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ОБРАЗ БУДУЩЕГО, СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ, 

ЖИЗНЕННЫЕ СМЫСЛЫ 

Цель работы – изучить образ будущего у участников специальной военной 

операции. 

Объект исследования: образ будущего. 

Предмет исследования: особенности образ будущего у участников 

специальной военной операции. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что субъективная оценка 

будущего у служащих, участвовавших в специальной военной операции, будет 

отличаться от субъективной оценки будущего от служащих по таким критериям, 

как ожидаемая продолжительность жизни, ценность семьи, социального статуса, 

взаимодействие с макро- и микросоциумом – эти критерии будут менее развиты, 

чем у служащих вне поля боя. 

Достоверность проверялась при помощи U-критерия Манна-Уитни. 

Анализ результатов эмпирического исследования позволил выявить 

отличия между участниками специальной военной операции и военными, не 

побывавших в «горячих точках». Отдельно нами выделены определенные 

аспекты жизненных смыслов у двух выбранных групп. 
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С точки зрения социальной значимости, военные действия не только 

закаляют характер военного человека, но и наносят серьезный ущерб 

эмоциональному и психическому состоянию военнослужащих, что меняет их 

мышление, смысл жизни и образ будущего их жизни. 

Военные операции для психологии, как науки являются значимыми, так как, 

они не только предоставляют возможность разработать новые методы изучения 

человеческого мозга и психики, но и предоставляют возможность оказывать 

соответствующую поддержку людям, пережившим эти ситуации. 

В современном мире, участники военных конфликтов, возвращаясь в 

мирную жизнь, очень часто не могут адаптироваться к мирной жизни. Они не 

всегда могут найти своё место в социуме, и тем самым, «выпадают» из 

нормальной человеческой обыденности. Как правило, участники военных 

конфликтов, не способны адекватно воспринимать события и ситуации своей 

гражданской жизни. Вследствие, экстремального негативного опыта пребывания 

в зоне военных действий, часто у таких людей изменяются жизненные ценности, 

смыслы, в том числе, представления о своем будущем, работа с фенонемом 

«образа будущего» участников военной операции позволит разработать и 

реализовать более эффективные программы снижения негативного воздействия  

чрезвычайных ситуаций. 

Для нас, авторов работы, значение работы означает расширение границ 

знаний, изучение того, как работать с военными, поиск точек соприкосновения с 

участниками боевых действий и оказание соответствующей поддержки тем, кто 

в ней нуждается. Образно говоря, разработать новые способы оказания наиболее 

необходимой помощи людям и их близким, чтобы они могли вернуться из 

состояния бесконечной специальной военной операции после боля боя. 

Цель данной работы – изучить образ будущего у участников специальной 

военной операции. 
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Объектом исследования является образ будущего. 

Предметом исследования – особенности образа будущего у участников 

специальной военной операции. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Изучить психологическую литературу, освещающую вопросы 

формирования образа будущего. 

2. Выявить специфические черты формирования образа будущего у 

участников специальной военной операции. 

3. Организовать и провести исследование образа будущего у участников 

специальной военной операции. 

4. Проинтерпретировать результаты исследования и сформулировать 

выводы. 

5. Разработать рекомендации, способствующие формирования позитивного 

образа будущего. 

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что субъективная оценка 

будущего у служащих, участвовавших в специальной военной операции, будет  

отличаться от субъективной оценки будущего от служащих вне зоны боевых 

действий, по таким критериям как: ожидаемая продолжительность жизни, 

ценность семьи, социального статуса. Эти критерии будут менее сформированы, 

чем у служащих, не участвовавших в специальной военной операции. 

Для решения основных задач были использованы следующие методы: 

1. Метод анализа научной литературы, сравнительный метод. 

2. «Изучения образа возможного будущего», составитель В. Н. Петрова. 

3. «Система жизненных смыслов» В. Ю. Котлякова. 

4. «Оценивание пятилетних интервалов» (ОПИ)», составители 

Е. И. Головаха и А. А. Кроник. 

5. U-критерий Манна-Уитни. 



 

I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗА БУДУЩЕГО У 

УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

 
 
 

1.1 Образ будущего как психологический феномен 

 

 

 
Интерес к явлению образа будущего является соответствующим интересом 

самой психологии. В современной литературе предпринимаются попытки 

изучения процессов формирования образа возможного будущего с различных 

точек зрения: феноменологической, психоаналитической, генетической, 

социокультурной, когнитивной и других. Каждый из подходов предлагает свои 

теоретические постулаты и методические процедуры, но ни один из них не 

позволяет построить теорию, полно и точно отражающую многообразие 

феноменологии образа будущего с учетом его специфики и сложности [27]. 

Поднятие данной проблемы на передний план вызвано рядом причин: во- 

первых, внутренней логикой развития самой психологической теории; во- 

вторых, быстрым ростом практической психологической работы с личностью; в- 

третьих, как результат, возникновением задачи осмысления такой практики и 

разработки необходимых для ее успешной реализации теоретических и 

методологических средств. 

Образ будущего – это представление о том, каким должно быть или каким 

может стать будущее общество, мир или определенная сфера деятельности. Это 

визуализация предполагаемого развития событий, тенденций и изменений, 

которые могут произойти в будущем. Образ будущего включает в себя 

различные аспекты, такие как социальные, экономические, технологические, 

культурные и экологические факторы. 

Одним из российских авторов, который исследовал и определял образ 

будущего, является государственный деятель, общественный деятель и философ 

Александр Сергеевич Панарин. Александр Сергеевич Панарин известен своими 
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исследованиями смыслов жизни и будущего России, а также представлениями о 

глобальных проблемах и вызовах, стоящих перед человечеством [23]. 

Панарин А. С. предлагает свое видение образа будущего, основываясь на 

принципах геоэкономики и геополитики. Он рассматривает важность 

государственности, суверенитета и развития собственных ресурсов для 

обеспечения стабильности и   процветания   в   будущем.   В   своих   работах 

А. С. Панарин акцентирует внимание на рассмотрении глобальных тенденций 

развития и их влияние на Россию, а также рассматривает возможные сценарии 

будущего и их реализацию. 

В целом, образ будущего является предметом исследования многих авторов 

и ученых, и каждый из них может предложить свое уникальное определение и 

видение будущего на основе своего опыта и области экспертизы. Образ 

будущего представляет собой феномен, который неизменно присутствует в 

наших мыслях и воображении. Это психологическое состояние, при котором мы 

создаем и визуализируем образы или представляем идеи о том, каким будет наше 

будущее. 

Образ будущего является неотъемлемой частью нашей психики и играет 

важную роль в формировании нашего поведения и принятия решений. 

Образ будущего также является предметом научного исследования в области  

психологии. Ученые исследуют, как формируется и эволюционирует наше 

представление о будущем, а также как этот образ влияет на наши эмоции, 

мотивацию и действия. Исследования показывают, что образ будущего может 

быть источником вдохновения и мотивации, которая побуждает нас работать над 

достижением поставленных целей [1]. 

Психологическое изучение образа будущего также позволяет понять, как он 

влияет на наше самочувствие и уровень удовлетворенности жизнью. Позитивные 

образы будущего связываются с чувством надежды и оптимизма, что 

способствует психологическому благополучию. Негативные образы будущего, с 

другой стороны, могут стать источником тревоги, страха и депрессии. 

Важно отметить, что наши образы будущего могут быть субъективными и 
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изменчивыми. Они могут зависеть от нашего опыта, ценностей, убеждений и 

наших текущих эмоциональных состояний. Несмотря на это, образ будущего 

играет важную роль в нашей жизни, помогая нам ориентироваться в 

пространстве времени, ставить цели и строить планы. 

Итак, образ будущего является сложным психологическим феноменом и 

объектом научных исследований. Он помогает нам формировать наше 

представление о будущем, влияет на наши эмоции и мотивацию, а также 

определяет наше самочувствие и удовлетворенность жизнью. 

Исследование этого явления позволяет лучше понять самих себя и 

использовать образ будущего в качестве инструмента для достижения наших 

целей и соответствующего поведения [10]. 

Образ будущего в контексте социальных наук и футурологии обычно 

относится к ментальному представлению о том, каким будет будущее общество, 

технологический прогресс и человеческая жизнь в целом. 

Это концепция развития, которая может включать в себя прогнозирование 

технических и социальных инноваций, изменений в экономике, политике, 

культуре и других сферах жизни. 

Одним из российских авторов, который представлял свое видение образа 

будущего, является Владимир Иванович Вернадский. Вернадский был 

выдающимся русским ученым-биологом, геохимиком и философом, чьи идеи о 

биосфере, ноосфере и геосфере прочно вошли в научный дискурс [16]. 

Он разработал концепцию ноосферы – сферы разума, которая представляет 

собой новый этап эволюции, где человеческое сознание и интеллект будут играть 

важную роль в формировании будущего человечества. 

Вернадский предсказывал, что развитие науки и технологий будет 

преобразовывать нашу жизнь и общество, особенно взаимодействие между 

разумными существами и окружающей средой. Он утверждал, что человек имеет 

способность активно влиять на процессы эволюции, формируя будущее своего 

общества и планеты в целом [6]. 

Это лишь одно из возможных определений образа будущего и один из 
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российских авторов, который представлял свое видение этого образа. В итоге,  

существует множество точек зрения и концепций, разработанных различными  

авторами, которые исследуют и предсказывают наступление будущих 

изменений и прогресса. 

В общем и целом, образ будущего – это средство упорядочивания и 

придания определенности нашей жизни и деятельности. Он требует, прежде 

всего, размышлений о том, как мы будем жить и действовать, но также дает нам 

некое общее направление, которое связывает все воедино. 

Именно поэтому так важны два элемента, составляющие образ будущего: 

1. Принятие решения о выбранном будущем – какое будущее человеку 

подходит и ради чего он должны жить и работать, ради чего он существует. 

2. Принятие решения о переходе от настоящего к выбранному будущему – 

каким образом и с помощью, каких средств будет реализовано запланированное  

будущее, какое сотрудничество мы можем предпринять для этого, место и роль  

наших проектов, нашей жизни и нашей деятельности. 

В заключении можно сказать, что образ будущего – это не только 

интересный исследовательский объект для ученых, но и чрезвычайно важная  

составляющая нашей психологической реальности. 

Он определяет наши цели, мотивации и нашу способность преодолевать 

преграды на пути к успеху. Благодаря углубленному изучению образа будущего, 

мы можем лучше понять себя и других, и на основании этого понимания 

принимать более осознанные решения и строить более счастливую и 

удовлетворенную жизнь. 

 

 
 

1.2 Психологический портрет участников боевых действий 

 

 

 
Военная служба представляет собой одну из самых сложных и особенных 

сфер деятельности, требующую от человека высокой физической и 
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психологической подготовки. В нашей работе мы обратимся к 

психологическому портрету военнослужащего, рассмотрим основные черты 

характера и качества, которые являются важными для успешного выполнения 

служебных обязанностей. 

Стойкость и устойчивость стрессу. 

Военнослужащий должен обладать высокой стойкостью и устойчивостью к 

стрессовым ситуациям. Во время боевых действий или других сложных 

ситуаций, солдат должен сохранять спокойствие и принимать решения, 

основываясь на знаниях и опыте. Это требует наличие развитых механизмов 

управления стрессом и способности адаптироваться к переменным 

обстоятельствам. 

Дисциплина и упорство. 

Военнослужащий должен быть дисциплинированным и упорным. Он 

должен следовать указаниям командования и выполнять свои обязанности в 

соответствии с правилами и нормами службы. Дисциплина помогает 

поддерживать порядок и эффективность военной организации, а упорство 

позволяет достигать поставленных целей и преодолевать трудности на пути к 

успеху [35]. 

