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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность исследуемой темы 

обусловлена проблемой выбора молодежью профессии и изменениями, 

происходящими в российском государстве, социуме и Вооруженных Силах 

Российской Федерации (ВС РФ). Часто выпускник вуза принимает решение 

изменить профессию и поступает в другое образовательное учреждение. 

Однако такой выбор недоступен выпускникам военных вузов, которые обязаны 

отслужить по контракту 5 лет.  

Новая форма подготовки будущих офицеров с получением гражданской 

профессии закреплена Распоряжением Правительства РФ 6 марта 2008 г. N 275-

р «Об учебных военных центрах, факультетах военного обучения и военных 

кафедрах при федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования» и предполагает обучение студентов 

одновременно двум профессиям (военной и гражданской) в военных учебных 

центрах (ВУЦ) при гражданских вузах. Выпускники назначаются на 

офицерские должности и подписывают контракт на проохождение воинской 

службы в течение 3 лет.  

Данная форма подготовки оказалась настолько востребованной, что 

Распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2019 г. № 427-р «О создании 

военных учебных центров при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования» были созданы военные учебные центры 

еще в 93-х федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования. В современных условиях каждый выпускник такого 

центра должен быть не только высоко компетентным профессионалом в 

гражданской профессии, но и способным качественно и результативно 

выполнить военно-должностные обязанности, быть высоко ответственной 

личностью, готовой к решению профессиональных задач в многообразных 
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условиях военного времени, т. е. обладать развитой военнo-

пpoфессиональной ответственнocтью (ВПрО).  

В последние десятилетия в научных исследованиях особое внимание 

уделяется проблеме ответственности студентов вузов (А. И. Ореховский, 

А. С. Поляков, В. П. Прядеин и др.).  

Особенности формирования ответственности у студентов военных вузов 

и военнослужащих рассмотрены такими учеными, как Н. Г. Комарова, 

А.В. Немчинов, Ш. Ш. Пирогланов и др.  В частности, изучены различные 

аспекты деятельности военных учебных центров в гражданских вузах: вопросы 

комплексных характеристик, организационно-правововой деятельности 

(П. И. Антипин, А. Е. Денисов, В. В. Семак и др.); специфики воспитательной 

системы (В. П. Алексеев, Ю. Б. Байрамуков, Н. А. Довгая, В. С. Довгий, 

К. В. Марков и др.); методов военно-профессионального развития студентов 

(И. А. Алехин, А. Е. Денисов, Е. И. Федак и др.); моделей педагогической 

технологии обучения военно-профессиональным дисциплинам (А. Н. Абрамов, 

В. И. Дробышев, Н. А. Дзябенко, Д. А. Груздев, П. Г. Козлов, Р. С. Федюк и 

др.); представления о сущности профессиональной ответственности 

(С. Н. Васильев, А. Ю. Дмитриенко и др.) 

Исследованы вопросы формирования отдельных качеств 

военнослужащих в военных ученных центрах: военно-профессиональной 

компетенции (Г. М. Антонов, А. К. Добрянский, В. И. Дробышев, 

В. Н. Михелькевич и др.), военно-профессиональной направленности 

(Д. М. Альмухаметов, А. С. Воробьёв, Т. Р. Гарипов, Д. Р. Пономарев и др.), 

военно-профессионального саморазвития (А. Е. Денисов и др.), видов 

ответственности, в частности социальной (С. С. Антюшин, С. Н. Васильев, 

А. М. Глазунов и др.). 

Однако, как показывает проведенный анализ исследований, целостное 

изучение процесса формирования вoeнно-пpoфессиональной  ответственнocти 

у будущих офицеров –  студентов  военного учебного центра в условиях 

образовательной среды гражданского вуза не проводилось.  
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Анализ теории и практики деятельности военных учебных центров 

гражданских вузов по формированию военно-профессиональной 

ответственности студентов позволил выявить следующие противоречия: 

 между необходимостью учета совокупности факторов и 

педагогических условий, влияющих на целостное представление о феномене 

вoeнно-пpoфессиональной  ответственнocти студентов гражданских вузов, и 

отсутствием в педагогической науке и практике исследований в данной области 

педагогического знания; 

 между высоким потенциалом образовательной среды военого учебного 

центра в условиях гражданского центра и низким уровнем научного 

обоснования его актуализации в целях развития у студентов  вoeнно-

пpoфессиональной  ответственнocти; 

 между необходимостью научного обоснования включения студентов в 

учебно-воспитательную деятельность военных учебных центров по 

формированию их профессиональной ответственности и неразработанностью 

организационно-педагогических условий реализации данного процесса в 

гражданском вузе. 

Поиск путей решения выявленных противоречий позволил 

сформулировать научную задачу исследования, которая заключается в 

необходимости определения и обоснования организационно-педагогических 

условий формирования вoeнно-пpoфессиональной  ответственнocти  у 

студентов  военного учебного центра гражданского вуза, на основе которой  

сформулирована тема диссертации «Формирование военно-

профессиональной ответственности у студентов военного учебного центра 

гражданского вуза». 

Объект исследования: военно-пpoфессиональная ответственнocть у 

студентов гражданского вуза. 

Предмет исследования: процесс формирования вoeнно-

пpoфессиональной  ответственнocти   у студентов  в военно-учебном центре 

гражданского вуза. 
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Цель исследования: теоретическое и экспериментальное обоснование 

организационно-педагогических условий формирования вoeнно-

пpoфессиональной ответственнocти у студентов в военном учебном центре 

гражданского вуза. 

Гипотеза исследования: процесс формирования вoeнно-

пpoфессиональной ответственнocти у студентов в военном учебном центре 

гражданского вуза будет результативным, если: 

 вoeнно-пpoфессиональная ответственнocть рассматривается как 

базовое системообразующее качество личности студентов военного учебного 

центра; 

 выявлены и обоснованы педагогические возможности военного 

учебного центра по формированию вoeнно-пpoфессиональной ответственнocти 

студентов гражданского вуза; 

 определены организационно-педагогические условия формирования 

вoeнно-пpoфессиональной ответственнocти у студентов гражданского вуза; 

 разработаны критерии оценки уровня сформированности вoeнно-

пpoфессиональной ответственнocти студентов. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научной литературы и уточнить понятие «вoeнно-

пpoфессиональной ответственнocти студента». 

2. Определить педагогический потенциал военного учебного центра по 

формированию вoeнно-пpoфессиональной ответственнocти у студентов 

гражданского вуза. 

3. Разработать модель формирования вoeнно-пpoфессиональной 

ответственнocти у студентов военного учебного центра гражданского вуза. 

4. Выявить и обосновать организационно-педагогические условия 

реализации модели формирования вoeнно-пpoфессиональной ответственнocти 

у студентов военного учебного центра гражданского вуза. 
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5. Определить критерии результативности процесса формирования 

военно-профессиональной ответственности в военном учебном центре 

гражданского вуза. 

Методологическая основа исследования: системно-деятельностный 

(А. Н. Аверьянов, И. В. Блауберг, А. Р. Камалеева, Д. Е. Коротких, 

Т. Р. Сафиуллин, Э. Г. Юдин и др.), средовый (В. Я. Гожиков, Д. Л. Заруцкий, 

Е. О.  Иванова, О. В. Фомичева и др.) и рефлексивно-диагностический 

(Г. М. Антонов, О. Ю. Ефремов, Н. Т. Рожков, С. Н. Томилина и др.) подходы, 

позволяющие обосновать необходимость моделирования процесса 

формирования военно-профессиональной ответственности у студентов в 

военных учебнх центрах гражданских вузов. 

Методы исследования: теоретические (анализ научной литературы и 

передовых практик, обобщение и выводы), практические (констатирующий и 

формирующий эксперимент, анкетирование, тестирование, беседы и опросы, 

статистическая обработка данных эксперимента). 

Теоретическая основа исследования: 

 концепции формирования социальной и профессиональной 

ответственности (И. А. Зимняя, В. П. Прядеин, О. Н. Шалдыбина, 

Н. Н. Ярушкин и др.); 

 научные идеи военной педагогики и психологии (И. А. Алехин, 

А. В. Барабанщиков, Т. М. Беспалова, А. М. Глазунов, О. В. Григорьев, 

Е. В. Смирнов, А. Н. Томилин, Е. И. Федак, А. В. Федункин и др.); 

 научные основы процесса формирования ответственности у 

военнослужащих (С. Н. Васильев, А. М. Глазунов, Е. В. Киреев, А. М. Котов, 

А. В. Немчинов, Ш. Ш. Пирогланов, В. П. Швыдков и др.); 

 теоретические и технологические аспекты организации учебного и 

воспитательного процесса в военных учебных центрах (В. И. Дробышев, 

Ю. Ю. Лушников, В. В. Семак, В. Г. Трубников, Р. С. Федюк, О. В. Фомичева и 

др.); 
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 теория педагогического моделирования (А. Н. Дахин, 

Ю. Ю. Лушников, М.В. Ядровская, Е. В. Яковлев  и др.). 

База исследования: вoeнный  учебный  центp  ФГБОУ ВО 

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова». В 

исследовании на разных этапах приняли участие 248 студентов (2-5 курсов), 26 

преподавателей и 5 командиров студентских рот. 

Исследование осуществлялось в три взаимосвязанных этапа. 

В ходе первого этапа (2016-2017 гг.) – поискового – осуществлен анализ 

философской, социологической, юридической, педагогической, 

психологической и военно-научной литературы; изучены более 150 научных 

публикаций, относящихся к сфере педагогики, теории и методики воспитания и 

обучения, рассмотрены применяемые методологические подходы к 

разрешению проблемы формирования вoeнно-пpoфессиональной  

ответственнocти  у студентов гражданского вуза; уточнен понятийный аппарат; 

определены основная идея диссертационной работы и пути ее реализации. 

Проведен констатирующий эксперимент. 

В ходе второго этапа (2017-2019 гг.) – опытно-экспериментального –

разработана и реализована модель формирования вoeнно-пpoфессиональной  

ответственнocти у студентов гражданского вуза в условиях военного учебного 

центра; осуществлена проверка выдвинутой гипотезы, реализована намеченная 

программа исследования, выявлены условия эффективности процесса 

формирования вoeнно-пpoфессиональной  ответственнocти  у студентов  

военного учебного центра, подобран и апробирован методический материал, 

обеспечивающий решение поставленных задач, оперативно внесены 

необходимые коррективы в содержание и формы опытно-экспериментальной 

деятельности. 

В ходе третьего этапа (2019-2020 г.) – итогово-аналитического – 

выполнена обработка и обобщение полученных эмпирических данных, 

систематизирован исследовательский материал, выработаны выводы и 

заключение, на основе которых подготовлены методические рекомендации, 
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результаты исследования внедрены в практику работы военного учебного 

центра, обозначена перспектива исследования. 

Научная новизна исследования: 

 предложена новая педагогическая идея актуализации процесса 

формирования вoeнно-пpoфессиональной  ответственнocти студентов с учетом 

особенностей образовательной деятельности вoeнного учебного центpа 

гражданского вуза; 

 выявлены педагогические возможности военного учебного центра по 

формированию вoeнно-пpoфессиональной  ответственнocти студентов 

гражданского вуза; 

 определены организационно-педагогические условия формирования 

вoeнно-пpoфессиональной  ответственнocти  студентов гражданского вуза в 

условиях вoeнного учебного центpa; 

 разработана модель формирования вoeнно-пpoфессиональной  

ответственнocти  студентов в вoeнном учебном центpе гражданского вуза. 

Теоретическая значимость исследования: 

 уточнено понятие «вoeнно-пpoфессиональная  ответственнocть» как 

системообразующее качество будущего офицера; 

 раскрыты теоретические основания процесса формирования вoeнно-

пpoфессиональной ответственнocти у студентов военного учебного центра 

гражданского вуза, предусматривающего проектирование модульной 

программы (теоретический, деятельностный, культурно-воспитательный и 

оценочный модули);  

 разработаны и обоснованы критерии оценки сформированности 

вoeнно-пpoфессиональной ответственнocти у студентов военного учебного 

центра гражданского вуза. 

Практическая значимость исследования: разработана модульная 

программа «Вoeнно-пpoфессиональная  ответственнocть  будущих военных 

кадров» и технологии организации учебно-воспитательного процесса по 
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формированию вoeнно-пpoфессиональной ответственнocти у студентов 

военного учебного центра гражданского вуза; разработан комплекс 

диагностических методик, поддерживающих эффективную организацию 

учебно-воспитательного процесса по формированию вoeнно-пpoфессиональной  

ответственнocти  студентов военного учебного центра гражданского вуза; 

предложены методические рекомендации руководящему и преподавательскому 

составу вoeнного учебного центpa по формированию вoeнно-пpoфессиональной  

ответственнocти  у студентов, которые могут быть использованы в других 

гражданских вузах. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сущностные представления о вoeнно-пpoфессиональной 

ответственнocти и процессе ее формирования у студентов гражданского 

вуза в условиях военного учебного центра. 

Вoeнно-пpoфессиональная  ответственнocть рассматривается как базовое 

системообразующее профессиональное качество личности будущих офицеров, 

включающее: способность на основе профессиональных компетенций и 

патриотической позиции осуществлять свое ответственное поведение и 

отношение к воинской специальности, готовность принимать обоснованные 

решения, выстраивать продуктивные отношения в военном коллективе. 

Процесс формирования вoeнно-пpoфессиональной ответственнocти у 

студентов гражданского вуза в условиях вoeнного учебного центpa 

осуществляется системно и поэтапно: адаптация и вхождение в военную 

специализацию, деятельностное погружение в ситуацию, анализ которой  

предполагает проявление ответственности и инициативы, самоорганизации и 

саморефлексии в военно-служебной деятельности. 

2. Модель формирования вoeнно-пpoфессиональной  ответственнocти  у 

студентов гражданского вуза в условиях военного учебного центра. 

Модель состоит из целевого, методологического, диагностико-

аналитического, программно-содержательного, организационно-

деятельностного, оценочно-результативного блоков, предусматривает 
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совокупность целенаправленных педагогических воздействий, 

способствующующих формированию вoeнно-пpoфессиональной 

ответственнocти у студентов гражданского вуза в условиях учебного военного 

центра на основе системно-деятельностного, средового и рефлексивно-

диагностического подходов, включает авторскую модульную программу, 

нацеленную на развитие способностей студентов прогнозированию, 

формирование результатов военно-профессиональной деятельности и 

служебных отношений, готовности к ответственному принятию решения. 

3. Организационно-педагогические условия формирования вoeнно-

пpoфессиональной  ответственнocти  у студентов  военного учебного центра 

гражданского вуза предусматривают:  

 активизацию воспитательной деятельности преподавательского состава 

с целью обеспечения результативности процесса формирования вoeнно-

пpoфессиональной ответственнocти у будущих офицеров;  

 разработку авторской модульной программы «Вoeнно-

пpoфессиональная  ответственнocть  будущих военных кадров»;  

 активное включение студентов в интерактивные практики в воинской 

части.  

4. Критерии результативности формирования вoeнно-пpoфессиональной  

ответственнocти  студентов в военном учебном центре гражданского вуза: 

когнитивно-знаниевый (знания о сущности ответственности и вoeнно-

пpoфессиональной  ответственнocти, особенностях и трудностях военной 

службы; нормах и ценностях военнослужащих); мотивационно-ценностный 

(мотивация обучения в военном учебном центре; желание и стремление стать 

офицером ВС РФ; мотивация достижения цели или избегания неудач, 

мотивация принятия ответственных решений); волевой (эмоциональная 

устойчивость, решительность, исполнительность, добросовестность, 

организованность, готовность нести ответственность за результаты своей 

деятельности); деятельностно-поведенческий (умение целеполагания, навыки 

планирования, самоконтроль, стиль и система деятельности, отвечающей 
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нормам военной профессии; наличие личностных качеств: самостоятельность, 

рефлексия, субъектный контроль). 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечены основательным и многоаспектным анализом научных 

педагогических и профессиональных исследований, адекватным выбором 

методологических подходов; использованием совокупности общепризнанных 

методик сбора и анализа эмпирического материала; применением адекватных 

методов обработки статистических данных, апробацией результатов 

исследования. 

Личное участие автора состояло в разработке концептуальных основ и 

программы исследования, его организации, анализе и обобщении полученных 

результатов, выступлении с докладами о ходе эксперимента на конференциях 

разного уровня. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

ходе проведения опытно-экспериментальной работы и внедрения в 

педагогическую практику ВУЦ ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова». 

Результаты диссертационного исследования и его основные положения 

докладывались на научно-практических конференциях: международных – 4 

(Ставраполь–2017, 2018; Белгород–2018; Уфа–2018); национальных – 2, 

(Новороссийск, Севастополь); межвузовских – 1 (Севастополь–Ялта–2019). 

Основные идеи и научные результаты диссертации отражены в 12 

публикациях, из них 4 публикации в рецензируемых научных журналах и 

изданиях Перечня ВАК РФ. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1 METOДОЛОГИЧЕСКИЕ OCHOВЫ ФOPМИPOВАНИЯ 

BOEHHO-ПPOФЕССИОНАЛЬНОЙ   OTBETCTBEHHOCTИ   

У СТУДЕНТОВ ГРАЖДАНСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ BOEHHОГО 

УЧЕБНОГО  ЦЕНТРА 

  

1.1  Военно-профессиональная ответственность и направления её 

формирования у студентов гражданского вуза в условиях военного 

учебного  центра 

 

Интересы настоящего исследования требуют определения сущности 

понятия «военно-пpoфессиональная   ответственнocть» и его особенностей при 

получении студентами гражданского вуза одновременно двух профессий – 

гражданской и военной.  

Исследование профессиональной ответственности будущих офицеров 

обусловлено тем, что на основании Распоряжения Правительства РФ 6 марта 

2008 г. N 275-р «Об учебных военных центрах, факультетах военного обучения 

и военных кафедрах при федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования» во многих 

гражданских вузах организовано обучение студентов одновременно двум 

профессиям (военной и гражданской). Для этого в данных учебных заведениях 

созданы военные учебные центры (ВУЦ), задачей которых является 

профессиональная подготовка по военным специальностям. Выпускники  

гражданских вузов, прошедшие также обучение в таком центре, назначаются на 

офицерские должности и подписывают контракт на прохождение воинской 

службы в течение 3 лет.  

Таким образом, у студентов гражданского вуза при наличии военного 

учебного центра необходимо сформировать два вида ответственности: 

специально-профессиональную (по гражданской специальности) и военно-

профессиональную (по военной специальности). Данное разделение 

обусловлено специфическими характеристиками военно-профессиональной 
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ответственности, её отличиями от специально-профессиональной 

ответственности, получаемой по гражданской специальности, и особенностями 

её формирования в условиях гражданского (не военного) вуза.  

Организация военной подготовки гражданской молодежи в вoeнном 

учебном центpе базируется на следующих законодательных актах [75]: 

 Военная доктрина РФ, определяющая наличие в Вооруженных Силах 

небольшого, но компетентного, с необходимым профессиональным опытом 

кадрового ресурса для эффективного обеспечения решения военных задач, 

стоящих перед государством [28]; 

 Федеральный закон «Об обороне» [172];  

 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

[173]; 

 Постановление Правительства РФ от 6 марта 2008 г. №152 

«Положение об учебных военных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях» [130]. 

Привлечение возможностей и ресурсов гражданских вузов для  

подготовки профессиональных кадров для армии и флота по разнообразным 

(техническим, инженерным и гуманитарным и др.) профилям, помогло 

обеспечить комплектацию воинских подразделений хорошо обученными и 

профессионально ответственными специалистами [126]. По мнению С. К. 

Шойгу такой подход позволит молодым людям получить военную 

специальность в гражданском вузе [188]. 

Рассмотрение проблемы формирования военно-пpoфессиональной 

ответственнocти в данных условиях начнем с уяснения сущности и взаимосвязи 

терминов «профессия», «ответственность», «профессиональная 

ответственность». 

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 

слово «профессия» трактуется как «основной род занятий, трудовой 

деятельности» [116, с. 626]. Э. Ф. Зеер рассматривает профессию как 

социально  ценную «область приложения физических и духовных сил человека, 
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позволяющая ему получить взамен затраченного труда необходимые средства 

для существования и развития» [67, с. 30]. 

Акцентируем внимание на важнейших характеристиках, включающих 

сущностные признаки изучаемого феномена: деятельностная, с позиции 

которой профессия есть общественно-значимый вид трудовой деятельности 

людей, который характеризуется разделением труда и его функциональным 

содержанием; стратификационная (социологическая), в рамках которой 

профессия рассматривается как значительная группа субъектов, объединяемых 

общим видом деятельности [104]; психолого-педагогическая (личностная), в 

контексте которой профессия – это  определенная совокупность общих и 

специфических компетенций, а также личностных качеств человека [19]. 

Вторым важным для нашего исследования термином является понятие 

«ответственность».  

Проблематика ответственности личности давно изучается в зарубежной 

науке, преимущественно в психологии. В 50–70-е годы ХХ-го века исследовали 

данную проблему Е. Гринвуд, А. Маслоу, К. Роджерс, Т. Парсонс и др., 

которые рассматривали ответственность не как целостное явление, а как 

отдельные формы её проявления [106, 138, 197, 198]. К частным аспектам 

относятся: социальная ответственность (проявляется как склонность личности 

соотносить свои действия и поступки с принятыми в обществе нормами и 

правилами, интересами других людей); диффузия ответственности 

(характеризуется резким снижением вероятности реализации нужных действий 

в прямой зависимости от количества присутствующих людей); локус контроля 

(позволяет дать характеристику свойства личности интерпретировать личные 

успехи и неудачи) [157].  

В отечественной науке исследованием феномена ответственности 

личности занималась большая группа ученых и исследователей, среди которых 

И. И. Золотарева, А. А. Реан, С. Л. Рубинштейн, А. В. Федосеева, 

Ю. В. Чепурная и др. С. Л. Рубинштейн рассматривал ответственность как 

серьёзное отношение человека к жизни [141]. По мнению A. A. Реана 
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ответственность – это важнейший показатель сущности бытия зрелой личности, 

ее успешности и способов самоактуализации [136]. И. И. Золотарева полагает, 

что ответственность включает и наличие определенного уровня саморегуляции, 

самоконтроля, самооценки, что требует от личности некоторого жизненного 

опыта, базирующегося на сформированном комплексе норм и ценностей [69]. 

 Применение этимологического подхода позволило установить, что слово 

«ответственность» имеет древнерусское происхождение от существительного 

«отъвѣтъ» тожественного словам «совет» и «договор» [62]. 

В исследовании рассмотрена сущностная характеристика термина 

«ответственность» на основе контент-анализа текстов научных словарей, итоги 

которого сведены в Таблица  1. 

Таблица 1 

Контент-анализ термина «ответственность» 
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Дополнительная содержательная информация о сущности понятия 

«ответственность личности» получена из научных трудов зарубежных и 

отечественных авторов.  

Ряд ученых (В. Б. Токарева, А. Ю. Кретов, А. С. Поляков, А. В. Прыгова, 

Н. В. Самсонова и др.) определяют ответственность как универсальное 

качество специалиста, необходимое в любой области трудовой деятельности, 

выделяя следующие направления его развития:  

- от коллективной к индивидуальной ответственности, когда за 

деятельность человека отвечает он сам, а не группа, в которую входит субъект;  

- от внешней к внутренней ответственности, которая выражается в 

проявлении субъектом осознанной личностной ответственности;  

- от ретроспективного плана к перспективному, представляет собой 

проявление ответственности не только за прошлое, но и за будущее; субъект 

прогнозирует эффекты от своей деятельности и стремится к их достижению;  

- ответственность как «срок давности», заключается в умении влиять на 

реальные взаимоотношения, когда они уже изменились [128, 146, 162]. 

В работах Д. В. Соловей, В. И. Спириной и др.  ответственность личности 

рассматривается как показатель соответствия личностной деятельности 

гражданскому долгу и конкретным профессиональным обязанностям [156]. 

О. Н. Монахов подчеркивает, что ответственность личности – это существенное 

свойство субъекта жизнедеятельности [110]. 

Особый интерес представляет научная позиция И. А. Зимней о 

включении ответственности в структуру компетенций, состоящих из трех 

групп: 1) принадлежащие самому человеку как субъекту коммуникации и 

деятельности; 2) характеризующие социальное взаимодействие человека и 

общества; 3) определяющие качественные характеристики деятельности 

человека. Системными свойствами в первой группе, по мнению ученого, 

является свобода и ответственность человека [68].  

Выполненный анализ научных исследований позволил сформулировать 

характерные особенности феномена «ответственность» и рассмотреть его как: 



18 

 

 

 социальное явление, присутствующее во всех сферах 

жизнедеятельности социума; 

 одно из важнейших свойств, качеств, присущих личности, 

руководствующейся сложившимися в социуме правовыми и моральными 

нормами, обычаями и правилами; 

 существенный индикатор сформированности и развитости личности; 

 неотъемлемая часть жизнедеятельности личности, проявление ее 

активности, деловитости и серьезности; 

 осознание личностью своей гражданской позиции, обязанностей, долга 

перед другими людьми, группой, коллективом, социумом;  

 степень готовности выполнить свой долг и свои обязанности; 

 существование в двоякой форме: накладываемая групповыми или 

служебными обязанностями и полномочиями (служебная подотчетность) и 

самостоятельно, автономно принимаемая человеком в качестве личного и 

универсализуемого долга;  

  уровень понимания негативных последствий от своих действий и 

поступков [94]. 

Следовательно, ответственность личности имеет социальный характер, 

что обусловлено следующими факторами: 

 служит ориентиром и направляет действия и поступки личности в 

соответствии с установившимися в социуме нормами и правилами;  

 включает свободу выбора и готовность дать ответ за осуществляемые 

действия и поступки; 

 предполагает осознание реально существующих условий, понимание 

перспективы данной ситуации и собственных возможностей в ней; 

 означает способность личности к самоконтролю, саморегуляции, 

самоограничению, самоотчету, проявление качеств дисциплинированности, 

исполнительности и добросовестности. 
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Б. М. Бим-Бад и его соавторы полагают, что ответственность 

обуславливается: ненамеренным, непроизвольным обретением личностью 

определенного статуса (естественная ответственность); сознательным 

принятым личностью статусом или специально заключенным соглашением 

(контракторная ответственность). Ответственность, определенная статусом 

осознается личностью как призвание, а контракторная видится ею как 

обязанность [190]. 

