ность определяется через широкий круг 
индикаторов, включающий академическую 
успеваемость, мотивацию, удовлетворён-
ность профессиональным выбором и другие 
показатели [8; 9]. Противоположным кон-
цептом, разрабатываемым Г.Е. Зборовским и 
П.А. Амбаровой, выступает образовательная 
неуспешность, признаками которой являются 
слабый уровень школьной подготовки, низ-
кий уровень успеваемости, деформированная 
образовательная мотивация, склонность к 
академическим девиациям, отсутствие инте-
реса к научной активности, несформирован-
ность профессиональной ориентации [10].

Учёные выделяют комплекс внутрилич-
ностных и внешних по отношению индивиду 
социально-экономических факторов об-
разовательной успешности. К психологиче-
ским структурам и процессам, влияющим на 
образовательную успешность, относят по-
знавательные способности, мотивацию, цен-
ностные ориентации, самооценку, удовлет-
ворённость обучающегося собой и результа-
тами своей деятельности, субъективное от-
ношение к результатам учёбы и другие [9; 11; 
12]. Современные исследования подтверж-
дают также связь образовательной успеш-
ности и комплекса социально-экономиче-
ских факторов: материального положения 
семьи, образовательного статуса родителей, 
места проживания, сетевой структуры круга 
общения, гендера и т.д. [13–16].

Значительное число научных работ, по-
свящённых роли образования в воспроиз-
водстве и закреплении социального неравен-
ства, основываются на теории социальной 
стратификации. Функцию усиления соци-
альных различий и социальной селекции 
в системе образования отмечал ещё автор 
теории социальной стратификации П.А. Со-
рокин [17, с. 414]. Более подробно влияние 
социальных факторов на образовательные 
успехи социологи начали изучать во второй 
половине XX в. Исследования французских 
социологов П. Бурдьё и Ж-К. Пассрона в 
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конце 1960-х гг. показали прямую корреля-
цию между учебными успехами и социаль-
ным происхождением учащегося, а именно 
культурным капиталом семьи, классовым 
этосом, дистанцией места проживания от 
культурных центров, демографическими ха-
рактеристиками [18, с. 56].

В дальнейшем концепция П. Бурдьё стала 
одной из наиболее известных теорий соци-
альной стратификации в рамках ресурсного 
подхода, использующей в качестве факторов 
неравенства различные виды капитала: эконо-
мический, культурный, социальный и симво-
лический с присущими разным классам раз-
личиями в стиле жизни [19]. Опираясь на те-
орию П. Бурдьё, можно представить систему 
военного образования как социальное поле, 
где в процессе интенсивной социализации 
формируется военный габитус, а признаком 
образовательной успешности является нако-
пление особого военного капитала. Представ-
ление о военной организации как социальном 
поле согласуется с теориями М. Яновица [20], 
Э. Гоффмана [21], И.Ю. Сурковой [22], К.Л. 
Банникова [23], описывающими армию как 
противопоставленную гражданскому обще-
ству социальную систему, организованную в 
соответствии с собственной логикой.

С учётом особенностей военной про-
фессии, образовательными результатами 
будущих офицеров являются: владение во-
енно-учётной специальностью, комплекс 
морально-политических качеств, команд-
но-методические навыки и физическая 
подготовка. Академическая успеваемость 
выступает главным компонентом образова-
тельной успешности курсантов, поскольку 
она коррелирует с оценками отзывов на вы-
пускников военных вузов из войск, то есть 
отличники в учёбе с высокой долей вероят-
ности оказываются хорошими офицерами. 
Вместе с тем академическая успеваемость 
всё же не полностью характеризует необхо-
димый уровень разностороннего развития 
курсантов в стенах военного вуза.