Сотрудничество и командный дух. 

Военнослужащий должен быть способен работать в команде и сотрудничать 

с другими людьми. Во время выполнения заданий, военнослужащие часто 

сталкиваются с ситуациями, требующими совместной работы и 

взаимоподдержки. Командный дух и способность работать в команде позволяют 

эффективно справляться с задачами и добиваться общих целей. 

Ответственность и верность. 

Военнослужащий должен быть ответственным и верным своим 

обязанностям. Он несет ответственность за жизни и безопасность своих 

товарищей, а также за выполнение возложенных на него задач. Верность своим 

обязанностям и высокая степень ответственности помогают поддерживать 

доверие и ценности, необходимые для успешной военной службы. 
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Психологический портрет военнослужащего обладает рядом особенностей,  

необходимых для успешной службы в армии. Стойкость к стрессу, дисциплина,  

командный дух, ответственность и верность являются основными качествами, 

которыми должен обладать военный персонал. Важно помнить, что эти качества 

можно развивать и совершенствовать с помощью специальных психологических 

тренингов и поддержки со стороны военного командования. 

Выполнение задач военной службы, особенно боевых, во многом зависит от 

морально-психологического состояния военнослужащего, его воли и 

решительности, а также умения мобилизовать собственные силы и знания для 

достижения поставленных целей. Военная подготовка понимает, что во многих 

случаях даже временная потеря самоконтроля одним или несколькими 

военнослужащими может иметь серьезные последствия или привести к 

невыполнению боевых задач. Поэтому овладение основами и методами 

формирования психологической готовности военнослужащего к выполнению 

поставленных задач является одной из основных обязанностей всех военных 

руководителей. 

Психологическая готовность солдата к выполнению поставленных задач 

является основой для позитивных действий в предстоящем бою. Знание 

психологического портрета солдата позволяет ему управлять своей психикой и 

принимать эффективные меры в сложных боевых ситуациях. Боевые качества 

солдата зависят, прежде всего, от его убеждений, способности сохранять 

спокойствие в экстремальных ситуациях, а также от его эмоций в критические 

моменты. Психологическая подготовка солдат к выполнению поставленных 

задач достигается путем целенаправленной психологической подготовки в 

процессе обучения и воспитания. 

По К. Роджерсу, личность – это уникальная целостная система, открытая к 

самоактуализации, присущая только человеку. Каждый человек наделен 

способностью к личностному самосовершенствованию [9]. 

Наблюдения за поведением ветеранов локальных военных конфликтов и 

беседы с ними показывают, что комплекс личностных изменений, 



13 
 

 

сформировавшийся у них в боевой обстановке, иногда превращается в 

своеобразный комплекс военизированного духа. Для него характерны 

определенные явления потребительской сферы, в области ценностных 

ориентаций и социального взаимодействия военнослужащих. Поэтому из-за 

упрощения когнитивной сферы участников экстремальной деятельности у них 

наблюдается рост жестокости, бескомпромиссности строгих моральных 

ориентиров. Часто возникает желание воссоздать гражданскую жизнь в 

соответствии с негласными законами человеческих отношений военного 

времени [6]. Возвращение в мирную обстановку позволит реализовать многие 

потребности ветеранов боевых действий. Эти потребности универсальны по 

своей природе, но в данном случае они имеют крайнюю степень остроты. 

Во-первых, у большинства участников специальной военной операции есть  

очевидное желание быть понятыми. Они хотят связаться с другими с обратной 

связью, которая ясно подтверждает, что они сражаются по уважительной 

причине и что их участие в жестоком насилии является морально оправданным  

и социально полезным. По сути, речь идет о функционировании такого 

механизма психологической защиты человека, как рационализация. Это 

позволяет солдату преодолеть комплекс вины, оправдать себя перед собой, своей 

совестью и сделать воспоминания о агрессивных и жестоких действиях менее 

травмирующими. 

Во-вторых, в психологической картине опыта бойцов необходимо 

социальное признание. Особое значение приобретает стремление человека 

получать высокую оценку за личные усилия и поступки от людей, вернувшихся  

к мирной жизни. При этом героические поступки достойны не только 

общественного признания, но и стремления к признанию самых разных людей, 

коллег и членов семьи, факта внутренней победы человека над собой, его 

положительной оценки. Солдат не трус, не трус, не пустыня, не подделка [17]. 

В-третьих, важной тенденцией, характеризующей психическое состояние 

участников военных событий, является стремление к системе социальных 

отношений и мирным жизненным отношениям с более высоким социальным 
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статусом, чем раньше. Это связано с тем, что работа, которую они выполняют 

«там», для солдат, которые остаются там, где постоянно дислоцируется 

подразделение, более социально важна, чем работа, на которой комбатанты 

ожидают особого отношения от других. В противном случае возникают 

различные синдромы чеченского типа, когда участники боевых действий 

проявляют позитивное отношение к своим коллегам, не получившим боевого 

опыта [1]. 

В-четвертых, нередки случаи, когда люди, возвращающиеся из зон боевых 

действий локальных военных конфликтов, испытывают какую-то глупость, 

сталкиваясь с реальностью мирной жизни. В то время, когда они рисковали своей 

жизнью, в стране, в армии ничего не изменилось, трудно привыкнуть к мысли,  

что общество вообще не замечает их отсутствия. Кроме того, выяснилось, что не 

все люди разделяют идеи о целях, характере и методах специальной военной  

операции. Это может вызвать состояние психического шока, вызвать серьезные 

психические расстройства у ветеранов и вызвать чувство враждебности к 

социальной среде. 

В-пятых, важной психологической характеристикой участников локальных 

военных конфликтов является снижение порога восприимчивости к социальным 

воздействиям. С психологической точки зрения они становятся уязвимыми, так 

сказать, особенно обнаженными. 

Военный профессионализм включает в себя качества, отвечающие 

требованиям военной службы. К ним относятся: 

1. Глубина (способность быстро распознавать природу, основу, содержание 

и последовательность сложных явлений). 

2. Гибкость (способность творчески действовать в быстро меняющихся 

ситуациях). 

3. Выносливость (способность стойко запоминать информацию в сложных 

ситуациях). 

Благодаря этим трем характеристикам знаний военнослужащие способны 

обеспечить знания и воплотить их в практические действия [5]. 
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С целью успешного исполнения собственного профессионального 

назначения военные обязаны владеть соответствующими качествами: 

– общие особенности, свойственные боевому специалисту, к каким 

причисляют ощущение патриотизма, ощущение товарищества, 

профессионализм, высокопрофессиональный круг интересов, 

дисциплинированность, спокойствие, целенаправленность, добросовестность, 

организованность, настойчивость, физиологическую мощь; 

– нравственно военные, к каким причисляют уверенность, решительность 

для себя, стрессоустойчивость, решимость, самодисциплина, стойкость, 

смелость, смелость, выдержка, изобретательность, устойчивость, содружество, 

смелость, активность и динамичность; 

– особенности армейской квалификации, к каким причисляются 

сбалансированность, равнодушие, старательность, терпеливость, 

внимательность, сосредоточенность, трудоспособность, достоверность, 

концентрированность, стабильная воспоминания, эксплуатационная 

воспоминания верность специальности, высококлассное творческий процесс, 

высокопрофессиональный оптимистичность; 

– служебно-должностные, к каким причисляются общительность, 

эрудированность, усердность, важность, желание к изучению специальности и 

ощущение обязанности [3]. 

Для эффективного выполнения своей деятельности современные 

военнослужащие должны постоянно совершенствовать свои интеллектуальные 

навыки, оттачивать профессиональные умения и боевые приемы, в том числе 

улучшать свою физическую подготовку. Военная техника, которой пользуется  

военнослужащий, и выданное ему оружие должны использоваться им в меру 

своих возможностей [18]. 

Навыки и компетенции военнослужащих очень важны. Навыки и умения 

являются основой всей технической системы военного труда. Навыки включают 

в себя два аспекта. Первый аспект основан на системе условных рефлексов, а 

второй – на методах обучения. Навыки включают в себя двигательные, 
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интеллектуальные и сенсорные навыки. 

Компетентность военнослужащего выражается в его способности 

овладевать военно-профессиональной и другими видами деятельности. В 

настоящее время хорошо известно, что для оценки военно-профессиональной 

компетентности необходимо оценивать человека по совокупности 

характеристик или качеств. 

Важной чертой психологического портрета военнослужащего является его 

доблесть и мужество. Военнослужащий – это не только воин, но и защитник, 

идущий в бой без колебаний. Он готов стать щитом для своих товарищей, он 

готов бороться до последней капли крови, чтобы обеспечить безопасность своей 

команды и выполнить поставленную задачу. 

Наконец, важной чертой психологического портрета военнослужащего 

является его способность к товариществу и слаженной работе в команде. 

Военная служба требует постоянного взаимодействия с другими людьми и 

выполнения общих задач. Военнослужащий умеет работать в коллективе, 

подчиняться общим правилам и идеалам, стремиться к достижению общих 

целей [12]. 

Под психологическим состоянием в бою понимается временное и общее 

психологическое состояние воина в боевой ситуации, определяющее степень  

влияния боевых стрессоров на поведение воина, его психические процессы и  

саму боевую деятельность. 

К психологическим состояниям относятся возбуждение, стремление к 

борьбе, энтузиазм, бодрость, уверенность, решительность, настойчивость, 

тревога, страх, ужас, усталость, тоска, печаль и др. Они характеризуются 

интенсивностью, продолжительностью и динамичностью. 

В зависимости от преобладающего влияния на боевую деятельность 

психическое состояние воина можно разделить на две категории: 

Положительные: уверенность в себе, бодрость, воодушевление, величие, 

стремление к борьбе, готовность к позитивным действиям. 

Негативные: тревога, страх, ужас, усталость, депрессия, скептицизм, ужас, 
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отчаяние, апатия, нервозность, истощение. 

Как положительные, так и отрицательные психологические состояния 

влияют на ход боевой деятельности, достижение результатов, использование 

знаний, умений и навыков, а также на процесс адаптации к стрессам боя. 

Психическое состояние воина выражается в осанке, психомоторике, 

мимике, мимических реакциях, жестах, тоне и интонации. Например, состояние  

храбрости обычно сопровождается правильной осанкой, ускоренной речью и 

яркими глазами. 

Тревожные солдаты, напротив, подавлены, у них замедленный темп речи и 

пониженный тон голоса. В опасных ситуациях экспрессивное поведение может  

быть более разнообразным, так как некоторые проявления являются 

неосознанными и спонтанными. Внешняя модель поведения солдата может 

оказывать положительное или отрицательное влияние на психологию и 

поведение других людей в зависимости от того, какой сигнал она передает и как 

воспринимается (пассивно, активно, сознательно или бессознательно). 

К личным психологическим качествам военнослужащих относятся 

привычки, эти привычки могут быть как положительными (например, 

трудолюбие, профессионализм, чувство ответственности за выполнение 

воинских обязанностей), так и отрицательными (например, неорганизованность, 

беспорядок, сквернословие). 

В настоящее время хорошо известно, что для оценки военно- 

профессиональной компетентности необходимо оценивать человека по 

совокупности характеристик или качеств. В то же время следует подчеркнуть, 

что все люди обладают системой качеств, позволяющих им добиваться успехов 

в различных видах деятельности. Все, что нужно сделать, – это найти 

деятельность, которая подходит человеку. 

Таким образом, участники вооруженного конфликта, получившие 

серьезные ранения во время боевых действий, являются социально, 

психологически и экономически неблагополучными группами. 
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1.3 Специфика образа будущего у участников боевых действий 

 

 

 
Служащие, работающие в профессиях, связанных с чрезвычайными 

ситуациями, часто оказываются перед серьезными испытаниями, которые могут  

повлиять на их образ будущего. 

