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Аннотация. Рассмотрены психологические особенности личности российского военнослу-

жащего в его речевой деятельности. Цель работы – провести теоретический анализ взаимо-

действия членов воинского коллектива, факторов, оказывающих влияние на изменение их 

личности, а также на основе практического анализа выявить наиболее яркие психологиче-

ские черты языковой личности российского военнослужащего. Этот вопрос актуален в на-

стоящее время, так как особый интерес общественности, в том числе научной, привлекают 

вооружѐнные силы. Военный социум с точки зрения психолингвистики исследован в мень-

шей мере, по сравнению с такими сферами, как образование, медицина, экономика, спорт, 

СМИ и т. п. Описана сущность воинского коллектива, его формирование, структура, даѐтся 

характеристика социально-психологическим явлениям и процессам, протекающим в данном 

социуме. Перечислены основные биологические, психологические и специальные измене-

ния в личности человека, интегрировавшего в воинский коллектив и продолжившего в нѐм 

социализацию, начатую в другом сообществе. В ходе анализа психологических особенно-

стей военнослужащего, которые получают отражение в формировании его языковой лично-

сти, автором был проведѐн практический анализ качеств представителя Вооружѐнных сил 

РФ с целью выявления прозвищного самосознания и реализации его в прозвищной номина-

ции. Материалом исследования послужил опрос на основе открытого анонимного анкети-

рования российских военнослужащих. Результаты теоретического и практического анализа 

могут быть использованы в учебном процессе как в гражданских, так и в военных вузах на 

семинарах и спецкурсах по психологии, психолингвистике и культуре речи. 
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Abstract. We consider the psychological characteristics of the personality of a Russian military 

servant in his speech activity. The purpose of the work is to conduct on the basis of practical anal-

ysis a theoretical analysis of the interaction of members of the military personnel, factors that in-

fluence the change in their personality, and also to identify the most striking psychological fea-

tures of the linguistic persona of a Russian military servant. This issue is relevant at present, since 

the Armed Forces are of particular interest to the public, including scientific. From the point of 

view of psycholinguistics, the military society is less studied than in such areas as education, med-
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icine, economics, sports, media, etc. The author of the study describes the essence of the military 

collective, its formation, structure, the characteristic of socio-psychological phenomena and 

processes taking place in this society is given. The main biological, psychological, and special 

changes in the personality of a person who integrates into the military personnel and continues the 

socialization in it, begun in another community, are listed. During the analysis of the psychologi-

cal characteristics of the military servant, which are reflected in the formation of his linguistic per-

sona, the author carried out a practical analysis of the qualities of a representative of the Armed 

Forces of the Russian Federation in order to identify nickname self-awareness and realize it in the 

nickname nomination. The research material was a survey based on an open, anonymous ques-

tionnaire of the Russian military servants. The results of theoretical and practical analysis can be 

used in the educational process in both civilian and military universities at seminars and special 

courses of psychology, psycholinguistics and speech culture. 
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vant; psychological characteristics; personality traits 
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В современной психолингвистике при-

стальное внимание к себе привлекают про-

фессиональные коллективы. Так, исследова-

ны коллективы студентов, врачей, финанси-

стов, спасателей, спортсменов, полицейских, 

телеведущих, геймеров и т. д. [1–8]. Однако 

военный социум, ставший, наряду с другими 

видами силовых структур, наиболее влия-

тельным в последнее время, всѐ ещѐ недоста-

точно изучен с точки зрения психологиче-

ских особенностей общения его представи-

телей. 

С совершенствованием и, соответствен-

но, усложнением современной военной тех-

ники и вооружения еѐ обслуживание требует 

целого коллектива военнослужащих – эки-

пажа или расчѐта. По этой причине одной из 

основных особенностей военно-профессио-

нальной деятельности является коллектив-

ный характер. Следовательно, в процессе 

исполнения ежедневных профессионально-

должностных обязанностей офицер контак-

тирует не только с отдельными военнослу-

жащими, но и с воинским коллективом в це-

лом. Личность военнослужащего и его окру-

жение находятся в непрерывном взаимодей-

ствии, коммуницируя и оказывая друг на 

друга разностороннее влияние. 

