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О когнитивном компоненте
дисциплинированности личности

 (на примере курсантов
образовательных организаций ФСИН России)

Аннотация: Введение. Развитие профессионально важных качеств сотрудника уголовно-
исполнительной системы возможно на основе сформированных задолго до поступления сотрудни-
ка на службу таких качеств, как ответственность и дисциплинированность. 

Изучению дисциплинированности личности сотрудников УИС как на этапе поступления на 
службу, так и в процессе осуществления служебной деятельности уделяется недостаточно внима-
ния.

Целью статьи является раскрытие значения когнитивного компонента в структуре дисципли-
нированности личности, который отражает представления индивида о дисциплине, понимание её 
значения и роли в трудовой деятельности той или иной организации, а также понимание различий 
между дисциплиной и дисциплинированностью.

Методы. В исследовании применялись общенаучные методы исследования, направленные на 
сбор, анализ, систематизацию и обобщение данных, в частности, анализ литературных источников, 
непосредственно связанных с исследованием дисциплинированности как свойства личности; для 
диагностики когнитивного компонента использовались авторская анкета и шкала «Осознанность» 
в методике «Дисциплинированность» (В. П. Прядеин, Н. В. Воротникова).

Результаты. Анализ когнитивного компонента дисциплинированности личности курсантов 
Академии ФСИН России и Владимирского юридического института ФСИН России с помощью ав-
торской анкеты позволили установить, что для них в целом характерно достаточно близкое к на-
учному понимание дисциплинированности личности. Они признают необходимость дисциплины, 
а также разделяют внутреннюю, мотивированную дисциплинированность и внешнюю, демонстра-
тивную, что согласуется с данными шкалы «Осознанность» методики «Дисциплинированность».  

Для курсантов более характерно восприятие дисциплины как чего-то преподнесённого, на-
вязанного извне, но не связанного с наличием дисциплинированности как свойства их личности. 
Исходя из полученных результатов, можно сделать выводы о важности диагностики когнитивного 
компонента дисциплинированности личности, так как выявленное преобладание в понимании 
обучающихся значимости внешней дисциплинированности над внутренней следует рассматривать 
как отрицательный момент, который непременно отразится на их будущей профессиональной 
деятельности.

Ключевые слова: дисциплина, дисциплинированность личности, структура дисциплиниро-
ванности, диагностика, когнитивный компонент
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Cognitive component of self-discipline
of cadets of educational organisations

of the Federal Penal Correction Service of Russia

Abstract: Introduction. The development of professionally important qualities of an employee of the 
penitentiary system is possible on the basis of such characteristics as responsibility and self-discipline being 
developed well in advance of the employee’s joining the service. Little attention is paid to the discipline of the 
Federal Penitentiary Service employees either at the stage of recruitment or during their service.

The purpose of the article is to reveal the significance of the cognitive component in the structure of 
self-discipline, which reflects the individual’s ideas about discipline, understanding its meaning and role 
during job activity, as well as the differences between discipline and self-discipline.

Methods. The study used general scientific research methods aimed at data collection, analysis, 
systematisation and generalisation, in particular, the analysis of literature sources directly related to the 
study of discipline as an individual characteristic; the authors’ questionnaire and the “Awareness” scale in 
the “Discipline” methodology (V. P. Pryadein, N. V. Vorotnikova) were used to test the cognitive component.

Results. The analysis of the cognitive component of self-discipline of the cadets of the Academy of 
FSIN of Russia and Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service allowed to determine that the 
cadets are generally characterised by a scientific understanding of self-discipline. They realise the necessity of 
discipline, and also divide internal, motivated discipline and external, demonstrative discipline. The findings 
correspond to the data of the scale “Awareness” of the methodology “Discipline”.  

The cadets perceive discipline as something given, being ordered them, but it is not connected with the 
idea of maintaining discipline as a characteristic of their personality. Based on the obtained results, we can 
draw conclusions about the importance of diagnostics of the cognitive component of personal discipline, as 
the revealed predominance of the cadets’ understanding of the importance of external discipline over internal 
discipline should be considered as a negative moment, which will certainly affect their future professional 
activity.
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Введение
Развитие профессионально важных ка-

честв сотрудника уголовно-исполнительной 
системы возможно на основе сформированных 
у  кандидата на службу таких качеств, как от-
ветственность и дисциплинированность. Эти 
два базовых качества взаимосвязаны, взаимо-
обусловливают друг друга. Внешняя реализация 
дисциплинированности проявляется в соблю-
дении определённых нормативных правил, в со-
блюдении дисциплины, которая в свою очередь 
является формой проявления ответственности 
личности. Следует согласиться с точкой зрения 
Л.  В. Медведицковой, что «дисциплинирован-
ность – это проявление ответственности лично-
сти перед обществом, ближайшим окружением, 
перед собой» [15, c. 219].

