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Kuznetsov A.V. MODEL PERSONAL PROFILE OF THE MILITARY MAN-SPORTSMAN. In article the basic distinctive
qualities of military men-sportsmen are considered, the comparative characteristic of the specified category of military
men from the military men who are engaged in physical preparation is resulted, on the basis of it the model of a
personal profile of the military man-sportsman is made. The author cites data of the psychological research spent on
the basis of military high school, on the basis of it does corresponding conclusions and represents multicomponent
model of a personal profile of the military man-sportsman.
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МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТНОГО ПРОФИЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО-СПОРТСМЕНА
В статье рассмотрены основные отличительные качества военнослужащих-спортсменов, осуществлен срав-

нительный анализ различий в особенностях личности указанной категории военнослужащих спортсменов
и военнослужащих, занимающихся физической подготовкой, на основе этого составлена модель личностного
профиля военнослужащего-спортсмена. Автор приводит данные психологического эмпирического исследова-
ния, проведенного на базе военного вуза, на основании которого представляет многокомпонентную модель
личностного профиля военнослужащего-спортсмена.

Ключевые слова: личностный профиль, модель, военнослужащий-спортсмен, социально-психологи-
ческое исследование, качества военнослужащего-спортсмена.

 Современные условия, в которых в настоящее время, про-
исходит становление личности военнослужащего-спортсмена,
значительно отличаются от тех, которые существовали ранее.
Прежде всего, это связано со значительными изменениями (по-
литической, экономической, аксиологической систем) как обще-
ства в целом, так и собственно военизированной организации,
под которой мы понимаем целенаправленную социальную сис-
тему, осуществляющую решение определенных задач, связан-
ных с обеспечением военной безопасности страны методами и
средствами вооруженной борьбы [1].

Данные изменения не могут не оказывать влияние на воен-
нослужащего- спортсмена, что наиболее заметно при глубоком
изучении и анализе его личности.

Актуальность рассмотрения личностного профиля военнос-
лужащего-спортсмена продиктована тем, что специфика его лич-
ности исследована недостаточно, что обусловливает необходи-
мость организации специальной работы по выявлению этих осо-
бенностей с точки зрения психических, психофизиологических,
эмоциональных, волевых, коммуникативных и нравственных
качеств, необходимых для его успешной военно-профессиональ-
ной деятельности.

В целом структура вышеперечисленных свойств и качеств
представляется нам в виде совокупности (симптомокомплекса)
определенных компонентов, в которой отражаются основные
стороны деятельности военнослужащего-спортсмена [2].
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Таблица 1 
Сравнительные результаты тестирования двух групп  

по методике Р. Кэттелла 
 

Выявленные личностные факторы: Группа военнослужащих Группа военнослужащих 
– спортсменов 

Коммуникативный блок 
фактор «А» – описывает особенность динамики эмоциональных переживаний в полярных бытовых терминах 
«замкнутость – общительность»: 
отличаются замкнутостью 23% 0% 
отличаются общительностью 6% 25% 
находятся в средней зоне диапазона 71% 75% 
фактор «H» – «робость, смелость»: 

невосприимчивость к угрозе, смелость, решительность 50% 85% 
 застенчивость, робость, неуверенность 50% 15% 
Фактор «L» – отражает метод личностной защиты от тревожности, выражающий разновидность компенсирующего 
поведения и интерпретируемый в бытовых терминах как «подозрительность – доверчивость»: 
продемонстрировали повышенную доверчивость 6% 25% 

находятся в средних границах диапазона 94% 75% 
фактор «E» – «независимость – подчинение»: 
личность самобытная, несгибаемая 14% 33% 
проявляют элементы зависимости,  
нуждаются в поддержке, склонны ориентироваться на групповые 
нормы 

33% 17% 

находятся в средней зоне диапазона 53% 50% 
Фактор «Q2» – «самостоятельность – зависимость от группы»: 

продемонстрировали полную самостоятельность, независимость 6% 37% 
ориентируются в своем поведении на групповое мнение, 
нуждаются в постоянной опоре коллектива 32% 6% 

находятся в средней зоне диапазона 62% 57% 
Фактор «N» – связан с особенностями поведения и в бытовых терминах интерпретируется как «прямолинейность – 
дипломатичность»": 
демонстрируют дипломатический стиль поведения 55% 17% 
отличается прямолинейностью поведения 3% 32% 

находятся в средней зоне диапазона 42% 51% 

Эмоционально-волевой блок 

Фактор «С» – характеризует эмоциональную устойчивость: 