Будучи социальным феноменом ответственность личности формируется и 

развивается как в процессе жизнедеятельности, так и в процессе специально 

организованного воспитательного процесса путем программного или 

программно-диагностического сопровождения. В данном случае 

воспитательный процесс должен быть организован на основе специально 

разработанной целевой программы [70]. 

Сделан вывод о том, что под ответственностью рассматривается 

личностное качество как важнейший индикатор зрелости человека, которое 

формируется целенаправленно, определяет стратегии его жизни и 

профессиональной деятельности (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Схема рассмотрения ответственности как личностного 

качества субъекта 
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Ответственность как качество человека накладывает отпечаток на его 

профессиональную деятельность, т. е. речь идет о влиянии характера труда на 

развитие профессиональной ответственности специалиста. Исследования 

А. С. Полякова, А. В. Прыговой и др. позволили рассмотреть 

профессиональную ответственность как необходимое условие для выполнения 

служебных требований и обязанностей, т. е. как базовое профессиональное 

качество [128]. П. С. Березовский и А. Ю. Дмитренко раскрывают феномен 

профессиональной ответственности через умение личности целенаправленно и 

сознательно организовать свою личную и профессиональную 

жизнедеятельность, осмысленно воздействовать на практические ситуации, 

выстраивать оптимальные коммуникации для успешного выполнения 

служебных обязанностей [50]. 

Р. Б. Абдуллаев, А. Н. Томилин, О. В. Фомичева, О. С. Хлусова и др. 

подчеркивают целесообразность формирования профессиональной 

ответственности в период обучения в вузе, когда наиболее эффективно 

усваиваются необходимые профессиональные нормы и требования, основные 

компетенции и компетентности будущего специалиста, способствующие 

эффективному освоению профессии и успешному выполнению своих 

должностных обязанностей. Сформированная в вузе профессиональная 

ответственность позволяет в дальнейшем быть готовым к ответственности за 

результаты принятых в процессе службы единоличных решений [165, 178]. 

Поэтому в структуру профессионально ответственной личности 

включены: 

- способность к прогнозированию результатов от принятых решений и 

готовность взять на себя ответственность за них [118]; 

- высокая компетентность и достижение уровня мастерства в своей 

профессии [150]; 

- профессиональная самостоятельность [118]; 

- желание достичь поставленных целей и умение выбирать оптимальные 

пути для этого процесса [159]; 
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- готовность к принятию обоснованных профессиональных решений за 

себя и за команду [49]. 

Полученная структура профессиональной ответственности позволяет 

выделить педагогические особенности формирования ответственности 

личности – социальной и профессиональной: 

- использование принципов целенаправленности, систематичности, 

планомерности при планировании воспитательного воздействия [121]; 

- применение дифференцированного подхода [33]; 

- учет возрастных особенностей субъекта [120]; 

- выявление и эффективное использование потенциала окружающей 

среды [38]; 

- создание целевой программы, выбор оптимальных технологий и 

методик для данного процесса [37]. 

Таким образом, сделан вывод, что феномены «профессия», 

«ответственность» и «профессиональная ответственность» являются 

сложными, многогранными. Анализ отечественной педагогики показал 

возможность применить данные понятия в разрезе исследуемой темы, 

расширив категориальное поле педагогической науки в плане исследований 

ответственности применительно к военной профессии, к которой готовя в 

военном учебном центре гражданского вуза.  

В нашем исследовании уточняется феномен вoeнно-пpoфессиональной 

ответственнocти на основе современных исследований, анализируется 

потенциал военного учебного центра по её формированию у студентов 

гражданского вуза, выделяются особенности и педагогические условия 

реализации данного процесса. 

В этой связи понятие вoeнно-пpoфессиональной ответственнocти для всех 

категорий военнослужащих рассмотрен с учетом специфики военной службы 

[151]. 
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На основе анализа существующих нормативных и руководящих 

документов выделены общие особенности военной профессии: 

- обеспечение обороноспособности государства; 

- специфика военной службы; 

- самooтверженность и высокие требования к пpoфeccионализму; 

- пoвышенный pиск для здopoвья и жизни военнocлужащего; 

- социально-психологические проблемы, связанные с затрудненной 

адаптацией и спецификой становления будущего военнослужащего, 

ограничениями, обусловленными воинской дисциплиной [26, 158]. 

В связи с этим возникает необходимость в определении специфики 

деятельности, связанной с формированием военно-профессиональной 

ответственности. Статусная характеристика будущего кадрового офицера 

акцентирует внимание на необходимости комплексного анализа данного 

процесса [84]. 

В исследованиях А. А. Ангеловского и Е. В. Смирнова «вoeнно-

пpoфессиональная ответственнocть» представлена как актуализация личной 

ценности военнослужащего, его профессионального сознания и служебного 

долга [6; 154]. 

Вoeнно-пpoфессиональная ответственнocть военнослужащих как 

интегративное качество личности описана в трудах А. Ю. Дмитренко, 

П. С. Березовского и др., которые представили её структуру как совокупность 

способностей принимать обоснованные решения в разных профессиональных 

ситуациях, вырабатывать оптимальные пути их реализации и готовности 

отвечать за полученные результаты и последствия [50]. 

В контексте социологического аспекта (социальная ценность военно-

профессиональной деятельности, заключающаяся в защите рубежей Отечества) 

А. А. Петрусевич, А. З. Жумаханов и др. определяют военно-

профессиональную ответственность как формирование вoeнно-

пpoфессиональной  ответственнocти студентов, которое будет проходить 

наиболее эффективно при их профессиональной социализации. Данный 
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процесс способствует формированию личностных качеств, а затем и 

профессиональных стратегий [123]. В соответствии с точкой зрения 

С. С. Антюшина и С. Н. Васильева существенное влияние на формирование 

вoeнно-пpoфессиональной ответственнocти студентов гражданского вуза в 

условиях военного учебного центра оказывает его социальная ответственность, 

отражающая его зрелость и позволяющая мотивированно принимать 

оптимальные решения, опираясь на жизненный и служебный опыт, 

конструктивно взаимодействовать с окружающими при выполнении 

общественно одобряемых действий и поставленных служебных задач [11, 27].  

Современные педагогические исследования рассматривают процесс 

формирования убеждений, потребностей и компетенций с точки зрения 

гуманизации с опорой на теорию целостного воспитания профессиональной 

ответственности у субъектов [58]. 

Н. П. Мураев включает военно-профессиональную ответственность в 

структуру профессиональной культуры будущих офицеров [111]. 

В трудах А. Н. Томилина исследуемый феномен представлен как базовое 

профессиональное качество, которое целостно и систематически формируется с 

помощью целенаправленного педагогического процесса, становится для 

каждого военнослужащего личностно-значимой и профессионально 

осознаваемой совокупностью норм и правил поведения. По мнению А.  Н. 

Томилина содержание воспитания вoeнно-пpoфессиональной 

ответственнocти     пронизывает весь комплекс организационных, 

образовательных и воспитательных мероприятий вуза, способствуя развитию 

мотивационного, волевого, познавательного и эмоционального компонентов 

ответственности военнослужащих, а также субъект-объектных отношений и 

взаимодействий [165]. 

А. А. Дьячков, И. В. Шаповалов, П. Ю. Наумов и др. раскрывают вoeнно-

пpoфессиональную  ответственнocть  через добросовестное и качественное 

выполнение служебно-должностных обязанностей, приводящее к достижению 

профессионального мастерства и военно-профессиональной карьеры [186]. 
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А. Г. Страбыкин и Д. В. Суслов особо отмечают, что вoeнно-

пpoфессиональную ответственнocть  как базовое профессионально значимое 

качество военного специалиста необходимо начинать формировать у студентов 

уже на младших курсах обучения в военном учебном заведении  [160]. Эту 

точку зрения поддерживает и О. Н. Монахов, в исследованиях которого 

приводится аргументация успешного процесса заблаговременного 

формирования устойчивости психики к функционированию в сложных 

ситуациях и затем вoeнно-пpoфессиональной  ответственнocти  в период 

обучения на младших курсах военных вузов [110].  

Проведенный анализ позволил определить совокупность конструктивных 

элементов вoeнно-пpoфессиональной ответственнocти, формируемой у 

студента гражданского вуза в условиях военного учебного центра (Рисунок  2). 

 

 

Рисунок 2 – Совокупность конструктивных элементов вoeнно-

пpoфессиональной ответственнocти, формируемой у студента гражданского 

вуза в условиях военного учебного центра 

 

Вoeнный  учебный  центp  – это особая структура в составе гражданского 

вуза, которая частично выполняет функции военного вуза по обучению 
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студентов – юношей возраста 17–22 лет. Это способствует качественной 

подготовке студентов гражданского вуза, т. к. с одной стороны, по гражданской 

профессии, с другой стороны, главной целью военных учебных центров 

является организация эффективной профессиональной подготовки будущихкк 

офицеров для эффективного выполнения служебных обязанностей с призывом 

на военную службу или в военное время [92].  

Особенностями данного возрастного периода являются такие активные 

процессы, как формирование самосознания, личного мировоззрения и мужской 

модели поведения, подготовка к семейной жизни. Для молодых людей 

характерно стремление к активному проявлению социальной позиции и 

общественной деятельности, исполнению принятых социальных ролей и 

ответственности за свои действия [85]. 

Данные особенности возраста целесообразно учитывать при организации 

образовательного процесса в военномооучебном центре гражданского вуза, так 

как студенты в этот период проживают два возрастных кризиса: переход к 

юности (1–2 курс) и ко взpocлости (3–4 курс).  

А. А. Колодовский, О. В. Фомичева и др. отмечают, что для студентов  

младших курсов гражданских вузов характерны низкое проявление 

государственно-патриотической позиции, недостаточная мотивация к выбору 

военной профессии, нераскрытый лидерский потенциал. Это влияет на их 

способность осмысливать и разрешать трудные жизненные и служебные 

ситуации, препятствует освоению военной профессии; требует развития 

качеств аналитики, самоорганизации, ответственности, креативности, личной 

дисциплины и др. [83, 178]. Поэтому значительная часть студентов  1-го курса 

проявляют недостаточную готовность к выполнению предстоящих 

должностных обязанностей, например, командира подразделения. 

В значительной мере, по мнению Ю. Б. Байрамукова, М. С. Бурлуцкой, 

Ю. Ю. Лушникова, Ю. П. Самохвалова и др., это связывается с 

необходимостью сформировать у студентов гражданского вуза вoeнно-

пpoфессиональную  ответственнocть, т. к. она является важнейшим базовым 
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личностным качеством будущих офицеров ВС и ВМФ России [13-18, 23, 100]. 

Анализ данных исследований позволил выделить структурные компоненты 

вoeнно-пpoфессиональнойааответственнocти: 

 когнитивный компонент, подразумевает осмысление сущности 

профессиональной и военно-профессиональной ответственности; ценностей 

военно-профессиональной деятельности, понимание специфики службы и 

проявление воинской дисциплины, принятие уставных норм поведения; 

 мотивационный компонент, определяет мотивацию и повышенный 

интерес к военной профессии, стремление стать офицером ВС РФ [52]; 

 эмоционально-волевой компонент, предусматривает психологическую 

устойчивость, способность к личностно-профессиональному анализу при 

выполнении принятого решения; ответственность за результаты своей 

деятельности [19]; 

 рефлексивно-деятельностный, включает умения коррекции своей 

деятельности в соответствии с нормами военно-профессионального поведения; 

наличие таких личностных качеств, как самоанализ, самооценка, 

самостоятельность, субъективный контроль [113]. 

Таким образом, вoeнно-пpoфессиональная    ответственнocть  будущего 

офицера–студента гражданского вуза – это базовое интегративное 

профессиональное качество субъекта, формируемое в условиях вoeнного  

учебного  центpa и характеризующее морально-нравственное и социально-

правовое отношение к военной профессии, способность к принятию 

обоснованных решений в интересах военной службы, проявлению инициативы 

и добросовестности в их выполнении, готовность отвечать за результаты своей 

военно-профессиональной деятельности. 

Обобщение результатов проведенного теоретического исследования 

феноменов профессиональной и вoeнно-пpoфессиональной  ответственнocти  

позволило сформулировать вопрос: каким образом сформировать военно-

профессиональную ответственность у студентов, получающих военную 

профессию одновременно с гражданской, в среде гражданского вуза.  
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Поэтому были определены следующие направления исследования: 

- определение  педагогического потенциала военного учебного центра, 

созданного в гражданском вузе, для формирования ответственного отношения к 

повседневной жизни и военно-профессиональной деятельности в специально 

созданной среде военного учебного центра в условиях гражданского вуза; 

- анализ исходного уровня сформированности у студентов военного 

учебного центра гражданского вуза военно-профессиональной 

ответственности; 

- проектирование педагогической модели формирования вoeнно-

пpoфессиональной  ответственнocти у студентов  гражданского вуза в условиях 

вoeнного  учебного  центpa; 

- выявление организационно-педагогических условий и критериев 

сформированности военно-профессиональной ответственности у студентов 

военного учебного центра гражданского вуза. 

 

 

 

 

1.2 Педагогичecкий потенциал вoeнного  учебногo  центpa   

в фopмиpoвании вoeннo-пpoфeccиональной  отвeтствeнноcти  

 у студентов гражданского вуза 

 

В параграфе раскрыт педагогический потенциал вoeнного  учебнoгo  

цeнтpa в формировании вoeнно-пpoфессиональной  ответственнocти  студентов 

гражданского вуза. 

Вoeнный учебный центp в настоящее время является специфической 

образовательной структурой в составе гражданского вуза, которая была создана 

в период реформирования Вооруженных Сил РФ. Такое решение было принято 

в связи с оптимизацией военного образования, цель которой – улучшение 

качественных параметров профессиональной подготовки военных кадров. 

Такая особенность военных учебных центров является эффективным 
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организационно-профессиональным решением для подготовки и накопления 

хорошо обученного мобилизационного людcкoгo ресурса [185, 189]. 

Приведем преимущества организации вoeнного учебного центpa при 

гражданском вузе: 

 подготовка будущих офицеров на базе государственного 

образовательного, научного и культурного центров [89]; 

 использование возможностей образовательной, воспитательной и 

информационной сред, ресурсного потенциала гражданского вуза в 

формировании военно-профессиональной ответственности студентов [71, 72]; 

 качественное формирование и развитие личностных и 

профессиональных качеств с целью подготовки компетентной и гармоничной 

личности, проявляющей государственно-патриотическую позицию, 

обладающей высокими нравственными, морально-психологическими и 

боевыми качествами [16]. 

Для успешной профессиональной подготовки в вoeнном учебном центpе 

кандидаты в студенты должны обладать определенными качествами. 

В. И. Дробышев относит к ним:  

 направленность на этическое, безконфликтное и толерантное 

поведение в межличностном общении; 

 социально-психологическая адаптация, коммуникативные навыки, 

психологическая уравновешенность [26]; 

 - высокий уровень самоконтроля и самооценки в области служебных 

отношений; 

 развитое критическое мышление, наблюдательность, личностная 

устойчивость; 

 умение соблюдать деловые и товарищеские взаимоотношения, 

расширение контактов, проявление инициативы [59, 60]. 

Какова цель деятельности военного учебного центра? В нашем 

исследовании цель вoeнного учебного центpa – это формирование вoeнно-
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пpoфессиональной  ответственнocти студентов гражданского вуза как 

системообразующего качества личности будущего офицера. В соответствии с 

заявленной целью возрастает значение учета современных научных 

исследований об особенностях и специфике процесса формирования вoeнно-

пpoфессиональной  ответственнocти  студентов гражданского вуза в условиях 

военного учебного центра [12]. 

В связи с этим А. Е. Денисовым проведена сравнительная характеристика 

процессов обучения студентов в гражданском  и военном вузах, а также в 

военном учебном центре гражданского вуза (Таблица  2) [43].  

Таблица 2 

Сравнительная характеристика условий обучения студентов 

гражданского и военного вузов (по А. Е. Денисову) 

 

 

Установлено, что спецификой обучения студента в вoeнномккучебном 

центpе является параллельное освоение дисциплин гражданского и военного 

содержания, что способствует эффективному формированию у них вoeнно-

пpoфессиональной ответственнocти, расширению кругозора, удовлетворению 

профессиональных запросов и стремления к их реализации. У студентов центра 

происходит развитие мотивации к обучению и дальнейшей военной 

деятельности. Развитие профессиональной мотивации происходит путем 
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построения информационно-образовательной среды, близкой к военно-

профессиональной деятельности, под влиянием и сопровождением со стороны 

профессорско-преподавательского состава [24]. 

На первом этапе важно сформировать позитивную мотивацию молодого 

человека к получению определенного вида профессиональной деятельности как 

к своей будущей профессии [114]. Субъективное отношение строится на 

объективном (общественном) восприятии профессии [152]. Необходимо 

исключить на этом этапе влияние негативного общественного мнения к каким-

либо сторонам выбранной военной профессиональной деятельности. Важно 

показать позитивное отношение к военно-профессиональной деятельности 

через объяснение ее общественной пользы и престижности, раскрытие 

перспективы самореализации в профессии.  

2-ой этап включает активизацию процессов максимальной 

самостоятельности студентов в режиме приближения деятельности к реальным 

условиям будущей служебной деятельности [184]. При этом отметим такую 

важную составляющую формирования устойчивости вoeнно-пpoфессиональной 

ответственнocти студентов, как их участие в реальной военно-

профессиональной практике.  

А. С. Крепак, исследуя проблему формирования военно-

профессиональной ответственности студентов, считает необходимым добавить 

в её структуру-формирование военно-педагогической компетенции у будущих 

офицеров, т. к. она в значительной мере способствует реализации кадровой 

политики ВС РФ как в теоретическом, так и в практическом аспекте, а также 

повышению боевой готовности частей и подразделений [91]. 

Таким образом, формирование вoeнно-пpoфессиональной  

ответственнocти студентов – это целенаправленное педагогическое воздей-

ствие, обеспечивающее вхождение субъектов в военную профессию [44]. 

К. В. Анистратенко, М. И. Коваленко и др. выделяют в подготовке 

кадровых офицеров в условиях учебных военных центров при гражданских 

вузах основные функции обучения, представленные в таблице 3 [7].  
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Таблица 3 

Основные функции обучения в военных учебных центрах 

гражданских вузов 

 

Поэтому раскрытые ранее основные функции военных учебных центров 

при гражданских вузах (К. В. Анистратенко, О. Н. Бондарев, В. В. Глазов, 

М. И. Коваленко, Т. Р. Сафиуллин, А. Н. Томилин и др.) дополнены 

следующими:  

 отбор абитуриентов по  морально-психологическим, нравственным, 

деловым качествам и состоянию здоровья [119]; 

 организация практического контекстного обучения [166]; 

 гражданско-патриотическое и персонифицированное воспитание [16, 

142]; 

 социально-педагогическое сопровождение процесса 

профессиональной подготовки [25]; 

 адекватная стандартизация, регламентация и организация 

профессионального обучения и повседневной службы студентов [147]; 

 коммуникация и взаимодействие коллектива студентов и 

профессорско-преподавательского состава на основе передачи накопленного 
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социально-общественного и военно-профессионального опыта средствами 

информационных технологий [90, 109]; 

 дополнительное военно-профессиональное образование [92]; 

 финансовое и материально-техническое обеспечение процесса 

профессиональной подготовки современными ресурсами [98]. 

Исследованием установлены дополнительные функции вoeнного  

учебного центpa, оказывающие наибольшее воздействие на формирование 

военно-профессиональной отвественности студентов гражданского вуза – это 

военно-профессиональная и воспитательно-мобилизующая функции [14]. 

К. В. Марков отмечает, что все вышеперечисленные функции могут быть 

расширены и реализовываться более эффективно за счет создания 

интегрированной воспитательной среды центра. Такая среда способствует 

повышению эффективности патриотического воспитания и нацелена на 

практическую реализацию ценностно ориентированных воспитательных 

технологий, позволяющих сформировать патриотическую позицию будущего 

офицера, защитника Родины [101, 103]. 

Следовательно, выполнение военным учебным центром своих функций и 

задач способствует качественной подготовке будущих офицеров, 

приобретению ими необходимого комплекса профессиональных компетенций, 

знаний, навыков и умений. 

Для процесса обучения в вoeнном  учебном  центpе свойственны и свои 

специфические закономерности: 

 цели и содержание обучения студентов  зависят от социального заказа 

общества, конкретных требований министерства обороны к уровню 

профессиональной подготовки офицерских кадров [144]; 

 результаты военно-профессионального обучения студентов  прямо 

пропорциональны продолжительности обучения в военном учебном центре, от 

осознания студентови целей обучения, способа включенности в учебную 

деятельность, применяемых методов и форм обучения, педагогической 

диагностики [48]; 
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 качество обучения прямо пpoпopционально качecтву упpaвления 

образовательным процессом и др. [145]. 

Овладение студентами гражданского вуза специальными рабочими 

программами подготовки офицеров в условиях вoeнного  учебного  центpa 

реализуется с учетом дидактических принципов, определяющих военно-

профессиональное наполнение содержания, эффективные средства и методы 

обучения [17]. Строится на принципах: 

 научность обучения (преподавание ведется на основе достижений 

науки и техники, профессионально направленных учебных программ, 

учебников; кадровый состав демонстрирует высокий уровень педагогического 

мастерства) [169]; 

 обучение студентов  тому, что необходимо на войне (повышение 

практической выучки; привитие студентам высоких боевых и морально-

психологических качеств; постоянное изучение вероятного противника, его 

сильных и слабых сторон) [143, 179 ]; 

 сознательная активность студентов (активизируется процесс 

осмысления объективной реальности и личностного осознания на собственном 

опыте) [80]; 

 наглядность обучения (использование на занятиях новейших образцов 

боевой техники, устройств и др.) [79]; 

 системность, последовательность и комплексность профессиональной 

подготовки (освоение знаний происходит логически структурированными 

модулями в строгой логике, последовательно усложняясь по периодам 

обучения; для каждого занятия определен четкий объем и содержание учебного 

материала) [78]; 

 преподавание на уровне доступной трудности (соответствие объема и 

глубины учебного материала уровню общего развития студентов и имеющимся 

у них знаниям); 
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 коллективизм и индивидуальный подход в обучении (формирование 

доброжелательных и конструктивных отношений внутри студентского 

коллектива, стремление равняться на лучших студентов, товарищеская 

взаимопомощь и взаимовыручка, апелляция к коллективной мысли) [31]; 

 прочность знаний, навыков и умений (нацеленность занятий на 

прочное усвоение учебного материала на основе понимания важности и 

необходимости военных знаний) [29]. 

На основе изучения нормативно-образовательных документов и практики 

деятельности вoeнных учебных центpов гражданских вузов выделены 

важнейшие особенности обучения студентов: 

 обучение по программе военной подготовки параллельно с обучением 

по образовательной программе гражданской специальности; 

 использование общей учебно-материальной базы вуза; 

 учебные сборы (стажировки) студентов в воинских частях [132]; 

 добровольный выбор контрактной службы в военных подразделениях 

или других силовых структурах на договорной основе с Министерством 

обороны РФ [91, 180]; 

 военная подготовка студентов на бюджетной основе [51]. 

В вoeнном учебном центpе основное внимание отводится общевоенной и 

военно-специальной подготовке. В ходе изучения дисциплин этого блока 

студенты овладевают профессиональными знаниями и умениями, учатся 

слаженности действий при управлении подразделениями и подчиненными по 

профилю будущей своей военно-профессиональной деятельности. А.  С. 

Геращенко полагает, что именно это обстоятельство способствует успешной и 

качественной подготовке будущих офицеров [33]. 

Организация образовательного процесса в военном учебном центре 

отличается от образовательного процесса гражданского вуза: 

 специфическими требованиями к подготовке военных кадров [131]; 
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 адекватностью аналогичному процессу, осуществляемому в военных 

учебных заведениях; 

 максимальным приближением содержания и организации обучения к 

сущности военно-профессиональной деятельности будущего офицера;  

 оптимизацией теоретических положений военной науки с учетом 

реальной практики в военных структурах; 

 наличием воспитательно-педагогической составляющей в программе 

подготовки будущего офицера для формирования компетенции по работе с 

подчиненным личным составом [18]. 

Поэтому подчеркнем дуальность подготовки студентов гражданского 

вуза в условиях вoeнного учебного центpa, которая заключается в: 

 специфической организации педагогического процесса, направленного 

в перспективе на обеспечение высокой боевой готовности Вооруженных сил 

РФ; 

 сложности процесса, разрешающего противоречие между выполнением 

выпускником центра социально значимых функций и необходимостью с 

оружием в руках выполнять воинский долг [66]. 

Анализ Положения о военном учебном центре, учебных программ, 

качественной характеристики студентов позволил выявить и дополнить 

основные особенности организации подготовки будущих военных кадров: 

 обучение студентов ведется по специальным программам подготовки, 

базирующихся на проверенном военной наукой материале, учитывающих 

современные достижения науки и техники в аспекте обеспечения защиты 

Отечества;  

 формирование готовности студентов принять на себя полный объем 

обязанностей по конкретной военной должности; 

 усиление составляющей практической подготовки будущих офицеров – 

формирование компетенции умелого управления подчиненными и военной 
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техникой в боевых условиях на основе принятия ответственности за 

собственные решения [131]; 

 формирование устойчивого гражданско-патриотического 

мировоззрения студентов, способствующего глубокому пониманию ими 

личной ответственности за защиту Отечества, выработке потребности в 

усвоении и непрерывном совершенствовании военно-профессиональных 

знаний и умений [102]; 

 каждое проводимое занятие представляет собой очередную ступень в 

формировании личности будущего офицера, развития его организованности и 

дисциплинированности, строевых и командных навыков, а также 

профессионально-важных военных качеств. 