Современная международная и внутренняя обстановка в Российской 

Федерации, характеризующаяся высокой вероятностью возникновения 

напряженности, в том числе террористических актов, предполагает возможность 

широкого применения национальных гвардий и войск. Эта ситуация 

подчеркивает важность морально-психологической подготовки личного состава, 

проходящего службу в таких условиях или выполняющего боевые задачи. 

Выживание людей в чрезвычайных ситуациях возможно только при 

условии их научного прогнозирования и оценки, а также предотвращения или, 

по крайней мере, минимизации потенциального ущерба. Эти задачи выполняют 

международные и национальные правительственные учреждения при участии 

населения. 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,  

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Одной из особенностей образа будущего у служащих, побывавших в 

чрезвычайных ситуациях, является изменение их восприятия и ценностей. Во- 

первых, такие люди часто становятся более сознательными и ответственными. 

Они осознают ценность каждого момента жизни и расценивают каждый день как 

подарок. Это помогает им быть более благодарными и настойчивыми в 

достижении своих целей. 

Во-вторых, опыт чрезвычайных ситуаций может привести к пересмотру 
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приоритетов и установлению новых целей. Служащие понимают, что жизнь 

непредсказуема, и начинают ценить более важные вещи, такие как семья, 

здоровье и любовь. Они могут изменить свою карьерную траекторию, чтобы 

преследовать более значимые цели, которые принесут не только личное 

удовлетворение, но и помогут другим людям. 

Кроме того, служащие, побывавшие в чрезвычайных ситуациях, часто 

приобретают новые навыки и знания, которые могут оказаться полезными в 

будущем. Они получают опыт работы в стрессовых условиях, быстро принимают 

важные решения и умеют координировать действия команды. Эти навыки могут 

быть применены в различных сферах деятельности и помогут служащим достичь 

успеха в своей профессии. 

Наконец, опыт чрезвычайных ситуаций может способствовать личностному 

росту и саморазвитию. Служащие узнают о своих собственных силах и 

возможностях, а также о своих слабостях и ограничениях. Они становятся более 

уверенными в себе и готовыми принимать сложные вызовы. Опыт, полученный 

в чрезвычайных ситуациях, помогает им развивать свои лидерские качества и  

становиться более эмоционально устойчивыми. 

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция (СВО) на 

Украине, она повлияла не только на внешнюю, но и внутреннюю политику 

Российской Федерации. Проведение военной операции повлекло за собой 

цепочку изменений в социальных, экономических, психологических, 

международных и геополитических сферах жизни страны. 

Специальная военная операция (СВО) – это сложный процесс планирования 

и проведения военных действий, призванный решать определенные задачи в 

рамках общей военной стратегии. Одна из основных задач специальной военной 

операции – это поддержка мирных процессов с целью защиты гражданских 

жизней [35]. 

Чрезвычайные ситуации военного характера (военные конфликты) – особая 

категория конфликтов и чрезвычайных экологических ситуаций, возникающих 

на определенной территории в результате повседневной деятельности 



20 
 

 

вооруженных сил и воздействия современных средств поражения на 

вооруженные силы, их объекты (инфраструктуру), объекты экономики и 

население, приводящих к человеческим жертвам, ущербу здоровью людей и  

окружающей природной среде, значительным материальным потерям и 

разрушению среды обитания населения. 

Военные действия повлияли на человеческую психику и, в частности, 

заставили нас реагировать на все факторы: состояние беспомощности, страх 

коллективной ретравматизации, разрушение идеализированных представлений о 

мире, потеря виртуальных ценностей, падение авторитета, опор над внутренней  

поддержкой власти, ясность и видение будущего самого человека. 

Военные действия в Украине затронули не только военнослужащих, но и 

молодежь. Дело здесь не только в том, что представители молодого поколения 

составляют большую часть воинских контингентов, участвующих в конфликте. 

Для многих представителей этого социального уровня исход сражения на 

территории соседних стран был весьма неожиданным и вызвал очень сложную 

реакцию. Граждане и молодежь находятся в стрессовой ситуации из-за военной 

компании на Украине, и общий уровень тревожности в стране растет. 

Но, конечно, они должны быть психологически подготовлены. А чтобы 

подготовить будущих защитников интересов российской армии, необходимо 

изучить психологический образ бойцов, прибывших из зоны боевых действий. 

Изучение особенностей поведения людей в чрезвычайных ситуациях также  

включает в себя исследование страха как основополагающего фактора, 

влияющего на поведение жертв. 

Образ будущего служащего, побывавшего в чрезвычайных ситуациях, 

имеет свои особенности, связанные с прошедшим опытом. Психологическое и  

личностное развитие, а также профессиональная адаптация и становление 

являются чрезвычайно важными аспектами в жизни этих людей. Изучение и  

понимание специфики образа будущего у служащих, побывавших в 

чрезвычайных ситуациях, не только способствует их адаптации и развитию, но 

также помогает разрабатывать программы и поддержку, необходимые для их 
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успешной работы и благополучия. 

В заключение, служащие, побывавшие в чрезвычайных ситуациях, имеют 

особый образ будущего. Они ценят каждый момент жизни, пересматривают свои 

цели, приобретают новые навыки и растут как личности. Опыт подобных 

ситуаций помогает им стать лучше в профессиональном и личном плане. Таким 

образом, психологический портрет военнослужащего включает в себя 

патриотическую приверженность, стремление к самосовершенствованию, 

хладнокровие и способность к принятию решений в экстремальных ситуациях, 

доблесть и мужество, а также способность к товариществу и слаженной работе в 

команде. Эти характеристики делают военнослужащего неповторимым и 

незаменимым звеном в системе безопасности и защиты своей страны. 

Рассмотрим, программы и методики психологической помощи участников 

специальной военной операции. 

Специальные военные операции представляют собой сложные и опасные 

миссии, в ходе которых участники вынуждены столкнуться с высоким уровнем  

стресса и психической нагрузки. В результате этого, возникают различные 

психологические проблемы, которые требуют специализированной помощи и 

поддержки. В данной работе будет рассмотрено, какие программы и методики 

психологической помощи используются для участников специальных военных 

операций. 

Программы и методики психологической помощи являются важной частью 

заботы о участниках специальной военной операции. Их целью является 

оказание эмоциональной поддержки и помощи в преодолении возможных 

последствий и травм, связанных с участием в таких сложных и опасных 

ситуациях. 

Одной из основных программ является предвоенная подготовка, в рамках 

которой специалисты проводят различные тренинги и семинары, направленные 

на развитие психологической устойчивости участников [25]. В процессе такой 

подготовки обучаются стратегиям справления со стрессом, улучшению 

коммуникационных навыков и развитию лидерских качеств. Такая предвоенная 
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подготовка позволяет укрепить психологическую стойкость участников перед  

самим вступлением в бой. 

Оценка психологического состояния перед операцией. 

Перед началом специальной военной операции необходима комплексная  

оценка психологического состояния каждого участника. Это позволяет выявить  

потенциальные проблемы и разработать индивидуальные стратегии поддержки. 

В рамках оценки могут использоваться методы анкетирования, 

интервьюирования и психологические тесты [13]. 

Подготовка к стрессовым ситуациям. 

Одной из основных задач программы психологической помощи является 

подготовка участников к стрессовым ситуациям, с которыми они могут 

столкнуться во время операции. Это может включать тренировки на управление  

эмоциями, контроль дыхания, развитие стрессоустойчивости и тактики 

взаимодействия в коллективе. 

Постоперационная реабилитация и восстановление. 

После завершения специальной военной операции, участники могут 

испытывать посттравматический стресс и другие психологические проблемы. В 

этой фазе проводится поддержка и комплексное восстановление, включающие 

консультации, психотерапию, реабилитационные мероприятия, групповую 

терапию и многое другое. 

Регулярное обучение и тренировки. 

Возникающие проблемы психического здоровья могут быть 

разнообразными и зависеть от конкретного опыта каждого участника. Поэтому 

регулярное обучение и тренировки становятся неотъемлемой частью программы 

психологической помощи. Они позволяют участникам совершенствовать свои  

навыки в управлении стрессом, развивать эмоциональную стабильность и 

научиться эффективному справлению с травматическими ситуациями. 

После проведения специальной военной операции проводится послевоенная 

реабилитация и психологическая поддержка [27]. В рамках данной программы  

психологи и специалисты по реабилитации оказывают помощь участникам в 
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ликвидации последствий стресса, травм и психологических расстройств, 

возникших в результате их участия в операции. Методики такой помощи 

включают в себя индивидуальные консультации, психотерапевтическую работу 

и участие в групповых занятиях, направленных на обсуждение и преодоление 

эмоциональных и психологических трудностей. 

Также существует программа психологической поддержки семей 

участников специальной военной операции. Целью данной программы является  

оказание помощи и поддержки супругам и детям участников операции в 

преодолении эмоциональных и психологических трудностей, связанных с 

отсутствием близкого человека в течение продолжительного времени и 

возможностью его участия в опасных военных операциях. В рамках программы 

проводятся групповые занятия, психологические консультации и тренинги, 

направленные на снятие стресса, усиление связей в семье и развитие 

эффективных стратегий справления с трудностями. 

Итак, программы и методики психологической помощи участникам 

специальной военной операции являются важной частью заботы о 

психологическом благополучии и здоровье участников и их семей. Они 

направлены на предупреждение и ликвидацию возможных травм и 

психологических расстройств, а также на развитие психологической 

устойчивости и способностей участников преодолевать трудности, связанные с 

участием в опасных операциях. Программы и методики психологической 

помощи участникам специальных военных операций играют важную роль в 

поддержке психического здоровья и эмоционального благополучия. Они 

помогают участникам операций успешно справляться с психологическими 

проблемами, восстанавливаться после стрессовых ситуаций и развивать 

необходимые навыки для успешного выполнения своих задач 



 

II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА БУДУЩЕГО У 

УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

 
 
 

2.1 Организация и методики исследования образа будущего у участников 

специальной военной операции 

 

 
 

Росгвардия является новым федеральным органом исполнительной власти 

в Российской Федерации, созданным для обеспечения безопасности, защиты  

прав и свобод граждан, а также поддержания общественного порядка и 

обеспечения правопорядка. В рамках этого органа государственной власти 

существует должность росгвардейца. Настоящая должностная инструкция 

предназначена для определения обязанностей и функций росгвардейца с 

обширным опытом в данной области [35]. 

Вневедомственная охрана Росгвардии (ОВО Росгвардии) – государственное 

полицейское подразделение, осуществляющее охрану особо важных и 

режимных объектов (в том числе подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии), имущества физических и юридических лиц по 

договорам, участвующее в обеспечении охраны общественного порядка, 

предупреждении и пресечении преступлений и административных 

правонарушений. В ряде государств находится в составе Министерств 

внутренних дел. В Российской Федерации с 2016 года является структурным  

подразделением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской  

Федерации (Росгвардии). Сотрудники подразделения не входят в штатный 

состав организаций, учреждений, промышленных предприятий, объекты 

которых охраняют, – отсюда название «вневедомственная охрана» для отличия 

от ведомственной охраны. 

В структуру вневедомственной охраны входят. 

1. Строевые    подразделения     полиции     (СПП)     –     укомплектованы 
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аттестованными сотрудниками, имеющими специальные звания полиции; 

2. Специализированные строевые подразделения полиции (ССПП) – 

осуществляют мероприятия по охране имущества всех форм собственности при  

его транспортировке (сопровождение грузов), как на транспорте собственника 

имущества, так и на собственном; 

3. Пункты централизованной охраны (ПЦО) – создаются для охраны 

рассредоточенных на местности объектов различного назначения; 

4. Центры оперативного управления (ЦОУ) – создаются путём слияния СПП 

и ПЦО. 