Целью нашего исследования является 

изучение психологического аспекта языко-

вой личности российского военнослужащего 

и его ономастическое выражение. Необходи-

мость проведения такого рода изыскания 

обусловлена тем, что от верности понимания 

внутренних причин речевого поведения че-

ловека и рефлексии после общения зависит 

успешность создания образа языковой лич-

ности в целом. Более того, психологические 

особенности личности военнослужащего не-

пременно находят отражение в языке, в част-

ности – в прозвищном самосознании лично-

сти. Напомним, что оно формируется под 

влиянием видения человека коллективом и 

выражается вербально, с помощью соответ-

ствующих ономастических единиц [9, с. 30]. 

Анализируя психологический портрет 

российского военнослужащего как одну из 

граней его языковой личности, прежде всего, 

следует рассмотреть с психологической точ-

ки зрения военный социум – коллектив, чле-

ном которого является военнослужащий. 

Ведь ещѐ 30 лет назад авторы пособия 

«Культура взаимоотношений военнослужа-

щих» совершенно верно отметили: «Харак-

тер взаимоотношений военнослужащих на 

службе, в быту, в общественных местах – 

верный критерий их морально-этического 

облика, духовного богатства или, напротив, 

нищеты. Культурным, нравственно воспи-

танным можно считать лишь того военно-

служащего, у которого богатство внутренне-

го содержания гармонирует с его поведени-

ем, общением с другими людьми» [10, с. 8]. 

В соответствии с определением, данным 

А.Г. Маклаковым, воинский коллектив пред-

ставляет собой высокоорганизованную груп-
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пу дисциплинированных военнослужащих, 

способных автономно выполнять служебные, 

учебные, боевые и другие задачи [11, с. 227].  

В своѐм развитии воинский коллектив 

проходит несколько стадий: социального 

единства, войскового товарищества и соци-

альной зрелости. Первая характеризуется 

тем, что в этот период военнослужащие ус-

танавливают многообразные контакты, необ-

ходимые для успешной повседневной дея-

тельности. На второй завершается процесс 

взаимоизучения, устанавливаются отноше-

ния между военнослужащими, формируется 

достаточно стабильная структура коллекти-

ва. Стадия социальной и боевой зрелости яв-

ляется заключительной стадией развития во-

инского коллектива: достигается единство 

воли и действий, знаний и убеждений, инте-

ресов и ценностных ориентаций [12]. 

По своей структуре воинский коллектив 

как подразделение включает в себя ряд под-

систем с социально-психологическими осо-

бенностями: формальные (строевые отделе-

ния, боевые расчѐты, экипажи, караулы) и 

неформальные (группы земляков, друзей, 

любителей музыки, спорта). Кроме того, су-

ществуют ранговые группы, связанные с 

функциями управления и руководства лич-

ным составом: официальные ранговые груп-

пы сержантов, прапорщиков, офицеров, а 

также неофициальные ранговые группы ста-

рослужащих, которые руководят воинами в 

соответствии со своими интересами [13]. 

Как и любой другой социум, воинский 

коллектив содержит сложную совокупность 

внутриколлективных социально-психологи-

ческих явлений и процессов.  