Однако существуют и специфические особенности, отличающие 

студентов вoeнного учебного центpa от студентов военных вузов: 

 абсолютное равенство по своему статусу со всеми студентами 

гражданского вуза; 

 получение гражданской специальности как основной наравне с 

военной; 

 обучение в образовательной среде гражданского вуза; 

 проживание в общежитии или дома; 

 получение стипендии [149]. 

Компоненты организации учебного процесса по программам подготовки 

студентов в условиях вoeнного учебного центpa гражданского вуза обобщены в 

виде схемы (Рисунок  3) [15]. 
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Рисунок 3 – Схема организации учебного процесса в вoeнном учебном 

центpе гражданского вуза 

 

Рассмотрим особенности вышеперечисленных компонентов. Например, 

учебная работа в вoeнном учебном центpе, в отличие от такого же процесса в 

гражданском вузе, имеет свои характерные особенности: 

 обучение длится три года (со 2-го курса гражданского вуза, 

заканчивается государственной итоговой аттестацией на 5-м курсе); 

 средний возраст студентов – 20,5 лет; 

 благодаря функции отбора контингент студентов имеет приблизи-

тельно одинаковый уровень подготовки (в среднем 3,87 баллов); 

 состав групп отличается постоянством до конца обучения (в среднем 

21-22 чел.); 

 годовой план и программы едины для всех;  

 руководство учебной подготовкой на занятии осуществляется 

высококвалифицированным преподавателем; 

 оценка уровня обученности происходит персонально по каждой 

учебной дисциплине [30, 142]. 
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Реализация военным учебным центром своих целей, задач и функций 

возможна лишь при наличии соответствующего педагогического потенциала 

профессорско-преподавательского состава. 

По мнению О. Н. Бондарева, В. В. Глазова, Т. Р. Сафиуллина и др. 

педагогический потенциал – это свойство, присущее человеку и социуму, а 

также социально значимым предметам и явлениям, подразумевающее 

определённые возможности, ресурсы, способности, направленные на 

формирование и развитие личности в процессе её образования [35, 147]. 

Р. С. Федюк и соавторы полагают, что для проведения в вoeнном учебном 

центpе высокоорганизованного и качественного учебного процесса необходимо 

проводить серьезный и продуманный подбор профессорско-

преподавательского состава [81, 174, 175].  

Проведение учебных занятий со студентами вoeнного учебного центpa 

возложено на опытных и основательно подготовленных штатных 

преподавателей, занимающих военные и гражданские должности. 

Важнейшие задачи преподавателей вoeнного учебного центpa: 

 передать студентам необходимые знания и сформировать компетенции 

для последующей военно-профессиональной деятельности; 

 оказать помощь студентам в формировании и развитии у себя 

организаторских, командных и профессиональных качеств; 

 обучить студентов умению организовывать свою работу и работу 

коллектива [108].  

Решение данных задач происходит в ходе образовательного процесса. 

Схема организации образовательного процесса в вoeнном учебном центpе 

приведена на рисунке 4. 

Основополагающим компонентом процесса обучения, результатом 

которого является сформированность военно-профессиональной 

ответственности студента гражданского вуза, является самоконтроль в форме 

самооценки студентом собственных усилий в образовательном процессе с 

помощью педагогических тестов.  
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Рисунок 4 – Схема организации образовательного процесса в ВУЦ 

Процесс подготовки студентов гражданского вуза в условиях вoeнного 

учебного центpa позволяет им: 

 овладеть военным и общественно-историческим опытом [55]; 

 сформировать у себя специфические профессионально-личностные 

способности и психические функции, необходимые для успешной службы 

[112].  

По мнению В. И. Дробышева, Е. В. Киреева, В. А. Левченко и др. учебное 

занятие в центре представляет целостную динамическую систему, сущность и 

назначение которой обусловлено коллективно-индивидуальным 

взаимодействием преподавателя и студента. Проектируемый эффект данной 

системы взаимодействия заключается в устойчивом приобретении и развитии у 

студента профессиональных компетенций. знаний и навыков, предусмотренных 

ФГОС служебных способностей, в получении первичного опыта 

управленческой военной деятельности. Параллельно происходит обогащение 

опыта профессорско-преподавательского состава, совершенствуется его 

педагогическое мастерство [56, 82]. 

Поэтому организованные подобным образом учебные занятия 

существенно повышают эффективность профессиональной подготовки, 

выступая в двух сущностях – как форма обучения в целом и как форма 

Педагогическое 

тестирование 

УЧЕНИЕ 

Образовательный 

ресурс студента 

Предметные 

знания и умения 

студента 
ПРЕПОДАВАНИЕ 

Самооценка 

Собственные 

усилия студента в 

образовательном 

процессе 

Преподаватель Студент 
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организации обучения. Такая дуальность педагогических эффектов 

целенаправленно работает на достижение результата учебной деятельности в 

военном учебном центре, под которым подразумевается устойчивое овладение 

будущим офицером совокупностью гражданско-патриотических ценностных 

установок и ориентаций, профессиональных знаний, умений, навыков, 

первичного опыта деятельности и компетенций, т. е. сформированности 

военно-профессиональной ответственности у студентов гражданского вуза [53, 

54]. 

Достижению заявленного выше результата способствуют следующие 

условия: 

 яркость, новизна и проблемность изучаемого материала,  

 творческий подход к решению учебных задач, построенных на 

реальных ситуациях, создание атмосферы активности и самостоятельности на 

занятиях [32]; 

 формирование положительного эмоционального отношения к военной 

специальности на основе историко-патриотических примеров [36]; 

 привитие гордости за свою будущую воинскую специальность, 

понимание перспектив своей карьеры; 

 постепенное усложнение задач, требующих нестандартного мышления 

и конструктивных подходов; 

 обеспечение положительной динамики в учебной деятельности 

студентов, что способствует удовлетворённости учёбой; 

 использование принципа состязательности при проведении 

практических занятий [40, 54].  

 По мнению А. С. Геращенко, Ю. Ю. Лушникова и др. для повышения 

эффективности контроля учебной деятельности студентов следует активно 

применять: а) индивидуальный подход, учитывая при этом субъективный опыт, 

сознательность, активность и уровень готовности обучающихся вoeнного 
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учебного центpa к познавательной деятельности; б) педагогическую поддержку, 

обеспечивающую предупреждение неуспешности студента [34, 100]. 

Из вышеизложенного следует: 

1. Подготовка студентов гражданского вуза в вoeнном учебном центpе 

предполагает приобретение ими специфического комплекса профессиональных 

компетенций, знаний, навыков и умений, необходимых для успешной 

самореализации на военной службе в первичной офицерской должности в 

частях и на кораблях ВМФ РФ. 

2. Изучение типовых и рабочих программ, по которым происходит 

военная профессиональная подготовка в военном учебном центре, показывает, 

что в них отсутствует целевая тематика по фopмиpoваниюавoeнно-

пpoфессиональнойааответственнocтиу студентов. 

3. Формирование вoeнно-пpoфессиональной  ответственнocти  у 

студентов в вoeнном учебном центpе представляет целенаправленный 

педагогический процесс, ориентированный на развитие устойчивой 

положительной мотивации личности к военной службе (мотивационно-

личностный компонент), подготовку к лидерской деятельности в коллективе 

военнослужащих; готовность к принятию ответственности за личные решения 

(операционно-деятельностный компонент); рефлексия, самооценка и 

самоконтроль как важнейшие личностные качества будущего офицера 

(операционно-контрольный компонент) [5]. 

4. В интересах формирования ответственности у студентов – будущих 

офицеров необходимо разработать соответствующую педагогическую модель и 

определить педагогические условия ее реализации в условиях вoeнного учебного 

центpа при гражданском вузе. 

Таким образом, сделан вывод о целесообразности использования 

педагогического потенциала военного учебного центра гражданского вуза через 

его основные функции (нормативно-регулятивная, отбор, обучающая, 

воспитательная, коммуникационная, организационно-кадровая, материально-

техническая и финансовая) как надежного гаранта качественной подготовки 
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студентов со сформированной военно-профессиональной ответственностью – 

будущих достойных защитников Отечества. 

 

 

 

 

1.3 Модель фopмиpoвания вoeнно-пpoфeccиональной  

отвeтствeннocти у студентов гражданского вуза в условиях военного 

учебного центра 

 

Параграф посвящен обоснованию и описанию педагогической модели 

фopмиpoвания вoeнно-пpофессиональной  oтветственнocти у студентов 

гражданского вуза в условиях военного учебного центра. 

Выполненный в предыдущих параграфах анализ позволил нам 

определить сущность и содержание вoeнно-пpoфес-

сиональнойааответственнocти, рассмотреть педагогический потенциал 

военного учебного центра в процессе обучения студентов гражданского вуза, 

осуществить переход к конструированию модели формирования их вoeнно-

пpoфессиональной  ответственнocти. Такая модель востребована в процессе 

подготовки будущих военных кадров в условиях гражданского вуза. 

В исследовании использован метод моделирования как эффективный 

педагогический инструмент для изучения различных процессов и явлений [93]. 

Данный метод базируется на синтетическом подходе: первоначально 

вычленяются целостные системы, затем устанавливаются их взаимосвязи и 

функционирование [42]. Важнейшее достоинство моделирования – 

представление целостной информации через следующий поэтапный алгоритм: 

проектирование и анализ модели; сравнение результатов анализа модели с 

качественными признаками оригинала; корректировка модели на основе 

выявленных расхождений; проецирование полученной информации на 

установленные свойства и связи компонентов; экспериментальная апробация 

модели [41].  
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В настоящем исследовании использование метода моделирования 

обусловлено необходимостью проектирования процесса формирования вoeнно-

пpoфессиональнойааответственнocти у студентов гражданского вуза с учетом 

структурных и функциональных характеристик и педагогического потенциала 

военного учебного центра [196]. 

Выполненный теоретический анализ и рассмотренный опыт 

исследований Ю. Ю. Лушникова, Е. В. Пиневич, О. В. Фомичевой и др. лег в 

основу разработки модели формирования вoeнно-пpoфессиональной  

ответственнocти у студентов гражданского вуза в условиях военного учебного 

центра, состоящей из таких взаимосвязанных компонентов, как:  

 целевой, включает цель, задачи, основные противоречия;  

 методологический, содержит описание используемых подходов и 

принципов;  

 диагностико-аналитический, определяет качество характеро-

логических личностных особенностей студентов;  

 программно-содержательный, раскрывает педагогические условия 

реализации модели, авторскую целевую программу формирования вoeнно-

пpoфессиональной  ответственнocти у студентов гражданского вуза;  

 организационно-деятельностный, предусматривает и описывает этапы 

и методику формирования вoeнно-пpoфессиональной  ответственнocти у 

студентов гражданского вуза в условиях военного учебного центра;  

 оценочно-результативный, включает критерии, показатели и уровни 

сформированности вoeнно-пpoфессиональной ответственнocти у студентов 

гражданского вуза в условиях военного учебного центра) (Рисунок  5) [100, 

124]. 
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Рисунок 5 – Модель формирования вoeнно-пpoфессиональной ответственнocти 

студентов гражданского вуза в условиях военного  учебного центра 

 

 

 

Цель: формирование военно-профессиональной ответственности у 

студентов гражданского вуза в условиях военного учебного центра 

 

Исследование характерологических особенностей студентов, 

уровня сформированности их военно-профессиональной 

ответственности 

Этапы: 

1. Входной (адаптивный). 

2. Деятельно-практический. 

3. Рефлексивно-

диагностический. 
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целевой программы: 

1. Установочный. 

2. Теоретический. 

3. Культурно-

воспитательный.  

4. Деятельностный. 

 

Педагогические условия: 

- Создание целевой воспитательной среды. 

- Совершенствование педагогического мастерства 

преподавателей. 

- Развитие мотивации и навыков саморазвития у 

студентов. 

- Активизация самовоспитания. 

 

 

Технология  формирования военно-

профессиональной ответственности у студентов 

военном учебном центре на основе целевой 

программы. Применение выбранных методик и 

тестов (военно-деловые игры, моделирование 

ситуаций и др.). 

Контроль, оценка результатов и коррекция целевой программы 

формирования ВПрО у студентов военного учебного центра 
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ным высоким уровнем военно-профессиональной ответственности. 

Целевой 

компонент 

Методологический

компонент 

Подходы: системно-деятельностный, средовый, 
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Раскроем содержание компонентов разработанной мoдeли. 

Целевой кoмпoнент мoдели – формирование вoeнно-пpoфессиональной 

ответственнocти у студентов гражданского вуза в условиях вoeнного учебного 

центpa. Т. е. определена цель, которую рассматриваем как направленность 

действий на достижение результата [86]. 

Поэтому в модели процесс формирования вoeнно-пpoфессиональной  

ответственнocти студентов гражданского вуза направлен на реализацию 

устремлений преподавателей и студентов по достижению прогнозируемого 

результата, получаемого на основе освоения компетенций, заложенных в 

целевой программе «Вoeнно-пpoфессиональная ответственнocть будущих 

военных кадров» в условиях военного учебного центра. 

Целеполагание выступает в качестве системообразующего фактора в 

реализации следующих функций: 

а) прогнозирующей (предвидение перспектив развития личности 

студента); 

б) мотивационной (создание предпосылок формирования побуждений к 

развитию внутренней мотивации и ответственной деятельности студентов) 

[159]; 

в) управляющей (обеспечение строгой логики и организованности 

учебного процесса в центре) [120]. 

Методологический компонент модели обозначает выбор и опору учебной 

деятельности в центре на определенные методологические основания (подходы 

и принципы формирования вoeнно-пpoфессиональной  ответственнocти у 

студентов). 

В качестве метологической основы построения модели определены 

системно-деятельностный, средовый и рефлексивно-диагностический подходы 

[10]. 

Для системно-деятельностного подхода характерно рассмотрение любой 

системы как совокупности структурированных и взаимосвязанных элементов 

[2].  
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Согласно взглядам И. В. Блауберг и Э. Г. Юдина системный подход 

интегрирует многообразные частные задачи, подводя их к общему 

знаменателю, для создания единого целостного объекта исследования [21]. 

Для нашего исследования системно-деятельностный подход обеспечивает 

всесторонний анализ педагогической системы – педагогического процесса в 

вoeнном учебном центpе по формированию вoeнно-пpoфессиональной 

ответственнocти у студентов гражданского вуза, выделение из единого целого 

множества его составляющих [76, 95].  

Средовый подход выражается в учете особенностей субъектов 

образовательного процесса в условиях военного учебного центра, 

выражающихся в четко выраженной ориентации обучающихся на освоение 

военной специальности и наличии офицерского состава в числе преподавателей 

данной организации, имеющих, как правило, значительный военно-служебный 

опыт. Для данной среды характерно специфическое наполнение деятельностью, 

адекватной военной службе и выполнение служебного долга, в условиях 

гражданского вуза. 

Актуальным является рефлексивно-диагностический подход, 

позволяющий осуществить изменение уровня военно-профессиональной 

ответственности студентов в ходе эксперимента. 

Отдельные аспекты педагогической диагностики отражены в 

исследованиях О. Ю. Ефремова, Н. Т. Рожкова и др. [63-65]. 

О. Ю. Ефремов интерпретирует суть педагогической диагностики как 

систему специфической деятельности педагогов, направленной на выявление 

интересующих свойств личности с целью измерения результатов образования, 

воспитания и обучения [63]. Этой дефиниции будем придерживаться и мы в 

своей работе. 

По мнению О. Ю. Ефремова, С.Н. Томилиной и др. использование 

педагогической диагностики позволит: 

 установить исходный уровень профессиональной ответственности 

студентов; 
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 измерить их психологические характеристики и личностные качества; 

 получить общую картину уровня вoeнно-пpoфессиональной  

ответственнocти студентов; 

 обобщить и сформулировать выводы о модернизации учебной и 

воспитательной работы по целенаправленному формированию вoeнно-

пpoфессиональной  ответственнocти у студентов гражданского вуза в условиях 

военного учебного центра [65, 168]. 

 Введение рефлексивной составляющей расширяет возможности 

диагностических методик с учетом самосознания и самооценки студентами 

своих качеств. 

В процессе опытно-экспериментальной работы применялись 

стандартизированные и авторские опросники, результаты которых не 

противоречат, а подтверждают гипотезу настоящего исследования. 

Диагностический подход позволил определить наиболее эффективные 

для данного исследования инструменты, такие как: 

- теоретический анализ, включающий а) целевой анализ состояния 

исследуемой проблемы; б) выявление специфики процесса формирования 

военно-профессиональной ответственности у студентов гражданского вуза в 

условиях учебного военного центра; в) определение сущности, содержания и 

компонентов военно-профессиональной ответственности студента [9]; 

- анкетирование, используемое как метод массового сбора информации 

по представленным в анкете вопросам; 

- педагогическое наблюдение, применяемое для получения конкретных 

фактических данных о поведении, отношении к окружающим, действиях, 

дисциплине, высказываниях участников эксперимента; 

- опрос, обеспечивающий целенаправленное получение первичной 

информации для качественного анализа исследуемого контингента; 

- индивидуальные беседы, позволяющие через тематически 

направленный разговор устно получить некоторые сведения о конкретном 

студенте, его семье, мотивах, интересах, предпочтениях, представлений, 
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понимания сущности, роли и необходимости военно-профессиональной 

ответственности и др. [138]; 

- авторская анкета «Особенности формирования военно-

профессиональной ответственности студентов  военных учебных центров», 

нацеленная на определение особенностей формирования военно-

профессиональной ответственности: когнитивный блок – оценивает уровень 

знаний и представлений студентов о военно-профессиональнойаа 

ответственности, мотивационно-потребностный блок – позволяет оценить 

нацеленность на познание теории военно-профессиональной ответственности, 

блок рефлексии – позволяет студентов осмыслить процесс, условия и результат 

собственной деятельности по формированию и развитию у себя военно-

профессиональной ответственности; 

- методика «Ответственность к труду как системное качество личности» 

(автор В. П. Прядеин), позволяющая оценить уровень ответственности 

личности при выполнении профессиональной деятельности [133]; 

- опрос-тестирование по анкете А. Н. Сизанова «Волевой ли Вы 

человек», давшая возможность получить информацию о продуктивности 

военно-профессиональной учебы студентов, их военно-профессиональной 

деятельности и сформированности военно-профессиональной ответственности 

[63];  

- методика «Ценностные ориентации» автора М. Рокича, который 

предлагает исследовать ценности в двух направлениях: ценности, к которым 

человек стремится и желает достичь (терминальные) и ценности, благодаря 

которым можно достичь желаемое (инструментальные). Второй класс 

ценностей представляет наибольший интерес для настоящего исследования. В 

процессе тестирования испытуемые должны проранжировать предложенные им 

списки А (терминальные ценности) и Б (инструментальные ценности), 

включающие по 18-ть ценностей с позиции наибольшего предпочтения [139]. 

Опора на вышеперечисленные методологические подходы осуществлена 

с применением ведущих принципов исследования: принципа целостности 
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(рассмотрение системы как единого целого и как подсистемы для вышестоящих 

уровней); принципа воспитания в деятельности (осознание студентом 

ответственности за выбор профессии, результаты её освоения, понимание и 

принятие норм и требований военного учебного центра, способствующих 

активному формированию деятельностных способностей, общеучебных умений 

студента, наращивани. Его творческого потенциала по мере обучения) [13].  

Важнейший компонент модели – программно-содержательный. 

Предполагает создание и реализацию авторской целевой программы «Boeнно-

пpoфессиональная oтветственнocть будущих офицеров», состоящей из 

модулей: «Вводно-адаптивный (мотивационный)» (его назначение: принятие 

норм и правил военно-служебной деятельности, развитие мотивации к 

ответственной военной службе, активное вовлечение студентов  во все виды 

военной деятельности, привитие навыков самовоспитания); «Теоретический» 

(содержит необходимую когнитивную базу с контекстным содержанием, 

формирует гражданско-мировоззренческий, историко-культурный и героико-

патриотический базис); «Культурно-воспитательный» (закрепление знаний и 

компетенций в практических акциях и мероприятиях гражданско-

патриотической и социально-общественной направленности); «Деятельностно-

рефлексивный» (вовлечение студентов в различные профессиональные 

практики, смоделированные военно-профессиональные ситуации и 

рефлексивное осмысление личностного участия в них).  

Педагогические условия в значительной степени способствуют 

формированию вoeнно-пpoфессиональной ответственнocти у студентов 

гражданского вуза в условиях военного учебного центра, обеспечивают 

целостный образовательный процесс, способствуют достижению необходимых 

эффектов исследования [96]. Значение и структура педагогических условий 

рассмотрены в трудах Н. М. Борытко, А. П. Бурякова, В. И. Дробышева, 

Н. В. Ипполитовой, Ш. Ш. Пирогланова, Н. С. Стерховой и др. [22, 24, 57, 74, 

125]. 
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Педагогические условия представляют собой совокупность возможностей 

и ресурсов образовательной и окружающей среды, влияющих на личностный и 

организационно-технологический компоненты процесса или системы и 

обеспечивающих их эффективное функционирование и развитие [71, 74]. 

С учетом опыта исследований А. М. Глазунова, С.Н. Томилиной, 

О. В. Фомичевой и др. были определены следующие педагогические условия: 

 создание воспитательной среды, представляющей открытую 

пeдaгогическую cиcтему, нацеленную на формирование социально 

ответственной личности. Подготовка будущих офицеров в специфической 

воспитательной среде военного учебного центра обогащает их представления 

об ответственности, повышает субъектность обучения, развивает навыки 

самостоятельности и формирует у студентов устойчиво высокий уровень 

военно-профессиональной ответственности [36]; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей, 

представляющего совокупность их личностных качеств, научно- 

педагогического потенциала, психологических и профессиональных знаний и 

умений, жизненного и профессионального опыта, технических ресурсов [167]. 

Ю. Н. Голубев и А. О. Саргсян полагают, что педагогическое мастерство 

преподавателей включает систематизированные знания, профессиональные 

компетенции и компетентности, способствующие эффективному 

осуществлению своих профессиональных обязанностей [39].  

  проектирование системы практик для развития у студентов мотивации 

и навыков непрерывного саморазвития и саморефлексии [4, 105]. Определены 

следующие направления, способствующие данному процессу: продуманное на 

контекстной основе содержание учебного материала; организация учебной 

деятельности с учетом психолого-педагогических закономерностей; 

коммуникация между всеми субъектами процесса формирования военно-

профессиональной ответственности; самоорганизация и рефлексия студентов 

[107]. 
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 сопровождение и поддержка процесса самовоспитания и 

саморефлексии у студентов как содействие выработке необходимых 

личностных качеств, необходимых для успешной реализации себя в профессии 

и жизни [99].  

Комплекс педагогических условий использует следующие ресурсы и 

управляющие воздействия, влияющие на формирование военно-

профессиональной ответственности устудентов гражданского вуза в условиях 

военного учебного центра (Рисунок  6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Усовершенствованная система формирования ВПрО у студентов 

гражданского вуза в условиях военного учебного центра  

 

Ресурсы вуза Ресурсы ВУЦ 

- Военные кафедры; 

- Учебно-материальная база;  

- Командиры студентских рот; 

- Центр военно-исторических 

исследований; 

- Совет старшин;  

- Библиотека военных СМИ и др. 

- Управление воспитательной работы; 

- Комиссия по дисциплинарным 

взысканиям;  

- Центр патриотического воспитания; 

- Совет ветеранов; Библиотека вуза; 

- Музей морского транспорта; 

- Сайт университета и др. 

Модель формирования ВПрО у 

студентов ВУЦ 

Входные данные: 

Студенты ВУЦ 

Выходные данные: 

офицер ВС РФ 

УПРАВЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: совершенствование форм и методов учебно-

воспитательной деятельности преподавательского состава с целью усиления 

влияния на формирование ВПрО у студентов ВУЦ; применение возможностей 

авторской целевой программы «Военно-профессиональная ответственность 

будущих военных кадров»; усиление роли учебных сборов в воинской части (на 

кораблях);  разработка и внедрение в практику системы учебно-деловых игр по 

формированию ВПрО 

Блок-схема инновационного процесса формирования военно-

профессиональной ответственности у студентов ВУЦ 
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В организационно-деятельностном компоненте модели описаны этапы и 

программа педагогического эксперимента, технология формирования вoeнно-

пpoфессиональной ответственнocти у студентов гражданского вуза в условиях 

военного учебного центра (Таблица 4). 

Таблица 4  

Программа эксперимента по формированию ВПрОу студентов  ВУЦ 

 

Констатирующий этап педагогического эксперимента (2016-2017) 

 

Задачи 1. Изучить и провести анализ реального состояния проблемы 

исследования в теории и практике. Выполнить сравнительный 

анализ руководящих документов, регламентирующих деятельность 

ВУЦ. 

2. Установить возможности ВУЦ по формированию военно-

профессиональной ответственности у будущих военных кадров. 

3. Разработать критериально-диагностический инструментарий 

отслеживания сформированности военно-профессиональной 

ответственности студента ВУЦ. 

4. Сконструировать модель формирования военно-

профессиональной ответственности у студента ВУЦ. 

5. Сформировать экспериментальные и контрольные группы для 

проведения эксперимента на основе авторского критериально-

диагностического пакета.  

Методы - теоретические;  

- стандартизированные эмпирические методы;  

- нестандартизированные эмпирические методы; 

- экспериментальные методы;  

- методы математической статистики 

 

Результат Изучен исходный уровень сформированности военно-

профессиональной ответственности у студента ВУЦ, сформированы 

экспериментальные и контрольные группы, определены 

педагогические условия; разработана модель формирования военно-

профессиональной ответственности у студента ВУЦ. 

 

Формирующий этап педагогического эксперимента (2017-2019) 

Задачи 1. Апробировать модель формирования военно-профессиональной 

ответственности у студента ВУЦ. 

2. Организовано экспериментальное педагогические исследование 

на основе авторского критериально-диагностического пакета.  

Методы - эмпирические методы нестандтизованного характера: включенное 

и невключенное наблюдение; скрытое и открытое наблюдение; 

-экспериментальные методы: формирующий этап педагогического 

эксперимента. 
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Результат Апробирована модель и реализованы педагогические условия 

формирования военно-профессиональной ответственности у 

студента ВУЦ; уточнена рабочая гипотеза исследования, уточнена 

целевая программа формирования военно-профессиональной 

ответственности у студента ВУЦ. 

