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ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТь, ЕЕ СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ  
У ВОЕННОСЛУЖАщИх (КУРСАНТОВ) ВОЙСК  

НАЦИОНАЛьНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Проблема и задачи исследования. В статье рассмотрена дисциплинирован-
ность как черта характера, необходимая для успешной службы в войсках национальной 
гвардии. Представлено состояние исследований по проблеме: анализ понятия дисциплини-
рованности в работах различных авторов и изменение содержания этой категории в контек-
сте современной социокультурной ситуации, показана роль дисциплины и дисциплиниро-
ванности в деятельности военнослужащих.

В эмпирической части статьи дано обоснование дихотомической модели структуры 
дисциплинированности и ее составляющих – дескрипторов (субъектные качества чело-
века, волевая сфера личности, ценностно-смысловые особенности личности) и выявлены 
типы дисциплинированности военнослужащих (курсантов) в контексте дихотомической 
модели. Показано, что дихотомическая модель дисциплинированности предполагает на-
личие двух ее крайних типов: внутренней, сознательной, восходящей к ценностным осно-
ваниям; и внешней, конформистской, опирающейся на прагматические основания. Типы 
дисциплинированности курсантов могут располагаться в диапазоне между ними. Выявле-
ние реально существующих типов дисциплинированности осуществлено в эмпирическом 
исследовании с применением методик, направленных на диагностику ее дескрипторов. 
Обнаружено три типа дисциплинированности военнослужащих, значимо различающиеся 
по параметрам ее структуры: конфликтный тип, приближающийся по своим проявлениям  
к внутренней дисциплинированности, однако требующий дальнейшего самоопределения 
военнослужащего к требованиям воинской дисциплины; диффузная дисциплинирован-
ность (внешняя, несформированная) и гармоничная, при выраженности которой военнос-
лужащий адаптирован к требованиям воинской дисциплины и принимает ее без внутрен-
него сопротивления. 

В заключении показана необходимость в современных социокультурных условиях спе-
циальной работы по развитию дисциплинированности в войсках национальной гвардии.

Ключевые слова: дисциплина, воинская дисциплина, дисциплинированость, характер, 
дихотомическая структура дисциплинированности, типы дисциплинированности.

Проблема и задачи исследования.  
В последние годы существенно возрос ин-
терес к проблеме дисциплинированности 
и ее воспитания у школьников, студентов, 
курсантов военных учреждений и т. д., 
что отражено в увеличении количества со-

ответствующих публикаций [2–6; 11–13  
и др.], в отличие от достаточно редких 
работ по данной проблеме в предыдущие 
десятилетия. Однако следует отметить, 
что увеличение публикаций касается  
в большей мере педагогических исследо-
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ваний, тогда как в психологии разработка 
проблемы дисциплинированности про-
должает оставаться относительно слабой. 
В то же время необходимость понимания 
места дисциплинированности в развитии 
личности и характера несомненна и обу-
словлена теми вызовами, которые предъ-
являет стремительно изменяющийся мир, 
современная социокультурная ситуация, 
апеллирующая к свободе самовыражения, 
саморазвития, самореализации и пр. [3; 4; 
12; 14 и др.]. Особенно значимы исследо-
вания по проблеме дисциплинированности 
и ее развития у военнослужащих, посколь-
ку это один из существенных показателей 
боеспособности и эффективности выпол-
нения служебных задач.

Состояние исследований по пробле-
ме. Проблема дисциплинированности как 
черты характера в психологии и педаго-
гике долгое время, особенно в пятидеся-
тые – семидесятые годы прошлого века 
(З. И. Равкин, В. А. Крутецкий и др.), по-
нималась скорее как организованность, 
аккуратность, стремление и способность 
соблюдать установленный порядок, сле-
довать правилам и нормам общежития, 
требованиям дела и пр., т. е. дисциплини-
рованность рассматривалась в контексте 
общественно значимого качества человека, 
обеспечивающего социализацию, «лицо» 
человека в обществе, в определенной мере 
отчужденного от самой его личности. Так 
А. С. Макаренко полагал, что дисциплини-
рованным человеком является тот, кто спо-
собен выбрать такое правильное поведе-
ние, которое является наиболее полезным 
для общества.