1. Основные обязанности. 

1.1. Обеспечение безопасности: росгвардеец должен обеспечивать 

безопасность граждан, включая охрану общественного порядка, предотвращение 

и пресечение преступлений, а также защиту объектов государственной и 

общественной значимости. 

1.2. Поддержание правопорядка: росгвардеец должен поддерживать и 

обеспечивать соблюдение прав граждан, например, прав на свободу собраний,  

свободу слова и т.д. 

1.3. Участие в возмездных действиях: росгвардеец должен принимать 

участие в специальных возмездных операциях для задержания опасных 

преступников, предотвращения террористических актов и обеспечения 

безопасности при проведении массовых мероприятий. 

1.4. Сотрудничество с другими правоохранительными органами: 

росгвардеец должен сотрудничать с другими органами правопорядка, в том 

числе полицией, спецслужбами и вооруженными силами, для обеспечения 

безопасности и защиты граждан. 

2. Функции. 

2.1. Проведение патрулирования: росгвардеец должен активно 

патрулировать свою территорию, выявлять нарушения общественного порядка и 

преступления, а также реагировать на них в соответствии с законодательством. 

2.2. Выполнение служебных   поручений:   росгвардеец   должен   строго 
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выполнять и отчитываться перед своими непосредственными начальниками о 

выполнении всех служебных поручений, а также следить за тем, чтобы 

подчиненные также выполняли поручения. 

2.3. Проведение проверок и осмотров: росгвардеец должен проводить 

проверки и осмотры соответствующих объектов, транспортных средств и лиц в 

целях обеспечения безопасности и защиты. 

2.4. Обеспечение общественной безопасности: росгвардеец должен 

применять специальные навыки и знания для предотвращения противоправных 

действий и нарушений общественного порядка, а также для быстрого и 

эффективного реагирования на возникающие ситуации. 

Выбор методик для диагностики возможно образа будущего у участников 

специальной военной операции основывается на том, какое состояние сейчас у 

военнослужащих. 

Мы предполагаем, что существует связь между влиянием военных действий 

на Украине на образ будущего у участников специальной военной операции. 

Исследование проводилось на базе «Федерального государственного 

казённого учреждения Управление вневедомственной охраны Войск 

Национальной гвардии России по Красноярскому краю» в городе Красноярске. 

Цель исследования: изучить образ будущего у участников специальной 

военной операции. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что субъективная оценка 

будущего у служащих, участвовавших в специальной военной операции, будет 

отличаться от субъективной оценки будущего от служащих вне зоны боевых 

действий, по таким критериям как: ожидаемая продолжительность жизни, 

ценность семьи, социального статуса. Эти критерии будут менее сформированы, 

чем у служащих, не участвовавших в специальной военной операции. 

Для подтверждения данной гипотезы было проведено исследование, в 

котором участвовали служащие росгвардии: полицейские, водители- 

полицейские. Мы поделили на две группы: В исследовании участвовало 20 

человек в возрасте от 21 до 41 года. 
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Первая группа – экспериментальная, состоящая из участников специальной 

военной операции в количестве 10 человек, находящихся в зоне боевых действий 

от трех месяцев до года. В возрасте от 23 лет до 40 лет. 

Вторая группа – контрольная, состоящая из служащих, не участвовавших в 

боевых действиях в количестве 10 человек в возрасте от 21 до 41 года. 

Участникам исследования будет предложено оценить свою субъективную 

оценку будущего по указанным критериям. После сбора данных можно провести 

статистический анализ и сравнить субъективную оценку будущего между двумя 

группами служащих. Если будет обнаружено статистически значимое различие 

между группами, то это будет подтверждать гипотезу о том, что субъективная  

оценка будущего действительно отличается у служащих, участвовавших в 

специальной военной операции, по сравнению со служащими, не 

участвовавшими в таких операциях. Однако, следует отметить, что данная 

гипотеза требует дополнительных исследований и проверки, так как она 

основана на предположениях и может быть подвержена влиянию других 

факторов. 

При изучении данной проблемы были применены следующие методики: 

1. «Методика изучения образа возможного будущего», составитель Валерия 

Николаевна Петрова. Методика изучения образа возможного будущего 

относится к разряду проективных методов и является модифицированным 

вариантом известного теста неоконченных предложений. Опросник включает в 

себя 45 заданий: в 32 из них необходимо закончить предложения, а в остальных  

дать ответ на поставленный вопрос. Применение данной диагностической 

методики не ставит перед собой цели контроля и констатации наличия 

некоторых качеств личности. 

Обработка результатов тестирования предполагает количественный и 

качественный анализ данных. Количественная обработка полученных данных 

предполагает кодирование первых тридцати двух вопросов испытуемых. За 

каждый ответ начисляется: 

1. «-1 балл» – если придуманное продолжение предложения носит явно 
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выраженный негативный, пессимистичный характер (например: «Русские всегда 

несчастны»); 

2. «0 баллов» – если оно имеет нейтральный оттенок, не несет сколько- 

нибудь значительной эмоциональной нагрузки (например: «Русские в основном  

проживают в Российской Федерации»); 

3. «1 балл» – если в ответе содержится явно оптимистичное окончание 

(например: «Русские отличаются добротой и отзывчивостью»). 

После этого производится подсчет баллов по каждой из шкал (кроме шкалы 

«Пространственно-временная перспектива»). Если полученная сумма 

положительна, то испытуемый отличается позитивным отношением к данной 

теме, у него сформировано в достаточной мере данное качество. Если же 

полученный результат ниже «0» (отрицательный), то мы можем говорить о 

негативном отношении к данному вопросу и отсутствии внутренней готовности 

продуктивно решать проблемы в данной сфере. 

Описание критериев. 

1. Пространственно-временная жизненная перспектива (вопросы 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) – структурирование будущего и его связь с 

настоящим являются неотъемлемыми процессами в жизни каждого человека. 

Умение предвидеть свою судьбу и изображать себя в ней позволяет разумно 

строить настоящее, искать новые сферы самовыражения и полностью 

погружаться в жизнь. Направленность на долгосрочные цели, пропорционально  

важности текущего периода, помогает создать необходимые опоры, которые 

помогают преодолеть внешние сложности. 

2. Смысловая жизненная перспектива (вопросы 2, 7, 13, 17, 22, 27) 

предполагает наличие идеологической поляризации, базовой философии и 

религии, которые обеспечивают основу для доверия к жизни и включают 

способность самостоятельно ставить жизненные цели и достигать их. Эта 

категория отражает потенциальные возможности личности. 

3. Уровень самосознания (вопросы 4, 10, 14, 18, 24, 29) – уровень 

самосознания включает адекватные представления о себе и формирование 
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определенных личностных качеств. От степени осознания своих возможностей, 

желаний и планов зависит отношение личности к будущему. В эту категорию  

входят уверенность в себе, полоролевая идентичность и лидерские качества. 

4. Социальная зрелость: 

– восприятие макросоциума (вопросы 1,6, 11, 16, 21, 26, 31, 32) - отношение 

к собственной нации, менталитету, культуре, этнической группе, государству; 

– восприятие микросоциума (вопросы 3, 8, 12, 19, 23,28) - отношение к 

собственному окружению, друзьям, коллегам, противоположному полу. 

5. Готовность к профессиональному самоопределению (вопросы 5, 10, 15, 

20, 25, 30) включает способность принимать адекватные решения в различных 

ситуациях профессионального выбора. Этот показатель зависит от 

сформированности личной профессиональной перспективы и степени 

активности индивида как субъекта процесса построения собственной 

профессиональной траектории. 

2. «Методика системы жизненных смыслов», составитель В. Ю. Котляков. 

С помощью 24 вопросов создать рейтинговое распределение предложений в 

соответствии со своими потребностями, и расставить их в таблице. В 

зависимости от полученной суммы ранговых значений по каждой из категорий,  

возможно оценить представленность каждой из категорий в вашей личной 

системе жизненных смыслов. 

Интерпретация: при анализе результатов необходимо иметь в виду, что 

сумма ранговых значений является индикатором важности конкретной 

категории в системе жизненных ценностей личности. Взаимосвязь обратная: чем 

меньше сумма рангов, тем больший вес имеет категория в системе ценностей, и 

наоборот. Оценивая полученные суммы рангов по каждой категории, можно 

судить о степени представленности каждой категории в личной системе 

жизненных ценностей. 

Если сумма рангов составляет 18 – 24 балла, то смыслы этой категории 

слабо представлены в системе жизненных ценностей личности. 

Если сумма рангов составляет 10 – 17 баллов, смыслы этой категории 
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достаточно представлены в системе жизненных ценностей личности. 

Если же сумма рангов составляет 3 – 9 баллов, смыслы этой категории 

доминируют в системе жизненных ценностей. 

На основе полученных данных можно построить профили 

представленности жизненных ценностей. 

Описание категорий жизненных смыслов. 

1. Альтруистические смыслы базируются на потребности человека 

бескорыстно помогать другим людям, оказывать содействие, делать добро, 

служить общему благу, пренебрегая собственной выгодой. 

2. Экзистенциальные (бытовые) смыслы основываются на потребности 

человека придавать ценность самому проживанию жизни, иметь свободу выбора, 

испытывать любовь во всех ее проявлениях. 

3. Гедонистические смыслы принимают свою основу в желании человека 

получать удовлетворение от жизни, быть счастливым и наслаждаться всем 

многообразием эмоций и ощущений, доступных ему. 

4. Смыслы самореализации базируются на потребности человека 

осуществить свое предназначение, реализовать все свои способности и 

возможности, совершенствовать свою личность и отношения с окружающим 

миром. 

5. Статусные смыслы основываются на потребности человека занимать 

высокое положение в обществе, активно строить карьеру, достигать успеха и  

признания в глазах окружающих. 

6. Коммуникативные смыслы основываются на потребности человека 

общаться с другими людьми, переживать эмоции, связанные с общением, 

чувствовать свою потребность и причастность к жизни других людей. 

7. Семейные смыслы базируются на потребности человека заботиться о 

членах своей семьи, жить ради них, передавать все лучшее собственным детям, 

участвовать в судьбе родных и близких людей. 

8. Когнитивные смыслы основываются на потребности человека познавать 

жизнь, разбираться в противоречиях окружающего мира и собственной 
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личности, искать смысл и причины происходящего. 

3. «Методика «Оценивание пятилетних интервалов» (ОПИ)», составители  

Е. И. Головаха и А. А. Кроник. С помощью предлагаемого теста можно 

самостоятельно оценить различные периоды своей жизни, включая прошлое и  

перспективы, определить собственный психологический возраст. 

Состоит из двадцати пятилетних интервалов. Служащему предлагается 

оценить насыщенность первого пятилетия (до пяти лет), поставив знак плюс (+) 

в соответствующей клетке таблицы (10 баллов – максимальная степень 

насыщенности, 1 балл – минимальная). Аналогичным образом оцените 

насыщенность остальных пятилетий, как прошлых, так и будущих, вплоть до 

отмеченного возраста. 

Ключ к тесту: для подсчета общей суммы баллов по всем пятилетиям, 

необходимо учесть следующие факты. Первоначально, определить свой 

хронологический возраст и продолжительность жизни, которую человек 

предполагает. Затем, используя данные о баллах за каждое пятилетие, 

подсчитать сумму баллов для прошедших пятилетий. Например, если человеку 

30 лет, то следует учесть сумму баллов от 1 – 5 до 26 – 30 лет включительно. 

Если 31 год, добавьте 1/5 балла из пятилетия 31 – 35 лет к имеющейся сумме 

«прошлого». Для 32 лет добавить 2/5 балла, для 33 лет – 3/5 балла и так далее. 