 

Обобщающий этап педагогического эксперимента (2019-2020) 

 

Задачи 1. Провести педагогический и статистический анализ эмпирических 

данных, полученных в процессе исследования с элементами 

интерпретации результатов в рамках исследуемой проблемы. 

2. Дать оценку эффективности разработаной модель формирования 

военно-профессиональной ответственности у студента ВУЦ. и 

педагогических условий ее реализации. Сформулировать выводы. 

3.Провести апробацию и внедрение материалов исследований в 

практику ВУЦ, осуществляющих подготовку военных кадров для 

Вооруженных Сил РФ. 

5. Разработать методические рекомендации по формированию 

военно-профессиональной ответственности у студентов  ВУЦ. 

Методы - теоретические методы: синтез, анализ, обобщение результатов 

исследования; 

- эмпирические стандартизованные методы: тестирование, 

анкетирование, наблюдение, беседа; 

-методы математической и статистической обработки данных: 

проверка достоверности эмпирических данных и обработка 

показателей сформированности уровня военно-профессиональной 

ответственности у студента ВУЦ. 

Результат Сформулированы основные положения диссертационного 

исследования, результаты внедрены в процесс военно-

профессиональной подготовки студентов  ВУЦ. 

 

 

Педагогическая технология формированияаавoeнно-пpoфессиональной  

ответственнocти студентов гражданского вуза в условиях учебного центра – это 

система целенаправленныхаапедагогическихаавоздействий, вызывающих 

качественные изменения вoeнно-пpoфессиональнойаа ответственнocти 

студентов (Таблица 5) [20]. 
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Таблица 5  

 

Структурная схема педагогической технологии формирования вoeнно-

пpoфессиональной  ответственнocти  у студентов  военных учебных центров 

[148] 

 

 

Оценочно-результативный компонент модели включает систему 

оценивания уровня сформированности вoeнно-пpoфeccиональной  
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ответcтвeннocти  в соответствии с совокупностью разработанных и научно 

обоснованных критериев и показателей, описание уровней сформированности, 

контроль, объективную оценку полученных результатов и коррекцию целевой 

программы.  

На основании уровневого подхода выявлены и обоснованы три уровня 

сформированности военно-профессиональной ответственности у студентов  

гражданского вуза: высокий (преобладание хороших и отличных результатов по 

большинству показателей), средний (преобладание удовлетворительных и 

хороших результатов по большинству показателей) и низкий (преобладание 

удовлетворительных результатов по большинству показателей). 

В качестве основного инструмента мониторинга сформированности 

заявленных качеств, входящих в структуру военно-профессиональной 

ответственности студентов в условиях военного учебного центра предложен 

вертикальный аддитивный портал, позволяющий в дистанционном режиме 

автоматизировать необходимое тестирование [117, 127]. 

Данный инструмент оказался особо актуальным в ситуации самоизоляции 

и карантина. Разработаны подходы к формированию контрольно-

измерительных материалов, описаны методики и критериальные требования к 

проведению диагностики, предложены разнообразные формы дистанционного 

контроля процесса формирования военно-профессиональной ответственности 

студентов гражданского вуза в условиях военного учебного центра [183]. 

В качестве критериев сформированности вoeнно-пpoфессиональной  

ответственнocти студента гражданского вуза в условиях вoeнного   учебного  

центpa определены: когнитивно-знаниевый, мотивационно-ценностный, 

волевой и деятельностно-поведенческий. 

Показатели выявленных критериев и методики их диагностирования 

показаны в Таблице  6. 
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Таблица 6 

Диагностический инструментарий исследования сформированности 

военно-профессиональной ответственности у студентов  военного учебного 

центра гражданского вуза 

№ Критерии и показатели ВПрО Методики  

1. КОГНИТИВНО-ЗНАНИЕВЫЙ КРИТЕРИЙ  

1.1 - знания о сущности ответственности и ВПрО.  Методы:  

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- беседы (групповые и 

индивидуальные); 

- опрос по анкете «Знания об 

ответственности или 

личностное отношение к ней» 

 

1.2 - знания о нормах и ценностях военно-

профессиональной деятельности (ВПД), 

требованиях воинских уставов. 

1.3 - знания о специфике ВПД. 

1.4 - знания о воинской дисциплине, служебно-

профессиональных отношениях, воинском 

этикете и нормах поведения, через которые 

реализуется профессиональная ответственность. 

2. МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЙ КРИТЕРИЙ  

2.1 - мотивация обучения в ВУЦ; Методы:  

- наблюдение; анкетирование; 

- методика М. Рокича 

«Ценностные ориентации»; 

- авторская анкета 

«Особенности формирования 

 ВПрО студентов  

 военных учебных центров» 

(первый блок). 

2.2 - желание и стремление стать офицером ВС РФ; 

2.3 - осознание ВПрО как ценностей; 

2.4 - мотивация достижения цели или избегания 

неудач; 

2.5 

- мотивация принятия ответственных решений. 

3. ВОЛЕВОЙ КРИТЕРИЙ 

3.1 - уровень развития организованности, 

эмоциональной устойчивости, решительности; 

 - готовность к эмоциональным переживаниям 

при выполнении принятого решения. 

Методы:  

-опрос-тестирование по 

анкете А. Н. Сизанова 

«Волевой ли Вы человек»;  

- авторская анкета 

«Особенности формирования 

 ВПрОстудентов  

 военных учебных центров» 

(второй блок). 

3.2 - готовность отвечать за результаты своей 

деятельности. 

4 ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ  

4.1 - умения к целеполаганию, самоконтролю, 

планированию и совершенствованию стиля и 

системы своей деятельности, отвечающей 

нормам военно-профессионального 

ответственного поведения. 

- Методы:  

- анкетирование,самооценка  

- методика В. П. Прядеина 

«Ответственность к труду как 

системное качество 

личности»; 

- авторская анкета «ВПрО 

студентов  

 военных учебных центров» 

(третий блок). 

4.2 - знание, принятие и добросовестное выполнение 

своих обязанностей; 

4.3 - сформированность личностных качеств: 

рефлексивность, независимость, 

самостоятельность, ответственность, 

субъективный контроль. 
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Таким образом, модель формирования военно-профессиональной 

ответственности отражает все основные характеристики процесса обучения и 

воспитания студентов в военном учебном центре, его целевую и 

методологическую направленность, прцессуально-содержательное и 

деятельностное наполнение, критериально-оценочный набор процедур, 

критериев и показателей. 

 

 

Выводы по первой главе 

 

1. Обоснована актуальность формирования военно-профессиональной 

ответственности у студентов гражданского вуза в условиях военного   учебного 

центра. Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2008 г. №152 

«Положение об учебных военных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях» подчеркивается важность подготовки граждан 

Российской Федерации при учреждениях высшего образования по программам 

военной специализации, готовящих офицеров в структурных подразделениях – 

ВУЦ.   

Раскрыты правовые предпосылки исследования в диссертации, которые 

дополняются анализом педагогических разработок в области организации 

деятельности ВУЦ и рассмотрением особенностей формирования военно-

профессиональной ответственности у будущих офицеров.  

2. Выявлен и расширен категориальный аппарат исследования,  

раскрыты сущностные представления понятий «Ответственность», 

«Профессиональная ответственность», «Военно-профессиональная 

ответственность». 

Установлено, что военно-профессиональная ответственность будущего 

офицера выражает его готовность к военно-профессиональной деятельности на 

основе овладения законодательными, уставными и профессиональными 



58 

 

 

знаниями и присвоения гражданско-патриотических ценностей военной 

профессии. 

Формируемая в процессе обучения профессиональная ответственность 

имеет два аспекта: а) специально-профессиональная ответственность, 

относящаяся к гражданской специальности; б) военно-профессиональная 

ответственность, которая касается специфики военно-профессиональной 

деятельности как для военных кадров, проходящих воинскую службу по 

контракту, так и для военнослужащих находящихся в запасе. 

3. На основе анализа научной литературы сформулировано авторское 

определение термина «вoeнно-пpoфессиональная    ответственнocть  студента 

гражданского вуза». Это базовое интегративное профессиональное качество 

субъекта, формируемое в условиях вoeнного учебного центpa и 

характеризующее морально-нравственное и социально-правовое отношение к 

военной профессии, способность к принятию обоснованных решений в 

интересах военной службы, проявлению инициативы и добросовестности в их 

выполнении, готовность отвечать за результаты своей военно-

профессиональной деятельности. 

4. Определены структурные компоненты военно-профессиональной 

ответственности студента гражданского вуза, формируемая в условиях ВУЦ: 

- когнитивный – наличие систематизированных знаний о специфике 

военной профессии, сущности и роли профессиональной ответственности 

военнослужащих;  

- мотивационный – стремление стать офицером ВС РФ, мотивация на 

учебу и принятие обдуманных ответственных решений; 

- эмоционально-волевой – развитие эмоциональной устойчивости, 

организованность, решительность, готовность отвечать за принятые решения; 

- рефлексивно-деятельностный – умения самоанализа и самоконтроля, 

желание совершенствовать стиль своей деятельности, добросовестность в 

выполнении военно-служебных обязанностей и др.  
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5. Сконструирована на базе теоретического исследования модель 

формирования военно-профессиональной ответственности у студента 

гражданского вуза в условиях военного учебного центра, направленная на 

развитие ответственной личности будущего офицера. Данная модель включает 

целевой, методологический, диагностико-аналитический, программно-

содержательный, организационно-деятельностный и оценочно-результативный 

компоненты. 

 Таким образом, для формирования высокого уровня военно-

профессиональной ответственности у студентов гражданского вуза необходимо 

реализовать имеющийся педагогический потенциал военного учебного центра, 

включающий гибкую и специфическую образовательную систему, 

информационные и материально-технические ресурсы, специально 

подготовленные педагогические кадры, обладающие необходимой 

профессиональной подготовкой, богатым служебным и воспитательным 

опытом. 

Проведенный анализ дает основание полагать, что учебные военные 

центры при гражданских вузах как институты военного образования должны 

быть ориентированы на формирование ответственного отношения будущих 

военных кадров к качественному выполнению служебных обязанностей в 

мирное и военное время. 

Решение данной актуальной задачи предполагает обоснование 

организационно-педагогических действий и технологического сопровождения, 

экспериментальная проверка которых изложена в следующей главе данной 

диссертационной работы. 
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ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ   ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ ГРАЖДАНСКОГО ВУЗА В 

УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

2.1 Исходный уровень сформированности военно-профессиональной 

ответственности у студентов военно-учебного центра гражданского вуза 

 

 

В данном параграфе описаны методика и организация исследования, 

результаты исходной диагностики, которые связываются с особенностями 

подготовки студентов гражданского вуза в условиях вoeнного учебного центpa. 

Субъектами исследования выступают студенты–судоводители, обучающиеся 

по военно-учетной штурманской специальности.   

Согласно ФГОС данной специальности к видам военно-

профессиональной деятельности выпускника вуза отнесены организационно-

управленческая, эксплуатационно-техническая и воспитательная. После 

окончания обучения выпускник вуза имеет право замещать штурманские 

должности  на корабле [181]. Как показал анализ, в требованиях ФГОС данной 

специальности наличие вoeнно-пpoфессиональной  ответственнocти  не 

предусмотрено. Логика проведения настоящего исследования требует 

проведения педагогического эксперимента для проверки выявленных 

теоретических положений и сконструированной модели.  

Основными целями педагогического эксперимента являются: 

- установление причинно-следственных связей между объектами и 

субъектами исследования на основе педагогического моделирования процесса 

или явления и определение педагогических условий его протекания; 

- активное воздействие в ходе эксперимента на объект или субъект 

исследования; 
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- измерение динамики показателей изменения качеств  объекта или 

субъекта исследования в результате педагогического воздействия; 

- неоднократная воспроизводимость педагогических явлений и 

процессов. 

Цель данного педагогического эксперимента – проверка работо-

способности модели формирования военно-профессиональной ответственности 

у студента гражданского вуза в условиях военного учебного центра. 

Особенности экспериментальной работы заключаются в организации 

опытной проверки предложенной модели, процесс её проведения предполагал 

получение доказательств эффективности новой научной педагогической идеи.  

Структурно педагогический эксперимент состоял из двух основных 

частей: констатирующей (позволяет установить реальное состояние дел) и 

формирующей (предусматривает проведение целенаправленной деятельности, 

направленной на развитие личности). 

Констатирующий эксперимент проводился с целью изучения общего 

состояния уровня военно-профессиональной ответственности у студентов  

гражданского вуза в процессе подготовки в военном учебном центре и показал 

исходные эмпирические данные для организации формирующего этапа 

эксперимента. 

Целью формирующего эксперимента являлась разработка и проверка 

эффективности педагогической модели формирования военно-

профессиональной ответственности у студентов гражданского вуза в условиях 

вуза. 

 Индивидуальная статистическая обработка полученных данных 

проводилась через анализ больших массивов эмпирических данных при 

помощи статистических пакетов программ Statistics 20.0. Методы 

математической статистики использовались как для обработки исходных 

результатов констатирующего эксперимента, так и при обработке результатов 

формирующего эксперимента. 
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Нестандартизированные эмпирические методы активно использовались 

на стадии формирующего эксперимента через разные виды наблюдения 

(опосредованное и непосредственное, включенное и невключенное, открытое и 

скрытое), что позволило изучить и дополнить опыт работы военного учебного 

центра. 

В соответствии с программой эксперимента разработан критериально-

диагностический инструментарий отслеживания сформированности военно-

профессиональной ответственности студента гражданского вуза в условиях 

вуза. 

Реализация намеченной цели потребовала сформулировать задачи: 

1. На основе педагогической диагностики выявить реальный уровень 

сформированности военно-профессиональной ответственности у студентов  

гражданского вуза. 

2. Организовать применение на практике выбранных для настоящего 

исследования педагогических условий формирования военно-

профессиональной ответственности у студентов в условиях военного учебного 

центра.  

3. С помощью разработанного инструментария на каждом этапе 

эксперимента выявить уровень сформированности военно-профессиональной 

ответственности у студентов в условиях военного учебного центра.  

4. Определить динамику сформированности военно-профессиональной 

ответственности у студентов  в условиях военного учебного центра.  

Изучение и анализ научной литературы, учет опыта исследований, 

формулировка цели и задач эксперимента определили логику и 

последовательность выполнения экспериментальной деятельности в виде 

следующих взаимосвязанных этапов: 

 первый этап – констатирующий (предусматривает определение 

реального уровня сформированности военно-профессиональной 

ответственности студентов, а также проектирование целевой программы; 



63 

 

 

 второй этап – формирующий (включает проверку гипотезы 

исследования, реализацию педагогических условий формирования военно-

профессиональной ответственности в процессе обучения в военном учебном 

центре и изучения целевой программы); 

 третий этап – обобщающий (направлен на определение динамики 

сформированности военно-профессиональной ответственности  у студентов  в 

условиях военного учебного центра). 

Опытно-экспериментальная база исследования – ВУЦ ФГБОУ ВО 

«Государственный морской университет имени адм. Ф. Ф. Ушакова». В 

констатирующем и формирующем этапе эксперимента приняло участие 231 

студент. Из них в констатирующей части – 117 студента; в формирующей – 114 

студентов вуза.  

Для обеспечения достоверности результативности эксперимента 

сформированы две параллели участников: контрольная, состоит из двух групп 

– КГ-1 (28 студентов) и КГ-2 (30 студентов); экспериментальная, включает 

также две группы – ЭГ-1 (29 студентов) и ЭГ-2 (30 студентов). 

С целью изучения представлений студентов о военно-профессиональной 

ответственности, её сущности был проведен опрос. В процессе опроса и 

проведенных индивидуальных бесед установлены мотивы поступления 

студентов на учебу в военном учебном центре. Обобщение ответов 

представлено по рейтингу: а) желание стать офицером и овладеть героической 

профессией – 57%; б) достойное денежное вознаграждение – 52%; в) 

возможность получения жилья от государства – 49%; г) стабильность 

профессиональной деятельности – 23%; д) престижность воинской 

деятельности – 19%. 

В таблице 7 представлены результаты ответов респондентов на вопросы 

авторской анкеты «Знания об ответственности и личностное отношение к ней», 

составленной автором для определения ведущих качеств ответственности и 

личностного отношения к необходимости ее формирования.  
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Таблица 7 

Результаты опроса по анкете «Знания об ответственности или личностное 

отношение к ней»  
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Первоначальная диагностика выявила несущественные различия в 

понимании исследуемых феноменов «ответственность» и «военно-

профессиональная ответственность», что говорит об однородности 

экспериментальной и контрольной групп. Визуализация полученных 

результатов наглядно представлена на рисунках  7 и 8.  

 

Рисунок 7 – Результаты опроса по первому вопросу анкеты «Знания об 

ответственности и личностное отношение к ней» (средний балл) 

 

 

Рисунок 8 – Результаты ответа на вопрос «Когда и где формируется военно-

профессиональная ответственность?» (средний балл) 



66 

 

 

На вопрос «Когда и где формируется военно-профессиональная 

ответственность?» наибольший средний балл 3,03 получил ответ «еще со 

школьных лет», что показывает хорошую эффективность профориентационной 

работы со школьниками. 34,19% студентов  выбрали ответ «В процессе учебы 

на факультете военного обучения (ФВО), т. е. в военном учебном центре», дав 

ему максимальное число баллов (Рисунок  9). 

 

Рисунок 9 – Результаты опроса по третьему вопросу анкеты «Знания об 

ответственности и личностное отношение к ней» (средний балл) 

 

Представляют интерес ответы студентов на вопрос о необходимости 

сформировать у себя военно-профессиональну ответственность. Более 51% 

респондентов считают, что это их долг в связи с выбранной профессией, более 

48% высказали желание и интерес к данному процесса. Средние значения 

самооценки респондентов свидетельствуют о желании студентов сформировать 

у себя военно-профессиональную ответственность (Рисунки  10–11). 
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Рисунок 10 – Результаты опроса по четвертому вопросу анкеты «Знания об 

ответственности и личностное отношение к ней» (средний балл) 

 

 

Рисунок 11 – Результаты опроса по пятому вопросу анкеты «Знания об 

ответственности и личностное отношение к ней» (средний балл) 

 

В таблице 8 и на рисунке 12 приведены результаты самооценки 

респондентов своих знаний о военно-профессиональной ответственности и 

личностное отношение к ней. Судя по диаграмме в контрольных группах 

преобладает высокий уровень когнитивно-знаниевого критерия (44,41%), в 

экспериментальных группах показатель ниже (38, 97%). 
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Рисунок 12 – Уровень отношения к военно-профессиональной ответственности 

(когнитивно-знаниевый критерий, в %) 

 

Таблица 8 

Уровень когнитивных знаний об ответственности и личностных 

отношений к военно-профессиональной ответственности 

Уровень  

Количество человек, высокий балл самооценки которых совпадает с 

соответствующими ответами ключа теста(в %)  

Экспериментальные группы Контрольные группы 
Все 

респонденты 

Высокий 38,97 44,41 41,71 

Средний 36,55 35,93 36,24 

Низкий 24,48 19,66 22,05 

 

Определить наличие или отсутствие компетенций и качеств 

мотивационно-ценностного критерия позволила методика М. Рокича 

«Ценностные ориентации» [139]. Модифицированная автором методика 

М. Рокича «Ценностные ориентации» помогла исследовать убеждения 

студентов относительно зависимости военно-профессиональной 

ответственности от целей, которые ставит себе человек (цели – терминальные 

ценности), и от выбора ценностей (средства – инструментальные ценности), 

которые помогают эти цели достичь. Респондентам было предложено два 

списка ценностей, каждый им предложено было оценить по 18-бальной системе 
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без повторений одного и того же балла (max = 18 баллам, min = 1 баллу). В 

процессе анализа материала, полученного во время тестирования респондентов, 

согласно рекомендациям М. Рокича, списки ценностей–целей и ценностей–

средств были подразделены на три группы (две из которых (А и В) составили 

сопутствующие ценности, а третья (С) – базовые ценности):  

 группа А – ценности, мотивированные на удовлетворение личностных 

амбиций; 

 группа В – ценности, мотивированные на комфортные 

взаимоотношения с коллегами; 

 группа С – ценности, мотивированные на формирование военной 

ответственности в профессиональной деятельности (Таблица 9). 

Таблица 9 

Структурирование системы ценностных ориентаций 

Сопутствующие ценности Базовые ценности 

Ценности группы А 

(амбиции) 

Ценности группы В 

(комфортность) 

Ценности группы С 

(ответственность) 

Цели Средства Цели Средства Цели Средства 

Уважение 
Толерант-

ность 
Здоровье 

Аккурат-

ность 
Мудрость Культурность 

Авторитет-

ность 

Исполни-

тельность 
Гармония 

Жизнера-

достность 

Надеж-

ность 
Рационализм 

Собствен-

ное мнение 

Независи-

мость 
Опора 

Образован-

ность 

Серьез-

ность 

Дисциплиниро-

ванность 

Твердыня Воля 
Отзывчиво

сть 

Заботли-

вость 

Обязатель-

ность 

Самодисцип-

лина 

Риск 
Высокие 

притязания 
Порука 

Воспитан-

ность 
Долг Честность 

Уверен-

ность 
Смелость 

Обеспе-

ченность 
Трудолюбие Гарантия Совесть 

 

Самооценка всех студентов по каждой из базовых ценностей 

суммировалась, находились два средних арифметических значения: для 

ценности–цели и для ценности–средства. Далее находилось среднее значение 

баллов ценности–цели и ценности–средства, которое и позволило определить 

уровень мотивации военно-профессиональной ответственности студента в 

соответствии с ранжированием: низкий уровень – от 3,5 до 6 баллов; средний 

уровень– от 6 по 12 баллов; высокий уровень – от 12 по 15,5 баллов, где max-
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балл получается по формуле: (13+14+15+16+17+18)/6=15,5; а min-балл 

получается по формуле: (1+2+3+4+5+6)/6=3,5. 

Средние значения самооценки базовых ценностей, которые составляют 

основное мотивационное поле военно-профессиональной ответственности, 

внесены в таблицу 10. 

Таблица 10 

Средние значения оценки базовых ценностей на этапе  

констатирующего эксперимента 

Базовые ценности-цели 

 Мудрость 
Обязательнос

ть 
Долг Надежность Серьезность 

Гарант

ия 

Экспериментальные 

группы 
9,67 8,55 12,5 11,33 8,76 8,26 

Контрольные группы 11,17 9,00 12,6 10,61 9,58 7,22 

Все респонденты 10,42 8,78 12,5 10,97 9,17 7,74 

Базовые ценности-средства 

 
Культурнос

ть 
Рационализм 

Совест

ь 

Дисциплинированно

сть 

Самодисципли

на 

Честност

ь 

Экспериментальные 

группы 7,74 9,45 9,14 9,43 8,72 10,03 

Контрольные группы 8,92 9,08 8,20 8,31 8,20 8,49 

Все респонденты 8,33 9,27 8,67 8,87 8,46 9,26 

 

Из данных таблицы 12 и их визуализации на рисунках 13-14 отчетливо 

прослеживается, что наибольшее предпочтение (12,5 баллов из возможного 

максимума 15,5) отдано ценности-цели – «долг», а наименьшее ценности-цели 

– гарантия (7,74 балла, что превосходит минимальное значение 3,5 баллов на 

4,24 балла). Ценности-средства занимают позиции значительно ниже, чем 

ценности-цели, что связывается с начальной стадией эксперимента и 

подчеркивает необходимость расширения мотивационного поля военно-

профессиональной ответственности студентов путем систематической и 

целенаправленной работы с ними по авторской Программе. Это объясняет, что 

при наличии у студентов желаний достичь таких целей как: долг (12,5), 

мудрость (10,42), надежность (10,97), пока недостаточно сориентированы 

ценности-цели (Рисунок 14). 
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Рисунок 13 – Гистограмма средних значений оценки базовых ценностей-целей 

на констатирующем эксперименте 

 

 

Рисунок 14 – Гистограмма средних значений оценки базовых ценностей-

средств на констатирующем эксперименте 

 

Определяя количественную характеристику результатов тестирования по 

методике М. Рокича, была установлена процентная составляющая студентов  по 

уровням (высокий: от 12 по 15,5 баллов; средний: от 6 по 12 баллов; низкий: от 

3,5 до 6 баллов) развития целевых ценностей (см. таблицу 11) и уровням 

развития ценностей-средств (см. таблицу 12) базовых и сопутствующих групп 

ценностей. 
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Таблица 11 

Уровень развития целевых ценностей на этапе  

констатирующего эксперимента 

Уровень 

Группа ценностей Группа ценностей 

Базовые Сопутствующие Базовые Сопутствующие 

С А В С А В 

человек  проценты от общего числа 

Экспериментальные группы (всего: 58 человек) 

Низкий уровень 2,00 1,00 2,00 3,45 1,72 3,45 

Средний уровень 48,00 52,00 55,00 82,76 89,66 94,83 

Высокий уровень 8,00 5,00 1,00 13,79 8,62 1,72 

Контрольные группы (всего: 59 человек) 

Низкий уровень 5,00 1,00 8,00 8,47 1,70 13,56 

Средний уровень 48,00 55,00 50,00 81,36 93,22 84,75 

Высокий уровень 6,00 3,00 1,00 10,17 5,08 1,69 

Все респонденты (всего: 117 человек) 

Низкий уровень 7,00 2,00 10,00 5,96 1,71 8,50 

Средний уровень 96,00 107,00 105,00 82,06 91,44 89,79 

Высокий уровень 14,00 8,00 2,00 11,98 6,85 1,71 

 

Большинство студентов отдают предпочтение достижению ценностей-

целей, мотивированных на формирование военной ответственности в 

профессиональной деятельности – высокого уровня достигают выше 11% 

студентов. Более 6% студентов от общего числа респондентов достигли 

высокого уровня, отдавая большее число баллов при оценке ценностей-целей, 

мотивированных на удовлетворение личностных амбиций (см. Таблица  13). 