Процесс формирования дисциплинирован-
ности как свойства личности начинается задол-
го до поступления сотрудника на службу. Объ-
яснение и понимание закономерностей данного 
процесса возможно и необходимо с  позиций 
культурно-исторической концепции развития 
высших психических функций Л. С. Выготско-
го [19]. Формирование дисциплинированности 
первично обусловлено влиянием на ребёнка со-
циальных факторов, внешних по отношению 
к его психике. Именно социальная среда (семья, 
школа и т. д.) является источником развития 
дисциплинированности как одного из базовых 
свойств личности в направлении от внешнего её 
проявления к внутреннему, индивидуальному 
свойству. Таким образом, результатом процесса 
интериоризации должно стать формирование 
дисциплинированности как устойчивого свой-
ства личности, обладающего «признаком со-
знательности», основанного «на нравственной 
системе ценностей, свободе и ответственности, 
развитой саморегуляции» [1]. Идеи Л. С. Выгот-
ского получили развитие в теории деятельности 
А. Н. Леонтьева, с позиции которого развитие 
дисциплинированности должно протекать при 
выполнении ребёнком ведущих типов деятель-
ности (игра, учёба, труд, общение). Следова-
тельно, у будущего сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы дисциплинированность 
как свойство его личности должна быть сфор-
мирована. На это обращается внимание в ис-
следовании дисциплинированности курсантов 
военных вузов (Л. Я. Дорфман и др., 2018), по 
результатам которого при отборе абитуриентов 
в военные учебные заведения предлагается при 
диагностике учитывать показатели, в частности,  
послушания с детства [9, с. 86]. При отборе на 
службу речь может идти также о степени разви-
тости дисциплинированности как свойства лич-
ности, о его содержательных характеристиках. 
М. В. Алещенко предлагает следующие крите-
рии оценивания  степени развития дисциплини-
рованности: способность к сознательному са-
мостоятельному выбору и принятию решений, 
сформированность волевых качеств, «обуслов-
ливающих целеполагание, ответственное вы-
полнение, настойчивость, самоконтроль и пр.», 
система ценностных ориентаций, определяю-
щая выбор «типа и способа поведения и моти-

вов как побудителей деятельности» [1]. Данные 
критерии позволяют оценить содержатель-
ную характеристику дисциплинированности 
и  должны показывать возможности кандидата 
на службу осознанно и ответственно выполнять 
те обязанности, которые будут на него возложе-
ны по должности. В этом заключается важная 
прогностическая функция дисциплинирован-
ности личности, позволяющая быть основой 
для определения профессиональной пригодно-
сти. Недостаточная степень развитости дисци-
плинированности является фактором риска как 
в общей, так и в профессиональной деятельно-
сти человека. Деформация дисциплинирован-
ности – показатель профнепригодности.

Методы
В исследовании применялись общенауч-

ные методы исследования, направленные на 
сбор, анализ, систематизацию и обобщение 
данных, в частности, анализ литературных ис-
точников, непосредственно связанных с иссле-
дованием дисциплинированности как свой-
ства личности; для диагностики когнитивного 
компонента использовались авторская анкета 
и шкала «Осознанность» в методике «Дисци-
плинированность» (В. П. Прядеин, Н. В. Во-
ротникова).

