
67Психология

ПСИХОЛОГИЯ

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 
2024. Т. 24, вып. 1. С. 67–72
Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2024, vol. 24, iss. 1, pp. 67–72
https://phpp.sgu.ru  https://doi.org/10.18500/1819-7671-2024-24-1-67-72 

EDN: FMSBSS  

Научная статья
УДК 159.923. 2:355.232

Основные виды военной идентичности 
курсантов военных вузов
В. О. Акбутаев

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной 
гвардии Российской Федерации, Россия, 410023, г. Саратов, ул. Московская, д. 158

Акбутаев Владимир Олегович, соискатель кафедры военной педагогики и психологии, 
Daviir147@gmail.com, https://orcid.org/ 0009-0000-2255-0247

Аннотация. Введение. В статье представлены результаты исследования основных ви-
дов военной идентичности курсантов. В качестве инструментария предложена новая 
методика для определения двух видов военной идентичности и оценки их значимости. 
Теоретический анализ. Военная идентичность как один из видов идентичности в структу-
ре личности военнослужащего интересна для изучения не только через призму основной 
направленности его обязанностей по обеспечению безопасности. Военнослужащий всег-
да действует в составе воинского коллектива, поэтому военную идентичность необходимо 
исследовать в том числе через взаимосвязь его личности и окружающего воинского кол-
лектива. Эмпирический анализ. Цель исследования – разработка нового инструмента для 
выявления и оценки данной взаимосвязи в структуре военной идентичности. Гипотезой 
проведенного исследования выступило предположение, что предложенный инструмент 
характеризуется достаточным уровнем валидности и надежности для определения и оцен-
ки двух основных видов военной идентичности курсантов. Заключение. В ходе исследова-
ния выделено два вида военной идентичности курсантов: общая военная идентичность 
и идентичность с воинским коллективом. Подтверждено, что предложенная методика 
характеризуется достаточным уровнем валидности, надежности и является достоверным 
диагностическим инструментом для определения и оценки значимости указанных видов 
военной идентичности.
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Введение

Результаты многих исследований подтверж-
дают, что идентичность личности напрямую 
связана с условиями социума, в которых нахо-
дится человек. В зависимости от выполняемых 
социальных обязанностей один и тот же человек 
может одновременно обладать разными видами 
идентичности личности. Более того, находясь в 
коллективе, он идентифицирует себя не только 
с направлением выполняемых обязанностей, 
но и с остальными членами этого коллектива. 
Данные обстоятельства дают возможность рас-
сматривать одну и ту же идентичность личности 
с разных сторон, изучать ее внешний и внутрен-
ний контуры.

Динамичность изменений в области безопас-
ности внутри страны на уровне внешних угроз 
и в связи с возникновением многочисленных 
конфликтов требует формирования качественно 
нового подхода к изучению феномена военной 
идентичности тех, кто призван осуществлять эту 
безопасность, а также более углубленного ее из-
учения. Возникает необходимость в применении 
качественного инструментария, позволяющего 
не только выявить факт наличия военной иден-
тичности, но и оценить уровень ее значимости 
через взаимосвязь личности военнослужащего и 
его отношения к выполняемым обязанностям, а 
также к воинскому коллективу, в составе кото-
рого исполняются эти обязанности.

Теоретический анализ

Феномен социальной идентичности актив-
но исследуется учеными. Среди зарубежных 
специалистов можно выделить П. Рикера [1], 
Э. Эриксона [2], Г. Тэджфела и Дж. Тернера [3, 4]. 
Говоря об отечественных исследователях, необ-

ходимо отметить научные труды Н. Н. Лебеде-
вой [5], М. В. Заковоротной [6], А. Н. Татарко [7], 
Т. Г. Стефаненко [8].

Анализ результатов исследований назван-
ных ученых позволяет утверждать, что в со-
циальной психологии понятие «идентичность 
личности» указывает на то, как субъект (человек) 
воспринимает и осознает себя в процессе со-
циального взаимодействия, т.е. «отыгрывания» 
определенной роли в обществе. Это означает, 
что формирование идентичности есть эффект 
процесса социализации личности и ее воспи-
тания в ходе данного процесса. Кроме того, их 
труды освещают назревшую актуальность более 
детального исследования отдельных видов соци-
альной идентичности, необходимость выявления 
не только их наличия, но и изучения присущих 
им особенностей в междисциплинарной области 
знаний.

О роли идентичности применительно к воен-
ной профессии высказывались ученые-практики, 
такие как Л. А. Кузнецова [9], А. И. Сорокин [10]. 
Обобщая их мнение, можно сделать некоторые 
выводы относительно военной идентичности 
в структуре личности военнослужащего: сущ-
ность понятия «военная идентичность» непо-
средственно связана с удовлетворением потреб-
ности граждан в физической и психологической 
безопасности; она предполагает обязательное 
наличие у личности определенных черт и качеств 
«военного человека»; военную идентичность 
личности можно назвать «динамичной» харак-
теристикой, развивающейся и изменяющейся в 
зависимости от процесса становления личности 
военнослужащего; на любом этапе военной соци-
ализации каждый военнослужащий всегда явля-
ется частью какого-либо воинского коллектива.