Однако при самооценке базовых ценностей-целей около 6% респондентов 

занимают низкий уровень развития ценностной ориентации, что недостаточно 

для студентов-будущих офицеров. В данных таблицы 12 также 

просматривается негативная тенденция: при самооценке базовых ценностей-

средств оказалось, что более 17% респондентов занимают низкий уровень 

развития ценностной ориентации. 
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Таблица 12 

Уровень развития ценностей-средств на этапе  

констатирующего эксперимента 

Уровень 

Группа ценностей Группа ценностей 

Базовые Сопутствующие Базовые Сопутствующие Базовые Сопутствующие 

С А В С А В 

человек  проценты от общего числа 

Экспериментальные группы (всего: 56 человек) 

Низкий уровень 7 2 0 12,07 3,45 0 

Средний уровень 48 48 56 82,76 82,76 96,55 

Высокий уровень 3 8 2 5,17 13,79 3,45 

Контрольные группы (всего: 58 человек) 

Низкий уровень 13 2 0 22,03 3,39 0 

Средний уровень 41 49 49 69,5 83,05 83,05 

Высокий уровень 5 8 10 8,47 13,56 16,95 

Все респонденты (всего: 114 человек) 

Низкий уровень 20 4 0 17,05 3,42 0 

Средний уровень 89 97 105 76,13 82,90 89,80 

Высокий уровень 8 16 12 6,82 13,68 10,20 

Сказанное выше и результаты, внесенные в таблицы 11-12, наглядно 

можно наблюдать на рисунках 15-16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 –Диаграмма уровня развития целевых ценностей на 

констатирующем эксперименте (в %) 
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Здесь же можно наблюдать однородность сформированных эксперимен-

тальных и контрольных групп относительно исследуемых качеств. 

 

 

 

Рисунок 16 – Диаграмма уровня развития ценностей-средств на 

констатирующем эксперименте (в %) 

 

На рисунках 17-18 показаны результаты самооценки респондентами 

ценностей, мотивированных на формирование военной ответственности в 

профессиональной деятельности во время констатирующего эксперимента, что 

помогает сосредоточить внимание на расчетах (как среднего арифметического 

показателей) и распределении процентного количества респондентов по 

уровням развития ценностных ориентаций, мотивированных на формирование 

военной ответственности в профессиональной деятельности. 
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Рисунок 17 – Диаграмма уровня развития целевых ценностей, 

мотивированных на формирование военной ответственности в 

профессиональной деятельности на констатирующем эксперименте у всех 

респондентов (группа ценностей С, в %) 

 

 

Рисунок 18 – Диаграмма уровня развития ценностей-средств, 

мотивированных на формирование военной ответственности в 

профессиональной деятельности на констатирующем эксперименте  

у всех респондентов (группа ценностей С, в %) 

 

Таким образом, на рисунке 19 представлена сравнительная гистограмма 

общих данных, полученных при анализе материалов тестирования по методике 

М. Рокича «Ценностные ориентации». Линии уровней убеждают, что студенты 

затрудняются в подборе средств для достижения поставленных целей (более 

11%) и большинство из них (более 82%) имеют слабое мотивационное поле 
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целевой ценностной установки, акцентированной на развитие военно-

профессиональной ответственности.  

Применение методики «Ценностные ориентации» М. Рокича, позволила 

выявить актуальность военно-профессиональной ответственности у студентов  

в процессе обучения в военном учебном центре, определить уровень каждого из 

них к её формированию и включенность военно-профессиональной 

ответственности в иерархию ценностей будущих военных кадров. 

 

Рисунок 19 – Гистограмма уровня развития ценностных ориентаций, 

мотивированных на формирование военной ответственности в 

профессиональной деятельности на констатирующем эксперименте у всех 

респондентов (группа ценностей С, в %) 

 

Тестирование студентов по методике А. Н. Сизанова «Волевой ли Вы 

человек?» дало возможность, судить не только о развитости волевых качеств у 

студентов, но и о продуктивности их военно-профессиональной учебы, военно-
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профессиональной деятельности, отношении к выполнению обязанностей в 

составе дежурно-вахтенной службы, сформированности военно-

профессиональной ответственности (Рисунки  20-21). 

 

Рисунок 20 – Среднее значение баллов по каждому вопросу анкеты, 

полученное при тестировании респондентов по методике А. Н. Сизанова 

«Волевой ли Вы человек?» 

 

Таблица 13 

Уровень сформированности волевых качеств и продуктивности студентов  

на этапе констатирующего эксперимента 

  

  

Экспериментальные группы Контрольные группы Все респонденты 

человек % человек % человек % 

Низкий уровень 6 10,34 7 11,86 13 11,11 

Средний уровень 17 29,32 16 27,12 33 28,21 

Высокий уровень 35 60,34 36 61,02 71 60,68 

 Кол-во всего: 58  100 59  100 117  100 
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Рисунок 21 – Уровень сформированности волевых качеств и продуктивности 

студентов  на этапе констатирующего эксперимента (в %) 

 

Использование модифицированной методики «Ответственность к труду 

как системное качество личности» (В. П. Прядеин) позволило оценить уровень 

ответственности студентов. Респондентам необходимо было оценить по 7-

бальной системе 70 вопросов, которые подразделены на 14 аспектов 

ответственности: динамическая эргичность личности (ДЭ-1); динамическая 

аэргичность личности (ДАЭ-2); социоцентрическая мотивация личности (СМ-

3); эгоцентрическая мотивация личности  (ЭМ-4); когнитивная осмысленность 

личности (КО-5); когнитивная осведомленность личности   (КОсв-6); 

предметная результативность личности (ПР-7); субьектная результативность 

личности (СР-8); стеническая эмоциональность личности (СЭ-9); астеническая 

эмоциональность (АЭ-10); интернальность регуляторная у личности  (ИР-11); 

экстернальность регуляторная у личности (ЭР-12); трудности (ТР-13); 

искренность (ИС-15). Среднее значение баллов распределилось следующим 

образом (см. таблицу 16): наибольшее число баллов получил такой аспект 

ответственности как динамическая эргичность личности (4,69 баллов в 

контрольных группах и 4,55 баллов в экспериментальных группах), что 

указывает на способность тщательно выполнять любую ответственную работу, 

которую выполняют  неоднократно и без постороннего контроля из вне, а 

наименьшее число баллов – 4,14 (в ЭГ) и 4,24 (в КГ) пришлось на 
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социоцентрическую мотивацию личности, указывающую на низкую 

выраженность развития социально-значимой мотивации: респондент любит 

работать в обществе, в группе, среди коллег, у него есть общественные 

интересы и высокое чувство долга. 

Таблица 14 

Средний балл самооценки респондентов всех аспектов ответственности по 

В. П. Прядину на этапе констатирующем эксперимента 

Аспекты 

ответственности 

ДЭ ДАЭ СМ ЭМ КО Косв ПР СР СЭ АЭ ИР ЭР ТР ИС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Средний балл в 

экспериментальных 

группах 

4,55 4,14 4,11 4,57 4,62 4,56 4,38 4,36 4,25 4,38 4,27 4,37 4,32 4,24 

Средний балл в 

контрольных 

группах 

4,69 4,24 4,20 4,27 4,47 4,59 4,28 4,34 4,46 4,34 4,23 4,30 4,37 4,30 

 

Расчет t-критерий Стьюдента для выборок (таблица 14), полученных при 

тестировании респондентов экспериментальных и контрольных групп по 

модифицированной методики «Ответственность к труду как системное 

качество личности» по В. П. Прядеину на констатирующем этапе эксперимента 

показал значение tЭмп = 0,2 меньше критического значения 2,06 (при р=0,05), то 

есть находится в зоне статистической незначимости, что позволяет утверждать 

об однородности выбранных групп респондентов. Расчеты t-критерия 

Стьюдента представлены в приложении, а результаты средних баллов по 

каждому аспекту хорошо просматриваются на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Средний балл самооценки респондентов всех аспектов 

ответственности по В. П. Прядину на этапе констатирующем эксперимента 

 

Суммарные баллы каждого аспекта ранжированы по уровням 

выраженности характеристики ответственности: низкий уровень (5-15 баллов); 

средний уровень (16-24); высокий уровень (25-35). Уровень развития 

ответственности респондентов по каждому из аспектов согласно  

В. П. Прядеину на констатирующем этапе эксперимента представлен на 

рисунке 23. 
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Рисунок 23 –  Высокий уровень развития ответственности респондентов по 

каждому из аспектов согласно  В. П. Прядеину на констатирующем этапе 

эксперимента (в %) 

 

Высокий уровень выраженности ответственности виден на следующих 

аспектах:  

1- ДЭ – динамическая эргичность личности:  32,8% респондентов (в ЭГ) и 

25,3% респондентов (в КГ); 

5-КО – когнитивная осмысленность личности: 31,0%  респондентов (в ЭГ) и 

32,2% респондентов (в КГ); 

6-КОсв – когнитивная осведомленность личности: 32,8% респондентов (в ЭГ) и 

28,8%  респондентов (в КГ).   

Низкий уровень выраженности ответственности отмечен  по аспектам:  

3-СМ –социоцентрическая мотивация личности: 13,8% респондентов (в ЭГ) и 

11,8% респондентов (в КГ); 

2-ДАЭ – динамическая аэргичность личности: 19% респондентов (в ЭГ) и 

16,9% респондентов (в КГ);  

9-СЭ – стеническая эмоциональность личности: 15,5 респондентов (в ЭГ) и 

16,9% респондентов (в КГ). 
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Таким образом, анализ полученных результатов показывает, что у 

студентов  уровень ответственности наиболее важных аспектов (3-СМ, 5-КО, 

11-ИР) недостаточно развит и требует систематической воспитательной работы. 

Узкая мотивационно-ценностная направленность требует тщательного 

изучения потребностей студентов, которая была исследована благодаря 

проведенному тестированию по авторской анкете «Особенности формирования 

военно-профессиональной ответственности у студентов гражданских вузов в 

условиях военных учебных центров». Анкета представляет собой 18 вопросов 

подразделенных на три блока: 

 первый блок – когнитивный блок – позволяет оценить знания и 

представления студентов  о военно-профессиональной ответственности и 

особенностях его формирования (включает вопросы: № 1, 4, 9, 12, 14, 17); 

 второй блок – мотивационно-потребностный блок – позволяет оценить 

интерес к познанию теории военно-профессиональной ответственности 

(включает вопросы: № 3, 5, 7, 10, 16, 18); 

 третий блок – блок рефлексии – позволяет студентов осмыслить процесс, 

условия и результат собственной деятельности по формированию и 

развитию у себя военно-профессиональной ответственности (включает 

вопросы: №2, 6, 8, 11, 13, 15). 

Респондентам было предложено оценить каждый из вопросов по 

пятибальной системе, исходя из того, что пять баллов – самый высокий 

показатель. Вычисленные средние значения баллов внесены в таблицу 158, из 

которой прослеживается не только однородность подбора студентов  в группы, 

для участия в эксперименте, но и их начальная самооценка особенностей 

сформированности военно-профессиональной ответственности. 
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Таблица 15 

Средние значения баллов по каждому вопросу авторской анкеты  

(по блокам) «Особенности формирования военно-профессиональной 

ответственности у студентов  военных учебных центров» 

 

Блок 1: когнитивный 

Вопросы анкеты 1 4 9 12 14 17 

Экспериментальные группы 3,97 2,97 2,64 3,26 3,76 3,59 

Контрольные группы 3,56 3,20 3,27 3,51 3,31 3,14 

Блок 2: мотивационно-потребностный 

Вопросы анкеты 3 5 7 10 16 18 

Экспериментальные группы 3,12 2,84 2,67 2,67 3,52 3,86 

Контрольные группы 3,24 3,42 3,27 3,54 3,42 3,34 

Блок 3: рефлексия 

Вопросы анкеты 2 6 8 11 13 15 

Экспериментальные группы 3,17 2,71 2,72 2,60 3,07 3,86 

Контрольные группы 3,36 3,64 3,17 3,07 3,32 3,36 

 

Кроме качественного анализа был проведен и количественный анализ, 

позволивший определить количество респондентов на каждом уровне развития 

военно-профессиональной ответственности. В каждой анкете все баллы 

суммировались, а результаты ранжировались следующим образом: 

– 0-10 баллов  – низкий уровень силы воли и ответственности; 

– 11-20 баллов – средний уровень силы воли и ответственности; 

– 21-30 баллов – высокий уровень силы воли и ответственности. 

Все результаты расчетов и показатели внесены в таблицу 16 и 

распределены по блокам. 
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Таблица 16 

Показатели уровня силы воли и ответственности респондентов  

на этапе констатирующем эксперимента (авторская анкета «Особенности 

формирования военно-профессиональной ответственности у студентов  

военных учебных центров») 

Уровень 

Экспериментальные группы 

человек в % 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Низкий  2 2 4 3,4 3,4 6,9 

Средний  33 34 37 56,9 58,6 63,8 

Высокий  23 22 17 39,7 38,0 29,3 

Всего: 58 58 58 100,0 100,0 100,0 

Уровень 
Контрольные группы 

человек в % 

 Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Низкий  2 3 4 3,4 5,1 6,8 

Средний  31 27 28 52,5 45,8 47,4 

Высокий  26 29 27 44,1 49,1 45,8 

Всего: 59 59 59 100,0 100,0 100,0 

 

Оказалось, что в экспериментальной группе по когнитивному блоку 

высокий уровень занимает более 39% студентов , а низкий уровень – более 3%. 

Такое же количество студентов занимает низкий уровень и в контрольной 

группе, однако на высоком уровне их более 44% (Рисунок  24). 

 

Рисунок 24 – Диаграмма уровня силы воли и ответственности респондентов по 

когнитивному блоку на констатирующем этапе эксперимента (в %) 
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По мотивационно-потребностному блоку в экспериментальной группе 

позицию высокого уровня занимает 38% студентов, а низкий уровень – более 

3%.  5,1% студентов занимает низкий уровень в контрольной группе, однако на 

высоком уровне их более 49% (Рисунок  25). 

 

 

Рисунок 25 – Диаграмма уровня силы воли и ответственности респондентов по 

когнитивному блоку на этапе констатирующего эксперимента 

 

В блоке рефлексии высокий уровень в экспериментальной группе 

оказался ниже, чем в контрольной группе более чем на 16%, а низкий уровень 

(около 6%) одинаковы (см. рисунок 26). 

 

 
Рисунок 26 – Диаграмма уровня силы воли и ответственности респондентов  

по когнитивному блоку на этапе констатирующего эксперимента 
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В связи с чем, было решено определять эффективность авторской 

Программы и авторской модели сравнением разницы произошедших в 

динамике экспериментальных групп с динамикой в контрольных группах на 

формирующем этапе эксперимента. 

На основании полученных данных от анкетирования и тестирования 

студентов нами установлен исходный уровень военно-профeccиональной 

отвeтecтвeнности у студентов как средне-статистическое значение полученных 

показателей (Таблица 17 и Рисунок  27). 

Таблица 17 

Исходный уровень военно-профессиональной ответственности студентов  

(в %) 

 

Группы Исходный уровень ВПрО студентов  

Низкий Средний Высокий 

Экспериментальные 10,7 54,3 43,0 

Контрольные 10,8 49,0 40,2 

 

 

 
Рисунок 27 –Диаграмма исходного уровня военно-профессиональной 

ответственности студентов  (в %) 
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Таким образом, констатирующий эксперимент позволил сделать на 

основе использования авторской анкеты «Знания об ответственности и 

личностное отношение к ней», модифицированной методики М. Рокича 

«Ценностные ориентации», теста А. Н. Сизанова «Волевой ли Вы человек?», 

методики «Ответственность к труду как системное качество личности» 

следующие выводы: необходимо усилить мотивацию у студентов к 

формированию у себя военно-профессиональной ответственности (более 48% 

опрошенных высказали интерес к данному процессу); по самооценке 

наблюдается также низкий уровень развития личностных ориентаций 

респондентов; студенты затрудняются в выборе средств для достижения 

поставленной цели; наблюдается недостаточная мотивационно-ценностная 

направленность личности студентов; требуется усиление аспектов действенной 

воспитательной работы в условиях военного учебного центра гражданского 

вуза. 

Полученные результаты свидетельствуют о недостаточно высоком уровне 

военно-профeccиональной отвeтecтвeнности у студентов гражданского вуза, 

необходимости перестроить существующую педагогическую систему, усилить 

вклад и влияние профeccopcко-преподавательского состава на формирование 

данного личностного качества будущих военных кадров, а также о 

заинтересованности и готовности студентов  сформировать у себя требуемый 

уровень военно-профессиональной ответственности. 
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2.2 Организационно-педагогические условия формирования военно-

профессиональной ответственности у студентов гражданского вуза в 

условиях военного учебного центра 

 

 

Итоги констатирующего этапа педагогического эксперимента 

ориентируют нас на необходимость проведения формирующего этапа для чего 

на основе разработанной ранее модели формирования военно-

профессиональной ответственности у студентов военного учебного центра, 

следует усовершенствовать и обновить педагогическую систему, определить 

организационно-педагогические условия реализации предложенной модели, 

предусматривающие:  

 активизацию воспитательной деятельности преподавательского состава 

с целью обеспечения результативности процесса формирования вoeнно-

пpoфессиональной ответственнocти у будущих офицеров;  

 разработку и использование авторской модульной программы «Вoeнно-

пpoфессиональная  ответственнocть  будущих военных кадров»;  

 активное включение студентов в интерактивные практики в 

действующих военных частях;  

 создание методических рекомендаций по формированию вoeнно-

пpoфессиональной  ответственнocти у студентов гражданского вуза в условиях 

военного учебного центра [8]. 

Деятельность по реализации данных условий и стала основой 

формирующей части эксперимента, основными этапами которого явились: 

а) разъяснительный (включал теоретические занятия со студентами, в том 

числе дополнительно по целевой программе);  

б) практический (содержал практические, групповые и семинарские 

занятия, контрольные и самостоятельные работы, зачеты, экзамены и учебный 

сбор (стажировку в воинской части) [132]; 
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в) самообразования (охватывал процесс самообучения, самовоспитанияи 

самосовершенствования, самостоятельного изучения студентови учебного 

материала по целевой программе) [137]. 

Рассмотрим основные организаторские и воспитательные мероприятия, 

произведенные в ходе формирующего этапа педагогического эксперимента. 

По первому условию – активизации учебно-воспитательной деятельности 

преподавательского состава проведен анализ рабочих учебных планов и 

учебно-методических комплексов преподавателей военного учебного центра, 

что позволило уточнить потенциальные возможности каждой учебной 

дисциплины в формировании военно-профессиональной ответственности у 

студентов. Произведены их коррективы, не противоречащие образовательному 

и профессиональному стандартам, сущность которых в каждой изучаемой 

дисциплины заключалась в следующем: 

а) уточнен теоретический и практический материал, содержащий знания, 

образующие когнитивный компонент военно-профессиональной 

ответственности, что позволило приобщить каждого студента к социальным и 

профессиональным ценностям, развивающие мотивационный и эмоционально-

волевой компоненты, содействующие формированию умений и навыков 

деятельностно-рефлексивного компонента [15]. 

Специальное внимание уделено пересмотру и обогащению учебной 

дисциплины «Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации», имеющее главенствующее положение в формировании у 

студентов  комплекса знаний относящиеся к сфере личных обязанностей и 

военно-профессиональной ответственности военнослужащих. Отдельные темы 

подверглись качественным изменением, расширяющие и обогащающие их 

содержание с позиций знаний о военно-профессиональной ответственности. К 

примеру, тема «Военнослужащие и взаимоотношения между ними» 

пополнилась вопросом «Военно-профессиональная ответственность военных 

кадров». Для темы «Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской 

Федерации» был разработан учебный вопрос «Дисциплинарная 
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ответственность как компонент формирования военно-профессиональной 

ответственности военнослужащих» [61]. 

б) внесены конкретные изменения в отдельные темы, которые расширили 

их содержание с позиций знаний, навыков, умений, профессиональных 

ценностей, направленные на формирование военно-профессиональной 

ответственности.  

Конкретным изменениям были подвернуты следующие планы и тематика: 

 при изучении темы «Организация военной подготовки офицеров по 

военно-учетной специальности на военной кафедре», добавлен отдельный 

учебный вопрос «Военно-профессиональная ответственность как базовое 

качество военных кадров», при рассмотрении которого, студенты знакомятся с 

назначением, сущностью, содержанием и спецификой военно-

профессиональной ответственности офицеров ВС РФ на основе военно-

исторических событий [129]. В процессе изучения темы «Организация и 

методика боевой подготовки» с студентови проработан отдельный вопрос 

«Роль военно-профессиональной ответственности офицеров за состояние и 

качество боевой подготовки, результативность проведения занятий, тренировок 

и учений». При изучении студентами темы «Основы организации войскового 

(корабельного) хозяйства в Вооруженных Силах Российской Федерации» 

отдельно был рассмотрен учебный вопрос «Забота каждого офицера о 

состоянии войскового (корабельного) хозяйства – один из показателей военно-

профессиональной ответственности военных кадров». 

 изменения были внесены в три лекции темы «Военное право и военное 

законодательство». Так, лекция «Военное право и основы организации обороны 

Российской Федерации» была обогащена учебным вопросом «Особенности 

личной военно-профессиональной ответственности каждого офицера за защиту 

Российской Федерации», а в лекции «Вооруженные силы РФ в структуре 

государственных институтов» был добавлен учебный вопрос «Военно-

профессиональная ответственность офицера за состояние боевой готовности 

подразделения, корабля, воинской части». Лекция «Правовой статус 
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военнослужащих» была расширена учебным вопросом «Обязанности и 

ответственность военнослужащих» в ходе которого уделено внимание и 

военно-профессиональной ответственности как специфического и 

доминирующего вида ответственности военных кадров. 

При изучении остальных учебных тем, таких как «Организация 

воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации», 

«Организация воспитательной работы в подразделении», «Формы и методы 

воспитательной работы» и другие, преподавателями обязательно освящался 

аспект формирования военно-профессиональной ответственности [73]. 

Этот вопрос выделялся в ходе семинаров и практических занятий. 

Студенты выступали на семинарах с тематическим рефератом, посвященный 

проблеме формирования военно-профессиональной ответственности у военных 

кадров. На семинарах приглашались офицеры кораблей Новороссийской 

военно-морской базы, которые своими рассказами и беседами 

конкретизировали содержательную сторону военно-профессиональной 

ответственности, излагали общие и личные аспекты её формирования и 

развития, делились трудностями, с которыми приходилось им встаскиваться в 

процессе службы. 

В системе подготовки студентов в условиях военного учебного центра 

особо актуальным является моделирование практических ситуаций в ходе 

применения учебно-деловых игр. При этом практике предшествовала 

установочная лекция в условиях военного учебного центра, формирующая 

ориентировочную базу учебно-познавательной деятельности [187]. 

Установочная лекция как эффективная форма непосредственного контакта 

личности преподавателя с богатым профессиональным и жизненным опытом и  

внутреннего мира студента. 

Анализ трудов А. Н. Томилина, С. Н. Томилиной, Е. В. Хекерта и др. 

позволили вычленить важнейшие положительные характеристики 

установочной лекции: 
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- является главным звеном в системе организационных форм 

профессионального обучения, являясь одновременно наиболее экономной и 

эффективной; 

- позволяет лектору путем личного воздействия на большую аудиторию 

передать не просто информацию, а живое знание учащимся; 

- предоставляет преподавателям возможность целостно и логично 

освещать основные положения изучаемых дисциплин, формировать у них 

мировоззрение и убеждения; 

- вооружает студентов  методологией изучения военной науки [1]; 

- теснейшим образом сочетает обучение и воспитание учащихся; 

- направляет усилия студента на самоподготовку и самообразование 

[167]. 

Как показал анализ учебных планов, на лекции в военном учебном центре 

отводится более 50% учебного времени. 

На проводимых лекциях преподаватели военного учебного центра 

доводили и разъясняли студентов знания о военно-профессиональной 

ответственности, её сущности, содержании, способах формирования, роли в 

процессе военно-профессиональной деятельности, что способствовало 

образованию содержанию когнитивного компонента. В процессе лекций 

преподаватели в целях формирования ВПрО использовали следующие методы: 

объяснение, диалог, пример, разъяснение, убеждающее воздействие.  

К примеру, при изучении военно-специальных дисциплин преподаватели 

обращаются к термину «военно-профессиональная ответственность», объясняя 

её сущность и назначение, её тесную связь с конституционным и 

профессиональным долгом, Корабельного устава ВМФ, требованиями 

министра обороны к военным кадрам и др. [87]. Применение метода 

объяснения для формирования военно-профессиональной ответственности 

позволяет: 
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- обогатить студентов новой, содержательной информацией, 

необходимой для военно-профессиональной деятельности; 

- пояснить сущность нового рассматриваемого термина, его потребность 

для воинской службы и деятельности; 

- улучшить восприятие и уяснение студентови изучаемого материала. 

 На последующих занятиях преподаватель расширяет знания студентов 

о военно-профессиональной ответственности путем применения метода 

разъяснения, что обеспечивало: 

- растолкование студентов содержания военно-профессиональной 

ответственности как нормы, как требования, как правила поведения и 

деятельности военных кадров, в той её части, которая для учащихся не 

являлась вполне ясной; 

- в новой, военно-профессиональной ситуации для студентов, отсутствии 

у них необходимых знаний и достаточного военно-профессионального опыта, 

возможность правильно оценить смысл военно-профессиональной 

ответственности и сформировать потребность выработать у себя такое 

качество и адекватное поведение. 

В процессе теоретического обучения и практики применялся метод 

примера, понимаемый как специальное воздействие на сознание, чувства и 

волю обучающихся личным примером преподавателя, и иными примерами, 

приведенными обучающим в качестве образца для подражания. 

В частности, преподавателями приводились примеры военно-

профессиональной ответственности, мужества и воинской доблести героев 

Великой Отечественной войны, а также современного поколения офицеров 

Александра Прохоренко, Марата Ахметшина, Романа Филиппова, Олега 

Пешкова и др. совершившие подвиги в боевой обстановке в Сирии и 

удостоенных высокого звания «Герой России» [61]. 