Результаты  
Степень развитости дисциплинированно-

сти как свойства личности важно диагностиро-
вать при приёме кандидатов на службу не только 
в исправительные учреждения, но и в образова-
тельные организации ФСИН России. Наличие 
развитой дисциплинированности у курсантов 
позволяет избегать деструктивного поведения 
в процессе обучения, а потому воспитательная 
работа с курсантами должна быть направлена не 
на формирование дисциплинированности во-
обще, а на воспитание профессиональной дис-
циплинированности как «способности сотруд-
ника управлять своими эмоциями, привычками, 
готовности действовать в любой сложной обста-
новке в соответствии с требованиями устава» 
[15, с. 218]. Профессиональная дисциплиниро-
ванность – это осознанное, ответственное отно-
шение к своим служебным обязанностям в  со-
ответствии с требованиями устава, приказов, 
распоряжений. Данное свойство должно быть 
основано на общечеловеческих духовно-нрав-
ственных ценностях. Для сотрудника уголовно-
исполнительной системы это в первую очередь 
гуманизм по отношению к человеку, вера в воз-
можность его исправления, стремление оказать 
возможную помощь, поэтому значение дисци-
плинированности как профессионально важ-
ного качества личности сложно переоценить. 
Так, согласно Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
на период до 2030 года, одним из вызовов, сто-
ящих перед УИС, является повышение уровня 
мотивации при прохождении службы и форми-
рование здоровой морально-психологической 
обстановки, исключающей противоправное 
поведение сотрудников уголовно-исполнитель-
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ной системы1. Именно дисциплинированность 
личности представляет собой качество, которое 
способно как поддержать морально-психологи-
ческий климат в коллективе сотрудников, так 
и  предотвратить дисциплинарные и правовые 
нарушения. В обзорном исследовании автор-
ских систем профессионально важных качеств 
сотрудников УИС дисциплинированность лич-
ности не обозначена [18], однако о важности 
этого качества для сотрудников УИС говорит 
то, что дисциплине уделяется значительное вни-
мание в правовом поле [6; 7; 16]. Дисциплини-
рованный сотрудник – это надёжный член кол-
лектива, который готов нести ответственность 
за совершаемые им действия и беспрекословно 
выполнять законные поручения руководства. 
Такой сотрудник представляет особую ценность 
для исправительных учреждений, где точность, 
серьёзность и исполнительность определяют 
не только качество исполнения наказаний, но 
и безопасность общества.

Однако изучению дисциплинированно-
сти личности сотрудников УИС как на этапе 
поступления на службу, так и в процессе осу-
ществления служебной деятельности уделяет-
ся недостаточное внимание. Можно отметить 
исследование Э. В. Зауторовой, проведённое на 
сотрудниках рядового и начальствующего со-
става ИУ УФСИН России по Вологодской об-
ласти, в котором с применением 16-факторного 
личностного опросника Кеттела были выявле-
ны некоторые особенности лиц, допускающих 
нарушения служебной дисциплины (например, 
уступчивость, зависимость, приспособляемость 
к другим, неорганизованность, безответствен-
ность, подверженность влиянию случая и об-
стоятельств, суетливость, беспокойство, подо-
зрительность, раздражительность и др. [12]. 
Применительно к данному исследованию умест-
но говорить об изучении сотрудников по прояв-
лению именно внешней дисциплинированности 
личности (отбор в экспериментальную группу 
осуществлялся по критерию наличия у сотруд-
ников дисциплинарных взысканий), а так как 
опросник Кеттела не является специализиро-
ванным инструментом измерения дисциплини-
рованности личности, то в данном исследовании 
изучена корреляция личностных особенностей 
с внешней дисциплинированностью. Подоб-
ные результаты были получены в исследовании 
А.  С. Змеевой. В частности, это исследование 
показало, что сотрудники с личностной беспо-
мощностью, как недостаточно психологически 
подготовленные к действиям в особых условиях 
деятельности, чаще допускают нарушения слу-
жебной дисциплины [13].

При проведении исследований дисципли-
нированности личности сотрудников УИС не-

обходимо опираться на результаты изучения 
данного свойства, выполненные в рамках пси-
хологии в следующих направлениях:

– раскрыты функции данного свойства, 
к числу которых отнесены профилактическая, 
психологическая, социализирующая, адапта-
ционная,  консолидирующая, интегрирующая, 
мирообеспечивающая, информационно-ори-
ентировочная, мотивационно-побудительная, 
регулятивная (рефлексивная), аксиологическая 
[17], прогностическая [11];

– представлены возможности измере-
ния дисциплинированности  не только в фор-
ме тестов (В. П. Прядеин, Н. В. Воротникова, 
Л.  Я.  Дорфман, 2015), но и квалиметрической 
оценки сформированности её компонентов [20];