Наибольший интерес для исследования 
данного феномена представляет категория кур-

Abstract. Introduction. The article presents the results of the study of the main types of military identity of cadets. A new methodology for 
determining two types of military identity and assessing their signifi cance is proposed as a toolkit. Theoretical analysis. Military identity, as one 
of the types of identity in the structure of a serviceman’s personality, is interesting to study not only through the prism of the main focus of his 
security responsibilities. A serviceman always acts as a part of military staff , so military identity should also be studied through the relationship of 
his personality with the surrounding military team. Empirical analysis. The purpose of the study was to develop a new instrument for identifying 
and assessing this relationship in the structure of military identity. The hypothesis of the study was the assumption that the proposed instrument 
is characterized by a suffi  cient level of validity and reliability to identify and assess the two main types of cadets’ military identity. Conclusion. In 
the course of the study, two types of cadets’ military identity were identifi ed: general military identity and identity with the military staff . It was 
confi rmed that the proposed methodology is characterized by a suffi  cient level of validity, reliability and is a reliable diagnostic tool for determin-
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сантов военных вузов. Становление личности 
будущего командира происходит в течение 
пятилетнего периода обучения. Такой длитель-
ный временной промежуток дает возможность 
не только подробно изучить процесс становле-
ния военной идентичности у курсантов, но и 
более объективно проследить ее взаимосвязь 
с другими видами идентичности личности на 
каждом этапе обучения. Таким образом, ис-
следование становления идентичности курсан-
тов может рассматриваться в первую очередь 
как естественный социальный эксперимент, 
в котором зависимой переменной становится 
военная идентичность. Из этого следует, что 
создание надежного и валидного инструмента 
для рассмотрения основных видов военной 
идентичности и оценки их уровня обусловлено 
не только с точки зрения научной новизны. При-
кладной аспект применения результатов иссле-
дования позволит изучать уровень готовности 
абитуриентов к обучению в сложных условиях 
и дальнейшей военной службе в офицерских 
должностях, а также оценивать и своевременно 
корректировать военную социализацию лич-
ности курсантов.

Эмпирический анализ

Цель исследования – создание опросника 
для выявления и оценки видов военной идентич-
ности у курсантов военных образовательных 
учреждений. В ходе разработки опросника были 
применены материалы исследования и практи-
ческие рекомендации В. П. Устинова об особен-
ностях валидизации опросных методик [11]. Со-
держание опросника включает 25 утверждений, 
на каждое из которых респонденту предложены 
варианты ответов: «абсолютно не согласен» – 1, 
«не согласен» – 2, «согласен отчасти» – 3, «со-
гласен» – 4, «абсолютно согласен» – 5.

Методами исследования стали анкетирова-
ние и методы статистического анализа (фактор-
ный и корреляционные анализы).

В выборку вошли 500 курсантов, проходя-
щих обучение на всех пяти курсах Саратовского 
военного института Росгвардии и обладающих 
различными социально-демографические харак-
теристиками. Возраст испытуемых – 17–26 лет, 
М = 20,12 лет.

Процедура. Первоначальным этапом иссле-
дования стала проверка валидности утверждений 
разработанного опросника видов военной иден-
тичности. Для этого группе квалифицированных 
экспертов с опытом работы по исследуемому 

направлению от 10 до 30 лет было предложено 
оценить очевидную валидность утверждений 
разработанного опросника, а также их адекват-
ность по отношению к предмету исследования. 
Для оценки понятности утверждений в качестве 
неквалифицированных экспертов были привле-
чены сами курсанты, отобранные случайным 
образом по 5 чел. от каждого курса. Процедура 
оценки проводилась по отдельности в каждой 
группе курсантов, относящихся к одному кур-
су, что исключало возможность авторитетного 
влияния старшекурсников на курсантов млад-
ших курсов.

На следующем этапе проверялась содержа-
тельная валидность подготовленного опросника, 
отобранные утверждения были рационализиро-
ваны, а некоторые утверждения, получившие 
низкие экспертные оценки, были выбракованы 
из первоначальной версии опросника как не 
отвечающие достаточному уровню экспертной 
валидности.

Завершающим этапом стал анализ полу-
ченных результатов с целью оценки надежности 
разработанного инструментария (вычисления 
α-Кронбаха) и проведение факторного анализа 
для выделения видов военной идентичности.

Результаты и их обсуждение

В ходе первоначального этапа анализа ре-
зультатов нашего исследования был произведен 
расчет коэффициента α-Кронбаха. Полученный 
результат α = 0,925 можно охарактеризовать как 
отличный, что указывает на высокий уровень 
внутренней согласованности шкал разработан-
ного опросника.