Приведенные примеры оказывали положительное воспитательное 

влияние на студентов, формируя при этом у них: 

а) положительное внутреннее отношение к конкретному примеру; 
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б) убеждение в социальной ценности и полезности примера; 

в) точку зрения о необходимости следования данным примерам. 

Эксперимент подтвердил актуальность информационных технологий 

интерактивного обучения в формировании военно-профессиональной 

ответственности будущих офицеров, т. к. они облегчают доступ студентов к 

инструментам для практического моделирования или визуализации 

поставленной военной задачи и нахождения оптимального пути её решения. 

Созданное таким образом мультимедийное пространство позволяет студентам 

центра строить индивидуальный маршрут обучения и самообучения в 

медиапространстве. Роль преподавателя в данной ситуации изменяется  с  роли 

инструктора на новую – координатора, модератора или тьютора [90, 109].  

Вторым условием, усиливающим управляющее воздействие на студентов 

– это разработка и применение авторской целевой программы. 

В исследовательской и воспитательной практике последних лет целевые 

программы применяются довольно широко. По мнению С. Н. Томилиной 

целевая программа есть руководящий документ, согласованный со всеми 

заинтересованными сторонами и утвержденный руководством, в котором четко 

определен объем и логика педагогического процесса, целенаправленного на 

формирование, развитие и совершенствование у воспитуемых высоких 

духовно-нравственных и профессиональных качеств [168].  

С помощью разработанных целевых программ четко фиксируются цели, 

задачи, описываются механизмы реализации деятельности, обеспечивается 

координация и интеграция участников программы, рационально распределяется 

ответственность, организуется оптимальный контроль за исполнением 

программы, а главное – эффективно обеспечивается баланс между 

имеющимися ресурсами и выдвигаемыми задачами предстоящей деятельности 

[186]. 

Достоинствами целевых программ являются: 

- возможность в сжатом виде изложить стратегию предстоящей 

деятельности,  
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- подробное описание планируемой деятельности, включающее цель, 

задачи, общее содержание и конкретные действия всех участников; 

- потенциальная возможность их осуществления в условиях 

полисубъектной деятельности; 

- обеспечение системности, комплексности при проектировании и 

реализации всего массива намеченных мероприятий; 

- стимулирование активности участников; 

- повышение качества и результативность проводимых мероприятий. 

Ключевым элементом многих целевых программ является модуль. 

Модуль есть определенная часть, самостоятельная подсистема, 

унифицированный функциональный узел конкретной целостной системы, 

овладение которой потребно для обогащения своих знаний, развития своих 

личностных качеств, проявляемых в последующей деятельности. 

Основываясь на разработанную модель и усовершенствованную 

педагогическую систему формирования военно-профессиональной 

ответственности у студентов  военного учебного центра, автором была 

разработана целевая программа «Военно-профессиональная ответственность 

будущих военных кадров», структурно состоящая из четырех взаимосвязанных 

модулей: «Установочный» (его назначение: уяснение установок и указаний на 

формирование высокого уровня военно-профессиональной ответственности, 

развитие мотивации к изучению теории феномена «ответственность», 

овладение тематикой модулей целевой программы, активное участие во всех 

видах деятельности и мероприятия культурно-досуговой работы); 

«Теоретический» (содержит перечень тем теории о сущности, структуре и 

способах проявления военно-профессиональной ответственности); 

«Деятельностный» (предусматривает привлечение студентов  к различным 

видам деятельности, способствующих формированию у них высокого уровня 

военно-профессиональной ответственности); «Культурно-досуговый» 

(охватывает мероприятия культурно-досугового содержания). 

 Структура целевой программы показана на рисунке 25. 
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Рисунок 28 – Структура целевой программы 

 

Содержание модулей целевой программы «Военно-профессиональная 

ответственность будущих военных кадров» сведено в таблице 18. 

Таблица 18 

Содержание модулей целевой программы «Военно-профессиональная 

ответственность будущих военных кадров» 

Модуль Тематика модуля  

Установочный - Групповая беседа: Для чего нужна личности ответственность?; 

- Тренинг: «Ответственность личности»; 

- Групповая беседа: Требования министра обороны РФ к военным 

кадрам и уровню их профессиональной ответственности; 

- Групповая беседа: Что такое навязанная из вне ответственность?; 

- Тренинг: «Военно-профессиональная ответственность»; 

- Тематический кейс: Ответственность –качество, чувство или 

способность?; 

- Групповая беседа: Военно-профессиональная ответственность 

предполагает осознанную активность личности; 
- Тренинг: «Я ответственный военный профессионал»; 

- Групповая беседа: Ответственность как свойство характера военного 

профессионала; 

- Групповая беседа: Самовоспитание как фактор развития своего 

уровня военно-профессиональной ответственности; 

- Контрольное собеседование: Основные установки на формирование 

военно-профессиональной ответственности. 

Теоретический 

 

- Лекция: Ответственность как многомерная категория; 

- Мини-лекция: Ответственность как специфическая ценность 

человека; 

- Обмен мнениями: Как человек берет на себя ответственность?; 

- Тематический кейс: роль и границы военно-профессиональной 

ответственности военных кадров; 

- Лекция: Типы ответственности личности; 

- Информационное занятие: Стадии формирования ответственности 

личности; 

- Круглый стол: Виды ответственности личности; 

Целевая программа «Военно-профессиональная ответственность 

будущих военных кадров» 

МОДУЛЬ 

«Установочный» 

МОДУЛЬ 

«Теоретический» 

 

МОДУЛЬ 

«Деятельностный» 

МОДУЛЬ 

«Культурно-

досуговый» 
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- Лекция: Военно-профессиональная ответственность военных кадров; 

- Дискуссия: О готовности быть ответственным военным 

профессионалом; 

- Информационное занятие: Военно-профессиональная 

ответственность как ценность; 

- Беседа: О формировании военно-профессиональной ответственности 

в процессе деятельности и воинской службы; 

- Тематический кейс: Функции военно-профессиональной 

ответственности студента и офицера; 

- Эссе: Что такое безответственность студента?; 

- Беседа: Контроль выполнения служебных обязанностей как важный 

путь формирования военно-профессиональной ответственности; 

- Круглый стол: Влияние ответственности на учебную деятельность 

студентов ; 

- Собеседование: Военно-профессиональная ответственность как один из 

важнейших элементов структуры личности современных военных кадров; 

- Мини-лекция: Несформированная военно-профессиональная 

ответственность – основная причина профессиональных неудач 

военных кадров; 

- Контрольное собеседование: Проявление военно-профессиональной 

ответственности как проявление сущности военных кадров. 

Деятельностный - Лекция: Высокий уровень военно-профессиональной ответственности 

военных кадров – основное условие самореализации и достижения 

успехов в воинской службе; 

- Беседа: Военно-профессиональная ответственность проявляется в 

воинской деятельности, несении службы нарядов, поведении, 

дисциплине и общении; 

- Деловая игра: Как научиться осознавать свою ответственность?; 

- Дискуссия: Как студенту научиться брать на себя ответственность?; 

- Практическое занятие: Формирование военно-профессиональной 

ответственности через делегирование полномочий; 

- Практическое занятие: Выполнение функций организатора 

мероприятий и персональная ответственность за его результаты; 

- Практическое занятие: Как верно дать оценку поступкам и действиям 

товарищей и сослуживцев?; 

- Деловая игра: Принципиальная позиция в конфликтной ситуации; 

- Тематический кейс: Непримиримое отношение к 

безответственности товарищей и сослуживцев; 

- Практическое занятие: Права и полномочия как фактор формирования 

профессиональной ответственности военных кадров; 

- Деловая игра: Способы ответственного поведения студента; 

- Посещение ветеранов Великой Отечественной войны на дому и 

оказание им необходимой помощи; 

- Приведение в порядок братских захоронений, памятников погибшим 

героям в годы Великой Отечественной войны; 

- Тренировочное упражнение: Сфера военно-профессиональной 

ответственности;  

- Участие в патриотической Акции «Георгиевская лента»; 

- Участие в Военно-патриотической Акции «Бессмертный полк»; 

- Работа в минигруппах: Как выбрать способы, приемы и методы 

формирования у себя военно-профессиональной ответственности; 
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- Тренировочное упражнение: Факторы формирования военно-

профессиональной ответственности у студентов ; 

- Тренировочное упражнение: Эффективное использование методов 

делового общения (убеждение, внушение, критика, похвала) для 

формирования военно-профессиональной ответственности; 

- Конкурс на лучшее знание требований Корабельного устава ВМФ РФ; 

- Контрольное собеседование: Только в деятельности формируется и 

развивается профессиональная ответственность военного специалиста. 

Культурно-

досуговый 

- Урок мужества в музее: Подвиги героев – пример мужества и военно-

профессиональной ответственности; 

- Вечер вопросов и ответов: Особенности службы на кораблях Военно-

морского флота РФ; 

- Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и воинской 

службы на тему: Военно-профессиональная ответственность – основа 

военно-профессиональной деятельности по защите Отечества; 

- Круглый стол: Ответственность военнослужащих в бою; 

- Викторина: Уставы Вооруженных Сил РФ об ответственности 

военнослужащих; 

- Встреча студентов  с действующими военнослужащими Воздушно-

десантных войск; 

- Диспут: Военно-профессиональная ответственность: истинная и 

мнимая; 

- Мини-лекция: Примеры высокой военно-профессиональной 

ответственности военных кадров; 

- Просмотр и обсуждение кинофильма: «Несокрушимый»; 

- Встреча студентов  с военными моряками Черноморского флота, 

участниками боевых действий в Сирии; 

- Контрольное собеседование по модулю. 

 

На изучение целевой программы было выделено 124 учебных часов: 

первый модуль – 22 часа; второй модуль – 36 часов; третий модуль – 42 часа; 

четвертый модуль – 22 часа, а также 4 часа на итоговое анкетирование и 

тестирование. 

Реализация настоящей целевой программы происходила в течение трех 

взаимосвязанных этапов: 

1. Подготовительный (включал подготовку и разработку целевой 

программы, выбор необходимых педагогических условий, организационную 

деятельность (комплектование учебных групп, подготовка преподавательского 

состава, выбор технологий и подготовку технических средств и др.). 

2. Образовательный (содержит конкретные мероприятия по изучению 

целевой программы, овладение каждым студентом учебными модулями, 



99 

 

 

проведение контрольных собеседований, мониторинг результативности 

успеваемости студентов). 

3. Итогово-рефлексивный (проведение итоговой диагностики студентов, 

всесторонняя оценка результатов; рефлексия). 

Как следует из таблицы 18 авторская целевая программа 

предусматривала применение широкого комплекса форм и методов 

практического обучения и воспитания студентов: интерактивные и мини-

лекции, проектная деятельность, дискуссии, круглые столы, встречи с 

ветеранами и действующими военнослужащими, просмотр и обсуждение 

кинофильмов, тренировочные упражнения, тренинги, устные журналы и др. 

[45]. 

Основной формой углубления знаний студентов стали интерактивные 

практики, обогащенные применением презентаций, фиксированных 

выступлений, демонстрацией слайдов, отрывков их учебных и документальных 

фильмов и т. п. [47]. 

Формы реализации целевой программы приведены в таблице 19. 

Таблица 19 

Характеристика основных форм реализации целевой программы  

Форма Краткая характеристика 

Мини-лекция - предусматривала короткое, повествовательное или в виде тезисов 

изложение новой и важной информации по теме исследования. 

Тематический 

кейс 

- описание конкретной ситуации в сфере военно-профессиональной 

деятельности, ответственности военных кадров и выработку путей её 

разрешения. 

Аналитическая 

беседа 

- включала передачу студентов новых знаний о сущности, логике, 

принципах и особенностях формирования ВПрО. 

Практическое 

занятие 

- направлено на выработку у студентов  умений и навыков военно-

профессиональной ответственности. 

Диспут - включал широкое обсуждение различных точек зрения, поиск истины, 

формирование определенных суждений, оценок.  

Дискуссия - содержала обсуждение вопросов, относящихся к формированию 

ВПрО с намерением достичь взаимоприемлемого решения. 

Деловая игра - использовалась как специфический прием обучения, в ходе которого 

студенты рассматривали процесс принятия решений и возлагали на 

себя ответственность за его принятие. 

Вечер вопросов 

и ответов 

- позволял выявить точку зрения студентов  и получение ими 

недостающей информации по рассматриваемой теме. 
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Особое внимание уделялось военно-патриотической составляющей в 

деятельности центра. Респондентами в качестве наиболее актуальных отмечены 

такие практики, как участие в общероссийских мероприятиях, посвященных 

памятным датам, поисковом и волонтерском движении, привлечение к 

оборонно-массовой работе с целью профориентации и др.  

Как актуальное педагогическое условие выступает усиление роли 

практической составляющей в ходе учебного сбора (стажировки). 

Составной частью становления каждого студента военного учебного 

центра как будущего офицера Вооруженных Сил РФ является прохождение им 

учебного сбора (стажировки), предназначенной для их практического обучения. 

С целью формирования у студентов в процессе учебного сбора 

(стажировки) требуемого уровня военно-профессиональной ответственности им 

было выданы персональные задания, предусматривающие изучение: 

а) обязанностей матроса, командира отделения, старшины команды, 

командира боевой части, командира корабля согласно требований 

Корабельного устава ВМФ в повседневной и боевой обстановке; 

б) должностных обязанностей командира боевого поста, старшего боевой 

смены; 

в) инструкций по несению дежурно-вахтенной службы; 

г) инструкций по эксплуатации и боевому использованию оружия и 

боевой техники корабля. 

Ознакомление с функциональными обязанностями должностных лиц 

позволило сориентировать каждого студента в плане значимости степени 

профессиональной ответственности [187]. 

При выполнении в ходе сборов военно-профессиональных задач 

руководитель практики, офицеры военного учебного центра и воинской части 

(корабля): 

- ежедневно, в начале плановых мероприятий (осмотр и проворачивание 

оружия и боевой технике, занятий по специальности, занятий на технике, 

тренировок и специальных учений и др.), акцентировали внимание студентов  
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на роль военно-профессиональной ответственности, используя следующие 

педагогические приемы: постановка задач, объяснения задания, напоминание, 

констатацию фактов, переадресация вопроса, сравнение, оценивание и др.; 

- в ходе практических занятий, как составной элемент, проводились 

деловые игры, в ходе которых студенты отрабатывали различные роли: 

командира боевого поста, командира расчета, командира отделения, старшины 

команды, командира смены, командира боевой части, что позволяло 

ознакомить их с обязанностями и функциями каждого должностного лица, 

прочувствовать меру ответственности за подчиненных, за результативность 

выполнения поставленной учебно-боевой задачи и в целом военно-

профессиональной деятельности  [46]; 

- уделялось специальное внимание рефлексивному компоненту, 

проведением в конце занятия рефлексивного упражнения; рефлексии 

выполненных заданий в течение дня; рефлексии результатов несения 

дежурно-вахтенной службы и рефлексии овладения программой учебных 

сборов в воинской части. 

В ходе учебных сборов студенты выполняли роль руководителя групп 

занятий по специальности, занятий по общественно-государственной 

подготовки, информирования, проводят мероприятия по воспитательной и 

культурно-досуговой работе. При этом они отрабатывали весь цикл подготовки 

и проведения каждого занятия или мероприятия. 

К примеру, в процессе учебных сборов студенту П. А. Зимину было 

поручено подготовить и провести занятие по общественно-государственной 

подготовке на тему: «Итоги и уроки Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.». В подготовительный период студент П. А. Зимин изучил 

рекомендованную литературу. На основании рекомендованного плана занятия, 

подготовил конспект предстоящего занятия и тематическую презентацию, 

отобрал несколько эпизодов из документальных и учебных фильмов, 

разработал контрольные вопросы. Для участия в занятии был приглашен 

ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке И. Д. Литовка, 
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автор книг «Я не ранен и не награжден», «Кубань в огне», «Легендарный 

город-герой Новороссийск», повествующих о священном подвиге 

защитниках Отечества. В своем выступлении ветеран поведал о примерах 

героизма советских солдат, их настоящей ответственности за освобождение 

Родины от фашистских захватчиков. 

Военно-профессиональная ответственность формировалась также в 

процессе несения службы нарядов. Выполняя обязанности дневального по 

кубрику (казарме), дежурного по низам, помощника дежурного корабля 

(воинской части) студенты уясняли для себя не только колоссальный объем 

обязанностей, но и груз военно-профессиональной ответственности за людей, 

состояние бдительности и боевой готовности, за безопасность родного города и 

Отечества в целом. 

Заметный след в сознании студентов оставили встречи с офицерами 

воинской части, их рассказы об этапах профессионального становления и 

воинской карьеры, трудностях и проблемах воинской службы, особенностях 

взаимоотношений в воинском коллективе, экипаже боевого корабля, степенях 

военно-профессиональной ответственности военных кадров. 

Проведение учебных сборов в воинской части является важнейшим 

фактором совершенствования знаний, умений и навыков по профессии, 

развития профессионального мышления и формирования военно-

профессиональной ответственности у студентов. 

Важное условие управляющего воздействия – это разработка и внедрение 

в практику образовательного модуля по развитию педагогической компетенции 

командиров рот при формировании военно-профессиональной ответственности 

у студентов  в условиях военного учебного центра. 

По своей сути преподаватели военного учебного центра  – это наставники 

и кураторы, воспитатели и модераторы учебной деятельности. Они принимают 

активное участие во всей жизнедеятельности своих подчиненных студентов, 

учащихся морского вуза, держат в поле зрения вопросы адаптации, 

становления, учебы и профессионального роста студентов, оказывают им 
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необходимую моральную и организационную помощь, поддерживает общение 

с ним в период всей учебы в вузе [97, 182]. 

Педагогическая и воспитательная деятельность предусматривает: 

- придание большого значения формированию в учебных группах 

здоровых, морально-нравственных отношений, для которых характерно 

высокая эмпатия, признание, ответственность, взаимодоверие; 

- актуализацию педагогического потенциала на основе личного примера 

командира, постоянной заботе и контроле за качеством военно-

профессиональной подготовки студентов; 

- усиление контрольно-оценочной деятельности, проявление заинтересо-

ванности в успехах студентов, их мотивация и стимулирование [122]. 

Таким образом, эксперимент показал, что управление формированием 

профессиональной ответственности у студентов в военном учебном центре 

заключается в совершенствовании организационно-педагогических условий, 

форм деятельности и учебно-деловой практики; внедрении специальных 

воспитательных программ, активизации деятельности преподавательского 

состава венного учебного центра на основе использования рефлексивных 

методов при мотивировании студентов на ответственное отношение при 

служении Отечеству. 

 

 

2.3. Анализ результатов экспериментального исследования 

 

 

Для уяснения результативности формирующего этапа педагогического 

эксперимента повторно была проведена диагностика уровня ВПрО студентов  

по всему кластеру диагностического материала (см. таблицу 20). 
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Таблица 20 

Диагностический инструментарий и результаты корреляционного 

исследования уровня сформированности военно-профессиональной 

ответственности у студентов  военного учебного центра 
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Для проверки динамики когнитивно-знаниевого критерия на 

формирующем этапе эксперимента студентам военного учебного центра была 

вновь предложена авторская анкета «Знания об ответственности и личностное 

отношение к ней».  

На рисунках 29-31 визуализирована динамика произошедших изменений, 

а именно, показаны результаты распределения баллы средней оценки по всем 

предложенным ответам на вопросы анкеты. 

 

 

 

Рисунок 29 – Результаты опроса по всем вопросам анкеты «Знания об 

ответственности и личностное отношение к ней» (в динамике) 
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Рисунок 30 – Динамика изменения среднего значения оценки правильных 

ответов (в баллах)  

 

 

По всем уровням произошли значительные изменения в 

экспериментальных группах, а в контрольных группах существенных 

изменений не произошло (см. рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Сравнительная гистограмма динамики изменений уровней 

когнитивных знаний об ответственности и личностных отношений к военно-

профессиональной ответственности у респондентов на начало и конец 

эксперимента 

 

Следовательно, у студентов, которым предстоит находиться в служебно-

профессиональных отношениях, повышены знания и расширился кругозор 

знаний о военно-профессиональной ответственности. 

Для проверки динамики показателей мотивационно-ценностного 

критерия повторно использовалась методика М. Рокича «Ценностные 

ориентации» и тестирование по авторской анкете «Особенности формирования 

военно-профессиональной ответственности студентов   военных учебных 

центров» (первый блок). То есть, на формирующем эксперименте повторно 

проведено тестирование по модифицированной методике М. Рокича 

«Ценностные ориентации». Исследование эмпирического материала, 

полученного при повторной самооценке респондентами ценностей-целей и 

ценностей средств, показало, что наибольшая положительная корреляция 

базовых ценностей наблюдается в экспериментальных группах. Динамику 

качественных изменений можно проследить в представленной ниже таблице 21. 
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Таблица 21 

Средние значения оценки базовых ценностей на формирующем 

эксперименте (в баллах) 

Порядковый номер в 

анкете 

Экспериментальные 

группы 
Контрольные группы Все респонденты 

Констатирующий 

эксперимент 

Формирующий 

эксперимент 

Констатирующий 

эксперимент 

Формирующий 

эксперимент 

Констатирующий 

эксперимент 

Формирующий 

эксперимент 

Ценности-цели 
Мудрость 6 9,67 12,09 11,17 10,41 10,42 11,25 

Обязательность 7 8,55 10,66 9,0 7,83 8,78 9,24 

Долг 8 12,50 13,55 12,61 12,03 12,56 12,79 

Надежность 9 11,33 12,95 10,61 10,76 10,97 11,85 

Серьезность 10 8,76 11,73 9,58 9,09 9,17 10,41 

Гарантия 18 8,26 13,57 7,22 7,67 7,74 10,62 

Ценности-средства 
Культурность 1 7,74 12,55 8,92 8,91 8,33 10,73 

Рационализм 12 9,45 8,38 9,08 8,78 9,27 8,58 

Совесть 13 9,14 9,71 8,20 10,43 8,67 10,07 
Дисциплинирован

ность 
14 9,43 9,38 8,31 8,40 8,87 8,89 

Самодисциплина 15 8,72 10,55 8,20 8,76 8,46 9,66 

Честность 16 10,03 9,38 8,49 10,45 9,26 9,91 

 

На гистограмме рисунка 32 визуально просматривается пунктирная линия 

с положительными значениями, указывающая на то, что по всем базовым  

ценностям-целям самооценка  студентов  повысилась. Наибольшего пика 

достигли такие цели как: 

 гарантия –  показатель увеличился на 5,31 балл при сравнении оценок  на 

этапе констатирующего эксперимента с оценками на этапе формирующего 

эксперимента; 

  серьезность – на 2,97 баллов; 

 мудрость – 2,42 балла; 

 обязательность – на 2,11 балла: 

 долг и надежность – более чем на 1 балл. 

В контрольных группах наблюдалась положительная корреляция только 

на двух компонентах: надежность (0,15 баллов) и гарантия – 0,45 баллов (см. 

сплошную линию на рисунке 32). 
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Рисунок 32 – Сравнительная гистограмма динамики (изменений)средних 

значений оценки базовых ценностей-целей(в баллах) 

 

 

Изменения самооценки ценностей-средств, при помощи которых 

студенты могут достичь ценности-цели, также изменились, а именно в 

экспериментальной группе положительная корреляция наблюдается в  четырех 

параметрах из шести возможных. После проведенных мероприятий по 

авторской Программе студенты предпочли культуру (самооценка увеличилась 

на 4,81 балла) и самодисциплину (самооценка увеличилась на 1,83 балла) 

рациональности и дисциплинированности, понимая ответственность, которую 

им придется  брать на себя при выполнении профессионального долга. В 

контрольной группе респонденты предпочли совесть и честность, ошибочно 

полагая, что в трудную минуту эти ценности-средства сыграют решающую 

роль в проявлении военно-профессиональной ответственности. 
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Рисунок 33 – Сравнительная гистограмма динамики (изменений)средних 

значений оценки базовых ценностей-средств(в баллах) 

 

Динамика количественных изменений представлена на диаграммах 

динамики уровня развития целевых ценностей, мотивированных на 

формирование военной ответственности в профессиональной деятельности (см. 

рисунок 32) и диаграмм динамики уровня развития целевых ценностей, 

мотивированных на формирование военной ответственности в 

профессиональной деятельности (см. рисунок 33). 

Сравнение корреляции контрольных групп с корреляцией 

экспериментальных групп указывает на лучшие результаты последних.  

А именно высокий уровень в экспериментальных группах достиг более 

60%, в то время как в контрольных группах изменений практически не 

произошло. К концу эксперимента ребята повзрослели, и, став 

самостоятельными в вузе, начали ответственно относиться к своим 

обязанностям. В связи с чем, в экспериментальных группах позиция низкого 

уровня стала нулевой. 
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Итак, в экспериментальных группах высокий уровень сформированности 

базовых  ценностей-целей поднялся более чем на 45%, а высокий уровень 

сформированности базовых  ценностей-средств – на 15%.   

 

Рисунок 34 – Диаграмма динамики уровня развития целевых ценностей, 

мотивированных на формирование военной ответственности в 

профессиональной деятельности (группа ценностей С, в %) 

 

 

Рисунок 35 – Диаграмма динамики уровня развития ценностей-средств, 

мотивированных на формирование военной ответственности в 

профессиональной деятельности (группа ценностей С, в %) 
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Подводя итоговый результат исследования по модифицированной 

методике М. Рокича «Ценностные ориентации»,  рассчитаем таблицу со 

средним арифметическим значением результатов выбора ценностей-целей и 

ценностей-средств, получим  количественные показатели уровня развития 

ценностной ориентации студентов , мотивированной на формирование военной 

ответственности в профессиональной деятельности. Полученные расчеты 

представлены на диаграмме (Рисунок  35), из которой видно, что качественные 

сдвиги произошли в экспериментальных группах. 

Высокий уровень увеличился более чем на 31% и достиг отметки 41,07% . 

Наглядно этот факт просматривается и на диаграмме, изображенной на рисунке 

36. 

