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Аннотация: проблема развития гражданской идентичности курсантов военных вузов рассматри-
вается в аспекте использования для ее формирования воспитательного потенциала правовых 
дисциплин. Конкретизируется понятие гражданской идентичности военнослужащих и характери-
зуются ее отдельные компоненты, определяются педагогические условия, необходимые для пре-
имущественного развития деятельностного компонента гражданской идентичности курсантов с 
использованием воспитательного потенциала правовых дисциплин.
Ключевые слова: гражданская идентичность военнослужащих, воспитательный потенциал право-
вых дисциплин.

Abstract: the problem of developing civic identity of cadets of military universities is considered in terms of its 
using for forming educational potential of legal subjects. The term military personnel’ civic identity is specifi ed 
and its separate components are characterized. Pedagogical conditions necessary for predominant developing 
of activity-oriented component of cadets’ civic identity using educational potential of legal subjects are fi gured 
out.
Key words: military personnel’ civic identity, educational potential of legal subjects.

ВВЕДЕНИЕ. Вопросы, связанные с развитием 
гражданской идентичности военнослужащих, при-
обрели особую остроту и актуальность в послед-
ние десятилетия в связи с теми противоречивы-
ми и болезненными преобразованиями, которые 
происходят в социально-экономической, полити-
ческой, правовой и иных сферах жизнедеятел ь-
ности российского общества и оказывают нега-
тивное воздействие в том числе и на гражданское 
самосознание, общественную нравственность, 
ответственность перед будущими поколениями 
за сегодняшние локальные войны, религиозные и 
межэтнические конфликты и иные разрушитель-
ные процессы. В сложившихся условиях особенно 
важно, по мнению В. В. Путина, «укреплять в но-
вых поколениях проверенные самой жизнью базо-
вые ценности, которые отражают наши традиции, 
национальную идентичность, весь исторический 
путь России с ее испытаниями и триумфами» [1]. 
При этом, по мнению Президента Российской Фе-
дерации, необходимо «воспитывать молодое по-
коление военнослужащих на примерах патриотиз-

ма, верности воинскому долгу, ответственности за 
Родину» [2], т.е. в русле развития их гражданской 
идентичности. Ведь главным смыслом профессии 
военного остается готовность к выполнению граж-
данского долга по защите Отечества.

Актуальность исследования проблемы раз-
вития гражданской идентичности курсантов в пе-
риод обучения в военных вузах определяется не 
только значимостью этого интегративного лич-
ностного качества военнослужащих для успешно-
го осуществления ими военно-профессиональной 
деятельности на всех этапах несения службы – от 
периода адаптации молодых офицеров в войсках 
до достижения высот профессионализма, но и 
тем, что многие аспекты проблемы остаются недо-
статочно разработанными в отечественных психо-
лого-педагогических исследованиях и нуждаются 
в глубоком комплексном изучении. Один из таких 
аспектов – развитие гражданской идентичности 
курсантов военных вузов с использованием вос-
питательного потенциала правовых дисциплин.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ. 
Развитие гражданской идентичности курсантов 
в период их обучения в военном вузе с исполь-© Мещерякова Е. И., Еремин А. В., Ставицкая И. А., 
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зованием воспитательного потенциала правовых 
дисциплин – это относительно обособленная пе-
дагогическая проблема, которая, как и любая про-
блема, включает комплекс вопросов, содержащих 
в себе скрытые противоречия. Условием разреше-
ния противоречий, проявляющихся как в период 
профессиональной подготовки будущих военных 
специалистов, так и в процессе несения ими служ-
бы в войсках, как показывают результаты иссле-
дований, становится развитие гражданской иден-
тичности курсантов в целостном образовательном 
процессе военных вузов, одной из составляющих 
которого является процесс воспитания. На осно-
ве анализа результатов психолого-педагогических 
исследований проблемы развития идентичности 
будущих специалистов (А. Г. Асмолов, Т. В. Водо-
лажская, Д. В. Григорьев, И. В. Конода, А. Г. Сани-
на, В. А. Тишков, Л. Б. Шнейдер, М. А. Юшин и др.) 
и с учетом специфики ее формирования в образо-
вательном процессе военных вузов гражданскую 
идентичность курсантов – будущих офицеров 
необходимо рассматривать как «многомерный и 
интегративный психологический феномен, обе-
спечивающий человеку целостность, тождествен-
ность и определенность» [3, с. 21]. Гражданскую 
идентичность военнослужащих отличают патри-
отизм и законопослушность, уважение к сограж-
данам и социальная ответственность, доверие к 
государственной власти и готовность к защите От-
ечества, гармоничное сочетание патриотических, 
национальных, интернациональных убеждений и 
активная гражданская позиция. В таком представ-
лении гражданскую идентичность можно характе-
ризовать как «высшую ступень процесса духовно-
нравственного развития личности, гражданского и 
патриотического воспитания» [4, с. 17]. Практиче-
ски в каждом из этих качеств, образу ющих граж-
данскую идентичность военнослужащих и обеспе-
чивающих осознание ими своей принадлежности 
к сообществу граждан государства, а также сопря-
женных с ней (принадлежностью к сообществу) 
необходимостью выполнять гражданские обязан-
ности и возможностью пользоваться граждански-
ми правами, присутствует правовая составляю-
щая. Это значит, что для развития гражданской 
идентичности курсантов военных вузов целесо-
образно актуализировать воспитательный потен-
циал правовых дисциплин, создав для его успеш-
ного использования необходимые педагогические 
условия.