Одним из основополагающих является 

социально-психологический климат – харак-

тер социальной и нравственной атмосферы в 

коллективе и его морально-психологическое 

состояние. Социально-психологический кли-

мат имеет две составляющие: отношение 

людей к деятельности, ради выполнения ко-

торой был создан коллектив, и их отношение 

друг к другу, которое может иметь горизон-

тальный характер (отношения между курсан-

тами или сослуживцами) и вертикальный – в 

системе руководства и подчинения. Специ-

фика организации военного социума порож-

дает особую структуру реальных взаимоот-

ношений в коллективах, выделяя отношения 

субординации, координации и сотрудничест-

ва. В зависимости от психологического со-

держания, их оценивают как соответствую-

щие уставным нормам (способствующие ре-

шению поставленных перед коллективом 

задач), не соответствующие или противоре-

чащие им (являющиеся предпосылками для 

развития отрицательных качеств личности, 

совершения воинских проступков). В боль-

шинстве случаев между военнослужащими 

возникают взаимные симпатии и привязан-

ности, заинтересованность в судьбе товари-

щей. Однако иногда наблюдается и отклоне-

ние от уставных норм, обусловленное опре-

делѐнными неравными функциональными 

ролями при одинаковых сроках службы. Для 

предупреждения отклоняющегося поведения 

у военнослужащих и поддержания адекват-

ного морально-психологического состояния 

в Вооружѐнных силах РФ применяется пси-

хогигиена, одной из задач которой является 

предупреждение чрезмерного психоэмоцио-

нального напряжения в процессе профессио-

нальной деятельности [14]. 

Делая вывод об основополагающем ха-

рактере непосредственного контактного об-

щения для существования военного социума, 

следует упомянуть о том, что оно присутст-

вует в разных сферах деятельности военно-

служащих: служебной, общественно-полити-

ческой, бытовой, а также в межличностных 

психологических отношениях. 

Рассмотрим подробнее сферу межлично-

стных отношений военнослужащих. Именно 

в межличностном общении развиваются та-

кие социально-психологические явления, как 

стремление личности к самоутверждению и 

коллективное мнение. Под самоутверждени-

ем понимается занятие и удержание лично-

стью определѐнной позиции в системе пси-

хологических отношений в коллективе, ко-

торая обеспечивала бы такие благоприятные 

условия, как помощь или защита, уважение, 

признание, способствуя раскрытию наиболее 

сильных сторон индивидуальности. Коллек-

тивное мнение является одним из основных 

компонентов морально-психологической ат-

мосферы, поскольку мнение носит оценоч-

ный характер по отношению к человеку, и 

сквозь призму отношений он осмысливает 

своѐ место в коллективе, вырабатывает пра-

вила своего поведения. Корректируя поведе-
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ние военнослужащих в соответствии с требо-

ваниями окружающего социума, коллектив-

ное мнение активно способствует формиро-

ванию у них профессионально значимых ка-

честв. Также оно является своеобразным ка-

налом обратной связи, ресурсом для получе-

ния социально-психологической информа-

ции об окружении: какова реакция других 

людей на его действия, применяются ли к 

нему со стороны коллектива в результате 

сравнения его поведения с системой норм 

социальные санкции, выражающиеся в осо-

бенностях отношения (похвале или осужде-

нии). Следует отметить, что в своѐм развитии 

коллективное мнение проходит несколько 

этапов: переживание события, его оценка; 

обмен чувствами и взглядами, переход мне-

ния из индивидуального сознания в группо-

вое и затем в общественное [11, с. 241].  

Далее рассмотрим психологические осо-

бенности личности военнослужащего в от-

дельности.  

Сразу отметим, что призываемые в ряды 

вооружѐнных сил молодые люди являются 

носителями различных взглядов и убежде-

ний, поскольку они воспитывались в различ-

ных семьях и социализировались в различ-

ных школьных и других коллективах. 

Попав в военный социум, человек ока-

зывается в совершенно новых, отличных от 

предыдущей жизни условиях и испытывает 

влияние разнообразных факторов. На биоло-

гическом уровне это ограничение времени 

сна, качество и разнообразие пищи, длитель-

ное пребывание в неблагоприятных клима-

тических условиях, усиленная физическая 

подготовка и т. п. На психологическом уров-

не новобранец сталкивается с такими новы-

ми явлениями, как ограничение степени лич-

ной свободы (иерархия, регламентация дея-

тельности, ограничение реализации потреб-

ностей и интересов), особенности межлично-

стного общения (ограничение контактов с 

родными и близкими и необходимость по-

строения связей с незнакомыми людьми). 