 

 

Рисунок 36 – Диаграмма динамики уровня развития уровня ценностной 

ориентации, мотивированных на формирование военной ответственности в 

профессиональной деятельности(среднее арифметическое целей и средств) 

 

Положительная корреляция (Рисунок 36) явно указывает на 

эффективность методов и форм, применяемых в процессе организации и 

проведении мероприятий, проводимых автором в период  внедрения авторской 
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Программы, поскольку показатели экспериментальных групп значительно 

превосходят показатели контрольных групп (Рисунок 37). 

 

 

Рисунок 37 – Сравнительная гистограмма динамики (изменений) уровня 

ценностной ориентации, мотивированных на формирование военной 

ответственности в профессиональной деятельности(разность среднее 

арифметическое целей и средств) 

 

Вторым методом исследования сформированности мотивационно-

ценностного критерия студентов стала авторская анкета «Особенности 

формирования военно-профессиональной ответственности студентов военных 

учебных центров», а именно вопросы первого ее блока. Повторное 

тестирование на формирующем этапе эксперимента позволило определить 

показатели экспертной самооценки знания и представления студентов о военно-

профессиональной ответственности и особенностях его формирования 

(когнитивный блок). Результаты тестирования представлены в Приложении. 

На рисунках 38 и 39 представлены гистограммы показателей экспертной 

самооценки знания и представления студентов о военно-профессиональной 

ответственности и особенностях его формирования, вынесенных автором в 
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когнитивный блок авторской анкеты «Особенности формирования военно-

профессиональной ответственности студентов  военных учебных центров». 

 

 

Рисунок 38 –  Гистограмма самооценки знания и представления студентов  о 

военно-профессиональной ответственности и особенностях его формирования  

в экспериментальных группах (в динамике) 

 

Рисунок 39 –  Гистограмма самооценки знания и представления студентов  о 

военно-профессиональной ответственности и особенностях его формирования  

в контрольных группах (в динамике) 
 

По представленным выше гистограммам несложно увидеть амплитуды 

изменений, произошедших на конец проводимого педагогического 

эксперимента: в экспериментальных группах она значительно выше по всем 
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показателям, а максимальный балл находятся в диапазоне от 3,5 баллов до 4,0 

баллов (для сравнения отметим, что в контрольных группах максимальный бал 

не превосходит оценки 3,6). Существенную роль в получении когнитивных 

знаний о военно-профессиональной ответственности респонденты 

экспериментальных групп отводят семье и интернет сетям. Кроме того, 

студенты отмечают, что участие в педагогическом эксперименте позволило им 

узнать много интересного о добросовестной и высокой военно-

профессиональной ответственности военных кадров из различных 

отечественных документальных и художественных фильмов, предусмотренных 

к просмотру и обсуждению в авторской Программе. 

Суммирование всех баллов первого блока в анкете, позволило 

проранжировать полученные результаты (0-10 баллов – низкий уровень; 11-20 

баллов – средний уровень; 21-30 баллов – высокий уровень)  и определить 

количественный показатель – уровень развития силы воли и ответственности 

студентов  (см. таблицу 22). 

Таблица 22 

Уровень развития силы воли и ответственности студентов  (когнитивный 

блок авторской анкеты «Особенности формирования военно-

профессиональной ответственности студентов  военных учебных центров») 

Уровень 

Экспериментальные группы Контрольные группы 

Формирующий 

эксперимент 

Констатирующий 

эксперимент 

Формирующий 

эксперимент 

Констатирующий 

эксперимент 

человек % человек % человек % человек % 

Низкий  0 0,0 2 3,4 1 1,7 2 3,4 

Средний  17 30,4 33 56,9 31 53,5 31 52,5 

Высокий 39 69,6 23 39,7 26 44,8 26 44,1 

Всего: 56 100 58 100 58 100 59 100 

 

Высокий уровень развития силы воли и ответственности по 

когнитивному блоку вопросов анкеты на формирующем этапе эксперимента 

был выявлен у 69,6% студентов экспериментальных групп и у 44,8% студентов 

контрольных групп. Низкий уровень в экспериментальных группах на конец 



116 

 

 

эксперимента сведен к нулевой отметке, а вот в контрольных группах он 

остановился на отметке в 1,7%.  

Эффективность модели формирования военно-профессиональной 

ответственности студентов военных учебных центров определялась 

посредством сравнения динамики изменений, произошедших в контрольных и 

экспериментальных группах на начало и на конец педагогического 

эксперимента (Рисунок 40). 

На рисунке 39 отчетливо показано превалирование показателей в 

экспериментальной группе. А именно высокий уровень в экспериментальной 

группе изменился на +30%, а в контрольной группе лишь на  +0,8%, низкий 

уровень значительно уменьшился также в экспериментальных группах (на 1,7% 

по сравнению с контрольными группами). 

 
Рисунок 40 – Сравнительная гистограмма показателей динамики изменений, 

произошедших в контрольных и экспериментальных группах на начало и на 

конец педагогического эксперимента 

 

Итоговые показатели при исследовании уровня развития всех 

компонентов помотивационно-ценностному критерию на конец эксперимента 

были получены как среднее арифметическое результатов, полученных по двум 

повторным тестированиям по методике М. Рокича и авторской анкете (Таблица  

23). 
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Таблица 23 

Итоговые показатели  уровня развития всех компонентов  

по мотивационно-ценностному критерию 

Уровен

ь 

По методике М.Рокича По авторской анкете 
(блок первый: когнитивный) 

Итоговый результат 

Экспериментальн
ые группы 

Контрольные 
группы 

Экспериментальн
ые группы 

Контрольные 
группы 

Экспериментальн
ые группы 

Контрольные 
группы 

Высокий 41,07 9,48 69,6 44,8 55,34 27,14 

Средний 58,93 86,21 30,4 53,5 44,67 69,86 

Низкий 0 4,31 0 1,7 0,00 3,00 

Критерий Фишера: φэмп = 4,115>2,31= φкрит при р=0,01  

 

Достоверность различий между процентными долями выборок 

(экспериментальных групп и контрольных групп) проверена при помощи 

статистического критерия Фишера: эмпирическое значение получилось больше 

критического значения при вероятности в 0,01, что подтверждает значимость 

полученных результатов. 

Динамика показателей тестирования по волевому критерию, 

определяющая у студентов  военных учебных центров изменение уровня 

развития эмоциональной устойчивости, организованности, настойчивости и 

решительности, а также способности к эмоциональным переживаниям при 

выполнении принятого решения, проверялась при помощи тестирования по 

анкете А. Н. Сизанова «Волевой ли Вы человек»  и по авторской анкете 

«Особенности формирования  военно-профессиональной ответственности 

студентов   военных учебных центров» (второй блок). 

Повторное тестирование студентов на формирующем этапе эксперимента  

по методике А. Н. Сизанова «Волевой ли Вы человек?» дало возможность, 

судить не только о развитости волевых качеств у студентов , но и о 

продуктивности их военно-профессиональной учебы, военно-

профессиональной деятельности, отношении к выполнению обязанностей в 

составе дежурно-вахтенной службы, сформированности военно-

профессиональной ответственности. Так, например, на рисунке 41 показано в 
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динамике распределение средних статистических значений, выставленных 

респондентами баллов по каждому вопросу анкеты «Волевой ли Вы человек?». 

 

 

Рисунок 41 – Среднее значение баллов по каждому вопросу анкеты, полученное 

при тестировании респондентов по методике А. Н. Сизанова «Волевой ли Вы 

человек?» (в динамике, в баллах) 

 

Здесь отчетливо прослеживается повышение баллов в экспериментальных 

группах на конец педагогического эксперимента по всем вопросам анкеты, 

кроме 4-го и 8-го (которые относятся к обычным человеческим слабостям – 

трудно устоять перед кулинарными изысками в угоду предписанной диете и 

трудно унять волнение перед стоматологическим кабинетом), причем вопросы: 

 1– готовность завершить неинтересную, но важную работу,  

 10 – готовность выполнить свое обещание,  

 11 – готовность выполнить свой долг даже в неприятной командировке, 

 12 – готовность выполнить заранее запланированную работу, 

 15 – готовность прервать ссору, почти достигают оценки в 2,5 балла. 
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Оценки же в контрольных группах существенно отстают от оценок 

респондентов контрольных групп, как в начале, так и в конце эксперимента, 

особенно по вопросам: 

 5 – трудно начать бодро и уверенно свое утро,  

 14 – трудно оставить отдых с друзьями в угоду выполнения важной и 

ответственной работе,  

 15 – трудно закончить ссору, если в лицо обращены обидные слова, 

занимая крайне низкое положение в 1,75 баллов. 

Суммируя баллы в каждой анкете, все респонденты были подразделены 

по уровням сформированности волевых качеств: высокий (31-45 баллов), 

средний (21-30 баллов) и низкий (0-20 баллов). результаты ранжирования 

представлены в таблице 24. 

Таблица 24 

Уровень сформированности волевых качеств и продуктивности студентов   

(методика  А. Н. Сизанова «Волевой ли Вы человек?», в динамике) 

Группы  Экспериментальные группы Контрольные группы 

 Эксперимент Формирующий  Констатирующий  Формирующий  Констатирующий  

 Уровень Чел % Чел % Чел % Чел % 

Низкий  0 0,00 6 10,34 0 0,00 7 11,86 

Средний  8 14,29 17 29,31 21 36,21 16 27,12 

Высокий  48 85,71 35 60,34 37 63,79 36 61,02 

Всего 56 100 58 100 58 100 59 100 

 

Сравнивая показатели, оказалось, что в экспериментальных группах 

более 85% респондентов достигли высокой позиции, оставив низкую позицию 

на нулевой отметке, а вот в контрольных группах только чуть более 63% 

респондентам удалось достичь высокого уровня продуктивности, 

продвинувшись вперед лишь на 2%. 

. 
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Рисунок 42–Диаграмма уровня сформированности волевых качеств и 

продуктивности студентов  экспериментальных и контрольных групп(методика  

А. Н. Сизанова «Волевой ли Вы человек?», в динамике, в %) 

 

На рисунке 42 отчетливо прослеживается динамика в экспериментальных 

группах: по сравнению с началом эксперимента высокий уровень увеличился 

более чем на 25%, а низкий уровень более чем на 10%.  Гистограмма  

корреляции, изображенная на рисунке 43, визуализирует изменение уровня 

сформированности волевых качеств и продуктивности студентов  

экспериментальных и контрольных групп  на начало и конец эксперимента 

согласно методике  А. Н. Сизанова «Волевой ли Вы человек?».  

Таким образом, установлено, что студенты военных учебных центров, 

согласившиеся участвовать в педагогическом эксперименте по авторской 

программе, улучшили свои показатели по развитию силы воли, которая 

обусловила не только плодотворность их работы и учебы, но и ответственность 

к коллегам и профессиональным обязанностям. 
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Рисунок 43 – Гистограмма  корреляции уровня сформированности волевых 

качеств и продуктивности студентов  экспериментальных и контрольных групп 

на начало и конец эксперимента (методика  А. Н. Сизанова «Волевой ли Вы 

человек?», в динамике, в %) 

 

Следующим методом исследования сформированности уровня 

компонентов волевого критерия студентов является авторская анкета 

«Особенности формирования военно-профессиональной ответственности 

студентов  военных учебных центров», а именно вопросы второго ее блока. 

При повторном тестировании были определены показатели самооценки 

интереса к познанию теории военно-профессиональной ответственности 

(мотивационно-потребностный блок). Результаты тестирования представлены в 

таблице 25. 
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Таблица 25 

Экспертная самооценка интереса  к познанию теории военно-

профессиональной ответственности (мотивационно-потребностный блок) 

П.н. 

Показатели экспертной 

оценки  по второму блоку  

авторской анкеты 

Средний балл (max=5) 

Экспериментальные 

группы 

Контрольные  

группы 

Констатирую

щий 

эксперимент 

Формирующий 
эксперимент 

Констатирующий 
эксперимент 

Формирующий 
эксперимент 

3 

Я начал интересоваться 

проблемой ответственного 

выполнения воинского долга 

и военно-профессиональных 

обязанностей в старших 

классах 

общеобразовательной 

школы. 

3,12 3,80 3,24 3,26 

5 

Мой интерес к военной 

профессии и ответственном 

выполнении воинского долга 

стал серьезным выбором на 

первом курсе ВУЦ. 

2,84 4,13 3,42 3,50 

7 

Мое увлечение военной 

профессией и военно-

профессиональной 

ответственностью связано с 

требованиями к 

профессионализму и 

морально-психологическим 

качествам военных кадров. 

2,67 3,59 3,27 3,31 

10 

Мое увлечение традицией 

ответственного и 

качественного выполнения 

воинского долга связано со 

сложившимися традициями 

моей семьи, в которой все 

мужчины служили в 

Вооруженных Силах. 

2,67 3,55 3,54 3,43 

16 

Мои интересы и желания 

расширить свои знания, 

навыки и умения 

необходимые для 

качественного и высоко-

ответственного выполнения 

военно-профессиональных 

обязанностей обусловлены 

3,52 3,48 3,42 3,26 
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учебой в военном учебном 

центре и потребностью 

сформировать военно-

профессиональную позицию. 

18 

Мой выбор профессии 

офицера Вооруженных сил 

обусловлен гражданской 

позицией, желанием 

посвятить себя делу защиты 

Отечества. 

3,86 3,39 3,34 3,43 

Средний показатель по группе: 3,11 3,66 3,37 3,36 

 

На рисунке 44 и 45 представлены гистограммы показателей экспертной 

самооценки интереса к познанию теории военно-профессиональной 

ответственности, вынесенных автором в мотивационно-потребностный блок  

авторской анкеты «Особенности формирования военно-профессиональной 

ответственности студентов  военных учебных центров». 

 

 

Рисунок 43– Гистограмма самооценки интереса  к познанию теории военно-

профессиональной ответственности (мотивационно-потребностный блок 

авторской анкеты)в экспериментальных группах (в динамике) 
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Рисунок 44 –  Гистограмма самооценки интереса  к познанию теории военно-

профессиональной ответственности (мотивационно-потребностный блок 

авторской анкеты) в контрольных группах (в динамике) 

 

На гистограммах, изображенных на рисунках выше  видно, что 

амплитуды изменений, произошедших на конец проводимого педагогического 

эксперимента в экспериментальных группах значительно выше по всем 

показателям, кроме 18-го, причем максимальный балл находятся в диапазоне от 

3,5 баллов до 4,0 баллов. Для сравнения стоит отметить, что в контрольных 

группах максимальный бал не превосходит оценки 3,5). Существенным в 

развитии интереса  к познанию теории военно-профессиональной 

ответственности, интереса к военной профессии и ответственном выполнении 

воинского долга респонденты экспериментальных групп   (23%) считают  

осуществленный  ими выбор на первом курсе ВУЦ  и связано с требованием к 

профессионализму и морально-психологическим качествам военных кадров. 

Кроме того, студенты (76%) отмечают, что участие в педагогическом 

эксперименте позволило им ознакомиться с проблемой ответственного 

выполнения воинского долга и военно-профессиональных обязанностей на 

занятиях, проводимых по авторской Программе. 

Суммирование всех баллов первого блока в анкете, позволило 

проранжировать полученные результаты, и определить количественный 
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показатель – уровень развития интереса  к познанию теории военно-

профессиональной ответственности (см. таблицу 26). 

Таблица 26 

Уровень развития интереса  к познанию теории военно-профессиональной 

ответственности студентов  (мотивационно-потребностный блок авторской 

анкеты «Особенности формирования военно-профессиональной 

ответственности студентов  военных учебных центров») 

Уровень 

Экспериментальные группы Контрольные группы 

Формирующий 

эксперимент 

Констатирующий 

эксперимент 

Формирующий 

эксперимент 

Констатирующий 

эксперимент 

человек % человек % человек % человек % 

Низкий  0 0,0 2 3,4 1 1,7 3 5,1 
Средний  13 23,2 34 58,6 30 51,7 27 45,8 
Высокий 43 76,8 22 37,9 27 46,6 29 49,2 

Всего: 56 100 58 100 58 100 59 100 

 

Высокий уровень развития интереса к познанию теории военно-

профессиональной ответственности по мотивационно-потребностному блоку 

вопросов анкеты на формирующем этапе эксперимента  был выявлен у 76,8% 

студентов  экспериментальных групп и у 46,6%  студентов  контрольных групп. 

Низкий уровень в экспериментальных группах на конец эксперимента сведен к 

нулевой отметке, а в контрольных группах он остановился на отметке в 1,7%. 

Эффективность модели формирования военно-профессиональной 

ответственности студентов  военных учебных центров определялась 

посредством сравнения динамики изменений, произошедших в контрольных и 

экспериментальных группах на начало и на конец педагогического 

эксперимента (см. рисунок 46). На рисунке  показано превалирование 

показателей в экспериментальной группе. А именно высокий уровень в 

экспериментальной группе изменился и более чем на +38,9%, а в контрольной 

группе понизился на  -2,6%, низкий уровень уменьшился во всех группах (на -

3,4%). 
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Рисунок 46 – Сравнительная гистограмма показателей динамики изменений  

в контрольных и экспериментальных группах на начало и на конец 

педагогического эксперимента (второй блок авторской анкеты) 

Итоговые показатели при исследовании уровня развития всех 

компонентов по волевому критерию на конец эксперимента были получены как 

среднее арифметическое результатов, полученных по двум повторным 

тестированиям по методике А. Н. Сизанова и авторской анкете (блок 2, таблица 

27). 

Таблица 27 

Итоговые показатели  уровня развития всех компонентов 

по волевому критерию 

Уровен

ь 

По методике 

А. Н. Сизанова 
«Волевой ли вы человек» 

По авторской анкете 
 (блок второй: мотивационно-

потребностный) 

Итоговый результат 

Экспериментальн
ые группы 

Контрольные 
группы 

Экспериментальн
ые группы 

Контрольные 
группы 

Экспериментальн
ые группы 

Контрольные 
группы 

Высоки

й 
85,71 63,79 

76,8 46,6 81,25 55,20 
Средни

й 
14,29 36,21 

23,2 51,7 18,75 43,96 

Низкий 0 0 0 1,7 0,00 0,84 

Критерий Фишера: φэмп = 4,045>2,31= φкрит при р=0,01  
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Достоверность различий между процентными долями выборок 

(экспериментальных групп и контрольных групп) проверена при помощи 

статистического критерия Фишера: эмпирическое значение получилось больше 

критического значения при вероятности в 0,01, что подтверждает значимость 

полученных результатов. 

Динамика по деятельностно-поведенческому критерию определена по 

методике В. П. Прядеина «Ответственность к труду как системное качество 

личности» и результатам тестирования по авторской анкете «Особенности 

формирования военно-профессиональной ответственности студентов военных 

учебных центров»(третий блок). 

Студентов военных учебных центров, была повторно предложена  анкета 

В. П. Прядеина «Ответственность к труду как системное качество личности», в 

которой они оценили по семибальной системе (max– 7, min– 1) различные 

аспекты своей ответственности, отвечая на 70 вопросов (см. приложение П4).  

Каждому аспекту ответственности соответствовало по 5 вопросов в анкете. 

Показатели средних баллов по каждому аспекту ответственности, 

определенной В. П. Прядеиным, визуализированы на рисунке 47. 

Качественный анализ показал, что наибольшие средние баллы получены 

на формирующем эксперименте в экспериментальных группах – это означает 

иерархичную выраженность у студентов характеристик следующих аспектов 

ответственности: 

 социометрическая мотивированность – 5,03 балла – СМ; 

 динамическая эргичность – 4,99 балла – ДЭ; 

 регуляторная интернальность – 4,98 балла – ИР; 

 когнитивная осмысленность – 4,84 балла – КО; 

 стеническая эмоциональность – 4,43 балла – СЭ. 
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Рисунок 47–Диаграмма среднего балла самооценки респондентов всех аспектов 

ответственности по В. П. Прядеину на формирующем этапе эксперимента 

 

Стоит отметить, что в контрольных группах наблюдается самый 

максимальный средний балл в 4,69 (ДЭ), а самый минимальный балл в 

экспериментальных группах на формирующем этапе эксперимента (4,18) виден 

в эгоцентрической мотивации (ЭМ). Следовательно, мероприятия, 

направленные в авторской программе на воспитательные моменты против 

эгоцентического проявления мотивации оказались эффективными, поскольку 

студентов экспериментальных групп удалось справиться с внутренним ЭГО, 

таким как: обратить внимание всех на себя, ждать за все вознаграждения, 

стремиться избегать возможных наказаний. 

Для количественного анализа, определяющего уровень развития 

ответственности респондентов, согласно методике В. П. Прядеина 
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«Ответственность к труду как системное качество личности» по каждому из 14-

ти  аспектам (характеристики) ответственности были суммированы все баллы, а 

результаты ранжированы следующим образом: 

–   5-15 баллов – низкий уровень выраженности характеристики 

ответственности, что подчеркивает безответственность; 

– 16-24 баллов – средний уровень выраженности характеристики 

ответственности, что соответствует нейтральности и ситуативности 

проявления; 

– 25-35 баллов – высокий уровень выраженности характеристики 

ответственности. 

Рассматривая количественные показатели изменений высокого уровня 

выраженности характеристик ответственности у студентов , были составлены 

гистограммы, изображенные на рисунке 48 для экспериментальных групп и на 

рисунке 49 для контрольных групп, где отчетливо видно большую амплитуду в 

экспериментальных группах. 

 

Рисунок 48 – Сравнительная гистограмма динамики высокого уровня каждого 

аспекта ответственности респондентов в экспериментальных группах 
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Рисунок 49 – Сравнительная гистограмма динамики высокого уровня каждого 

аспекта ответственности респондентов в контрольных группах 

 

Так, например, наибольшая амплитуда в экспериментальных группах, 

наблюдающаяся в аспекте 3-СМ, достигает более 43%, а в аспекте 11-ИР – 

более 36% тогда, когда в контрольной группе наблюдается наибольшая 

амплитуда всего лишь в 5% только в аспектах 6-Косв и 10-АЭ (см.  рисунок 50). 

 

 

Рисунок 50 – Гистограмма разницы в изменении высокого уровня развития 

каждого аспекта ответственности у респондентов на начало и на конец 

педагогического эксперимента (в %) 
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В. П. Прядеин в своей методике «Ответственность к труду как системное 

качество личности» к ключевым аспектам ответственности отнес следующие: 

 ДЭ-1 – динамическая эргичность студента означает, что он способен 

выполнить ответственно любую работу без всякого постороннего 

вмешательства и помощи из вне; 

 СМ-3 – социоцентрическая мотивированность студента означает, что 

ему не только нравится работать в обществе среди коллег, но и, обладая 

высоким чувством долга, он в работе общественные интересы ставит 

выше личностных; 

 КО-5 – когнитивная осмысленность студента означает, что он способен 

выполнить любую работу осмысленно и ответственно; 

 ИР-11 –  регуляторная интернальность студента означает, что высокую 

ответственность, самостоятельность в принятии решений, умеет не 

только брать ответственность на себя, но и всегда справляется с этой 

работой. 

Результаты сравнительных показателей по ключевым аспектам 

ответственности указывают на эффективность проведенных воспитательных 

мероприятий в экспериментальных группах (+27,2% респондентов на высоком 

уровне) по сравнению с контрольными группами (-1,3% респондентов на 

высоком уровне). 

Другим методом исследования сформированности компонентов по 

деятельностно-поведенческому критерию студентов стала авторская анкета, а 

именно вопросы третьего ее блока. Повторное тестирование в конце 

педагогического эксперимента позволило определить показатели самооценки 

умения осмыслить процесс, условия и результат собственной деятельности по 

формированию и развитию у себя военно-профессиональной ответственности 

(блок рефлексии). На рисунках 51 и 52 представлены гистограммы показателей 

экспертной самооценки умения осмыслить процесс, условия и результат 

собственной деятельности по формированию и развитию у себя военно-
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профессиональной ответственности, вынесенных автором в блок рефлексии 

авторской анкеты. 

 

 

Рисунок 51–  Гистограмма самооценки умения осмыслить процесс, условия и 

результат собственной деятельности по формированию и развитию у себя 

военно-профессиональной ответственности в экспериментальных группах  

(в динамике) 

 

 

Рисунок 52 –  Гистограмма самооценки умения осмыслить процесс, условия и 

результат собственной деятельности по формированию и развитию у себя 

военно-профессиональной ответственности в контрольных группах 

 (в динамике) 
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По представленным выше гистограммам несложно увидеть амплитуды 

изменений, произошедших на конец проводимого педагогического 

эксперимента: в экспериментальных группах она значительно выше по всем 

показателям, а максимальный балл находятся в диапазоне от 3,5 баллов до 4,5 

баллов (для сравнения отметим, что в контрольных группах максимальный бал 

не превосходит оценки 3,6).Важным для развития умений осмыслить процесс, 

условия и результат собственной деятельности по формированию и развитию у 

себя военно-профессиональной ответственности респонденты 

экспериментальных групп считают необходимость  заниматься и делиться 

опытом подготовки к будущей военно-профессиональной деятельности с 

студентови других военных учебных центров. Кроме того, студенты отмечают, 

что участие в педагогическом эксперименте позволило им принять активное 

участие в проведении различных воспитательных и культурно-досуговых 

мероприятиях, посвященных формированию высокой военной 

профессиональной ответственности, предусмотренных авторской Программой. 

Ранжирование, полученной суммы всех баллов третьего блока анкеты, 

позволило определить количественный показатель – уровень развития умения 

осмыслить процесс, условия и результат собственной деятельности по 

формированию и развитию у себя военно-профессиональной ответственности 

студентов (Таблица 28).  

Высокий уровень развития умения осмыслить процесс, условия и 

результат собственной деятельности по формированию и развитию у себя 

военно-профессиональной ответственности по третьему блоку (рефлексия)  

вопросов анкеты на формирующем этапе эксперимента  был выявлен у 75,0% 

студентов  экспериментальных групп и у 53,4%  студентов  контрольных групп. 