Воспитательный потенциал правовых дисци-
плин важно рассматривать как средство реализа-
ции воспитательной функции права в целостном 
образовательном процессе военного вуза, как 
совокупность ресурсов, которые либо вовлече-

ны, либо могут быть вовлечены в формирование 
гражданской идентичности обучающихся, а также 
«способности и готовность преподавателей к оп-
тимальному использованию указанных ресурсов в 
изучении курсантами правовых дисциплин, преду-
смотренных учебными планами» [5, с. 282]. При 
этом важно учитывать, что ожидаемый результат 
реализации воспитательной функции права – до-
статочно высокий уровень сформированности 
гражданской идентичности выпускников военных 
вузов – может быть получен только при эффектив-
ном целенаправленном и педагогически обосно-
ванном использовании воспитательного потенци-
ала изучаемых курсантами правовых дисциплин, 
ведь «воспитательный потенциал как совокуп-
ность возможностей не превращается механиче-
ски в ресурсы развития и воспитания» [6, с. 200].

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
В основу исследования проблемы развития граж-
данской идентичности курсантов военных вузов в 
аспекте рационального и обоснованного исполь-
зования для него (развития) потенциала правовых 
дисциплин в качестве ведущих были определены 
аксиологический, личностно-деятельностный и 
герменевтический подходы, объединенные си-
стемным подходом. Это позволило направить ис-
следование в русло изучения ценностно-смысло-
вых ориентаций курсантов как представителей со-
временной молодежи в единстве с обеспечением 
понимания ими смысла и значения осознанного 
восприятия своей гражданской позиции защитни-
ков Отечества, а также формирования феномена 
гражданской идентичности с учетом индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, включающего, в 
том числе, и осуществление ими активных осмыс-
ленных действий, связанных с реализацией граж-
данских прав и исполнением гражданских обязан-
ностей военнослужащих.

Теоретическое исследование проблемы осу-
ществлялось в неразрывном единстве с анали-
зом и обобщением результатов опытно-экспе-
риментальной работы, проводившейся в 2019–
2020 годах в ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в рамках на-
учно-исследовательской работы, связанной с 
обоснованием системы воспитания патриотизма 
военнослужащих. Согласно результатам иссле-
довательской работы, у курсантов наблюдается 
достаточно высокий уровень осознания своего 
гражданского и патриотического долга, готовно-
сти к реализации гражданских прав и исполнению 
обязанностей, связанных с осуществлением воен-
но-профессиональной деятельности, но при этом 
низкий уровень сформированности поведенче-
ской составляющей гражданственности и патрио-
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тизма [7, с. 122]. Кроме того, было установлено, 
что только 44,4 % преподавателей постоянно ис-
пользуют в учебном процессе элементы граждан-
ского и патриотического воспитания, 51,9 % – ино-
гда, 3,7 % – не используют совсем.

В то же время результаты исследования по-
казали, что воспитательный потенциал правовых 
дисциплин для развития гражданской идентично-
сти курсантов должен быть использован намно-
го эффективнее. Ведь большинство курсантов 
проявляют большой интерес к изучению право-
вых дисциплин: свой интерес к их изучению как 
стабильно высокий характеризуют 68,0 % обуча- 
ющихся, как достаточно высокий – 12,0 %, ни один 
из курсантов не заявил об отсутствии интереса к 
изучению правовых дисциплин, но многим из них 
получаемых на занятиях правовых знаний и уме-
ний оказалось недостаточно [5].