Приобретаются навыки специфической дея-

тельности, содержащие в себе элементы рис-

ка для службы и жизни в целом [15]. 

В результате смены образа жизни лич-

ность человека претерпевает определѐнные 

изменения. Кратко их охарактеризуем. 

Особую роль в формировании характера 

военнослужащего играет его самовоспита-

ние, осознание своей ответственности. Мно-

гие мужчины именно в армии осознают не-

обходимость соблюдать требования воин-

ских уставов, способность преодолевать 

трудности на пути достижения поставленной 

цели, в результате чего происходит форми-

рование такой черты личности, как воля. Как 

известно, она характеризуется определѐнны-

ми качествами: силой, выдержкой и самооб-

ладанием, целеустремленностью, инициа-

тивностью, самостоятельностью, решитель-

ностью, последовательностью, самоконтро-

лем и самооценкой. У военнослужащих все 

перечисленные характеристики получают 

высокий уровень развития за время прохож-

дения службы [16]. 

Говоря о чувствах военнослужащих, сле-

дует подчеркнуть, что они социальны, фор-

мируются в процессе личностного развития – 

это любовь к Родине, гордость за принадлеж-

ность к вооружѐнным силам, готовность ис-

полнить свой воинский долг и т. п. [17]. 

Без постоянной работы над собой невоз-

можно и совершенствование управленческих 

навыков офицера, так как добиться высот 

профессионального мастерства может только 

тот, кто обладает хорошо развитым мышле-

нием, грамотно планирует и трезво оценива-

ет достигнутое. При этом необходимо отме-

тить, что процесс творческого сознательного 

мышления командира включает в себя не-

скольких этапов: выделение главных призна-

ков ситуации, распознавание ситуации путѐм 

сопоставления выделенных признаков с 

имеющейся информацией, выработка вариан-

тов решения на основе прогнозирования си-

туации, оценка оптимальных решений задачи 

с позиции нравственности и ответственности, 

принятие окончательного решения [18].  

Помимо общих сведений о воинском 

коллективе и отдельной личности его члена, 

важно знать, как сами современные предста-

вители армии оценивают морально-психо-

логический облик российского военнослу-

жащего. С этой целью мы провели аноним-

ный опрос курсантов и офицеров одного из 

военных вузов Санкт-Петербурга. Анкета 

состояла из 4 блоков:  
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1. Каким Вы видите современного рос-

сийского военнослужащего? Какими качест-

вами он должен обладать? 

2. Какие качества Вы видите в Ваших 

товарищах? 

3. Какими качествами Вы уже обладаете? 

4. Какие качества, по Вашему мнению, 

Вам ещѐ нужно выработать? 

В анализе ответов учитывался как каче-

ственный состав ответов, так и количествен-

ный: делался вывод об общем характере черт 

и об их частотности упоминания. 

Итак, рассмотрим ответы на первый во-

прос анкеты. Курсанты и офицеры называли 

качества, которыми должен обладать россий-

ский военнослужащий. Их можно условно 

разделить на три группы.  

Первую группу составляют свойства 

этического характера: аккуратность, беско-

рыстие, вежливость (воспитанность, тактич-

ность, интеллигентность), доброта к окру-

жающим, духовность, жизнерадостность (по-

зитивный настрой), искренность, настойчи-

вость, нравственность, ответственность, от-

зывчивость, преданность, проницательность, 

пунктуальность, самолюбие, скромность, со-

временность, темпераментность, трудолю-

бие, уважение к другим, умение любить, че-

ловечность. Важнейшими среди них, исходя 

из частотности упоминания, являются такие 

качества, как вежливость, воспитанность, 

доброта и отзывчивость.  