Образовательная успешность в нашем ис-
следовании представляет собой интеграль-

ную оценку эффективности обучения в во-
енном вузе, эмпирическими индикаторами 
которой выступают:

– успеваемость по дисциплинам специ-
альности;

– успеваемость по другим дисциплинам;
– дисциплинированность;
– физическая подготовленность;
– общевоенная подготовка (огневая, 

строевая, тактическая подготовка, несение 
службы в наряде);

– командно-штабные навыки;
– вовлечённость в общественную работу;
– военно-научная работа.
Социальными факторами образователь-

ной успешности в нашем исследовании вы-
ступают: уровень образования и тип занято-
сти родителей, тип поселения, субъективная 
оценка материального благополучия, уро-
вень школьной успеваемости, опыт военной 
службы и вовлечённость в систему военно-
профессиональной ориентации. 

Эмпирическую базу исследования состав-
ляют данные анкетирования 722 курсантов 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина»: в Воронеже (N=322), Сызрани 
(N=200) и Челябинске (N=200) в марте 2021 г. 

Уровни образовательной  
успешности курсантов и их связь  

с социальными факторами 
Как показало исследование, наиболее 

перспективными социальными группами – 
поставщиками будущих офицерских ка-
дров – являются сами представители сило-
вого блока: молодые люди, продолжающие 
семейную традицию службы в армии, а так-
же имеющие собственный опыт воинской со-
циализации. Суммарная доля представите-
лей этих сегментов составляет 43%. Осталь-
ные 57% опрошенных курсантов до посту-
пления в вуз не были вовлечены в систему 
военно-профессиональной ориентации и не 
воспитывались в военной среде, или, исполь-
зуя терминологию ресурсного подхода, не 
обладали начальным военным капиталом.
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Курсанты, чьи отцы и частично матери 
проходили или проходят военную службу в 
Вооружённых силах, Росгвардии, других во-
йсках, воинских формированиях и органах, а 
также сотрудники других силовых ведомств 
(32,7% респондентов), чаще, чем курсанты в 
среднем, выражают уверенность в правиль-
ности своего военно-образовательного вы-
бора и планируют служить в армии более 20 
лет. В структуре их мотивации важное место 
занимает личностно-карьерный рост, воз-
можность работать с вооружением и техни-
кой, они не рассматривают гражданский ры-
нок труда в качестве альтернативы военной 
службе и выражают готовность к переездам 
и командировкам в будущем.

Среди курсантов военных вузов высока 
доля молодых людей, проживающих в сель-
ских поселениях (35,4%, по данными нашего 
исследования). Определённую роль в их во-
енно-профессиональном выборе, вероятно, 
играет ориентация на нематериальные цен-
ности и консерватизм, созвучные воинской 
культуре, а также риски образовательной 
миграции при поступлении в гражданский 
вуз. Военное образование в этом случае при-
влекательно для сельской молодёжи как 
престижный, надёжный и безопасный канал 
социальной мобильности, позволяющий по-
высить социальный статус.

Дальнейший анализ массива данных ан-
кетирования курсантов был призван опре-
делить, каким образом социальное проис-
хождение и другие социальные факторы 
влияют на образовательную успешность 
курсантов. Каждому индикатору образова-
тельной успешности курсанты давали субъ-
ективную оценку по порядковой шкале, за-
тем на основе этих оценок курсанты были 
разделены на латентные группы – класте-
ры методом k-средних. Чтобы сопоставить 
численность полученных кластеров с объ-
ективными данными успеваемости, было 
проанализировано распределение среднего 
балла успеваемости курсантов. В резуль-
тате были выделены три группы (кластера) 
курсантов:

−  первый кластер (успешные курсанты) 
демонстрирует высокие оценки образова-
тельной успешности в военном вузе по всем 
параметрам. В кластер «успешных курсан-
тов» вошло 38,5% респондентов;

−  второй кластер (среднеуспевающие кур-
санты) характеризуется средним уровнем 
успеваемости и средним уровнем военно-
профессиональной направленности и вовле-
чённости в общественную работу и творче-
скую активность. К кластеру «посредствен-
ных» относится 34,5% курсантов;

−  курсанты из третьего кластера (отста-
ющие курсанты) характеризуются средним 
уровнем успеваемости и низкими оценками 
своей успешности в научной работе, разви-
тии командно-штабных навыков, вовлечён-
ности в общественную и творческую актив-
ность. К данному кластеру относится 27% 
респондентов. Распределение оценок об-
разовательной успешности курсантов трёх 
кластеров представлено в таблице 1.