Очевидно, что такой подход к понима-
нию дисциплинированности не удовлетво-
ряет современным представлениям о месте 
человека в изменившейся социокультур-
ной ситуации, требованиям к его актив-
ности, самостоятельности, субъектности 
и ограничивает интерес к исследованию 
этого качества характера. Проблема дис-
циплинированности как черты характера 

становится особенно актуальной в контек-
сте социокультурных изменений, происхо-
дящих в обществе. Акцент на личную сво-
боду человека, зачастую понимаемую как 
«свободу от» обязательств, нравственного 
долга, ответственности, любви, заботы,  
и в то же время аксиологическая неопре-
деленность, свойственная современному 
обществу, порождают легковесные, по-
верхностные отношения между людьми, 
разрушают интимность и доверительность 
общения даже у близких людей, что отра-
жается в нарастании в социуме таких яв-
лений, как аномия, ресентимент, моббинг 
и пр. [1]. Особое значение имеют исследо-
вания проблемы дисциплинированности 
военнослужащих, поскольку именно не-
дисциплинированность часто становится 
причиной различного рода аварий, пре-
ступлений и гибели людей, в том числе  
в боевых условиях. 

В то же время понимание дисциплины  
и дисциплинированности и в обыденном 
сознании, и в науке (педагогике, психоло-
гии, этике и т. д.) достаточно часто обнару-
живает тяготение к полюсу «нормативно-
сти» поведения и «подчинения» нормам, 
правилам, внешним  требованиям и пр.  
И хотя в исследованиях, посвященных во-
енной дисциплине и дисциплинированно-
сти военнослужащего, школьной дисци-
плине и дисциплинированности учащихся, 
как правило, упоминается о необходимо-
сти воспитания внутренней сознательной 
дисциплинированности, пока имеются 
только достаточно общие или, напротив, 
лишь локальные представления о том, что 
же делает дисциплину сознательной, а дис-
циплинированность такой чертой волевого 
компонента характера, которая свойствен-
на человеку как субъекту, т. е. обеспечива-
ет способность к самоопределению, выбо-
ру, ответственности, поступку.

В работах одного из известных специ-
алистов в области военной психологии  
Э. П. Утлика [18] рассматривается не-
сколько групп проблем, обусловливающих 
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низкий уровень дисциплины и, соответ-
ственно, дисциплинированности военнос-
лужащих. Это, с одной стороны, проблемы 
психологического характера, связанные  
с несформированностью индивидуально-
го и группового нормативного поведения  
и с недостаточным умением органов воен-
ного управления обеспечивать упорядочи-
вание деятельности подчиненных (мотива-
ционные, компетентностные и причины, 
обусловленные психической дезоргани-
зацией); а также наличие неформальных 
структур с «теневой» дисциплинарной 
системой; с другой – общесоциально обу-
словленные проблемы, связанные с низким 
уровнем социально-правового сознания, 
значимости традиций и правил в поведе-
нии людей, в целом состояния обществен-
ного сознания.

В ряде работ исследуются те или иные 
причины дисциплинированности/недис-
циплинированности. Так, Ю. А. Глебов 
[6] выделяет виды дисциплины в соответ-
ствии с ее мотивами: истинная – сознатель-
ная, обусловленная социально значимыми 
мотивами; конформная (подражательная), 
реализуемая на основе подражания моло-
дых военнослужащих старшим по возрасту  
и званию; прагматическая – мотивиро-
ванная утилитарными целями и мотивами 
(получить некоторые блага или преимуще-
ства); критическая – как следствие страха 
перед наказанием и последствиями.