Ко второй группе следует отнести каче-

ства, описывающие особенности мышления: 

аргументированность в своих словах, интел-

лектуальная развитость, коммуникабель-

ность, концентрация, красноречивость, креа-

тивность, логичность, мудрость, начитан-

ность, образованность (эрудированность, 

грамотность), смекалка. Наиболее весомыми 

можно считать образованность и интеллекту-

альную развитость, которые упоминались в 

анкетах чаще других характеристик. 

Если качества, перечисленные в составе 

первых двух групп, свойственны любому 

человеку, то в третьей группе находятся чер-

ты, присущие именно военнослужащим. 

Причѐм они, в свою очередь, разделяются на 

две подгруппы: морально-нравственные чер-

ты и характеристики физического развития. 

Особенности душевной организации военно-

служащего описываются следующим обра-

зом: благородство, выдержанность (выдерж-

ка), гордость, дисциплинированность, муже-

ство, патриотизм (уважение, любовь к роди-

не), примерность, психологическая устойчи-

вость, решительность, сила воли, смелость, 

справедливость, стойкость, терпение, требо-

вательность, уважение к традициям, уверен-

ность в себе, упорство, храбрость (отвага, 

бесстрашие), целеустремленность, честность 

(добросовестность), честь, чувство коллекти-

ва. Физическая развитость российского во-

еннослужащего характеризовалась такими 

показателями, как сила, ловкость, быстрота и 

выносливость. Логично предположить, что 

самым важным профессионально ориентиро-

ванным качеством российского офицера яв-

ляется патриотизм. Именно уважение и лю-

бовь к Родине чаще других называли курсан-

ты. Ненамного реже упоминались смелость, 

честность, решительность и физическая раз-

витость. 

Зачастую респонденты использовали в 

своих ответах такую формулировку, как «по-

ложительность в целом». Возможно, это сви-

детельствует о несерьѐзности подхода военно-

служащих к данному опросу – нежелании тра-

тить время и усилия на подробное описание. 

Однако большинство ответов представ-

ляло собой развернутые высказывания. При-

ведѐм несколько примеров: «Я вижу совре-

менного российского военнослужащего на-

стоящим патриотом. Он должен обладать 

такими качествами, как честность, смелость, 

также должен быть справедливым и темпе-

раментным человеком»; «Современный во-

еннослужащий – офицер в воинском коллек-

тиве – должен подавать пример подчинѐн-

ным. В обществе офицер должен обладать 

такими качествами, как пунктуальность, 

скромность, выдержанность, честность, доб-

рота к окружающим, решительность, вежли-

вость»; «Военнослужащий – это человек ре-

шительных действий, стойкий, а также, как 

правило, с хорошими манерами. Ещѐ он 

должен обладать такими качествами: смело-

стью, мудростью, уважением к другим, быть 

честным и открытым для людей, которые 

нуждаются в его помощи»; «Военнослужа-

щий – это, в первую очередь, очень воспи-

танный, высоконравственный, аккуратный, 

вежливый человек. Армия – это лицо народа, 

государства в целом. Военнослужащий дол-
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жен уважать старших, быть всегда очень ак-

куратным в обучении и готовым помогать 

людям». 

Наиболее частотными качествами рос-

сийского военнослужащего в ответах совре-

менных представителей российской армии 

являются смелость, патриотизм, честность, 

отзывчивость, решительность, физическая и 

интеллектуальная развитость, вежливость и 

воспитанность, образованность, храбрость, 

доброта, пунктуальность. 

Отвечая на второй вопрос, респонденты 

указывали качества, которые они видят в их 

товарищах. Поскольку, как было сказано ра-

нее, отношения в воинском коллективе меж-

ду равными членами не всегда бывают дру-

жескими, помимо трѐх групп положительных 

качеств, выделенных в процессе анализа от-

ветов на первый вопрос, появилась четвѐртая 

группа, содержащая негативные характери-

стики. 