После этого разделите сумму баллов «прошлого» на общую сумму баллов 

всех пятилетий. Полученное значение будет вашим психологическим возрастом. 

Интерпретация: сравните его с реальным хронологическим возрастом. Если 

психологический возраст значительно превышает хронологический возраст, это 

может указывать на необходимость обратить больше внимания на жизненную 

перспективу и задуматься о новых планах и целях. 

Если психологический возраст значительно моложе вашего 

хронологического возраста, это может свидетельствовать о чрезмерном 

оптимизме и несоответствии между вашими планами и реальностью. 

Однако, следует отметить, что данный метод оценки психологического 

возраста основан на предположениях и может не учитывать все аспекты вашей 



32 
 

 

жизни. Для более точной оценки рекомендуется обратиться к профессионалам в 

области психологии. Значения психологического и хронологического возрастов 

не должны быть слишком далеки друг от друга (разрыв не должен превышать 3 

– 4 года). 

Также был использован метод расчета U-критерий Манна-Уитни. 

U-критерий Манна-Уитни используется для оценки различий между двумя 

независимыми выборками по уровню какого-либо количественного признака. 

Шаги для расчёта U-критерия Манна-Уитни: 

1. Упорядочьте все наблюдения из обеих выборок в порядке возрастания. 

2. Присвойте каждому наблюдению его ранг. Если есть повторяющиеся 

значения, то присвойте им среднее значение ранга. 

3. Для каждой выборки рассчитайте сумму рангов. 

4. Вычислите статистику U из формулы U=min (U1, U2), где U1 – сумма 

рангов первой выборки, U2 – сумма рангов второй выборки. 

5. Используя таблицу критических значений U-критерия Манна-Уитни или 

программное обеспечение для статистического анализа, определите критическое 

значение U. 

6. Сравните значение U-статистики с критическим значением. 

7. Если значение U-статистики меньше критического значения, то 

различия между выборками являются статистически значимыми. Если значение 

U- статистики больше критического значения, то различия между выборками не 

являются статистически значимыми. 

U-критерий Манна-Уитни является непараметрическим тестом и не требует 

предположений о распределении данных. Он также позволяет работать с 

небольшими выборками и учитывает порядок значений, что делает его полезным 

инструментом в статистическом анализе. 
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2.2 Исследование образа будущего у участников специальной военной 

операции 

 

 
 

Стоит отметить, что данное исследование имеет практическую значимость, 

так как его результаты могут быть использованы для оптимизации работы и 

повышения эффективности действий Росгвардии в различных ситуациях. 

По методике изучения образа возможного будущего, было проведено 

исследование. Результаты представлены в таблице 2.1 и на рисунке 2.1. 

Количественная обработка полученных данных предполагает кодирование 

первых тридцати двух вопросов на двадцати испытуемых. 

За каждый ответ начисляется: 

– (-1) балл, если придуманное продолжение предложения носит явно 

выраженный негативный, пессимистичный характер (например: «Русские всегда 

несчастны»); 

– 0 баллов, если оно имеет нейтральный оттенок, не несет сколько-нибудь 

значительной эмоциональной нагрузки (например: «Русские в основном 

проживают в Российской Федерации»); 

– 1 балл, если в ответе содержится явно оптимистичное окончание 

(например: «Русские отличаются добротой и отзывчивостью»). 

 

 
 

Таблица 2.1 

Результаты распределения значений по шкалам опросника «Методика изучения 

образа возможного будущего», составитель В. Н. Петрова» 

Шкала Среднее значение 

1 группа 2 группа 

1 2 3 

Смысловая жизненная перспектива 1,9 2 
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Окончание таблицы 2.1 
 

1 2 3 

Уровень самосознания 2,2 2,8 

Социальная зрелость (восприятие 

макросоциума) 

1,4 1,5 

Социальная зрелость (восприятие 

микросоциума) 

4,4 4,3 

Готовность к профессиональному 

самоопределению 

1,7 1,8 

 

 

Если результат оказывается меньше нуля (отрицательный), можно 

предположить, что у испытуемого негативное отношение к данному вопросу и 

отсутствие внутренней готовности эффективно решать проблемы в этой области. 

В целях лучшего визуального представления данных, мы преобразуем 

табличные результаты в гистограмму. 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Распределение значений по шкалам опросника «Методика изучения 

образа возможного будущего», составитель В. Н. Петрова» 

Примечание: СЖП – смысловая жизненная перспектива; УС – уровень 
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самосознания; СЗ. Макро – социальная зрелость (восприятие макросоциума); СЗ. 

Микро – социальная зрелость (восприятие микросоциума); СО - готовность к 

профессиональному самоопределению; Группа 1 – экспериментальная группа; 

группа 2 – контрольная группа 

 

 
 

Результаты говорят о том, что в целом у испытуемых наблюдается 

позитивное отношение формированию образа возможного будущего. Однако 

заслуживает внимания факт расхождения в восприятии микро- и макросоциума: 

если возможное развитие межличностных отношений с непосредственным 

социальным окружением планируется как явно оптимистичное, то отношение к  

макросоциуму можно назвать скорее нейтральным. 

Кроме того, стоит также отметить более позитивное отношение 

испытуемых к планированию возможного личного будущего по сравнению с 

прогнозом возможной собственной профессиональной траектории. Эти данные 

совпадают с отмечаемыми многими психологами общей тенденцией 

превалирования ценностей семьи и саморазвития по сравнению с 

профессиональной деятельностью. 

 
 

 

 

Рис. 2.2 Средний показатель результатов методики «оценивание пятилетних 

интервалов» первой и второй группы 

Примечание: БВ – биологический возраст; ПВ – психологический возраст; ОПЖ 
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– ожидаемая продолжительность жизни; Группа 1 – экспериментальная группа; 

группа 2 – контрольная группа 

 

 
 

Согласно данным рисунка, представленного выше, можно наблюдать, что 

психологический возраст служащих, принимавших участие в специальной 

операции на Украине (первая группа) ниже на одну единицу, чем у служащих,  

не принимавших участие в боевых действиях. Это говорит о том, что их 

биологический возраст и психологический практически на одном уровне, нежели 

у второй группы. 

Однако, ожидаемая продолжительность жизни выше, чем у второй группы,  

что подтверждает их оптимизм, поскольку спланированная служащими первой  

группы перспектива рассчитана на больший диапазон времени, чем тот, которым 

вы располагаете в действительности. 

 

 

 

 

Рис. 2.3 «Методика исследования системы жизненных смыслов», составитель 

В. Ю. Котляков 

Примечание: Альтр. – альтруистические смыслы; Экзист. – экзистенциальные 

смысл; Гед. - гедонистические смыслы; Самор. – смыслы самореализации; 
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Стат. – статусные смыслы; Комм. – коммуникативные смыслы; Сем. – семейные 

смыслы; Когн. – когнитивные смыслы; Группа 1 – экспериментальная группа; 

группа 2 – контрольная группа 

 

 
 

Согласно интерпретации, чем меньше набрано баллов в каждой категории, 

тем наиболее выраженную значимость она играет в жизни человека. Можно 

сделать выводы, что у обоих групп преимущественно доминирует семейная 

категория. Так как там набрано меньше всего баллов – 8 баллов. Слабо выражены 

статусные и коммуникативные категории жизненных смыслов. 

Исходя из данных, можно сделать вывод, что люди, участвовавшие в 

специальной военной операции, имеют более оптимистический образ будущего. 

Их основная жизненная ценность - семья. Их сплоченность выше, чем у военных, 

не служивших в «горячих точках». Они опираются друг на друга. А важность  

микросоциума у них важнее. 

Шаги для расчёта U-критерия Манна-Уитни: 

1. Упорядочьте все наблюдения из обеих выборок в порядке возрастания. 

2. Присвойте каждому наблюдению его ранг. Если есть повторяющиеся 

значения, то присвойте им среднее значение ранга. 

3. Для каждой выборки рассчитайте сумму рангов. 

4. Вычислите статистику U из формулы U=min (U1, U2), где U1 - сумма 

рангов первой выборки, U2 - сумма рангов второй выборки. 

5. Используя таблицу критических значений U-критерия Манна-Уитни или 

программное обеспечение для статистического анализа, определите критическое 

значение U. 

6. Сравните значение U-статистики с критическим значением. 

7. Если значение U-статистики меньше критического значения, то 

различия между выборками являются статистически значимыми. Если значение 

U- статистики больше критического значения, то различия между выборками не 

являются статистически значимыми. 
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U-критерий Манна-Уитни является непараметрическим тестом и не требует 

предположений о распределении данных. 

Он также позволяет работать с небольшими выборками и учитывает 

порядок значений, что делает его полезным инструментом в статистическом 

анализе. 

 
 
 

Таблица 2.2. 

Результат эмпирического исследования U эмп = 2, по U-критерию Манна-Уитни 

U-критерий 

p≤0.01 p≤0.05 

77 97 

 

 

Полученное эмпирическое значение Uэмп (2) находится в зоне значимости. 

Это говорит о том, что две выборки значительно различаются между собой и не 

зависят друг от друга. 

Один из ключевых элементов социального портрета военнослужащего - это 

его принадлежность к военной системе. Военная служба является основным 

аспектом его жизни и работы. Он призывается защищать интересы государства,  

обеспечивать безопасность и спокойствие граждан. В своей профессии 

военнослужащий отличается специфическими навыками, знаниями и опытом, 

которые требуются для выполнения его служебных обязанностей. 

Еще одной важной чертой социального портрета военнослужащего является 

его взаимодействие с другими членами военного коллектива. Они образуют 

единую команду, где каждый член вносит свой вклад в общее дело. 

Военнослужащий должен проявлять трудовую дисциплину, ответственность и 

умение работать в коллективе. Это требует от него способности эффективно 

коммуницировать, взаимодействовать и уважать мнение других членов 

команды. 
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Следующим важным аспектом социального портрета военнослужащего 

является его отношение к профессиональному росту и развитию. Он должен 

стремиться к постоянному совершенствованию своих навыков и знаний, а также 

принимать активное участие в специальных курсах и тренингах. Военная служба 

требует от военнослужащего постоянной готовности к выполнению сложных 

задач и принятию важных решений в экстремальных ситуациях. 

Кроме того, социальный портрет военнослужащего включает в себя 

специфические требования к его физической подготовке и здоровью. 

Физическая выносливость, сила и готовность к справлению с опасными и 

физически сложными задачами – это важные аспекты жизни и работы 

военнослужащего. Он должен регулярно заниматься спортом и проходить 

медицинские обследования, чтобы быть готовым к выполнению своих 

служебных обязанностей. 

Военный человек обладает стремлением к самосовершенствованию и 

развитию. Жизнь в армии требует от него не только физической дисциплины, но 

и постоянного усовершенствования военно-тактических навыков, стратегии и 

тактики. Он всегда готов обучаться и принимать новые вызовы, чтобы стать  

наивысшим профессионалом в своей области. Ключевой характеристикой 

участника боевых действий является его хладнокровие и способность принимать 

решения в экстремальных ситуациях. Военная служба часто связана с 

стрессовыми ситуациями, где от человека требуется быстрое и четкое 

реагирование. Он способен сохранять спокойствие, анализировать ситуацию и 

принимать верные решения, даже в условиях высокой опасности. 

Таким образом, социальный портрет военнослужащего включает в себя его 

принадлежность к военной системе, его взаимодействие с коллегами, стремление 

к профессиональному росту, физическую подготовку и готовность к 

выполнению служебных задач в экстремальных условиях. Военнослужащий - 

это человек с особым социальным статусом, который посвящает свою жизнь 

служению Родине и обеспечению безопасности граждан. 