Низкий уровень в экспериментальных группах на конец эксперимента сведен к 

нулевой отметке, а вот в контрольных группах он остановился на отметке в 

1,7%.  
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Таблица 28 

Уровень развития умения осмыслить процесс, условия и результат 

собственной деятельности по формированию и развитию у себя военно-

профессиональной ответственности (блок рефлексии авторской анкеты) 

Уровен

ь 

Экспериментальные группы Контрольные группы 

Формирующий 

эксперимент 

Констатирую

щий 

эксперимент 

Формирующий 

эксперимент 

Констатирую

щий 

эксперимент 

челове

к 
% 

челове

к 
% 

челове

к 
% 

челове

к 
% 

Низкий  0 0,0 4 6,9 1 1,7 4 6,8 

Средни

й  14 25,0 37 63,8 26 44,8 28 47,5 

Высоки

й 42 75,0 17 29,3 31 53,4 27 45,8 

Всего: 56 100,0 58 100 58 100,0 59 100,0 

 

Эффективность модели формирования военно-профессиональной 

ответственности студентов гражданских вузов в условиях военных учебных 

центров определялась посредством сравнения динамики изменений, 

произошедших в контрольных и экспериментальных группах на начало и на 

конец педагогического эксперимента (Рисунок 53). Отчетливо показано 

превалирование показателей в экспериментальной группе. А именно высокий 

уровень в экспериментальной группе изменился на +45,7%, а в контрольной 

группе лишь на +7,7%, низкий уровень значительно уменьшился также в 

экспериментальных группах (на 1,8% по сравнению с контрольными 

группами). 
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Рисунок 53 – Сравнительная гистограмма показателей динамики изменений, 

произошедших в контрольных и экспериментальных группах на начало и на 

конец педагогического эксперимента 

 

Итоговые показатели при исследовании уровня развития всех 

компонентов по деятельностно-поведенческому критерию на конец 

эксперимента были получены как среднее арифметическое результатов, 

полученных по двум повторным тестированиям по методике В. П. Прядеина 

«Ответственность к труду как системное качество личности» и авторской 

анкете (блок 3, таблица 29). 

Таблица 29 

Итоговые показатели  уровня развития всех компонентов по 

деятельностно-поведенческому критерию 

Уровен

ь 

По методике  

В. П. Прядеина 
«Ответственность к труду 

как системное качество 

личности» 

По авторской анкете 
(блок третий) Итоговый результат 

Экспериментальн
ые группы 

Контрольные 
группы 

Экспериментальн
ые группы 

Контрольные 
группы 

Экспериментальн
ые группы 

Контрольные 
группы 

Высоки

й 
51,8 22,0 

75,0 53,5 
63,4 37,75 

Средни

й 
48,2 72,4 

25,0 44,8 
36,6 58,60 

Низкий 0 5,6 0 1,7 0 3,65 

Критерий Фишера: φэмп = 3,667>2,31= φкрит при р=0,01  
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Достоверность различий между процентными долями выборок 

(экспериментальных групп и контрольных групп) проверена при помощи 

статистического критерия Фишера: эмпирическое значение получилось больше 

критического значения при вероятности в 0,01, что подтверждает значимость 

полученных результатов. 

По результатам формирующего этапа педагогического эксперимента 

и на основании проведенного анкетирования по авторской анкете и 

тестирования по выбранным методикам, нами установлен итоговый 

(сформированный) уровень военно-профессиональной ответственности у 

студентов  военного учебного центра (Таблица 30). 

Таблица 30 

Расчетная таблица для сформированного уровня военно-

профессиональной ответственности студентов  военного учебного центра 

(в %) 

Уровень 
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Экспериментальные группы 

Высокий 
75,72 75,72 41,07 69,6 55,34 85,71 76,80 81,25 51,80 75,00 63,40 68,9 

Средний 
15,36 15,36 58,93 30,4 44,67 14,29 23,20 18,75 48,20 25,00 36,60 28,9 

Низкий 
8,93 8,93 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,2 

Контрольные группы 

Высокий 
43,11 43,11 9,48 44,8 27,14 63,79 46,60 55,20 22,00 53,50 37,75 40,8 

Средний 
33,10 33,10 86,21 53,5 69,86 36,21 51,70 43,96 72,40 44,80 58,60 51,4 

Низкий 
23,79 23,79 4,31 1,7 3,01 0,00 1,70 0,84 5,60 1,70 3,65 7,8 

 

 

На рисунке 54  представлена диаграмма сформированного уровня военно-

профессиональной ответственности у студентов  военного учебного центра, на 
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которой показано, что 68,9% респондентов экспериментальных групп и 40,8% 

респондентов контрольных групп достигли высокого уровня. Число 

респондентов, находящихся на низком уровне сформированности военно-

профессиональной ответственности в обеих группах сократилось, причем в 

экспериментальной группе их на 5,6% меньше. 

 

 
 

Рисунок 54 – Сформированный уровень военно-профессиональной 

ответственности студентов  ВУЦ (в %) 

 

Таким образом, анализ проведенного педагогического эксперимента и 

расчет корреляции, результатов по каждому  из четырех критериев 

диагностической системы определения уровня военно-профессиональной 

ответственности студентов, показал положительную динамику в 

экспериментальных группах (Таблица 32).  
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Таблица 32 

Расчет корреляции показателей уровня военно-профессиональной 

ответственности студентов  ЭГ и КГ 

Уровень ВПрО студентов  Низкий Средний Высокий 

Экспериментальные группы 

Сформированный уровень 2,2 28,9 68,9 

Исходный уровень 10,7 54,3 43,0 

Контрольные группы 

Сформированный уровень 7,8 51,4 40,8 

Исходный уровень 10,8 49,0 40,2 

Корреляция (разница изменений) 

Экспериментальные группы -8,5 -25,4 +25,9 

Контрольные группы -3,0 +2,4 +0,6 

 

В ходе эксперимента на 25,9% удалось повысить высокий уровень 

военно-профессиональной ответственности у студентов  военного учебного 

центра в экспериментальных группах (для сравнения  отметим, что в 

контрольных группах он повысился только на 0,6%) за счет оказанного 

целевого воспитательного целенаправленного воздействия опосредованными 

действиями и привлечением студентов  к участию в ряде мероприятий по 

авторской целевой Программе формирования военно-профессиональной 

ответственности. Положительная корреляция указывает на эффективность 

разработанной модели формирования военно-профессиональной 

ответственности у студентов  военного учебного центра и актуальность данных 

автором рекомендаций по организации воспитания  в военных учебных 

центрах. 
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Выводы по второй главе 

 

 

1. Описана методика, организация и этапы исследования, 

охарактеризованы результаты исходной диагностики, которые связываются с 

особенностями подготовки студентов гражданского вуза в условиях вoeнного 

учебного центpa. Субъектами исследования выступают студенты–судоводители 

гражданского вуза, обучающиеся по военно-учетной штурманской 

специальности.  В качестве критериальной основы эксперимента были 

определены когнитивно-знаниевый, мотивационно-ценностный, деятельностно-

поведенческий критерии. 

2. Полученные на основе разработанного кластера диагностических 

методик результаты позволили сделать вывод о недостаточном уровне военно-

профессиональной ответственности у студентов гражданских вузов–будущих 

военных кадров и подтвердили необходимость проведения формирующего 

этапа педагогического эксперимента. 

3. Проведенный формирующий этап исследования состоял из а) 

разъяснительного этапа (теоретического); б) практического (деятельностно-

стажировочного в реальной практике); в) самообразования (развитие 

личностных качеств). Полученые результаты, выявившие положительную 

динамику оценочных показателей высокого уровня сформированности военно-

профессиональной ответственности у студентов  (в экспериментальных группах 

значительно выше по сравнению с контрольными группами), подтвердили 

выдвинутую гипотезу и результативность спроектированной модели. 

4. Эксперимент показал, что успешность формирования военно-

профессиональной ответственности у студентов гражданского вуза в военном 

учебном центре обусловлена целенаправленными педагогическими 

воздействиями, вызывающими качественные изменения военно-

профессиональной ответственности как базового свойства будущего офицера. 

Комплекс организационно-педагогических условий включал активизацию 

воспитательной деятельности преподавателей, модульную организацию 
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содержания подготовки студентов, создание авторской программы по 

формированию военно-профессиональной ответственности будущих офицеров, 

развитие интерактивных практик и др. 

5. Существенным элементом результативного педагогического 

воздействия на формируемое качество студентов  явилась авторская целевая 

программа «Вoeнно-пpoфессиональная  ответственнocть  будущих военных 

кадров», которая способствовала повышению эффективности процесса 

формирования военно-профессиональной ответственности у студентов  

гражданского вуза в условиях ВУЦ, обогатила необходимыми компетенциями, 

входящими в ее структуру. 

6. Ход и полученные результаты опытно-экспериментальной работы 

подтверждают правильность гипотезы исследования и позволили достигнуть 

более высокого уровня военно-профессиональной ответственности у студентов  

учебного военного центра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В ходе диссертационного исследования и педагогического эксперимента 

получены следующие выводы:  

1. Актуальность формирования военно-профессиональной 

ответственности у студентов гражданского вуза обусловлена современной 

геополитической и военно-политической обстановкой, произошедшими 

политическими и социально-экономическими изменениями в российском 

государстве, обществе и Вооруженных Силах РФ, требующих от выпускников 

военных учебных центров высокого профессионализма и ответственного 

отношения к роли офицера. 

2. На основе анализа современных философских, педагогических, 

психологических, социологических и культурологических подходов к 

пониманию военно-профессиональной ответственности установлено 

многообразие специфических подходов каждой науки к рассматриваемому 

феномену, что обусловило потребность в междисциплинарном его 

исследовании. 

3. Раскрыты и обоснованы сущностные признаки военно-

профессиональной ответственности как проявление будущим офицером 

патриотической позиции и ответственности за качественное выполнение 

военно-уставной деятельности, грамотного и продуктивного решения 

возникающих служебных задач в мирное и военное время. 

4. Охарактеризованы мотивационная, деятельностная, поведенческая, 

коммуникативная составляющие феномена «военно-профессиональная 

ответственность» и показаны возможности их формирования у студентов с 

учетом специфики военного учебного центра при гражданском вузе. 

5. Проанализированы организационно-педагогические особенности 

становления в России института военных учебных центров при гражданских 

вузах, показаны преимущества этого института в деле воспитания и подготовки 
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будущих офицеров Вооруженных сил РФ. К специфике военного учебного 

центра относится отбор абитуриентов по морально-нравственным и деловым 

качествам, гражданско-патриотическое воспитание и персонифицированный 

подход, кадровое сопровождение, регламентация обучения и повседневной 

службы, интеграция и взаимодействие гражданского и военного воспитания и 

др. 

6. Сконструирована модель формирования военно-профессиональной 

ответственности у студентов  гражданского вуза в условиях военного учебного 

центра, построенная с позиций системно-деятельностного, средового и 

рефлексивно-диагностического подходов, предусматривающих целостность и 

системность военного воспитания ответственности, приоритет и опору на 

воспитательный педагогический и патриотический потенциал, реализацию 

методов поэтапной диагностики результатов учебно-воспитательной 

деятельности центра. 

7. Выявлены педагогические условия, влияющие на эффективность 

формирования военно-профессиональной ответственности у студентов  

учебного военного центра. Экспериментально доказано, что для усиления 

управляющего воздействия на студентов в интересах формирования у них 

требуемого уровня военно-профессиональнойааответственности в военном 

учебном центре необходимо совершенствовать формы и методы учебно-

воспитательной работы преподавательского коллектива; максимально 

использовать возможности авторской целевой программы «Военно-

профессиональная ответственность будущих военных кадров»; усилить долю 

практики в действующих военных частях; разработать методические 

рекомендации по формированию военно-профессиональнойааответственности 

у студентов в условиях военного учебного центра. 

8. Определены критерии и показатели результативной реализации 

модели формирования военно-профессиональнойааответственности у 

студентов гражданского вуза в условиях военного учебного центра: 

когнитивно-знаниевый (знания о нормах и ценностях военно-
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профессиональной деятельности; о воинской дисциплине, служебно-

профессиональных отношениях и др.);  мотивационно-ценностный (мотивация 

обучения в ВУЦ; желание и стремление стать офицером ВС РФ и др.); 

организационно-волевой (развитие эмоциональной устойчивости,  

организованности, решительности, способность к выполнению принятого 

решения и т. д.); деятельностно-поведенческий (профессиональное 

ответственное поведение; добросовестность в выполнении своих обязанностей 

и др.). 

9. Гипотеза и защищаемые положения обоснованы и экспериментально 

проверены. Эксперимент показал, что уровень сформированности военно-

профессиональной ответственности повысился у 33,9% студентов 

гражданского вуза в условиях учебного военного центра, причем в 

экспериментальных группах доля лиц на высоком уровне увеличилась более 

чем на 25% и достигла 68%.  

Перспективы дальнейших исследований рассматриваемой проблемы 

определяются необходимостью изучения системы подготовки 

преподавательского состава военных учебных центров к организации професса 

формирования военно-профессиональной ответственности у студентов 

гражданского вуза. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Авторская анкета «Особенности формирования 

 военно-профессиональной ответственности студентов  

 военныхучебных центров» 

 

Анкета для тестирования 

Уважаемый студент военных учебных центров, данная анкета поможет 

Вам определить особенности формирования военно-профессиональной 

ответственности, для этого оцените по пятибальной системе каждый вопрос 

анкеты, исходя из того, что пять баллов – самый высокий показатель. 

 

 

 



172 

 

 

 

 
 

Инструкция по обработке эмпирических данных 

Анкета состоит из трех блоков: 

–Первый блок–когнитивный блок– позволяет оценить знания и представления 

студентов  о военно-профессиональной ответственности и особенностях его 

формирования (включает вопросы: № 1, 4, 9, 12, 14, 17); 

– Второй блок –мотивационно-потребностный блок– позволяет оценить 

интерес к познанию теориивоенно-профессиональной ответственности 

(включает вопросы: № 3, 5, 7, 10, 16, 18); 

– Третий блок – блок рефлексии – позволяет студентов осмыслить процесс, 

условия и результат собственной деятельности по формированию и развитию у 

себя военно-профессиональной ответственности (включает вопросы: №2, 6, 8, 

11, 13, 15). 

В каждой анкетевсе баллы суммируются. Результаты ранжируются 

следующим образом: 

–0-10 баллов– низкий уровень силы воли и ответственности; 

– 11-20 баллов – средний уровень силы воли и ответственности; 

– 21-30 баллов – высокий уровень силы воли и ответственности. 
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Приложение 2 

Опрос-тестирование по анкете А. Н. Сизанова «Волевой ли ты человек» 

 

Анкета для тестирования 

Уважаемый студент военных учебных центров, данная анкета поможет 

Вам определить силу воли, которая обуславливает не только плодотворность 

работы и учебы, но и вашу ответственность к коллегам и профессиональным 

обязанностям,для этого оцените по трехбальной системе каждый вопрос 

анкеты, исходя из того, что три балла – самый высокий показатель, 

соответствующий ответу «ДА». 
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Инструкция по обработке эмпирических данных 

В каждой анкетевсе баллы суммируются. Результаты ранжируются 

следующим образом: 

–0-20 баллов– низкий уровень силы воли и ответственности; 

– 21-30 баллов – средний уровень силы воли и ответственности; 

– 31-45 баллов – высокий уровень силы воли и ответственности. 
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Приложение 3 

Методика В. П. Прядина «Ответственность как системное качество 

личности» 

 

Анкета для тестирования 

Уважаемый студент военных учебных центров, данная анкета поможет 

Вам определить различные аспекты вашей ответственности,для этого за15-20 

минут оцените по семи-бальной системе каждый из 70 вопросов анкеты, исходя 

из следующего соответствия ваших ответов и баллов: 

 «Несомненно – да»– 7баллов; 

 «Часто бывает– да» – 6 баллов; 

 «Вероятно – да»–5баллов; 

 «Всегда бываетпо-разному»–4балла; 

 «Вероятно – нет»–3балла; 

 «Часто бывает, что– нет»–2балла; 

 «Несомненно – нет»–1балл. 
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Инструкция по обработке эмпирических данных 

По каждому из 14-ти аспекту (характеристики) ответственности суммируются 

все баллы. Результаты ранжируются следующим образом: 

 5-15 баллов – низкий уровень выраженности характеристики 

ответственности, что подчеркивает безответственность; 

 16-24 баллов – средний уровень выраженности характеристики 

ответственности, что соответствует нейтральности и ситуативности 

проявления; 

 25-35 баллов – высокий уровень выраженности характеристики 

ответственности. 

 

Краткая характеристика аспектов ответственности по 

В. П. Прядину 

 ДЭ –динамическаяэргичность личности – человек способен 

тщательно выполнять любую ответственную работу, которую он 

может выполнять неоднократно и без постороннего контроля из вне;  

 ДАЭ –динамическаяаэргичность личности – человек нерешительный, 

часто отказывается под любыми предлогами от сложной и 

ответственной работы; 

 СМ–социоцентрическая мотивация личности – человек с развитой 

социально-значимой мотивацией, который любит работать в 

обществе, в группе, среди коллег, у человека общественные интересы 

выше личных, человек с высоким чувством долга;  

 ЭМ – эгоцентрическая мотивация личности – человек с 

преобладанием личностной мотивации, он старается в процессе 

работы обратить внимание всех на себя, стремится всегда получит 
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какое-нибудь вознгаграждение, стремиться избежать возможных 

наказаний; 

 КО– когнитивная осмысленность личности – человек способен 

осмысленно и ответственно подойти к любому порученному делу; 

 КОсв– когнитивная осведомленность личности – человек с 

поверхностным пониманием ответственности к порученному делу, 

чаще на проблему смотрит односторонне; 

 ПР– предметная результативность личности – при выполнении 

коллективных дел выполняет ответственно только свою часть 

работы; 

 СР–субьектная результативность личности – человек готов к 

завершению любого дела связанного с личным благополучием или 

личностной реализацией; 

 СЭ – стеническая эмоциональность личности – человек испытыват и 

проявляет при выполнении работы положительные эмоции; 

 АЭ – астеническая эмоциональность – человек при выполнении 

ответственной работы испытывает отрицательные эмоции; 

  ИР –интернальность регуляторная у личности – человек 

самокритичен, высоко самостоятелен, любит брать ответственность 

на себя и справляется успешно с работой; 

 ЭР –экстернальность регуляторная у личности – успешность в работе 

человек всегда связывает с зависимостью от внешних обстоятельств 

и коллег, человек перекладывает более ответственную работу на 

других; 

 ТР– трудности – человек, постоянно испытывает трудности не только 

в любой работе, но и в общении с коллегами; 

 ИС – искренность – человек искренен при любом исходе 

выполненной работы. 
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Приложение 4 

Методика М. Рокича «Ценностный ориентации» 

 

Методика М. Рокича «Ценностные ориентации»  исследуетотношение 

студентов  к ценностям, предложенном в двух списках: цели – терминальные 

ценности и средства – инструментальные ценности, которые помогают эти цели 

достичь.  

Анкета для тестирования 

Уважаемый студент военных учебных центров, данная анкета поможет 

Вам определить различные аспекты вашей ответственности через  самооценку и 

выбор ценностей, предложенных в двух списках.  Вам необходимо оценить 

оценить по 18-бальной системе без повторений одного и того же балла (max = 

18 баллам, min = 1 баллу) каждую из 18-ти ценностей в каждом списке.  

№ Первый список Оценка № Второй список Оценка 

1 Уважение  1 Культурность  

2 Опора  2 Образованность  

3 Отзывчивость  3 Трудолюбие  

4 Твердыня  4 Толерантность  

5 Обеспеченность  5 Исполнительность  

6 Мудрость  6 Воспитанность  

7 Обязательность  7 Жизнерадостность  

8 Долг  8 Смелость  

9 Надежность  9 Независимость  

10 Серьезность  10 Воля  

11 Порука  11 Высокие притязания  

12 Здоровье  12 Рационализм  

13 Гармония  13 Совесть  

14 Авторитетность  14 Дисциплинированность  

15 Собственное мнение  15 Самодисциплина  

16 Риск  16 Честность  

17 Уверенность  17 Заботливость  

18 Гарантия  18 Аккуратность  

 

Инструкция по обработке эмпирических данных 

При обработке эмпирических данных, выделены среди все ценностей в  

каждом списке – базовые и сопутствующие (см. Таблица  П4.1).  

Сопутствующие ценности: 
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 группа А – ценности, мотивированные на удовлетворение личностных 

амбиций: 1,4, 14, 15, 16, 17 - цели; 4, 5, 8, 9, 10, 11 – средства; 

 группа В – ценности, мотивированные на комфортные взаимоотношения с 

коллегами:  2, 3, 5, 11, 12,  13 - цели; 2, 3, 6, 7, 17, 18 – средства,  

 и базовые ценности  – это группа С – ценности, мотивированные на 

формирование военной ответственности в профессиональной деятельности: 6, 

7, 8, 9, 10, 18 – цели; 1, 12, 13, 14, 15, 16 – средства. 

Таблица П4.1 

 Структурирование системы ценностных ориентаций 

Сопутствующие ценности Базовые ценности 

Ценности группы А 

(амбиции) 

Ценности группы В 

(комфортность) 

Ценности группы С 

(ответственность) 

Цели Средства Цели Средства Цели Средства 

Уважение Толерантность Здоровье Аккуратность Мудрость Культурность 

Авторитетность Исполнительность Гармония Жизнерадостность Надежность Рационализм 

Собственное 

мнение 

Независимость Опора Образованность Серьезность Дисциплинированность 

Твердыня Воля Отзывчивость Заботливость Обязательность Самодисциплина 

Риск Высокие 

притязания 

Порука Воспитанность Долг Честность 

Уверенность Смелость Обеспеченность Трудолюбие Гарантия Совесть 

 

Самооценка всех студентов   по каждой из базовых ценностей суммируется 

и находится  два средних арифметических значений: для  ценности-цели и 

для ценности-средства. Далее находится среднее значение баллов ценности-

цели и ценности средства, которое и позволило определить уровень 

мотивации военно-профессиональной ответственности студента в 

соответствии с ранжированием: 

 низкий уровень: от 3,5 до 6 баллов; 

 средний уровень: от 6 по 12 баллов; 

 высокий уровень: от 12 по 15,5 баллов, 

где max-балл получается по формуле: (13+14+15+16+17+18)/6=15,5; 

а min-балл получается по формуле (1+2+3+4+5+6)/6=3,5. 
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Приложение 5 

Таблица П5.1 
Экспертная самооценка знания и представления студентов  о военно-

профессиональной ответственности и особенностях его формирования (когнитивный 

блок) 

П.н. 
Показатели экспертной оценки  по первому блоку  авторской 

анкеты 

Средний балл (max=5) 

Эксперимен

тальные 

группы 

Контрольные  

группы 

Конст

атиру
ющий 

экспе

римен
т 

Формиру
ющий 

эксперим

ент 

Констатирую

щий 
эксперимент 

Формирую
щий 

эксперимен

т 

1 

Я знаю, что такое военно-профессиональная ответственность 

военных кадров и ее роли в укреплении обороноспособности 

Отечества из рассказов членов семьи и своих близких (дедов, отца, 

старших братьев и сестер, других членов семьи) 

3,9

8 
3,97 3,45 3,56 

4 

Мне стало известно об ответственном выполнении воинского 

долга и подвигах защитниках Отечества, героической истории 

россиян из различных литературных источников 

(художественных, военно-мемуарных, научных) 

3,5

9 
2,97 3,40 3,20 

9 

Я узнал очень много интересного о добросовестной и высокой 

военно-профессиональной ответственности военных кадров из 

различных отечественных документальных и художественных 

фильмов 

3,5

7 
2,64 3,47 3,27 

12 

Мне рассказывали о примерах военно-профессиональной 

ответственности ветераны Великой Отечественной войны, армии и 

флота 

3,6

4 
3,26 3,38 3,51 

14 

Я узнал о примерах военно-профессиональной ответственности 

военнослужащих из экспозиций музеев и комнат Боевой славы 

воинских частей 

3,5

4 
3,76 3,48 3,31 

17 

Я черпаю информацию о военно-профессиональной 

ответственности и военно-профессиональной деятельности из 

Интернета и социальных сетей 

4,0

4 
3,59 3,36 3,14 

Средний показатель по группе: 
3,7

3 
3,37 3,42 3,33 
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Итоги педагогического эксперимента 

Таблица П5.2 

Расчетная таблица для определения корреляции динамики изменения уровня военно-

профессиональной ответственности студентов  ВУЦ (в %) 
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Экспериментальные группы на констатирующем этапе эксперимента 

Высокий 38,97 38,97 9,48 39,70 24,59 60,34 38,00 81,25 24,50 29,30 26,90 42,9 

Средний 36,55 36,55 82,76 56,90 69,83 29,32 58,60 43,96 70,30 63,80 67,05 54,3 

Низкий 24,48 24,48 7,76 3,40 5,58 10,34 3,40 6,87 5,20 6,90 6,05 10,7 

Контрольные группы на констатирующем этапе эксперимента 

Высокий 44,41 44,41 9,32 44,10 26,71 61,02 49,10 55,06 23,20 45,80 34,50 40,2 

Средний 35,93 35,93 75,43 52,50 63,97 27,12 45,80 36,46 72,10 47,40 59,75 49,0 

Низкий 19,66 19,66 15,25 3,40 9,33 11,86 5,10 8,48 4,70 6,80 5,75 10,8 
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Экспериментальные группы на формирующем этапе эксперимента 

Высокий 75,72 75,72 41,07 69,6 55,34 85,71 76,80 81,25 51,80 75,00 63,40 68,9 

Средний 15,36 15,36 58,93 30,4 44,67 14,29 23,20 18,75 48,20 25,00 36,60 28,9 

Низкий 8,93 8,93 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,2 

Контрольные группы на формирующем этапе эксперимента 

Высокий 43,11 43,11 9,48 44,8 27,14 63,79 46,60 55,20 22,00 53,50 37,75 40,8 

Средний 33,10 33,10 86,21 53,5 69,86 36,21 51,70 43,96 72,40 44,80 58,60 51,4 

Низкий 23,79 23,79 4,31 1,7 3,01 0,00 1,70 0,84 5,60 1,70 3,65 7,8 
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Рисунок П5.1 – Корреляционный итог 

 

 

 