Кластер среднеуспевающих курсантов 
условно сопоставим с курсантами, средний 
балл которых варьируется в пределах средне-
го ± среднеквадратичного отклонения (от 3,8 
до 4,35 баллов), кластер успевающих курсан-
тов – от 4,35 баллов и выше, кластер отстаю-
щих – 3,7 баллов и ниже. Таким образом, раз-
меры кластеров примерно совпали с данными 
объективной успеваемости – главного ин-
дикатора образовательной успешности. Как 
видно из таблицы 1, чуть меньше курсантов 
относят себя к отстающим, чем соответству-
ющая номинальная статистическая группа.

В семьях «отстающих» курсантов отцы не-
сколько чаще занимают должности руководи-
телей и специалистов с высшим образованием, 
а матери имеют среднее профессиональное 
образование. В семьях «успешных» курсантов 
матери чаще имеют более высокий професси-
онально-образовательный статус по сравне-
нию с отцами; эта группа также оптимистично 
оценивает материальное положение семьи по 
сравнению с курсантами из двух других кла-
стеров. Дети офицеров и других «силовиков», 
как видно из таблицы 2, равномерно пред-
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ставлены в разных кластерах, однако курсан-
ты из кластера «успешные» чаще указывают 
на наличие родственников, проходивших во-
енную службу по контракту. Можно предпо-
ложить, что получение сыновьями высшего 
образования и их последующая офицерская 
карьера представляются сценарием верти-
кальной межпоколенной мобильности для се-
мей, в которых отцы не имеют высшего обра-
зования и не занимают руководящие должно-
сти. Поэтому курсанты из таких семей более 
мотивированы к учёбе и внеучебной активно-
сти в военном вузе, лояльны установленным 
порядкам и требованиям воинской дисципли-
ны. Для курсантов из семей с более высоким 
социальным статусом военная карьера – одна 
из возможных траекторий профессиональ-
ного развития, поэтому они более критичны 
к условиям обучения и не до конца уверены в 
своём образовательном выборе.

В кластере «успешных» выше доля кур-
сантов, имеющих собственный опыт военной 
социализации до вуза, высокие баллы ЕГЭ 
(соответствующие оценке «отлично»), пла-
нирующие служить в ВС РФ 20 лет и более. 
Они не разочарованы в своём профессио-
нальном выборе и вновь поступили бы в во-
енный вуз, если бы была такая возможность. 
Таким образом, развитая военно-профес-
сиональная направленность положительно 

влияет на образовательную успешность кур-
сантов. В таблице 3 представлены показате-
ли военно-профессиональной направленно-
сти и школьной успеваемости респондентов.

В кластере среднеуспевающих курсантов 
выше доля троечников по результатам ЕГЭ, 
значимо больше разочарованных в профес-
сиональном выборе по сравнению с кла-
стером успешных курсантов. Курсанты из 
кластера отстающих имеют более высокие 
баллы ЕГЭ, чем среднеуспевающие курсан-
ты, однако среди них больше доля разочаро-
ванных своим профессиональным выбором: 
57,5% не стали бы поступать в тот военный 
вуз, в котором сейчас учатся.

«Успешные» курсанты до поступления в 
военный вуз чаще, чем представители других 
кластеров, занимались спортом, иностран-
ными языками и совершенствовали свои 
навыки работы на компьютере, они больше 
читают, смотрят кино, занимаются спортом, 
посещают театры, занимаются самообразо-
ванием и общественной работой. «Успеш-
ные» курсанты меньше занимались с репети-
торами, но имеют более высокие баллы ЕГЭ, 
что свидетельствует о высоком уровне само-
организации и учебной активности.

