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– вспыльчивым, жестким в общении, обидчивым, 
мстительным – практиковать коррекционные меро-
приятия.

Для подростков – воспитанников СВУ, КК – об-
учающихся среднего и старшего школьного возраста 
(6–9 и 10–11классы) – это периоды активного усвое-
ния учебного материала, интенсивной учебной дея-
тельности. Они стремятся к «кипучей» деятельности, 
которая часто не связана с потребностью в знаниях. 
Причинами снижения успеваемости подростков за-
ключаются: многообразие интересов, неспособность 
сконцентрироваться на значимых темах, неумение 
распределять время, недостаток физических сил для 
длительной напряженной работы и спорта. 

Выводы

Очевидна необходимость психологических знаний 
личности подростков – воспитанников Суворовских 
военных училищ, Нахимовского военно-морского 
училища и его филиалов, кадетских корпусов, обще-
образовательных организаций Министерства оборо-
ны Российской Федерации [1; 3; 6]. 

Это обусловлено дальнейшим расширением воз-
можностей физической культуры и спорта в обра-
зовательной деятельности как совокупности вос-
питания и обучения. В этих аспектах  возможно 
использование теоретических и методических зна-
ний, практических умений, навыков и компетенций  
специалистов в сфере физической культуры и спорта, 
полученных в ходе обучения курсантов, повышения 

квалификации и профессиональной переподготов-
ки преподавателей в Военном институте физической 
культуры Министерства обороны Российской Феде-
рации. 
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Спортивные практики глубоко интегрированы в 
жизнь современных мегаполисов: кто не участвует 
в них активно и лично, могут приобщаться на уров-
не сопереживания, как болельщики или наблюда-
тели. От детских игр, основанных на физической 
активности, до международных соревнований спор-
тсменов-профессионалов, спорт позволяет людям в 
предсказуемой, управляемой форме межличностного 
взаимодействия оттачивать свои коммуникативные и 
социальные навыки. А также, поскольку он выстра-
ивает самовосприятие на основе формальной или 
неформальной принадлежности к привлекательным, 
повышающим статус в обществе, социокультурным 
группам, то представляет одну из возможностей 
для создания социальной идентичности. При этом, 
именно в спортивных практиках, воспроизводятся и 
распространяются образцы традиционно присущего 
гендерам поведения, реакций, установок и норм.

Г. Бранд определяет гендер как «набор социокуль-
турных качеств, закрепленных за мужским и жен-
ским социальным поведением» [1, c. 25] и отмечает, 
что, если раньше социальная концепция пола совпа-
дала с биологической, то постепенно гендер начинает 
обозначаться как «технология, целью которой явля-
ется конструирование определенных образов муж-
чины и женщины» [1, с. 28]. Гендерная идентичность 
выходит за рамки чисто биологической половой роли 
и становится частью культурной идентичности, ко-
торая, в отличие от половой, не может быть приоб-
ретена вне культуры и человеческого сообщества. 
И именно в рамках гендерной идентичности муж-
чина будет осознавать и выстраивать собственный 
образ, как соответствующий или отклоняющийся 
от принятых критериев мужественности. При этом 
под мужественностью понимается «позитивный об-
раз мужчины, складывающийся за счет исполнения 
суммы требований и ожиданий общества, внешних 
и внутренних практик, позволяющего другим муж-
чинам, женщинам и самому субъекту судить о его 
успешности и привлекательности именно как при-
надлежащего к мужскому полу» [6, с. 152]. Истори-
чески, получение статуса взрослого, полноправного 
члена общества среди мужчин требовало иниции-
рующих испытаний. В первобытной культуре обря-
ды посвящения связывались с символическим про-
живанием смерти ребенка и рождением взрослого. 
Позднее включенность в военную, финансовую, по-
литическую, научную иерархию и повышение в ней 
личного статуса исполняло аналогичную функцию, 
отличаясь степенью реальной телесной инвестиции. 
Мужественность теряет гендерную определенность. 
Женщины, стремясь к социальному равенству, начи-
нают воплощать поведенческие шаблоны, которые 
для них не предназначались, в то время как мужчи-
ны все чаще используют такие образцы поведения 
и реагирования, которые ранее в общественном со-
знании не сочетались с понятием мужественности.  А 
потому, к середине XX века, когда в большинстве этих 
сфер мужчины вынуждены вступать в конкурентные  

отношения с женщинами, связь мужественности как 
важнейшего аспекта гендерной принадлежности и 
успешности размывается. Вернуть субъективной му-
жественности объективность в социальном прояв-
лении могут те области повседневности, в которых 
иерархическая структура еще остается полноценно 
связанной с реальной телесностью и половой опреде-
ленность. Одной из таких специфических разновид-
ностей социальных общностей, сохраняющей поло-
вую дифференциацию является воинский коллектив.