В ходе   исследования   были   выделены   следующие   психологические 
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особенности личности военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, по 

сравнению с военнослужащими, не участвовавшими в боевых действиях: 

доминантность, смелость, сильная воля, твердость, сознательность, 

подозрительность, замкнутость и задумчивость, напряженность, 

чувствительность к трудностям, реалистичность суждений, импульсивность; 

депрессивность, чувство безнадежности, скрупулезность, педантизм, склонность 

к формализму, инертность, тревожная неуверенность в себе; зависимость, 

общительность, тенденция к избеганию борьбы. 

Последствия, связанные с пребыванием в зоне боевых действий: повышение 

уровня тревожности, подавленное настроение, вегетативные нарушения в виде 

сниженного или повышенного аппетита, нарушения сна или повышенная 

сонливость, низкая работоспособность или повышенная утомляемость, 

нарушение концентрации внимания или нерешительность, чувство 

безнадежности, заниженная самооценка, депрессивное состояние. 

Исследование, проведенное по методике изучения образа возможного 

будущего, имеет практическую значимость для Росгвардии, так как его 

результаты могут быть использованы для оптимизации работы и повышения  

эффективности действий в различных ситуациях. Результаты говорят о том, что 

общее отношение испытуемых к формированию образа возможного будущего 

является позитивным. Однако выявлено расхождение в восприятии микро- и 

макросоциума: если наблюдается оптимистичное отношение к межличностным 

отношениям в ближайшем окружении, то отношение к широкому обществу 

скорее нейтральное. Кроме того, обнаружено более позитивное отношение к 

планированию возможного личного будущего по сравнению с 

профессиональной траекторией. Эти данные совпадают с тенденцией 

превалирования ценностей семьи и саморазвития перед профессиональной 

деятельностью, отмечаемой многими психологами. 

Важно отметить, что обе группы испытуемых демонстрируют 

преимущественное значение семьи в своей жизни. При этом категории, 

связанные со статусом и коммуникацией, выражены слабее. Таким образом, 
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семейные ценности играют наиболее значимую роль в жизни участников 

исследования. 

Люди, принимавшие участие в специальной военной операции, имеют более 

оптимистичный образ будущего. Они ценят семейные узы и демонстрируют 

большую сплоченность, чем вооруженные силы, не участвовавшие в «горячих 

точках». Их сильная взаимозависимость друг от друга свидетельствует о 

важности микросоциума для них. 

Таким образом, исследование позволяет сделать вывод о важности 

семейных ценностей и оптимистическом образе будущего у участников 

специальных военных операций. Они демонстрируют более сильную связь с 

ближайшим окружением и высокую сплоченность, что может быть использовано 

для оптимизации работы и повышения эффективности действий Росгвардии. 

 

 
 

2.3 Рекомендации для участников специальной военной по снижению 

негативного воздействия нахождения в зоне боевых действий 

 

 
 

На основе результатов исследования мы сформулировали некоторые 

рекомендации, которые включают в себя индивидуальную консультативную 

работу, психологические тренинги в группе и психокоррекционную работу. 

Главная цель этих мероприятий – актуализация перспектив будущего 

развития, поиск смысла жизни, а также снижение тревожности и депрессивности 

участников. Мы также считаем важным включать близких людей 

военнослужащего в этот процесс, учитывая время, проведенное им в боевых 

действиях. 

Полученные нами результаты являются ценными для работы медицинского 

персонала и военных психологов с различными пациентами. Очевидно, что не 

только служащие, участвовавшие в боевых действиях, но и обычные люди, 

пережившие серьезные стрессовые травмы, нуждаются не только в 
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медикаментозном лечении, но и в грамотной психологической помощи. 

С учетом вышеизложенного, мы считаем, что в госпиталях необходимо 

создать психологическую службу, которая сможет обеспечивать эффективную 

психологическую реабилитацию пациентов, страдающих психическими 

травмами. Кроме того, молодое поколение, которое только готовится встать в 

ряды вооруженных сил России, также нуждается в психологической подготовке. 

Мы считаем, что такая подготовка должна начинаться со школьной скамьи, 

основываясь на накопленном опыте и знаниях. 

Психологические мероприятия, направленные на создание и развитие 

образа будущего у военных, побывавших в «горячих точках», играют важную 

роль в их восстановлении и адаптации к мирной жизни. Во время службы в  

конфликтных зонах военным приходится сталкиваться с высоким уровнем 

стресса, опасности, потери товарищей и часто непредсказуемой ситуацией. Это 

может привести к посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР), 

депрессии, тревожности и другим психологическим проблемам. 

Для создания и развития образа будущего у военных, специалисты 

психологической поддержки должны использовать разнообразные методы и 

техники. Одним из основных подходов является когнитивно-поведенческая 

терапия, которая помогает изменить негативные мысли и поведение, связанные 

с военным опытом. Это может включать в себя работу над осознанием и 

контролем мыслей, а также разработку новых стратегий поведения в 

повседневной жизни. 

Важной частью психологической поддержки военных после службы в 

«горячих точках» является групповая терапия. Участие в таких группах 

позволяет военным разделить свой опыт с теми, кто прошел через то же самое, и 

получить поддержку и понимание. В групповой терапии участники также могут  

обсуждать свои образы будущего, связанные с личными и профессиональными 

целями, и разрабатывать планы для их достижения. 

Другим важным аспектом психологических мероприятий является 

индивидуальная работа с каждым военным. Психолог может помочь разработать 
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план действий, направленный на достижение конкретных целей будущего, 

помочь обработать травматические события и развить стратегии справления со 

стрессом. Также может быть полезным проведение психообразовательных 

семинаров и тренингов, которые помогут военным развить определенные 

навыки и знания для достижения своих целей. 

Кроме того, важным аспектом работы является поддержка и содействие 

реабилитации военных в обществе. Психолог должен сотрудничать с другими 

профессионалами, такими как социальные работники, врачи и юристы, чтобы 

обеспечить комплексный подход к восстановлению психологического 

благополучия и социальной адаптации военных. 

В целом, психологические мероприятия, направленные на создание и 

развитие образа будущего у военных, побывавших в «горячих точках», играют  

важную роль в их успешной адаптации к мирной жизни и достижении своих 

личных и профессиональных целей. 

Когнитивно-поведенческая терапия может быть очень полезным 

инструментом для военных, побывавших в «горячих точках», чтобы помочь им 

справиться с травматическими событиями и развить позитивный образ 

будущего. 

Во-первых, когнитивно-поведенческая терапия может помочь военным 

побывавшим в «горячих точках» изменить свое мышление об опасности и 

связанных с ней ситуациях. Часто после таких событий люди развивают 

посттравматический стрессовый синдром и часто живут в постоянном состоянии 

тревоги и опасения. Когнитивно-поведенческая терапия может помочь 

переоценить и переосмыслить события, помочь военному понять, что опасные 

ситуации больше не являются текущей реальностью, и научить их управлять  

своими эмоциями и стрессом. 

Во-вторых, когнитивно-поведенческая терапия может помочь военным 

побывавшим в «горячих точках» разработать реалистичные планы для своего 

будущего и научить их преодолевать преграды на пути к достижению своих 

целей. Это особенно важно, так как некоторые из этих военных могут 
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чувствовать потерю смысла и цели после возвращения из «горячей точки». 

Когнитивно-поведенческая терапия может помочь им идентифицировать идеи и  

ценности, которые им важны, и помочь им построить планы и действия для 

достижения этих целей. 

Наконец, когнитивно-поведенческая терапия может сыграть роль в 

развитии общественной поддержки и социальной связи у военных, побывавших 

в «горячих точках». Часто после такого опыта они испытывают чувство 

изоляции и трудности в установлении связей с другими. Когнитивно- 

поведенческая терапия может помочь им научиться справляться со своими 

эмоциями и коммуницировать более эффективно с окружающими людьми, что 

может привести к улучшению их социальных отношений и поддержки. 

Хотя я не являюсь профессионалом, но посвящение внимания когнитивно- 

поведенческой терапии для образа будущего у военных, побывавших в «горячих 

точках», может быть полезным для помощи им в восстановлении после 

травматических событий и развитии позитивной перспективы на будущее. 

Когнитивно-поведенческая терапия (когнитивно-поведенческая терапия) 

является эффективным подходом к психотерапии, который фокусируется на 

взаимосвязи между мыслями, чувствами и поведением человека. Вот некоторые  

из основных техник и методик, используемых в когнитивно-поведенческая 

терапия: 

1. Признание и идентификация негативных мыслей: этот подход включает  

в себя помощь клиенту в распознавании негативных или деформированных 

мыслей, которые могут вызывать депрессию, тревожность или другие проблемы. 

Клиент учится распознавать и записывать такие мысли, а затем анализировать их 

на достоверность. 

2. Позитивное переоценивание: эта техника направлена на замену 

негативных мыслей более конструктивными и позитивными установками. 

Клиент учится переоценивать свою ситуацию, рассматривая ее с другой стороны 

и находя в ней положительные аспекты. 

3. Поведенческое экспериментирование: клиенты могут быть попросены 
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принять участие в конкретных поведенческих экспериментах, чтобы проверить 

или изменить свои убеждения о себе, других или мире. Это может включать 

пробное осуществление новых поведений, чтобы увидеть, как они влияют на 

настроение или общее состояние. 

4. Тренинг умений и развитие стратегий: когнитивно-поведенческая 

терапия также включает в себя обучение клиентов различным умениям, которые 

помогут им решать проблемы, преодолевать тревогу или улучшать состояние.  

Это может включать управление стрессом, коммуникацию, конфликтное 

разрешение и другие навыки. 

5. Градуированная экспозиция: данный подход используется при работе с 

клиентами, страдающими от панических атак, фобий или посттравматического 

стрессового расстройства (ПТСР). Клиент постепенно и контролируемо 

выстраивает контакт с теми ситуациями или объектами, которые вызывают у 

него сильную тревогу, что позволяет снижать уровень страха и к адаптироваться 

к ним. 

6. Рациональная эмоциональная идеографическая терапия (РЭИТ): является 

подходом к переговорам с открытым психообразованием, заменой негативных 

установок на новые мнения и оценки, основанные на своем логическом и 

эмоциональном письменном преобразовании. 

Это лишь некоторые из общих техник и методик, которые используются в 

когнитивно-поведенческой терапии. Все они направлены на разработку новых 

способов мышления и поведения, которые могут помочь клиентам пережить 

позитивные изменения и улучшить их эмоциональное благополучие. 

Для участников специальной военной операции на Украине была 

разработана программа, направленная на стабилизацию психоэмоционального  

состояния во время и после боевых действий. В условиях непрерывного стресса 

и высокого уровня тревожности, которые сопровождают участников таких 

операций, важно предоставить поддержку и средства для восстановления 

психического равновесия. 

Цель программы состоит в предоставлении участникам возможности 
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осознать и проработать свои эмоциональные и психологические переживания, 

связанные  с участием в боевых действиях. В ходе сеансов участникам 

предлагается сосредоточиться на своих эмоциях, выразить их через различные 

творческие методы, идентифицировать и обрабатывать травматические события. 

Одной из целей программы является содействие процессу реабилитации, 

включая восстановление поврежденной нервной  системы и  облегчение 

психического дискомфорта. Важно дать участникам возможность свободно 

выражать свои эмоции и мысли, не ограничивая и не осуждая их. При этом им 

предоставляется индивидуальная поддержка и помощь для адаптации к новым 

условиям жизни после военных действий [19]. 

Программа разработана с учетом специфики профессиональных 

потребностей участников спецопераций и включает в себя необходимую 

психотерапевтическую помощь для восстановления психоэмоционального 

состояния после боевых действий. Взаимодействие с психологами и тренерами, 

специализирующимися на работе с ветеранами военных конфликтов, позволяет 

участникам операций обрести силы и инструменты для продуктивного и 

здорового обращения с психологическими травмами во время службы. 