В историческом исследовании отно-
шения к дисциплине в армиях различных 
времен В. В. Воробьева показано, что 
в различные периоды истории поддержа-
ние дисциплины основывалось в большей 
мере либо на нравственных ценностях 
(любовь к Родине, верность клятве, воин-
скому долгу, религиозным заповедям, долг, 
честь, взаимовыручка и пр.), либо на бес-
прекословном подчинении, основанном на 
страхе, прагматике, манипулировании [5]. 

Нам особенно импонирует понима-
ние дисциплины замечательным русским 
философом И. Ильиным, который писал: 

«Настоящая, подлинная дисциплина есть 
по существу своему не что иное, как вну-
треннее самообладание, присущее самому 
дисциплинированному человеку <…> Она 
присуща человеку изнутри, душевно, орга-
нически предписывается человеком само-
му себе. Поэтому настоящая дисциплина 
есть прежде всего проявление внутренней 
свободы, то есть духовного самооблада-
ния и самоуправления. Она принимается  
и поддерживается добровольно и со-
знательно» [8, c. 165]. Соглашаясь  
с И. Ильиным, что такая дисциплина есть 
результат прежде всего семейного вос-
питания, выделим некоторые важные мо-
менты: подлинная дисциплина проявляет 
себя как внутренняя свобода, как духов-
ное самообладание и самоуправление, 
она добровольна и сознательна, ее вос-
питание – это духовное умение, не допу-
скающее террора или унижения, которые 
приучают к «защитному обману», «лукав-
ству» и «внутренней вседозволенности» 
[8, с. 165]. Причем такая дисциплина, со-
гласно И. Ильину имеет духовные основа-
ния, она основана на чувстве собственного 
достоинства, как основе гражданственно-
сти и свободы, на духовной любви и вере, 
чувстве родины, истории своего народа, 
семьи, рода. 

В современной педагогике появляются 
перспективные исследования, в которых 
дисциплинированность понимается как 
сложное явление, имеющее многоуров-
невое строение. Так, Р. А. Рогожниковой  
с коллегами [12; 13] выделены пять уров-
ней дисциплинированности, начиная от 
«элементарного соблюдения норм» (пер-
вый уровень), при котором еще отсутству-
ет нравственное ее измерение и она имеет  
внешний характер; до дисциплинирован-
ности «как естественной свободы лич-
ности» (пятый уровень), при которой она 
понимается как необходимое и личностно 
значимое качество, связанное с высокой 
нравственной устойчивостью, гуманисти-
ческой направленностью и самореализа-
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цией. Сознательная дисциплина (дисци-
плинированность) рассматривается как 
ее развитие от «необходимого поведения 
к свободному», от ее «внешней организа-
ции» к внутренней.

Особенно значимой является пробле-
ма дисциплинированности, ее понимания  
и развития для военной профессии, по-
скольку «дисциплина – мать победы», как 
писал А. В. Суворов. И в то же время: «Не-
годен тот солдат, что отвечает “Не могу 
знать”», поскольку: «Каждый солдат знай 
свой маневр» [17]. А. В. Суворов, так же 
как и другие великие полководцы и во-
енноначальники [9; 10; 17], понимал, что 
подлинная дисциплина не может быть 
«палочной». Однако грань между дис-
циплиной подчинения и дисциплиной 
самоопределения, особенно в профессии 
военнослужащего, очень тонка, что и об-
условливает необходимость психологиче-
ских исследований в этой сфере.

Дисциплинированность как качество, 
свойство характера (личности) и дисци-
плина как характеристика деятельности 
и требование к ней, к ее осуществлению 
имеют множество определений. Дисци-
плинированность рассматривается и как 
«качество личности, включающее привыч-
ку к дисциплине, выдержанность, внутрен-
нюю организованность, ответственность, 
готовность подчиняться собственным це-
лям (самодисциплина) и общественным 
установлениям» [2, с. 82]; и как «инте-
гральное качество личности, определя-
ющее ценностное отношение человека  
к людям и проявляющееся в выполне-
нии общепринятых норм поведения»  
[12, с. 72]; и как «подчинение человека 
чьей-то воле, требованию отдельного лица 
(группы, организации), соблюдение устой-
чивых норм, правил, законов, за невыпол-
нение которых субъект несет ответствен-
ность и может понести наказание» [7, с. 88]. 
Э. П. Утлик вносит существенное дополне-
ние в эти определения, рассматривая такую 
ее сторону, особенно значимую для офи-

цера, как умение налаживать и поддержи-
вать дисциплину в коллективе [18]. Дисци-
плинарный устав определяет дисциплину 
как строгое и точное соблюдение порядка  
и правил, установленных законами и воин-
скими уставами.