Поиск возможностей повышения эффектив-
ности использования воспитательного потенци-
ала правовых дисциплин для развития граждан-
ской идентичности курсантов привел нас к по-
ниманию необходимости выделения отдельных 
компонентов изучаемого феномена, которые 
могут развиваться быстрее или медленнее под 
влиянием внешних и внутренних факторов, в том 
числе и под влиянием реализации воспитатель-
ной функции права в процессе изучения право-
вых дисциплин (военного права, правоведения и 
др.). В процессе исследования в структуре граж-
данской идентичности курсантов были выделены 
в качестве основных ценностный, когнитивный, 
мотивационный, деятельностный и рефлексив-
ный компоненты. В ценностном компоненте, ко-
торым определяются основы Я-образа, сосре-
доточено «наполнение» сознания ценностными 
ориентациями, характеризующими избиратель-
ное отношение военнослужащих (курсантов, мо-
лодых специалистов, военных специалистов-про-
фессионалов) к национальным, государствен-
ным, гражданским ценностям, их принятие (или 
непринятие) в качестве личностно значимых. Ког-
нитивный компонент включает все те правовые 
и иные гуманитарные знания, которые необходи-
мы для понимания правовых основ гражданско-
го общества, своего места в нем как военнослу-
жащего, наделенного определенными правами и 
обязанностями перед обществом, государством, 
народом России. В мотивационном компоненте 
объединены побуждения личности к действиям, 
связанным с реализацией гражданской идентич-
ности, в деятельностном – непосредственно дей-
ствия, в рефлексивном – самооценка действий, 
которая может сопровождаться как положитель-
ными, так и отрицательными переживаниями, а 

также анализ собственного вклада в осуществле-
ние действий гражданско-патриотического содер-
жания, оценка результатов деятельности, связан-
ной с исполнением гражданского долга защитни-
ка Отечества.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ 
процесса и результатов опытно-эксперименталь-
ной работы позволяет установить, что в образо-
вательном процессе военных вузов быстрее и 
успешнее развиваются ценностный и когнитивный 
компоненты гражданской идентичности курсан-
тов, за ними следует мотивационный компонент, 
а затем – деятельностный и рефлексивный ком-
поненты. В связи с этим, а также на основе вы-
водов, полученных в ходе исследования теорети-
ческих аспектов проблемы развития гражданской 
идентичности курсантов в период их обучения в 
военном вузе с использованием воспитательного 
потенциала правовых дисциплин были установле-
ны следующие необходимые для этого педагоги-
ческие условия:

– установка на целенаправленное осознание 
каждым курсантом своей принадлежности к на-
роду России, ответственности перед ним, а также 
перед государством и его гражданами за надле-
жащее исполнение обязанностей, закрепленных 
за военнослужащими действующими норматив-
ными правовыми актами;

– стимулирование познавательной деятельно-
сти по углубленному изучению курсантами право-
вых дисциплин, а также развития правосознания и 
правовой культуры, приобретения умений и навы-
ков применения норм, регламентирующих граж-
данские права и обязанности, самовоспитания 
ответственности за соблюдение правовой дисци-
плины;

– применение в процессе обучения правовым 
дисциплинам активных (взаимодействие препо-
даватель – курсант) и интерактивных (взаимо-
действие курсантов) методов, обеспечивающих 
развитие навыков законопослушного поведения 
и правоприменения в различных ситуациях, свя-
занных с несением воинской службы, использо-
вание для этого соответствующего методического 
инструментария;

– грамотное использование межпредметной 
интеграции для расширения возможностей реа-
лизации воспитательного потенциала правовых 
дисциплин посредством своеобразного «погруже-
ния» обучающихся в военно-профессиональную 
среду, в те ситуации, которые могут сложиться 
при несении военной службы в соответствии с по-
лученной специальностью и потребуют осущест-
вления действий в строгом соответствии с право-
выми нормами.
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты прове-
денного исследования комплексной, актуальной и 
недостаточно разработанной проблемы развития 
гражданской идентичности курсантов военных 
вузов свидетельствуют о том, что для формиро-
вания этого значимого личностного качества це-
лесообразно актуализировать воспитательный 
потенциал правовых дисциплин, создав для его 
успешного использования необходимые педаго-
гические условия. При этом реализацию воспи-
тательного потенциала важно направить на ком-
плексное развитие гражданской идентичности, 
уделив при этом особое внимание формированию 
ее деятельностного компонента в единстве с раз-
витием ценностного, когнитивного, мотивационно-
го и рефлексивного компонентов.

Важно, чтобы в созданных для эффективной 
реализации воспитательного потенциала право-
вых дисциплин педагогических условиях форми-
рование феномена гражданской идентичности 
осуществлялось с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся, а также влияния на этот 
процесс внешних и внутренних факторов. Этим 
создаются основы для восприятия и осмысления 
каждым курсантом своей принадлежности к сооб-
ществу граждан государства, значимости избран-
ной военно-профессиональной деятельности для 
защиты Отечества, готовности и способностей 
осуществления активных, осмысленных и грамот-
ных действий, связанных с реализацией граждан-
ских прав и исполнением гражданских обязанно-
стей военнослужащих.
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