– выделены и описаны типы дисциплини-
рованности на примере военнослужащих (кур-
сантов) – конфликтный, гармоничный, диффуз-
ный [2], по критерию детерминации мотивами, 
различными по их зрелости – истинная (созна-
тельная), прагматическая, конформная (подра-
жательная) критическая [5], по влиянию фак-
торов – внутренняя и внешняя [3], социальная 
дисциплина и самодисциплина [8];

– обоснована и экспериментально под-
тверждена структура дисциплинированности 
личности на примере военнослужащих (курсан-
тов), с позиций системно-диспозиционного под-
хода А. И. Крупнова, включающая в себя устано-
вочно-целевой, мотивационный, когнитивный, 
продуктивный, динамический, эмоциональный, 
регуляторный и рефлексивно-оценочный ком-
поненты [14; 10].

Измерение дисциплинированности лично-
сти посредством диагностики и анализа всех её 
компонентов позволяет чётко характеризовать 
степень развитости данного свойства. Одно из 
центральных мест в структуре дисциплини-
рованности личности занимает когнитивный 
компонент, который отражает представления 
индивида о дисциплине, понимание её значения 
и  роли в деятельности той или иной организа-
ции, а также понимание различий между дисци-
плиной и дисциплинированностью. Это – субъ-
ективная осведомлённость личности о понятии 
«дисциплинированность», а потому измерять 
этот компонент сложно. С целью получения со-
держательной характеристики когнитивного 
компонента используется следующий диагно-
стический инструментарий: методика «Дисци-
плинированность» (В. П. Прядеин, Н.  В.  Во-
ротникова, 2013), в которой имеется шкала 
осмысленности (понимание сути и природы дис-
циплины, дисциплинированности); «Вопросник 
дисциплинированности» (Л. Я. Дорфман и  др., 
2018) со шкалой осмысленности для анализа са-
модисциплинированности [9]; эссе на тему «Что 
такое дисциплинированность?» [4]; авторские 
анкеты; оценка когнитивного компонента в рам-
ках квалиметрической оценки дисциплиниро-
ванности (Е. Ю. Шлюбуль и др., 2012).

В нашем исследовании с целью диагности-
ки содержательной составляющей когнитивно-
го компонента дисциплинированности лично-

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на период до 2030 года: 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29 апреля 2021 г. № 1138-р. [Электронный ресурс] // До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс» : сайт. – URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/f62e
e45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обращения: 
10.045.2023).
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сти курсантов третьего курса Академии ФСИН 
России и Владимирского юридического инсти-
тута ФСИН России (n = 49) использовались ав-
торская анкета и методика «Дисциплинирован-
ность» (В. П. Прядеин, Н. В. Воротникова). 

Были получены следующие данные. Для 
92 % опрошенных при ответе на вопрос об опре-
делении дисциплины характерно использование 
таких понятий, как «подчинение, соблюдение, 
выполнение… норм, правил, требований, при-
казов, распоряжений, указаний… начальства 
(руководства)». Для 8 % под дисциплиной пони-
мается «умение контролировать свое поведение, 
умение вести себя на работе, умение держать 
себя в руках», что свидетельствует о понимании 
дисциплины в значении, близком к волевым ка-
чествам.

На вопрос о значимости дисциплины для 
нормальной работы организации положитель-
но ответили 90 % опрошенных; при этом 10 %, 
давших отрицательный ответ, оказались несвя-
занными с «группой риска».

Отвечая на вопрос о наиболее значимых 
факторах, влияющих на дисциплинированность, 
80 % респондентов на первое место поставили 
воспитание. На втором месте оказались такие 
характеристики, как чёткость, понятность, кон-
кретность требований, указаний и  распоряже-
ний (60 %), на третьем – авторитет руководителя 
(57 %). Некоторые респонденты выделили такие 
факторы, как качество системы стимулирова-
ния (системы поощрений и наказаний) – 25 %, 
подчиняемость как свойство личности – 17 %, 
а также страх  –15 %.