Среднеуспевающие курсанты до посту-
пления в военный вуз также инвестировали 
в развитие своего культурного капитала: 

Таблица 1
Оценка курсантами параметров успешности обучения в военном вузе*

Table 1
Assessment of educational success parameters by military cadets 

Параметры образовательной успешности Успешные Среднеуспевающие Отстающие

Доля курсантов в кластере 38,5% 34,5% 27%
Доля курсантов разного уровня успеваемости 32,5% 35,8% 31,1%
Успеваемость по дисциплинам специальности 1,27 1,94 1,82
Успеваемость по другим дисциплинам 1,36 1,97 1,92
Дисциплинированность 1,16 1,66 1,66
Научная работа 1,60 2,35 2,82
Физическая подготовленность 1,16 1,65 1,59
Общевоенная подготовка (огневая, строевая,  
тактическая подготовка, несение службы в наряде)

1,19 1,79 1,84

Командно-штабные навыки 1,35 1,98 2,37

Вовлечённость в общественную работу 1,27 1,76 2,61

* (Средние оценки по четырёхбалльной шкале, где 1 – высокий уровень успешности, 4 – низкий уровень успешности).
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Таблица 2
Социальное происхождение курсантов разного уровня образовательной успешности  

(в % от числа опрошенных)
Table 2

Social background of cadets representing different levels of educational success  
(per cent of the total number of respondents)

Социальное происхождение Успешные Среднеуспевающие Отстающие

Дети офицеров 19,1 18,8 20,3
Дети «силовиков» 31,1 27,2 29,4
Не имеют военнослужащих среди родственников 39,7 45,2 50,3
Образование отца: среднее профессиональное 41,1 39,8 33,1
Образование отца: высшее 50,8 49,8 56,7
Отец: руководитель или специалист с высшим 
образованием

20,2 22,7 27,7

Образование матери: среднее профессиональное 29,5 36,3 35,5
Образование матери: высшее 62,1 57,4 55,2
Мать: руководитель или специалист с высшим 
образованием

39,3 35,9 32,6

Оценивают уровень материальной обеспеченности 
семьи ниже среднего

18,4 27,2 27,3

Оценивают уровень материальной обеспеченности 
семьи как средний и выше среднего

81,6 72,8 72,7

Проживали в городах с населением до 680 тыс. человек 37,4 35,5 43,5
Проживали в столице субъекта РФ 25,7 19,2 16,3

Таблица 3
Показатели военно-профессиональной направленности и школьной успеваемости курсантов  

(в % от числа опрошенных)
Table 3

Indicators of cadets’ military professional orientation and school performance  
(per cent of the total number of respondents)

Показатели Успешные Среднеуспевающие Отстающие

Проходили службу по контракту, по призыву, учились  
в суворовских училищах, участвовали в ВВПОД Юнармия

25,1 15,9 18,2

Имеют результаты ЕГЭ по физике выше среднего 12,5 6,5 6,5
Имеют результаты ЕГЭ по физике ниже среднего 45,5 59,5 56,5
Имеют результаты ЕГЭ по математике выше среднего 25,8 22,0 26,3
Имеют результаты ЕГЭ по математике ниже среднего 33,5 34,5 40,3
Планируют служить менее 5 лет 6,7 10,9 9,1
Планируют служить более 20 лет 70,0 58,6 55,6
Вновь поступили бы в этот военный вуз 63,3 48,9 42,5

занимались с репетитором, спортом, твор-
чеством. «Отстающие» по сравнению с дру-
гими курсантами имеют более скудный опыт 
дополнительных занятий, накопили чуть 
меньше культурного капитала перед посту-
плением в военный вуз – 60% не имели дру-
гой образовательной или служебной занято-
сти, кроме обучения в школе. Курсантам из 
кластера «отстающие» требовалось больше 

усилий и помощь репетиров для того, чтобы 
сдать выпускные школьные экзамены.