Рассмотрим черты, указанные как при-

сущие членам коллектива респондента. Кур-

санты выделяют следующие общечеловече-

ские положительные качества своих товари-

щей, отражающие их духовно-нравственное 

развитие: вежливость, воспитанность, добро-

та к окружающим, дружелюбие, отзывчи-

вость, позитивный настрой (жизнерадост-

ность, веселость), пунктуальность, скром-

ность, уважение к другим, человечность, че-

стность (добросовестность). Из этих свойств 

наиболее выраженными, судя по частотности 

упоминания, являются доброта, отзывчи-

вость и жизнерадостность. Это свидетельст-

вует как о благоприятной морально-психоло-

гической атмосфере в коллективе в целом, 

так и о преобладании данных качеств у са-

мих респондентов.  

Далее проанализируем характеристики 

умственной активности воинского коллекти-

ва проанкетированных курсантов. Среди от-

ветов молодых военнослужащих значились 

такие качества, как активность, интеллекту-

альная развитость, коммуникабельность, лю-

бознательность (желание учиться), смекалка 

и креативность (творческое начало). При 

этом курсанты одинаково часто отмечали 

указанные черты, что говорит о совокупном 

положительном восприятии уровня интел-

лектуального развития окружения. 

Безусловно, военнослужащие обращают 

внимание и на такие специфические характе-

ристики товарищей, как мужество, надѐж-

ность, ответственность, патриотизм, приспо-

сабливаемость, решительность, смелость, 

трудолюбие, уверенность в себе, упорство, 

храбрость, целеустремленность (настойчи-

вость), чувство коллектива (слаженность, 

коллективность, товарищество), а также фи-

зическая развитость (сила, ловкость, быстро-

та и т. п.). Наибольшую частотность упоми-

нания получили такие качества, как слажен-

ность, целеустремленность, храбрость и сме-

лость, патриотизм, трудолюбие. Они также 

могут описывать коллектив респондентов 

как образцовый с профессиональной точки 

зрения. 

Однако, как уже было отмечено, курсан-

ты, не нашедшие понимания среди товари-

щей по учѐбе, видят в них такие отрицатель-

ные качества, как безответственность, бес-

культурье, замкнутость, лживость, меркан-

тильность, нарциссизм, равнодушие, слабо-

умие, трусость, эгоизм. Некоторые из «оби-

женных» респондентов не сочли нужным 

конкретизировать и описали качества одно-

курсников как «негативные в целом». Следу-

ет подчеркнуть, что подобные ответы еди-

ничны и не играют значительной роли в со-

ставлении фрагмента психологического 

портрета военнослужащего. 

Охарактеризовав товарищей, курсанты 

при ответе на третий вопрос анкеты указыва-

ли качества, которыми сами обладают. Ана-

лизируя ответы, отметим небезынтересный, 

хоть и очевидный факт, что они рассматри-

вали себя исключительно с положительной 

стороны. 

Так, описывая душевные качества, кото-

рыми обладают курсанты, они использовали 

следующие характеристики: аккуратность, 

вежливость (тактичность, знание этикета), 

воспитанность, доброта к окружающим, ис-

кренность, ответственность, отзывчивость, 

преданность, пунктуальность, скромность, 

трудолюбие, уважение к людям и традициям, 

человечность. Чаще других упоминались 

вежливость, отзывчивость и уважение – важ-

нейшие из качеств, присущих идеальному 

военнослужащему, проанализированных в 

первом вопросе анкеты. 
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В плане умственных способностей кур-

санты коммуникабельны, креативны и обла-

дают достаточно выраженной смекалкой. 

Данные качества, однако, не соотносятся с 

образованностью и интеллектуальной разви-

тостью образцового военнослужащего. Воз-

можно, это связано с возрастом респонден-

тов, поскольку курсанты считают, что теку-

щий статус (2 курс) не позволяет им судить о 

себе как об образованных и достаточно ин-

теллектуально развитых личностях. 