Рассматривая проблему дисциплиниро-
ванности в контексте требований к воен-
нослужащим, важно учитывать, что ее уро-
вень и степень осознанности могут быть 
различны: дисциплинированность конфор-
мистского типа; как привычка, основанная 
на прагматике и страхе перед наказанием; 
обусловленная высоким уровнем способ-
ности к саморегуляции; наконец, как свой-
ство, восходящее к духовным основаниям 
личности [3; 12; 19].

Развитие дисциплинированности как 
индивидуальной характеристики воен-
нослужащего определяется в значитель-
ной мере тем, как понимается дисциплина  
и реализуются ее требования командиром. 
Поэтому столь значимыми являются ис-
следования, направленные на выявление 
ее психологического содержания и психо-
лого-педагогических условий и методов 
воспитания дисциплинированности. 

Несмотря на то что проблема дисци-
плинированности достаточно активно об-
суждается в настоящее время в военной 
педагогике и психологии, тем не менее, ее 
определение и структура остаются в зна-
чительной мере описательными, что не 
позволяет разработать достаточно полно-
ценную программу исследования и раз-
вития дисциплинированности в условиях 
военной службы [5, с. 212].

Методология, методы и результаты.  
В нашем исследовании, проведенном на 
курсантах военного вуза (военнослужащих 
войск национальной гвардии), мы исходим 
из следующего представления о структуре 
дисциплинированности (рис. 1). 

В структуре дисциплинированности 
военнослужащих представлено, как пока-
зывают наблюдения и исследования раз-
личных авторов [2; 5; 10; 18 и др.], два ее 
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основных типа: внутренняя дисциплини-
рованность, которая понимается нами как 
сознательная, добровольная и духовная (по 
И. Ильину), и внешняя, которую мы опре-
деляем как конформистскую (основанную 
на принуждении, страхе, выгоде). В соот-
ветствии с этим в структуре дисциплини-
рованности выделяются такие компонен-
ты, как качества субъектности (уровень 
ответственности, локуса контроля, жизне-
стойкости, смысложизненных ориентаций, 
манипулятивности, рефлексии, самопони-
мания и самооценки), ценностно-смысло-
вая сфера (характер ее мотивации, уровень 
профессиональной и нравственной ори-
ентированности), волевые качества (вы-
держанность, организованность, самодис-
циплина, самоконтроль, саморегуляция, 
способность к целеполаганию и достиже-
нию цели, тип локуса контроля). Каждый 
компонент и его составляющие (дескрип-
торы) являются одновременно предиктора-
ми (параметрами, критериями) оценивания 
уровня развития дисциплинированности. 
Причем ряд предикторов выступает в каче-
стве показателей уровня развития разных 
компонентов структуры, поскольку сами 
компоненты представляют собой сложные, 
структурно многогранные явления. Напри-
мер, субъектность, как известно, характе-
ризуется не только активностью, рефлек-
сивностью, ответственностью и пр., но ее 
важнейшим проявлением становится спо-
собность к выбору в сложных жизненных 
ситуациях, которая основана на соизмере-
нии своих поступков с системой ценностей 
[1; 15; 16].

Несомненно, что ведущая роль в про-
фессиональной деятельности военнослу-
жащих должна принадлежать внутрен-
ней дисциплинированности, поскольку 
формально и буквально признаваемые 
требования, т. е. инструкции, приказы, 
распоряжения, не соизмеряемые с профес-
сионально значимыми ценностями и моти-
вами, не осмысливаемые в их контексте, не 
являются действенными регуляторами по-

ведения и деятельности. Особое значение 
имеет мотивационная основа дисципли-
нированности, которая характеризует не 
только содержание, но и имидж военнос-
лужащего: «Формирование мотива дисци-
плинированного поведения – это усиление 
побуждения следовать модели поведения, 
зафиксированной в Общевоинских уста-
вах» [4, с. 82].