Давая ответы на парные вопросы о воз-
можности проявления внутренней дисципли-
нированности без внешней и внешней без вну-
тренней, 30 % опрошенных согласились, что 
внутренне недисциплинированный человек 
может изображать одобряемое поведение; 35 % 
ответили отрицательно и 35 % встретились 
с  затруднениями при ответе. При этом только 
25 % указали на возможность недисциплини-
рованного внешнего поведения при развитой 
внутренней дисциплинированности; о невоз-
можности такого сочетания заявили 55 % кур-
сантов, принявших участие в опросе; 20 % от-
ветили: «Не знаю». Анализ ответов показывает 
следующий положительный момент: курсанты 
(35 % в  первом случае и 55 % во втором) раз-
личают внутреннюю и внешнюю дисциплини-
рованность, отдавая предпочтение внутренней, 
считая её устойчивой характеристикой лично-
сти, не позволяющей проявлять внешнее недис-
циплинированное поведение. 

Анализ когнитивного компонента с по-
мощью авторской анкеты позволяет сделать 
вывод, что для курсантов в целом характерно 
достаточно близкое к научному понимание дис-
циплинированности личности. Они признают 
необходимость дисциплины, а также разделя-
ют внутреннюю, мотивированную дисципли-
нированность и внешнюю, демонстративную. 
Это согласуется с данными шкалы «Осознан-
ность» методики «Дисциплинированность», 

направленной на диагностику понимания сути 
и природы дисциплины и дисциплинированно-
сти. Для обеих групп курсантов показатели по 
шкале – 33,5 балла, что соответствует среднему 
уровню осознанности дисциплинированности. 
Полученный результат объясняется тем, что 
в большей степени курсанты осознают внешние 
факторы дисциплинированности, которые вли-
яют на соблюдение дисциплины –  воспитание, 
понятность  требований, авторитет руководите-
ля и качество системы стимулирования. Гораз-
до меньшая часть респондентов смогла назвать 
внутренние факторы дисциплинированности 
личности, отнеся к ним только подчиняемость 
и страх. Это говорит о том, что курсанты боль-
шей частью воспринимают дисциплину как что-
то навязанное извне, но не связанное с дисци-
плинированностью как свойством их личности. 
Подобное понимание дисциплинированности 
личности характерно не только для обучающих-
ся в ведомственных вузах ФСИН и МВД России. 
Ф. Т. Галеева в своём исследовании когнитивного 
компонента дисциплинированности личности 
студентов также делает вывод, что «общее пред-
ставление обучающихся о дисциплинированно-
сти можно выразить как соблюдение каких-ли-
бо установленных правил и норм» [4, с. 48]. При 
этом большинство студентов имеют правильное 
представление о дисциплинированности как ка-
честве личности.

Заключение
Исходя из полученных результатов, мож-

но сделать выводы о важности диагностики 
когнитивного компонента дисциплинирован-
ности личности. Выявленное в понимании обу-
чающихся преобладание значимости внешней 
дисциплинированности над внутренней следу-
ет рассматривать как отрицательный момент, 
который непременно отразится на их будущей 
профессиональной деятельности. На это об-
ращается внимание в исследовании дисципли-
нированности военнослужащих Н. Я. Большу-
новой и М. В. Алещенко. Авторы, в частности, 
утверждают, что «ведущая роль в профессио-
нальной деятельности военнослужащих должна 
принадлежать внутренней дисциплинирован-
ности» [2, с. 73]. Формальное и буквальное при-
знание требований «не соизмеряемых с профес-
сионально значимыми ценностями и мотивами, 
не осмысливаемых в их контексте, не являются 
действенными регуляторами поведения и дея-
тельности» [2, с. 73]. 

В исследованиях военных психологов так-
же обращается внимание на значимость когни-
тивного компонента для   возможности оценить  
дисциплинарную компетенцию как готовность 
к соблюдению дисциплинарных требований 
(Б. П. Бархаев и др., 2006) и необходимости по-
нимания дисциплины и реализации её требова-
ний со стороны командиров (Н. Я. Большунова, 
М. В. Алещенко, 2018). 

Необходимость знания субъективного 
понимания и отношения обследуемого к дис-
циплинированности как к психологическому 
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свойству личности позволит понять причины 
недисциплинированного поведения и  раз-
работать эффективную программу воспита-
тельной и психокоррекционной работы. Вос-
питание дисциплинированности должно идти 

в направлении формирования высшего про-
явления данного свойства – самодисципли-
нированности, к  характеристикам которой 
относятся, в частности,   осознанность и от-
ветственность личности.
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