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Слово «элита» (от франц. - elite) определяется в своём первом значении как «луч-
шие, отборные семена»[1]. В русском языке слово «элита» появилось из французского
еlite - элита, где оно восходит к латинскому eligere - «избирать, выбирать»[2]. В словаре
С. И. Ожегова «элита» в своём втором (более употребляемом) значении определяется как
- «лучшие представители какой-нибудь части общества»[3]. В современном русском языке
выделяются два значения: 1) лучшие, отборные экземпляры, сорта каких-либо растений,
животных; 2) лучшие представители общества или какой-либо его части. В данном случае,
бесспорно, важно второе значение, но оба они близки семантическому ядру «выбирать, из-
бирать лучший образец вида, группы по социально значимым признакам» с оценочным
смыслом «лучший из ряда». Но уже в энциклопедических словарях выделяют понятие
«теории элиты», которые определяются как «социально-философские концепции, утвер-
ждающие необходимость деления общества на высшие, привилегированные слои - элиту,
и остальную массу людей»[4].
Проблема формирования психологической элитарности ветеранов боевых действий отно-
сительно нова и возникла только в конце ХХ века, вызвана она в первую очередь появ-
лением нового типа боевых действий - войн малой интенсивности или, как их называют
на Западе, войн «трех кварталов». В качестве примера можно привести пример боевых
действий в г. Дамаске (Сирия): в то время, когда в одном квартале города идут ожесто-
чённые бои, в других кварталах может продолжаться вполне нормальная мирная жизнь.
В этих условиях воюющий сотрудник в течение одного и того же дня может несколько
раз оказываться то в боевых, то в мирных условиях. Как следствие, возникают пробле-
мы идентичностей и постоянная перенастройка психики. Быстрое, но неподготовленное
возвращение участников современных войн в мирные условия жизни порождает ряд пси-
хологических проблем. В современных условиях сотрудники могут утром участвовать в
боевых действиях, а к вечеру оказаться на улицах своего живущего мирной жизнью горо-
да. Реакцию только что вышедшего из боя человека и последствия конфликтных ситуаций
предсказать трудно. Человек уязвим перед условием адаптации к постоянно меняющимся
условиям жизнедеятельности, требования которой радикально разнонаправленны [5].

Цель исследования: оценить психологические особенности у сотрудников Росгвардии,
участвовавших в боевых действиях.

В качестве гипотезы исследования выступало предположение, что в служебных кол-
лективах есть сотрудники не обладающие, характерными для элитарной личности, психо-
логическими особенностями.

В исследовании принял участие 47 ветеранов боевых действий сотрудников Росгвардии
в возрасте от 20 до 50 лет.

В рамках исследования использовались следующие методики: «Методика Шуберта»
(для диагностики степени готовности к риску), «Тест смысложизненных ориентаций
Леонтьева Д.А.» (для оценки "источника" смысла жизни).
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Анализ результатов по «Методика Шуберта» показал, что 11 (23,4%) респондентов об-
ладают средними показателями склонности к риску, в то время как 36 (76,6%) имеют
высокие показатели. В первую очередь данная тенденция связана со спецификой выпол-
нения задач стоящих перед подразделениями, возрастными особенностями и периодом
прохождения службы.

Анализ результатов по «Тесту смысложизненных ориентаций Леонтьева Д.А.» пока-
зал, что 10 (21,4%) сотрудников обладают средним уровнем осмысленности жизни, 37
(78,6%) высоким. Это говорит о том, что 78,6% сотрудников данной выборки живут на-
стоящим учитывают прошлый опыт и планируют своё будущее. При этом они убеждены,
что жизнь человека подвластна сознательному контролю.

Таким образом, анализ эмпирического исследования ветеранов боевых действий пока-
зал, что часть сотрудников обладает средними показателями готовности к риску и смысло-
жизненных ориентаций, чего в свою очередь недостаточно для того чтобы прировнять их
к психологической элитарной группе.

В перспективе планируется разработать, обосновать и апробировать программу психо-
логического сопровождения сотрудников для формирования элитарных качеств личности.
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