отличаются высокой эмоциональной устойчивостью 26% 67% 
находятся в средних границах диапазона 65% 30% 
находятся чуть ниже средней зоны диапазона 9% 3% 

Фактор «О» – «уверенность в себе – тревожность»: 

отличаются высокой уверенностью в себе 42% 73% 

обнаруживают повышенную тревожность, недостаточную 
уверенность в себе 6% 0% 

находятся в средних границах диапазона 52% 27% 

Фактор «G» – характеризует настойчивость стремления к соблюдению моральных требований и измеряется в 
терминах «подверженность чувствам – высокая нормативность поведения»: 
отличаются высокой нормативностью поведения 34% 55% 

находятся в средней зоне диапазона 51% 30% 

в поведении зачастую подвержены больше чувствам 15% 15% 
Фактор «Q3» – характеризует силу принципов испытуемого относительно общественных норм и моральных 
требований: 
отличаются высоким самоконтролем поведения, который 
отражает надежность руководителя 81% 75% 

находятся в средних границах диапазона 19% 25% 
Фактор «Q4» – «расслабленность – напряженность»: 
повышенная мотивация, наличие возбуждения и беспокойства 65% 83% 
расслабленность, вялость, низкая мотивация, леность 35% 17% 
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Самым важным качеством, которое значительно отличает
военнослужащего-спортсмена от военнослужащего, занимающе-
гося физической подготовкой в рамках программы образователь-
ной деятельности, заключается в его способности совмещать
имеющиеся знания, умения и навыки как в конкретных соци-
альных, так и профессиональных ситуациях. Это обуславлива-
ется накапливаемым опытом профессиональной деятельности
самого военнослужащего в конкретной социальной и личност-
но-значимой сфере, то есть непосредственно в условиях воен-
ной организации в соответствии с видами деятельности.

 Различные социально-психологические исследования, про-
водимые с данной категорией военнослужащих, показывают, что
их структура личности характеризуется рядом выраженных пси-
хологических качеств, таких как:

– высокая эмоциональная устойчивость
– склонность к риску
– самоконтроль
– уверенность в себе
– независимость и самостоятельность в принятии решений
– общительность
– самодисциплинированность.
Вышеуказанные психологические качества военнослужаще-

го-спортсмена являются необходимыми элементами структуры
психологического личностного профиля, который характеризу-
ется выраженностью различных факторов, измеряемых с помо-
щью тестов у конкретного человека, т.е. данный профиль выра-
жает соотношение различных психологических свойств челове-
ка и тем самым описывает структуру его способностей, мотивов
(интересов) и качеств характера [3; 4].

В основе личностного профиля военнослужащего-спортсме-
на, отвечающего задачам его качественной подготовки, прежде
всего, должна лежать определенная модель, которая будет от-
ражать всю психологическую деятельность военнослужащего.

Так, в целях создания модели личностного профиля воен-
нослужащего-спортсмена в Новосибирском военном институте
внутренних войск им. генерала И.К. Яковлева МВД РФ (г. Ново-
сибирск) проводилось социально-психологическое исследова-
ние, которое было направлено на изучение психологических
личностных качеств военнослужащих. В исследовании прини-
мало участие 15 военнослужащих, которые непосредственно
занимаются профессиональным спортом в военном институте
и 15 военнослужащих занимающиеся спортом в рамках образо-
вательной программы учебного заведения. Для получения эм-
пирических данных применялся 16-факторный личностный оп-
росник Р. Кэттелла. Данная методика позволила получить мно-
гогранную информацию об индивидуальности испытуемых, а так
же объективные результаты, позволяющие определить психо-

логическое своеобразие симптомокомплекса основных подструк-
тур личности военнослужащих.

В таблице 1 и на рис. 1 приведены данные сравнительного
анализа по факторам, имеющим наибольшее расхождение сре-
ди членов групп.

Для выявления уровня значимости различий результатов,
полученных в указанных группах, они были обработанным с по-
мощью статистического критерия Манна-Уитни [5, с. 49], позво-
ляющего выявить различия между двумя выборками по одному
и тому же признаку. Нами были выдвинуты статистические гипо-
тезы по всем шкалам 16-ти факторного опросника Кеттелла.

Исходя из результатов сравнения, нами были сформулиро-
ваны следующие выводы:

– Исследование особенностей динамики эмоциональных
переживаний в полярных бытовых терминах «замкнутость-об-
щительность» показало, что уровень общения у военнослужа-
щих и военнослужащих-спортсменов не отличается; в то время
как показатели по шкале «А» ярче выражены у военнослужа-
щих спортсменов.