Внешняя дисциплинированность, со-
гласно нашим данным, реализуется как 
формальное исполнение уставных положе-
ний, которое мотивировано страхом перед 
наказанием, привычкой, карьерными сооб-
ражениями, безразличием и пр. При внеш-
ней дисциплинированности военнослужа-
щий может при определенных условиях 
пренебречь уставными требованиями, по-
скольку они не осмыслены им в контексте 
личностного и профессионального досто-
инства.

В эмпирической части осуществлено  
в контексте представленной структуры 
исследование дисциплинированности как 
черты характера и ее типов у военнослу-
жащих (курсантов) войск национальной 
гвардии РФ с целью выявления проблем-
ных моментов и разработки обоснованных 
программ ее развития.

В эмпирическом исследовании участво-
вали 260 курсантов второго и третьего кур-
сов Новосибирского военного института 
имени генерала армии И. К. Яковлева во-
йск национальной гвардии РФ в возрасте 
18–22 лет. Были использованы следующие 
методики: для оценки структуры и уровня 
развития дисциплинированности опрос-
ник «Многомерно-функциональная диа-
гностика дисциплинированности» (Д-К) 
(В. П. Прядеин и Н. В. Воротникова); для 
исследования структурных компонентов 
дисциплинированности: методика диа-
гностики уровня субъективного контро-
ля Дж. Роттера (адаптация Е. Ф. Бажина,  
С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда), опрос-
ник «Стиль саморегуляции поведения» 
В. И. Моросановой (ССПМ), тест жизне-
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стойкости (опросник «Hardiness Survey» 
С. Мадди в адаптации А. Леонтьева,  
Е. И. Рассказовой), тест смысложизнен-
ных ориентаций (тест «Цель в жизни» Дж. 
Крамбо и Л. Махолика в адаптации Д. А. 
Леонтьева), методика «Иерархия жизнен-
ных ценностей» (Г. Резапкина),

1. Дихотомическая структура типов дис-
циплинированности как черты характера 
методика диагностики индивидуальной 
меры выраженности свойства рефлексив-
ности (А. В. Карпов), методика исследова-
ния макиавеллизма личности (в адаптации 
В. В. Знакова), методика «Четыре вопроса» 
(Н. Я. Большунова), ОФДСИ В. М. Русало-
ва. Статистическая обработка данных осу-
ществлялась с использованием корреля-
ционного и погруппового сравнительного 
анализа (φ* – критерий углового преобра-
зования Фишера, H – критерий Краскала-
Уоллеса, критерий u – Манна-Уитни, кла-
стерный анализ метод k – средних).

Методом кластерного анализа по па-
раметрам «Многомерно-функциональ-
ной диагностики дисциплинированности  
(Д-К)» В. П. Прядеина и Н. В. Воротнико-
вой эмпирическая выборка (n = 260) диф-
ференцирована на три однородных груп-
пы. По критерию H – Краскала-Уоллеса 
выявлены значимые различия между тремя 
группами по большинству шкал методики 
(табл. 1), кроме показателей «Оптимистич-
ность» и «Осознание», которые в равной 
мере выражены у представителей всех вы-
явленных типов.