Для определения специфики воинского коллек-
тива, необходимо обратить внимание на то, что по 
мнению С. Н. Маслова – это   не просто «вид соци-
альной трудовой организации, где осуществляется 
служебно-трудовая деятельность военнослужащих», 
но «сложное социальное образование, состоящее из 
представителей разных национальностей, професси-
ональных групп, структурных образований» [4, с. 48],  
осуществляющий   не только непосредственно воен-
ную, но также социальную,  политическую и воспи-
тательные функции, для каждой из которых   спло-
ченность является одним из ключевых факторов для 
успешной ее реализации. В военно-профессиональ-
ной сфере «сплоченность проявляет себя как боевая 
слаженность подразделения или сработанность. Вы-
полнение служебных обязанностей в составе подраз-
деления дает возможность более полно узнать лич-
ностные особенности каждого военнослужащего, его 
достоинства и слабые места. В результате улучшается 
взаимопонимание, снижается количество межлич-
ностных конфликтов, взаимных обид и непредсказу-
емых поступков, появляется уверенность в сослужив-
це, его профессиональном мастерстве» [2, с. 90–91]. 
Однако жесткая иерархическая система подчинения 
приказам, личные (в том числе и внеуставные) от-
ношения в коллективе оказываются  потенциальной 
угрозой сплоченности как в форме   прямого проти-
востояния коллектива и командира, так и потенци-
альной возможности применения оружия для реше-
ния острой  конфликтной ситуации. 

Спортивные практики позволяют эффектив-
но поддерживать сплоченность, снижать уровень 
деструктивных реакций внутри группы, и предо-
ставляют возможность соревноваться в социальной 
группе без нарушения иерархии, продиктованной 
уставом. Также спортивные состязания регулируют 
общий уровень социальной агрессии, предлагая об-
щественно-одобренные механизмы её нивелирова-
ния, поскольку, благодаря установленной системе 
правил и штрафов, спорт становиться из кровавого 
состязания Античности и Средневековья в саморе-
гулируемую практику, запрещающую выполнение 
опасных приёмов, ранения и членовредительства. 
Как отмечают исследователи: «... спорт, если его рас-
сматривать как культурную практику, отражает об-
щую тенденцию современной культуры (по крайней 
мере, той ее части, которую можно назвать запад-
ной) на локализацию и устранение насилия внутри 
сообществ» [5, с. 181].
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При этом спорт в процессе военного образования 
играет огромную и едва ли не основополагающую 
роль, поскольку спорт и физическая культура явля-
ются фундаментом военной подготовки. По словам 
А. П. Козлова: «основной целью физического обуче-
ния и воспитания курсантов и военнослужащих яв-
ляется высокая степень физической подготовки к вы-
полнению служебно-боевых задач» [3, с. 59], а также: 
«на занятиях по физической подготовке формируются 
основные составляющие сплочённости, а именно вза-
имопомощь, взаимовыручка и укрепление дружеских 
отношений» [3, с. 61]. Проблема становления позитив-
ных межличностных отношений у военнослужащих 
является актуальной, поскольку именно они способ-
ствуют формированию здорового морально-психоло-
гического климата в воинских коллективах, ускоряют 
социальную адаптацию юношей к военной службе и 
предупреждают неуставные взаимоотношения в ар-
мейской среде, а поскольку спортивный фактор игра-
ет большую роль в подготовке будущих офицеров, то 
его задачей, помимо физической подготовки и укре-
пления здоровья курсантов, становится налаживание 
межличностных отношений и сплочение воинского 
коллектива. Для подтверждения данного тезиса мож-
но привести результаты опроса по оценке влияния 
физической активности на сплочение курсантского 
коллектива, проведенного среди курсантов ВА МТО. 
Полученные результаты свидетельствуют, что сами 
курсанты отмечают, что спорт играет сплачивающую 
роль, а также способствует повышению психологиче-
ского комфорта в воинском коллективе.

Вывод

Таким образом, спортивные практики в воин-
ском коллективе, благодаря массовой вовлеченности 
всех его членов в физические соревнования особой 
практикой инициации и приобщает новых членов  

к военному братству. Также можно отметить, что ар-
мия, в том числе и благодаря спортивным практикам, 
сохраняет и транслирует черты, свойственные фор-
мированию позитивной маскулинности - развитие 
физических качеств, навыков владения оружием, 
выживания в экстремальных условиях, медицинской 
помощи, но при этом изживает моменты, связанные с 
гендерными стереотипами и половым неравенством, 
предоставляя женщинам, наравне с мужчинами, ре-
ализовывать паттерны позитивной маскулинности, 
направленной на развитие отваги, смелости и готов-
ности к самопожертвованию на благо Отечества.
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