– Исследование фактора «H» робость-смелость показало,
что уровень смелости выше у военнослужащих-спортсменов.
Смелость – это сила. Военнослужащий-спортсмен не нуждает-
ся в самоутверждении, он твердо и спокойно знает, на что спо-
собен [6].

– Не выявлено значимых различий по показателям иссле-
дования «подозрительность-доверчивость» – фактор «l».

– Выявлено, что военнослужащие-спортсмены имеют зна-
чительно более выраженный уровень уверенности в себе (фак-
тор О) и уровень эмоциональной устойчивости (фактор С),
т.к. они способны регулировать эмоциональные состояния и быть
эмоционально стабильными. Эмоциональная устойчивость,
с одной стороны, – результат работы целостной функциональ-
ной системы эмоциональной саморегуляции напряженной и од-
новременно продуктивной деятельности, с другой – системное
качество личности, приобретаемое индивидом и проявляющее-
ся у него в единстве эмоциональных, интеллектуальных, воле-
вых и других отношений, в которые он вовлекается в условиях
напряженной деятельности [7].

Кроме того, военнослужащие-спортсмены продемонстриро-
вали значительно более высокий уровень самостоятельности
и независимости (фактор Q2). Процесс психологической подго-
товки всегда требует творческих усилий. На соревнованиях во-
еннослужащий спортсмен самостоятельно борется за достиже-
ние высокого результата. Поэтому очень важно в процессе под-
готовки формировать у военнослужащего спортсмена самосто-
ятельность, независимость, направлять его на самовоспитание,
необходимо давать ему возможность чаще экспериментировать,

 
Рис. 1. Сравнительный данные по результатам исследования двух групп 
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чтобы методом проб и ошибок он сам находил какие-то опти-
мальные решения и выводы.

– Исследование особенностей факторов «Q3», «Q4» и «G»
у военнослужащих и военнослужащих-спортсменов не показа-
ло существенных различий. Самоконтроль неотъемлемым об-
разом включен во все виды служебно-боевой деятельности во-
енных. В каждом виде военной деятельности, на различных эта-
пах обучения самоконтроль предстает как предмет специально-
го обучения в армии.

Полученные в ходе исследования результаты позволяют нам
выделить картину личностного профиля военнослужащего спорт-
смена, которая представлена структурированной моделью ос-
новных психологических профессионально важных качеств.

Предположительно, данная модель может состоять из че-
тырех основных блоков, которые включают в себя основные
структурные компоненты (мотивационный, эмоционально-воле-
вой, поведенческий и коммуникативный), и отражают основные
направления исследования личности военнослужащего-спорт-
смена (рис. 2).

Каждый компонент характеризуется определенными психо-
логическими качествами человека. Мотивационный компонент
включает внутренние условия деятельности военнослужащего-
спортсмена, актуализирующие стремление к определенным до-
стижениям (ценностные ориентации, мотивацию к определен-
ной деятельности, соотношение мотивов достижения успеха

и избегания неудачи и пр.). Эмоционально-волевой компонент
обеспечивает самоконтроль деятельности и саморегуляцию
(эмоциональная устойчивость, волевые качества). В поведен-
ческом компоненте представлены динамика и содержание дея-
тельности воина-спортсмена, которые описываются типом тем-
перамента, характером и типом нервно-психической деятель-
ности. Коммуникативный компонент характеризует взаимоотно-
шения человека в деятельности и прежде всего, связан с его
отношениями с товарищами по команде, с соперниками, его
местом в системе межличностных отношений в коллективе.

Существующая система подготовки военнослужащих-спорт-
сменов, безусловно, включает позитивный опыт работы и имеет
существенное значение в развитии личности, что позволяет про-
гнозировать результативность деятельности ее участников. Тем
не менее, при отсутствии психологически обоснованных струк-
турированных моделей личностных профилей она не всегда
обуславливает ожидаемые результаты, которые мог бы показы-
вать тот или иной военнослужащий в спортивной деятельности.

 Таким образом, изучение, анализ, построение и внедрение
моделей психологического личностного профиля военнослужа-
щего-спортсмена в социальной среде военизированной органи-
зации является одним из важных условий формирования его
личности и при правильном использовании структурных компо-
нентов данных моделей может позволить добиться желаемых
спортивных результатов.
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Рис. 2. Модель личностного профиля военнослужащего-спортсмена
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