Для первой группы (кластер 1, 16 % вы-
борки), которую мы обозначаем как «кон-
фликтная дисциплинированность», харак-
терны высокие показатели по большинству 
шкал, как гармоническим (дисциплини-
рованность), так и агармоническим (не-
дисциплинированность), за исключением 
шкал «Локус контроля интернальность» 

и «Осознание». Статистический анализ 
(табл. 1) свидетельствует, что испытуе-
мым этой группы свойственно сочетание, 
с одной стороны, послушания, в том числе  
с раннего детства; выраженной внутренней 
дисциплины; подчинения своих действий 
и поступков существующим инструкци-
ям и требованиям руководства; активного  
и дисциплинированного выполнения соб-
ственной работы и требований руковод-
ства; важности общественно значимого 
результата, целей и задач организации; 
с другой стороны, таких проявлений как 
спонтанность, импульсивность в действи-
ях и принимаемых решениях; соблюдение 
дисциплины не по внутренней мотивации, 
а из соображений социальной желатель-
ности; выраженный нонконформизм, дух 
противоречия, противопоставление своего 
мнения мнению начальства; пассивность, 
безынициативность, выполнение работы 
только в рамках «от и до»; а также преоб-
ладание отрицательных эмоций, неудов-
летворенность от необходимости соблю-
дать дисциплину; склонность полагаться 
на случай или судьбу; преобладание лич-
ных мотивов над социально значимыми, 
карьеризм, стремление к обогащению; эго-
центризм, ориентация на личностно значи-
мый результат, карьеру. 

Корреляционный анализ показателей 
дисциплинированности с ее дескриптора-
ми свидетельствует также, что при общей 
многозначности и плотности корреляций 
(35 только высокозначимых связей (рис. 
2)) для курсантов этой группы свойствен-
ны высокозначимые корреляционные свя-
зи различных показателей дисциплиниро-
ванности с такими существенными для ее 
понимания параметрами, как «субъектив-
ный контроль», «жизнестойкость», «само-
стоятельность», «рефлексивность», пока-
зателем ценности «служение».
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Таблица 1

Достоверность различий по параметрам  
опросника «Многомерно-функциональная диагностика дисциплинированности (Д-К)» 

между ЭГ-1 (n1 = 43), ЭГ-2 (n2 = 131) и ЭГ-3 (n3 = 86)

№ 
п/п

Исследуемый  
признак / наименование шкал

С
ре

дн
ие

 зн
ач

е-
ни

я 
па

ра
ме

тр
а 

Э
Г-

1 
(n

1 =
 4

3)

С
ре

дн
ие

 зн
ач

е-
ни

я 
па

ра
ме

тр
а 

Э
Г-

2 
(n

2 =
 1

31
)

С
ре
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ач

е-
ни
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па
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ме

тр
а

Э
Г-

3 
(n

3  =
 8

6)
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зн
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1 Практически «врожденная» дисциплина 38,5 26,88 30,34 14,83 0,001
2 Сознательная внутренняя дисциплина 44,25 40,02 37,84 11,51 0,003
3 Подчинение 44,19 42,2 37,88 16,77 0,000
4 Эргичность 43,81 43,76 38,94 14,28 0,001
5 Оптимистичность 44,06 42,98 40,03 5,83 0,054
6 Локус контроля интернальность 40,06 42,24 36 20,08 0,000
7 Конфомность 43 44,39 37,69 20,63 0,000
8 Осознания 35,19 40,16 38,06 5,52 0,063
9 Деятельность 44,63 44,1 39,5 15,57 0,000

10 Трудности 32,06 22,22 32,19 25,10 0,000
11 Импульсивность 42,63 21,43 28,94 43,42 0,000
12 Социальная желательность 39,88 28,16 33,06 22,07 0,000
13 Нонкомформность 41,25 14,65 23,47 54,78 0,000
14 Инициативность 41,5 13,49 27,13 64,64 0,000
15 Пессимистичность 38,19 13,61 27,09 70,71 0,000
16 Локус контроля экстернальность 38,13 13,14 29,31 68,50 0,000
17 Нормативность 39,19 26 35,13 39,85 0,000
18 Нравственность 41,31 11,49 21,16 61,34 0,000
19 Эгоцентризм 39,63 22,96 28,66 39,82 0,000
20 Достоверность 37,19 23,96 23,91 20,51 0,000