При последующем анализе полученных 
данных для выделения видов военной идентич-
ности нами был применен факторный анализ, 
включающий метод главных компонент. Вра-
щение выделенных факторов осуществлялось 
методом Варимакс с нормализацией Кайзера. 
Полученный показатель меры адекватности 
выборки Кайзера – Майера – Олкина составил 
0,936.

Высокие значения данных показателей гово-
рят о применимости метода факторного анализа 
для выделения двух видов военной идентично-
сти на основе представленных нами показателей 
(пунктов).

Как видно из табл. 1, в результате примене-
ния метода факторного анализа было выявлено 
два фактора, объясняющих 64,4% общей дис-
персии.
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Первый фактор объясняет 41,35% общей 
дисперсии. Суммируя его показатели, пред-
ставленные выше, сущность значения этого 
фактора можно сформулировать как «Общая во-
енная идентичность». Второй фактор объясняет 
23,05% общей дисперсии. Обобщив показатели 
табл. 1, его можно определить, как «Идентич-
ность с воинским коллективом». В ходе анализа 
взаимосвязи пунктов, вошедших в выделенный 
фактор, установлен факт высоко значимых и 
положительных значений корреляции, за ис-
ключением пункта «Если бы у меня была воз-
можность, я бы изменил выбор своей будущей 
профессии на другую, вместо военной службы» 
в шкале «Общая военная идентичность» (выяв-
лено отрицательное значение корреляционной 
связи, табл. 2).

Представленные результаты свидетель-
ствуют о логичности и высокой внутренней 

согласованности субшкал (видов военной 
идентичности), выделенных в результате фак-
торного анализа. Следовательно, выделенные 
факторы и соответствующие им шкалы могут 
быть использованы в качестве самостоятельных 
переменных в ходе дальнейших исследований. 

Заключение

Современная обстановка демонстрирует 
актуальность и значимость исследования фе-
номена военной идентичности. Представлен-
ные результаты исследования вносят вклад в 
изучение взаимосвязей военной идентичности 
личности военнослужащего с направленностью 
выполняемых им обязанностей по обеспечению 
безопасности государства и общества, а также 
коллективом, в составе которого эти обязан-
ности выполняются. Разработанный инстру-

Таблица 1 / Table 1
Повернутая матрица компонентов

Rotated component matrix

Утверждение
Компонент

1 2

Военная служба – это мое призвание .826

Мой выбор поступления в военный институт – единственно правильный среди других 
гражданских вузов .806

Я сильно ощущаю свою принадлежность к военной сфере .802

Я скорее предпочту быть военнослужащим, чем представителем какой-либо другой 
профессии .797

Мне ближе образ жизни по военному распорядку, чем свободный образ жизни 
обычного студента .746

Для меня очень важно чувствовать свою принадлежность к офицерскому корпусу 
России .731

Я не могу представить себя никем иным, кроме как военным .722

Если бы у меня была возможность, я бы изменил выбор своей будущей профессии 
на другую вместо военной службы −.721

Важной частью моей личности является членство в воинском коллективе .644

Мне комфортнее себя чувствовать, когда рядом есть военнослужащие моего 
подразделения .826

Мне проще выполнять задачу в составе своего подразделения, чем когда я действую 
отдельно от него .818

Я чувствую себя нужным, если действую вместе со своим подразделением .760

Для меня важно ощущать себя частью своего подразделения .585

Я чувствую сильную связь со своими сослуживцами .558

Дисперсия 41,35% 23,05%
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ментарий является надежным и позволяет ка-
чественно определять и оценивать значимость 
двух видов военной идентичности курсантов 
военных образовательных учреждений.
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Таблица 2 / Table 2
Корреляционный анализ пунктов видов военной идентичности 

Сorrelation analysis of items of military identity types

Общая военная идентичность

Номер пункта 3 5 6 7 10 11 13 18 25

3 1 ,682** ,619** ,590** ,643** ,600** ,575** ,525** −,582**

5 ,682** 1 ,659** ,644** ,682** ,655** ,606** ,601** −,529**

6 ,619** ,659** 1 ,567** ,666** ,614** ,495** ,562** −,410**

7 ,590** ,644** ,567** 1 ,665** ,590** ,640** ,565** −,453**

10 ,643** ,682** ,666** ,665** 1 ,783** ,678** ,582** −,498**

11 ,600** ,655** ,614** ,590** ,783** 1 ,637** ,594** −,539**

13 ,575** ,606** ,495** ,640** ,678** ,637** 1 ,571** −,464**

18 ,525** ,601** ,562** ,565** ,582** ,594** ,571** 1 −,402**

25 −,582** −,529** −,410** −,453** −,498** −,539** −,464** −,402** 1

Идентичность с воинским коллективом

Номер пункта 20 21 22 23 24

20 1 ,658** ,439** ,431** ,460**

21 ,658** 1 ,435** ,538** ,456**

22 ,439** ,435** 1 ,509** ,617**

23 ,431** ,538** ,509** 1 ,578**

24 ,460** ,456** ,617** ,578** 1

Примечание. ** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
Note. ** – correlation is signifi cant at 0.01 (two-way).
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