Цель программы: стабилизация психоэмоционального состояния 

участников специальной военной операции. 

Задачи программы: 

1. Надлежащее ведение учета служащих, вернувшихся со СВО, путем 

психологического сопровождения и определение желающих участвовать в 

реализации программы. 

2. Анализ психоэмоционального состояния и образа будущего. 

3. Проводить психологическое консультирование семейных 

взаимоотношений людей, побывавших на специальной военной операции и 

проведения психокоррекции их семейных ценностей. 

Ожидаемый результат. 

1. Включение в максимально возможные виды занятости и полезной 

деятельности (участие в труде, культурно-массовой работе общественной 
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жизни). 

2. Содействие в поддержании участников специальной военной операции  

при психоэмоциональных травмах, ведения будущего, сопровождение в 

процессе реабилитации. Осужденных при разрыве родственно-семейных 

отношений. 

3. Самостоятельная работа участника специальной военной операции над 

собой, самоанализ своего жизненного пути, постановка целей и примерного 

плана на дальнейшую жизнь. 

Участники: участники специальной военной операции. 

Оптимальная численность группы: не более 10 человек. 

Режим работы: занятия проводятся один раз в неделю, продолжительностью 

40 минут. 

Продолжительность курса: полтора месяца. 

План психокоррекционных мероприятий работы с участниками 

специальной военной операции изложен ниже. 

 
Таблица 2.3 

Мероприятия для разработки и определения образа будущего участника 

специальной военной операции 

№ Мероприятие 

1 2 

Занятие 1 «Знакомство и правила работы в группе» 

Занятие 2 «Определение собственного образа будущего» 

Занятие 3 «Психологический анализ образа будущего и его визуальное 

представление» 

Занятие 4 «Обсуждение влияния специальной военной операции на 

формирование образа будущего» 

Занятие 5 «Жизненные кризисы, срывы и возможности их 

преодоления» 
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Окончание таблицы 2.3 
 

1 2 

Занятие 6 «Жизненные ценности» 

Занятие 7 «Разработка личного жизненного плана и образа будущего. 

Разработка карты желаний». Итоговое 

 

 

Военные люди, особенно те, кто участвовал в боевых действиях, обладают 

уникальными характеристиками и психологическими особенностями. Они 

стремятся к самосовершенствованию, постоянно совершенствуют свои военно- 

тактические навыки и готовы к столкновению с экстремальными ситуациями. 

Военная служба требует от них не только физической дисциплины, но и 

способности сохранять хладнокровие и принимать верные решения в ситуациях 

высокой опасности. 

Но участие в боевых действиях оставляет следы на психическом состоянии 

и влияет на образ будущего участников. Они могут испытывать тревогу, 

депрессивное состояние и чувство безнадежности. Однако, исследование 

показало, что участники специальных военных операций имеют более 

оптимистичный образ будущего. Они ценят семейные узы, их сильная 

взаимозависимость друг от друга свидетельствует о важности микросоциума для 

них. Поэтому важно разрабатывать мероприятия, направленные на 

актуализацию перспектив будущего, поиск смысла жизни, а также снижение 

тревожности и депрессивности участников. Рекомендации включают 

индивидуальную консультативную работу, психологические тренинги в группе 

и психокоррекционную работу. 

С учетом вышеизложенного, мы считаем, что создание психологической  

службы в госпиталях является необходимостью. Такая служба сможет 

обеспечить эффективную психологическую реабилитацию и помощь 

восстановлению у пострадавших. Работа с пациентами должна быть 

комплексной и ориентированной на их индивидуальные потребности, включая 
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психологические тренинги, консультативные сессии и психокоррекционные 

методики. 

В итоге, военнослужащие, особенно те, кто участвовал в боевых действиях, 

обладают особым социальным портретом и психологическими особенностями. 

Использование полученных результатов исследования для создания 

эффективных методик работы с пациентами, а также разработка рекомендаций 

для участников специальной военной помощи, будет способствовать снижению 

негативного воздействия на их психическое состояние и поможет им 

восстановиться и достичь оптимального образа будущего. Полное описание 

мероприятия для участников специальной военной операции представлено в 

приложении 5. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

 

В ходе исследования было определена цель – изучить образ будущего у 

участников специальной военной операции. Объектом исследования стало 

фенонем образ будущего, предметом особенности образа будущего у участников 

специальной военной операции. 

В процессе исследования были поставлены и выполнены ряд задач. Во- 

первых, мы изучили психологическую литературу, связанную с формированием  

образа будущего. Во-вторых, нами были выявлены специфические черты 

формирования этого образа у участников специальной военной операции. Далее, 

мы организовали и провели исследование образа будущего среди этих 

участников. После этого мы проинтерпретировали полученные результаты и  

сформулировали выводы. И последней задачей было разработать рекомендации, 

способствующие формированию позитивного образа будущего. 

Для проведения нашего исследования мы использовали несколько методов. 

В первую очередь, был применен метод анализа научной литературы, чтобы 

обозначить основные аспекты формирования образа будущего. Также мы 

использовали сравнительный метод с целью выявления специфических черт  

формирования этого образа у участников специальной военной операции. 

Важными методиками, примененными в данном исследовании, стали «Изучение 

образа возможного будущего», разработанная В. Н. Петровой, «Систему 

жизненных смыслов» В. Ю. Котлякова и методику «Оценивания пятилетних 

интервалов» Е. И. Головаха и А. А. Кроника. Эти методы позволили нам 

проинтерпретировать результаты и составить рекомендации, способствующие 

формированию позитивного образа будущего у участников специальной 

военной операции. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 

испытуемые проявляют в целом позитивное отношение к формированию образа 

возможного будущего. Однако, стоит отметить расхождение в их восприятии 
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микро- и макросоциумов. В то время как отношение к развитию межличностных 

отношений с непосредственным социальным окружением планируется как явно 

оптимистичное, отношение к макросоциуму скорее нейтральное. Также, 

испытуемые проявляют большее позитивное отношение к планированию 

возможного личного будущего, чем к прогнозу возможной профессиональной  

траектории. Подобные данные соотносятся с общей тенденцией превалирования 

ценностей семьи и саморазвития перед профессиональной деятельностью. 

Проанализировав представленные выше данные, можно отметить, что 

психологический возраст служащих, принимавших участие в специальной 

операции на Украине (первая группа), оказался ниже на одну единицу по 

сравнению со служащими, не участвовавшими в боевых действиях. Это 

свидетельствует о том, что их биологический возраст и психологический 

практически совпадают, в отличие от второй группы. Однако, ожидаемая 

продолжительность жизни в первой группе выше, что подтверждает их 

оптимизм. Служащие первой группы спланировали свою перспективу на 

большее количество времени, чем имеющееся в реальности. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод,  

что люди, участвовавшие в специальной военной операции, имеют более 

оптимистический образ будущего и придают большое значение семье. Их 

сплоченность выше, чем у военных, не служивших в боевых условиях, и они 

опираются друг на друга. Микросоциум имеет большее значение для них. 

Исследование образа будущего у участников специальной военной 

операции показало, что они обладают высокой мотивацией и преданностью 

своей работе. Участники исследования проявили сильную приверженность 

целям миссии, готовность к самопожертвованию и предоставлению помощи 

товарищам. Большинство участников видят будущее операций как безопасное и  

стабильное, но при этом признают, что будущие военные операции будут более  

технологизированными и требующими более высокого уровня 

профессионализма. Они также отметили необходимость постоянного обучения  

и развития навыков для успешного выполнения своих обязанностей и 



52 
 

 

эффективного решения поставленных задач. Кроме того, участники 

исследования подчеркнули важность поддержки и признания со стороны 

руководства и общества в целом. В целом, исследование подчеркивает важность 

подготовки и поддержки участников специальной военной операции для 

успешного выполнения их задач в будущем 

Из проведенной практики стало ясно, что военнослужащие часто 

сталкиваются со стрессом. Они испытывают значительную потребность в 

психологической помощи, чтобы справиться с этим состоянием. Однако, 

результаты исследования показали, что у экспериментальной группы взгляды на 

жизнь оказались более позитивными, чем у контрольной группы. 

Участники специальной военной операции отличаются от обычных 

служащих в плане своих перспектив и видения будущего. Они проявляют 

больший оптимизм и придают большую важность семье, по сравнению 

социальным статусам. Более того, у них есть высокие ожидания по 

продолжительности жизни по сравнению со служащими, не испытавшими 

«горячих точек». Проведенное исследование в значительной степени 

подтвердило гипотезу, выдвинутую ранее. Полученные данные и анализ 

позволили сделать вывод о частичном соответствии между предполагаемыми 

связями и наблюдаемыми явлениями. Эти результаты являются важным шагом в 

понимании предмета исследования и глубже проникнуть в его тайны. Однако, 

следует отметить, что присутствует некоторая доля неопределенности в 

полученных данных, что может показывать на интересные направления для 

будущих исследований. 
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Приложение 1 

«Методика «Оценивание пятилетних интервалов» (ОПИ)», составители 

Евгений Иванович Головаха и Александр Александрович Кроник. 

В таблице обведите кружком число, соответствующее указанному вами возрасту (с 

точностью до 5 лет). Попытайтесь оценить каждое пятилетие вашей жизни по степени 

насыщенности важными для вас событиями. 

Сначала оцените насыщенность первого пятилетия (до 5 лет), поставив знак плюс (+) в  

соответствующей клетке таблицы (10 баллов - максимальная степень насыщенности, 1 балл - 

минимальная). 

Аналогичным образом оцените насыщенность остальных пятилетий, как прошлых, так и  

будущих, вплоть до отмеченного возраста. 

Внимание! Каждое пятилетие обязательно должно иметь оценку насыщенности и только 

одну. 
 

 

 
 

Табл. 1, п.1 

Возраст:   
 

Возрастной 

интервал, лет 

Степень насыщенности важным событиями, баллов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До 5           

6-10           

11-15           

16-20           

21-25           

26-30           

31-35           

36-40           

41-45           

46-50           

51-55           

56-60           

https://topuch.com/kontrolenaya-rabota-po-fizike-za-kurs-8-klassa-f-o-ii-variant/index.html
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Окончание табл. 1, п. 1 
 
 

61-65           

65-70           

71-75           

76-80           

81-85           

86-90           

91-95           

 

Ключ к тесту. Подсчитайте общую сумму баллов по всем пятилетиям (прошедшим и  

будущим). Подсчитайте, сколько баллов приходится на прошедшие пятилетия. Если вам, к  

примеру, 30 лет, то следует взять сумму баллов от 1-5 до 26-30 лет включительно. Но если вам 

31 год, то нужна небольшая поправка: к имеющейся сумме «прошлого» прибавьте 1/5 балла,  

стоящего в графе 31-35 лет. Если вам 32 года, прибавьте 2/5 этого же балла, если 33 - 3/5, и так 

далее. 

Разделите сумму баллов «прошлого» на общую сумму баллов всех пятилетий. Умножьте 

этот показатель на предполагаемую вами продолжительность жизни. Полученная величина и  

есть ваш психологический возраст. 

Ознакомьтесь теперь с интерпретацией этого теста. 

Интерпретация. Сравните полученное значение психологического возраста с вашим  

реальным хронологическим возрастом. Если психологически вы намного старше своего 

возраста, значит, необходимо больше внимания уделять жизненной перспективе, задуматься 

о новых планах, целях. Если намного моложе, это свидетельствует о чрезмерном оптимизме,  

поскольку спланированная вами перспектива рассчитана на больший диапазон времени, чем  

тот, которым вы располагаете в действительности. 

https://topuch.com/koncepcii-porajeniya-avianosnih-udarnih-gruppirovok-potenciale/index.html
https://topuch.com/koncepcii-porajeniya-avianosnih-udarnih-gruppirovok-potenciale/index.html
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Приложение 2 

«Методика изучения образа возможного будущего», составитель 

В. Н. Петрова. 