Испытуемые этой группы достоверно 
(при р < 0,01) превосходят испытуемых 
двух других выделенных групп при срав-
нительном погрупповом анализе по зна-
чимости для них ценностей «доверие», 
«добро»; неприятию параметров «лож, 
обман», «несвобода, ограничения»; если 
бы у них была возможность, то они уста-
новили бы мир на земле, уничтожили зло, 
насилие (методика «Четыре вопроса», 
критерий φ* – угловое преобразование 
Фишера), а также значимости для них 

ценностей «служение», «военная карье-
ра» (методика Г. Резапкиной). Можно ду-
мать, что внутренняя конфликтность по-
казателей дисциплинированности здесь 
обусловлена потребностью курсантов ос-
мыслить основания воинской дисципли-
нированности, осуществить самоопреде-
ление по отношению к ее требованиям. 
По-видимому, именно для них свойствен-
на готовность к самоизменению, самораз-
витию и поиску себя в профессии воен-
нослужащего.
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Рис. 2. Наиболее значимые (р < 0,001) корреляты для ЭГ-1 (n = 43)

Вторую выделенную группу (кластер 
2,51 % выборки) можно обозначить как 
«гармоничная дисциплинированность», 
для нее характерны (табл. 1) достаточно 
высокие показатели по гармоническим 
параметрам («активное и дисциплиниро-
ванное выполнение работы и требований 
вышестоящих»; «ответственность за со-
бытия своей жизни и поиск причин неудач  
в себе»; «выраженность общественно 
значимой мотивации и ориентации на 
интересы коллектива»; «понимание сути 
и природы дисциплины и дисциплини-
рованности» и пр.). В то же время в дан-

ной группе наблюдаются низкие агармо-
нические показатели, т. е. испытуемым 
не свойственны проявления спонтанно-
сти и импульсивности, нонконформизма  
и духа противоречия; они не испытывают 
трудностей, связанных с необходимостью 
соблюдать дисциплину; у них выявлен 
низкий уровень прагматичной мотивации 
и карьеризма; безинициативности; нега-
тивных эмоций, связанных с необходимо-
стью соблюдать дисциплину, и пр.

Корреляционный анализ показателей 
дисциплинированности с данными других 
использованных методик свидетельствует 
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о высокой плотности связей, в том числе 
высокозначимых (35 корреляций, рис. 3); 
в структуре связей особенно значимыми 
здесь являются положительные корреляты 
гармонических шкал с параметром «жиз-
нестойкость» и ее шкалами «контроль», 
«вовлеченность», а также ценностями 

«служение», «карьера», «семья».
Эти данные подтверждают, что испыту-

емые этой группы принимают воинскую 
дисциплину как нечто естественное, не 
противоречащее их убеждениям и образу 
жизни, социальным экспектациям к дея-
тельности военнослужащих.
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Рис. 3. Наиболее значимые (р < 0,001) корреляты для ЭГ-2 (n = 131)
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Рис. 3. Наиболее значимые (р < 0,001) корреляты для ЭГ-2 (n = 131)

Наконец, для третьего типа (кластер 
3,33 % выборки) характерны (табл. 1) 
низкие показатели проявления как гармо-
нических, так и агармонических черт дис-
циплинированности, в то же время агар-
монические черты выражены в меньшей 
степени, чем у респондентов с конфликт-
ной дисциплинированностью (тип 1). Для 
этой группы характерна «диффузная дис-
циплинированность».

В структуре связей параметров дисци-
плинированности с показателями других 
методик (31 высокозначимая корреляция, 
рис. 4) практически отсутствуют высоко-
значимые корреляции гармонических по-
казателей с параметрами тестов жизне-
стойкости, смысложизненных ориентаций, 
саморегуляции; такие связи в основном 
наблюдаются в отношении агармониче-
ских показателей. Их направление свиде-
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тельствует о том, что более высокие пока-
затели саморегуляции, смысложизненных 
ориентаций и жизнестойкости коррелиру-
ют с меньшей выраженностью параметров 
недисциплинированности. Интересно, 
что в структуре высокозначимых связей 
здесь отсутствуют корреляции с ценно-
стью «служение», которая, безусловно, 
является системообразующей для воен-
нослужащих, в то же время с гармониче-
скими показателями дисциплинированно-
сти положительно коррелирует ценность  