Среди профессионально значимых ка-

честв были отмечены следующие: благород-

ство, выдержка, дисциплинированность, му-

жество, настойчивость, целеустремленность 

и упорство, опытность, патриотизм (уваже-

ние, любовь к родине), психологическая ус-

тойчивость (уравновешенность), решитель-

ность, способность жертвовать своими инте-

ресами, смелость и храбрость, стойкость, 

уверенность в себе, физическая развитость, 

честность (добросовестность, порядочность), 

чувство долга. Последнее, что интересно, 

упоминается в анкетах впервые: данное 

свойство не присутствовало ни в одном отве-

те на первый вопрос. Частотными профес-

сионально ориентированными качествами 

офицера, имеющимися у курсантов, являют-

ся патриотизм, честность, физическая разви-

тость, уверенность в себе и целеустремлен-

ность. Из пяти черт три – патриотизм, чест-

ность и физическая развитость – присутст-

вуют в портрете личности идеального офи-

цера, что можно считать достаточно непло-

хим результатом. 

Показательным с точки зрения перспек-

тивы психологического развития личности 

военнослужащего представляется четвѐртый 

вопрос анкеты: респонденты указывали каче-

ства, которые им бы хотелось в себе вырабо-

тать. Ответы на этот вопрос также можно 

разделить на три категории.  

Среди недостающих морально-нравст-

венных черт респонденты написали тактич-

ность, внимательность, доброту к окружаю-

щим, темпераментность, трудолюбие. По 

всей видимости, именно на эти качества еже-

дневно им указывают преподаватели и кур-

совые офицеры, поскольку, например, недо-

развитость внимания и трудолюбия оказыва-

ет неблагоприятное влияние на учѐбу, а доб-

роты и тактичности – на характер взаимоот-

ношений с товарищами и учителями. 

Критика курсантов в отношении их соб-

ственных умственных способностей заклю-

чалась в недостаточной сознательности дей-

ствий и отсутствии остроумия. И если первое 

качество, как правило, прививается в процес-

се обучения и в дальнейшем влияет на ус-

пешность службы, то второе обнаруживается 

ещѐ в школьные годы. Также необходимо 

отметить, что ни одна из этих характеристик 

не была упомянута в ответах на первый во-

прос анкеты как обязательная для обобщѐн-

ного образа российского военнослужащего. 

Следовательно, их отсутствие влияет на со-

ответствие личности респондентов лишь ин-

дивидуальному представлению. 

Как ни удивительно, наиболее часто из 

профессионально значимых качеств в отве-

тах отмечалась нехватка решительности и 

смелости. Вероятно, это является следствием 

незавершѐнного подавления инстинкта само-

сохранения, которым занимается морально-

психологическое обеспечение Вооружѐнных 

сил РФ. Также недостающими для респон-

дентов являются инициативность, качества 

руководителя (умение командовать), муже-

ство, оперативность, психологическая устой-

чивость (верное отношение к неудачам, са-

мообладание), решительность, смелость, 

стойкость, строгость, уверенность в себе, 

упорство, целеустремленность, честность 

(добросовестность), чувство коллектива. Уже 

на первый взгляд видно, что этих свойств 

гораздо больше, чем морально-нравственных 

и интеллектуальных, что объективно обу-

словлено незавершѐнностью обучения кур-

сантов и, соответственно, лишь частичной 

сформированностью личности военнослу-

жащего педагогами. Что касается частотно-

сти упоминания, то наиболее важными не-

достающими офицерскими качествами мож-

но считать психологическую устойчивость, 

чувство коллектива и умение командовать. 