Выводы
Своеобразие военной профессии, заклю-

чающееся в определённой автономности от 
общества, жёсткой иерархичности, консер-
ватизме и корпоративности, позволяет во-
енным социологам успешно применять ре-
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сурсный подход к стратификации в сфере 
военного профессионального образования. В 
терминах теории П. Бурдьё процесс воинской 
социализации в военном вузе представляет 
собой фазу накопления военного капитала и 
формирования военного габитуса. Как пока-
зало проведённое исследование, несмотря на 
отсутствие формальных социальных барье-
ров в продвижении по военной службе, су-
ществуют свидетельства неравных шансов на 
выбор военной профессиональной траекто-
рии и достижение образовательной успешно-
сти выходцами из разных социальных групп. 

Наиболее высокий уровень образователь-
ной успешности демонстрируют курсанты, 
имевшие до поступления в вуз собственный 
военный опыт и вовлечённые в систему до-
вузовской военно-профессиональной ори-
ентации. Получение высшего военного об-
разования воспринимается ими как развитие 
военной карьеры, положительный результат 
предшествующих усилий. Продолжатели во-
енных династий, хотя и составляют крупную 
долю курсантского контингента, не всегда 
высоко оценивают уровень своей образова-

тельной успешности, что может быть связа-
но с повышенной самокритичностью и же-
ланием соответствовать родителям. Тем не 
менее социализация в военной среде всё же 
положительно сказывается на желании слу-
жить, готовности к тяготам военной службы 
и преданности военной организации. 

Курсанты, сумевшие учёбой в военном 
вузе превзойти социально-профессиональ-
ные достижения своих отцов, выше оцени-
вают свою образовательную успешность по 
сравнению с курсантами из семей, в которых 
отец имеет высшее образование и имеет вы-
сокий профессионально-должностной ста-
тус. В то же время успешные курсанты чаще 
происходят из семей с высоким профессио-
нально-образовательным статусом матери. 
Вопросы гендерной детерминированности 
межпоколенной мобильности курсантов 
требуют дальнейшего психолого-социоло-
гического изучения и осмысления.

Образовательная успешность выше оцени-
вается курсантами с высоким уровнем школь-
ной успеваемости, проживающими в крупных 
городах и имеющими относительно высокий 

Таблица 4
Дополнительные занятия и увлечения курсантов (в % от числа опрошенных)

Table 4
Cadets’ additional classes and hobbies (per cent of the total number of respondents)

Дополнительные занятия и увлечения Успешные Среднеуспевающие Отстающие

Дополнительные занятия перед поступлением в вуз

Занимались в спортивной секции, школе 81,6 76,6 66,3
Брали частные уроки у репетитора для сдачи ЕГЭ 37,5 44,8 46,0
Приобретали или совершенствовали навыки работы  
на компьютере

20,2 16,3 10,7

Изучали иностранные языки на курсах 15,4 9,2 8,0
Занимались в музыкальной секции, школе 12,4 12,1 9,1
Занимались в художественной секции, школе 7,1 7,9 2,7

Увлечения в свободное время
Посещение спортклубов, секций, тренировок 74,7 63,5 63,4
Посещение театров, концертов 40,5 25,7 28,7
Дополнительные занятия для получения образования, 
повышения квалификации

47,8 29,4 35,5

Посещение музеев, выставок, вернисажей 30,0 18,7 16,9
Участие в работе общественных организаций, собраний,  
ассоциаций

13,3 11,7 6,6

Развитие творчества (занятия музыкой, танцами,  
литературой)

37,1 23,5 15,8
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уровень культурного капитала и жизненного 
опыта. Успешные курсанты проявляют боль-
ше социальной активности, выше оценивают 
уровень материальной обеспеченности своей 
семьи и шансы служебного роста в армии.
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