«карьера».
Таким образом, можно думать, что имен-

но представители данной группы склонны 
к неустойчивой, ненадежной дисципли-
нированности, ее нарушениям при «бла-
гоприятных» для этого обстоятельствах. 
Именно представители этого типа нужда-
ются в специальной работе, направленной 
на воспитание дисциплинированности 
в контексте развития ее осмысленности, 
осознанности, формировании саморегуля-
ции и субъектности.
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Рис. 4. Наиболее значимые (р < 0,001)  корреляты для ЭГ-3 (n = 86)



80 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2018

ПрофеССиональное образование

Заключение. Таким образом, в исследо-
вании выявлены типы дисциплинирован-
ности военнослужащих – курсантов ВНГ 
РФ, которые могут быть обозначены как 
«конфликтная», «гармоничная» и «диф-
фузная». Типы дисциплинированности 
различаются по выраженности и соотно-
шению гармонических и агармонических 
ее составляющих и структуре связей меж-
ду ними и дескрипторами ее компонентов. 

Логика полученных нами в каждой груп-
пе испытуемых связей параметров дис-
циплинированности с показателями всех 
использованных в исследовании методик 
подтверждает правомерность представлен-
ной в работе дихотомической структуры 
дисциплинированности, а ее дескрипторы 
отражают содержательно и качественно 
различный характер дисциплинированно-
сти в выделенных группах.

Обнаружены реперные (проблемные) 
точки в структуре дисциплинированности 
военнослужащих – курсантов ВНГ (цен-
ности, жизнестойкость, смысложизненные 

ориентации, рефлексия, саморегуляция): 
недостаточное развитие указанных преди-
кторов дисциплинированности определяет 
направления работы по ее развитию у во-
еннослужащих. 

Полученные данные позволяют разра-
ботать программу развития дисциплини-
рованности военнослужащих, направлен-
ную на преодоление ее проблемных точек: 
необходимо включить в программу работу, 
направленную на развитие системы цен-
ностей, смысложизненных ориентаций, 
отвечающих профессии военнослужаще-
го; способности к рефлексии, поскольку 
во всех выделенных группах недостаточно 
развит рефлексивный компонент; необхо-
димо также развивать самостоятельность, 
эффективные способы саморегуляции, 
жизнестойкость. Одним из существенных 
факторов развития дисциплинированно-
сти является, согласно данным нашего 
исследования, формирование адекват-
ной мотивации к дисциплинированному  
поведению.
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DISCIPLINE, ITS STRUCTURE AND TYPOLOGY  
FROM MILITARY TROOPS OF THE NATIONAL GUARDS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The article considers discipline as a character trait necessary for successful service 
in the troops of the national guard. The concept of discipline in the research of various authors, 
the change in the content of this category in the context of the modern socio-cultural situation, the 
role of discipline and disciplinary record in the activities of military personnel are shown. A model 
of the structure of discipline is presented and its main components are described. The dichotomic 
model of the structure of discipline is grounded, which includes the subjective qualities of a 
person, the volitional sphere of the personality, the value-semantic features of the personality, the 
predictors of each component are described. In accordance with the dichotomous model, ideas 
about the two extreme types of discipline are formulated: internal, conscious, ascending to value 
bases; And an external, conformist, pragmatic basis. In an empirical study, three types of military 
discipline are identified and described, differing significantly in the parameters of its structure: 
the conflict type, which approaches its internal manifestations to internal discipline, but requires 
the serviceman to further self-determination to the requirements of military discipline; Diffuse 
discipline (external, unformed) and harmonious, with the severity of which the serviceman is 
adapted to the requirements of military discipline and accepts it without internal resistance. 
Demonstrated the need for modern socio-cultural conditions of special work on the development 
of discipline in the troops of the National Guard.

Keywords: discipline, military discipline, disciplinary record, character, dichotomous 
structure of discipline, types of discipline.
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