Умение держать себя в руках, правильно от-

носиться к неудачам, равно как и командо-

вать представляют собой одни из главней-

ших качеств, которые вырабатываются в 

процессе обучения. Что касается чувства 

коллектива, то успешность сформированно-

сти этого качества зависит не только от са-

мого военнослужащего, умеющего разгля-
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деть каждого сослуживца, но и от обратной 

связи, наличие которой связано с социально-

психологическим климатом в коллективе.  

Поскольку военнослужащие находятся в 

непрерывном взаимодействии, подразуме-

вающем словесную коммуникацию, выяв-

ленные черты так или иначе найдут отраже-

ние в формировании Я-личностей членов 

коллектива в виде прозвищ. Прозвище пред-

ставляет собой специфическую ономастиче-

скую единицу, называющую человека за ка-

кие-либо особенности его официального 

имени либо характера, внешности, деятель-

ности, либо жизненных обстоятельств. Та-

ким образом, в условной ситуации, двое во-

еннослужащих одного статуса, общаясь в 

неформальной обстановке и зная отличи-

тельные особенности друг друга, с большей 

вероятностью будут обращаться по сущест-

вующим прозвищам, нежели по имени или 

фамилии, которые зачастую повторяются. 

Также немаловажно, что прозвище играет 

роль своеобразного зеркала для личности 

военнослужащего, благодаря которому он 

может или самоутвердиться в коллективе, 

либо, если именование оказывается неугод-

ным, вести работу над собой, чтобы в буду-

щем устранить мотив данной номинации [9, 

с. 31]. Однако следует отметить, что многие 

единожды данные в коллективе прозвища 

настолько устойчивы, что годами сопровож-

дают неформальную жизнь личности. 

Подведем итоги нашего исследования. 

Воинский коллектив представляет собой 

исторически сложившуюся высокоорганизо-

ванную общность военнослужащих, объеди-

нѐнных профессиональным интересом. По-

добно живому организму, он развивается, 

проходя несколько стадий, и включает в себя 

различные подсистемы – формальные и не-

формальные группы. 

Внутри воинского коллектива сущест-

вуют разнообразные социально-психологи-

ческие явления и процессы, из которых важ-

нейшими для формирования личности воен-

нослужащего являются социально-психоло-

гический климат, коллективное мнение и 

стремление личности к самоутверждению, 

поскольку они отражают отношение членов к 

профессиональной деятельности, друг к дру-

гу, наличие лидеров, фаворитов и изгоев, 

единогласие в оценке происходящего. 

Включѐнная в состав воинского коллек-

тива, личность военнослужащего претерпе-

вает ряд изменений: тренируется воля, чув-

ства получают социальную направленность, 

развивается творческое мышление, появля-

ются управленческие навыки. 

В результате проведѐнного практическо-

го анализа опроса курсантов можно соста-

вить фрагмент психологического портрета 

российского военнослужащего. В идеальном 

представлении он вежлив, воспитан, добр, 

отзывчив, умѐн и образован, смел, честен, 

решителен, физически развит и, разумеется, 

патриотичен. Стремясь соответствовать эта-

лону, респонденты-военнослужащие отме-

чают у себя наличие таких важных черт, как 

вежливость, отзывчивость и уважение, но в 

то же время нехватку решительности, смело-

сти, сдержанности, строгости, уверенности в 

себе и командирских качеств. При этом свой 

коллектив они характеризуют как группу до-

брых, отзывчивых, жизнерадостных людей, 

достаточно развитых как интеллектуально, 

так и физически, целеустремлѐнных, храб-

рых, трудолюбивых, которые умеют дейст-

вовать слаженно, уважают и любят Родину. 

Вскрытые качества позволяют оценить 

коммуникацию Я-личностей военнослужа-

щих, их способность видеть друг друга в 

личностном взаимодействии. Положительно 

либо отрицательно сформированное коллек-

тивное мнение способствует возникновению 

специфических ономастических идентифика-

торов – прозвищ, которые отражают «инако-

вость» индивида. 
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