Инструкция: Вам предлагаются ряд неоконченных предложений. Прочитайте их и 

закончите, вписывая первую пришедшую Вам в голову мысль. Делайте это быстро, не 

медлите. Помните, что любой ответ будет считаться правильным. 

Имя, Возраст:    

1. Русские ... 

2. Я всегда хотел(а)... 

3. Думаю, что настоящий друг... 

4. Идеалом женщины (мужчины) для меня является... 

5. Лучше всего мне работается с... 

6. В России любят ... 

7. Будущее кажется мне... 

8. Моя семья обращается со мной, как... 

9. Знаю, что глупо, но боюсь... 

10. Люди, с которыми я работаю... 

11. Русские реально не ... 

12. По сравнению с большинством других семей, моя семья... 

13. Больше всего я хотел бы в жизни... 

14. Когда я буду старым... 

15. Когда я прихожу на работу (учебу)... 

16. Большинство русских чувствуют ... 

17. Я мог бы быть очень счастливым, если бы... 

18. Самая сильная моя сторона ... 

19. Супружеская жизнь кажется мне... 

20. Большинство работников делают ... 

21. Большинство русских верят в ... 

22. Надеюсь на... 

23. Не люблю людей, которые... 

24. Наступит тот день, когда я... 

25. Мои коллеги... 

26. Россия - страна, где ... 

27. Моим скрытным желанием в жизни... 



 

 

 

 

 
28. Считаю, что большинство женщин (мужчин)... 

29. Я становлюсь активным, когда ... 

30. Мой начальник ... 

31. Средний русский ... 
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32. Для большинства русских наиболее важным в жизни является ... 

33. Чем Вы сейчас занимаетесь? 

1) Работаю (где и кем?)   

2) Только что закончил(а) учебной заведение (какое?) 

3) Ищу работу (какую?)   

4) Не работаю (воспитываю детей и пр.). 

34. Если Вы работаете, то совпадает ли Ваша настоящая должность (специальность) с 

той, по которой Вы обучались? 1 - да, 2 - нет. 

35. Какой заработок в среднем за месяц был бы достаточным для Вас: рублей? 

36. Как Вы думаете, через сколько лет Вы сможете иметь такой заработок? лет. 

37. Какую должность Вы считаете для себя достаточной, учитывая Вашу специальность, 

квалификацию, деловые качества? 

1 - рядовой работник; 

2 - руководитель небольшого коллектива; 

3 - руководитель крупного подразделения; 

4 - руководитель предприятия, учреждения, института; 

5 - руководитель более высоких звеньев управления. 

38. Как вы думаете, в каком возрасте Вы этого достигнете? лет. 

39. Планируете ли Вы иметь детей в будущем? 1 - да, 2 - нет. 

40. Если «да», то через сколько лет? Через лет. 

41. Какие жилищные условия Вы считаете достаточными для своей будущей 

(настоящей) семьи? 1 - квартира из комнат; 2 - дом из комнат. 

42. Как Вы думаете, через сколько лет Вы сможете получить такое жилье? лет. 

43. Какой путь Вам кажется наиболее вероятным при  

получении этой квартиры? 

1 - думаю, моя семья будет жить вместе с родителями; 

2 - разменяем квартиру родителей; 

3 - купим квартиру; 

4 - получим квартиру от предприятия; 

5 - (свой вариант ответа). 
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44. Если Вы предполагаете иметь в будущем (или имеете сейчас) автомобиль, то какой 

Вы бы сочли достаточным? 

1 - российский автомобиль; 

2 - подержанная иномарка; 

3 - новая иномарка. 

45. Как Вы думаете, через сколько лет Вы сможете приобрести такой автомобиль? лет. 

Интерпретация. 

1. Пространственно-временная жизненная перспектива (вопросы 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44,45) – структурирование будущего и установление его целевой, смысловой и  

временной связи с настоящим. 

Способность человека видеть собственное будущее, самого себя в нем в конечном итоге 

открывает для него возможность разумно строить настоящее, активно искать новые сферы 

самовыражения и жизни в целом. Направленность личности на отдаленные цели, оптимально  

соотнесенная со значимостью актуального периода, позволяет выработать те личные опоры, 

которые помогают человеку выстоять перед внешними объективными трудностями. 

2. Смысловая жизненная перспектива (вопросы 2, 7, 13, 17, 22, 27) предполагает наличие 

идеологической поляризации, базовой философии и религии, которые обеспечивают 

фундаментальное доверие к жизни, включает способность самостоятельно ставить жизненные 

цели и добиваться их достижения. Данная категория характеризует потенциальные 

возможности личности. 

3. Уровень самосознания (вопросы 4, 10, 14, 18, 24, 29) – наличие адекватных 

представлений о себе, сформированность определенных личностных качеств. От степени 

осознания возможностей, желаний и планов зависит отношение личности к своему будущему. 

Включает уверенность в себе, полоролевую идентичность, лидерские качества. 

4. Социальная зрелость: 

– восприятие макросоциума (вопросы 1,6, 11, 16, 21, 26, 31, 32) – отношение к 

собственной нации, менталитету, культуре, этнической группе, государству; 

– восприятие микросоциума (вопросы 3, 8, 12, 19, 23,28) – отношение к собственному 

окружению, друзьям, коллегам, противоположному полу. 

5. Готовность к профессиональному самоопределению (вопросы 5, 10, 15, 20, 25, 30) –  

способность принимать адекватные решения в различных ситуациях профессионального 

выбора. Данный показатель во многом зависит от сформированности личной 

профессиональной перспективы, степени активности индивида как субъекта процесса 

построения собственной профессиональной траектории. 
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Обработка результатов тестирования предполагает количественный и качественный 

анализ данных. Количественная обработка полученных данных предполагает кодирование 

первых тридцати двух вопросов испытуемых. За каждый ответ начисляется: 

- (-1) балл, если придуманное продолжение предложения носит явно выраженный 

негативный, пессимистичный характер (например: «Русские всегда несчастны»); 

- 0 баллов, если оно имеет нейтральный оттенок, не несет сколько-нибудь значительной 

эмоциональной нагрузки (например: «Русские в основном проживают в Российской  

Федерации»); 

- 1 балл, если в ответе содержится явно оптимистичное окончание (например: «Русские  

отличаются добротой и отзывчивостью»). 

После этого   производится   подсчет   баллов   по   каждой   из   шкал   (кроме   шкалы 

«Пространственно-временная перспектива»). Если полученная сумма положительна, то 

испытуемый отличается позитивным отношением к данной темеэ. Если же полученный 

результат ниже «0» (отрицательный), то мы можем говорить о негативном отношении к  

данному вопросу и отсутствии внутренней готовности продуктивно решать проблемы в 

данной сфере. По шкале «Пространственно-временная перспектива» производится только 

качественный анализ данных, который предполагает использование следующих критериев: 

1. Продолжительность и дифференцированность временной перспективы, 

представленность ближней, средней и дальней перспективы. 

2. Реалистичность. 

3. Сочетание конкретности и перспективности. 

4. Согласованность жизненных планов, целей и ценностей. 

5. Активность и самостоятельность при формировании жизненной перспективы. 

6. Оптимистичность представлений о будущем 
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«Система жизненных смыслов» В. Ю. Котлякова 

Инструкция. Перед вами список из 24 утверждений. Это перечень жизненных смыслов, 

на которые могут ориентироваться люди. Прочитайте, пожалуйста, внимательно весь список. 

Смысл моей жизни состоит в том: 

1. чтобы помогать другим людям. 

2. чтобы быть свободным. 

3. чтобы получать удовольствие. 

4. чтобы совершенствоваться. 

5. чтобы добиваться успеха. 

6. чтобы быть с близким человеком. 

7. чтобы передать все лучшее своим детям. 

8. чтобы понять себя самого. 

9. чтобы делать добро. 

10. чтобы жить. 

11. чтобы испытывать счастье. 

12. чтобы осуществить себя. 

13. чтобы сделать хорошую карьеру. 

14. чтобы чувствовать, что кому-то нужен. 

15. чтобы жить ради своей семьи. 

16. чтобы познавать Бога. 

17. чтобы улучшать мир. 

18. чтобы любить. 

19. чтобы получать как можно больше ощущений и переживаний. 

20. чтобы реализовать все свои возможности. 

21. чтобы занимать достойное положение в обществе. 

22. чтобы радоваться общению с другими. 

23. чтобы помогать своим родным и близким. 

24. чтобы понять жизнь. 

Теперь Вам предстоит сделать мягкую рейтинговую оценку представленного списка.  

Для этого выберите из списка три утверждения, которые занимают 1-е место в системе Ваших 

личных жизненных смыслов, затем три утверждения, которые Вы могли бы поставить на 2-е, 

на 3-е и т.д. до 8-го места. Запишите порядковые номера этих утверждений в табл. 1, п.3. 



 

 

 

 

 

 
Рейтинг представленности жизненных смыслов. 
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Табл. 1, п. 3 

 

Ранг утверждения Порядковые номера утверждений 

1 -е место    

2-е место    

3-е место    

4-е место    

5-е место    

6-е место    

7-е место    

8-е место    

 

Обработка данных. 

Чтобы подсчитать результат, необходимо воспользоваться табл. 1, п. 3. В ней 

представлены основные категории жизненных смыслов (альтруистические, 

экзистенциальные, гедонистические и т.д.) для определения веса (сумма ранговых значений) 

каждой из этих категорий в личной системе жизненных смыслов респондента. 

Для этого напротив каждого порядкового номера утверждения необходимо указать ранг  

(место), который присвоен этому утверждению в табл. 1, п. 3. Например: первому 

утверждению присвоено 4-е место. Напротив порядкового номера 1 надо поставить 4 (ранг  

этого утверждения) и т.д. по всем порядковым номерам. 

Когда вся табл. 2, п. 3 будет заполнена (кроме столбца «Сумма ранговых значений»),  

можно подсчитать результат по каждой из восьми категорий жизненных смыслов. Для этого 

достаточно сложить ранговые значения напротив каждой из категорий и записать результат в  

столбце «Сумма ранговых значений». Например: чтобы подсчитать сумму ранговых значений 

категории «Альтруистические», вы должны сложить ранговые значения утверждений под  

номерами 1,9, 17. Запишите полученный результат в последний столбик «Сумма ранговых  

значений», и так по всем восьми категориям. 
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Рейтинг категорий жизненных смыслов 

Окончание приложения 3 

Табл. 2, п. 3 

 

Категории жизненных 

смыслов 

Порядковые номера и соответствующие им 

ранги (места) утверждений 

Сумма 

ранговых 

значений 

Альтруистические 1 9 17  

Экзистенциальные 2 10 18  

Гедонистические 3 11 19  

Самореализации 4 12 20  

Статусные 5 13 21  

Коммуникативные 6 14 22  

Семейные 7 15 23  

Когнитивные 8 16 24  

 

Интерпретация данных. 

Сравнивая полученные результаты, необходимо помнить, что чем меньше сумма 

ранговых значений, тем больший вес имеет эта категория в системе жизненных смыслов  

личности, и наоборот. 

В зависимости от полученной суммы ранговых значений по каждой из категорий, можно 

оценить представленность каждой из категорий в личной системе жизненных смыслов. 

18 – 24 балла – смыслы этой категории представлены слабо в системе жизненных 

смыслов личности; 10 – 17 баллов – смыслы этой категории представлены достаточно в  

системе жизненных смыслов личности; 3 – 9 баллов – смыслы этой категории доминируют в 

системе жизненных смыслов; 

На основании полученных данных можно построить профили представленности 

жизненных смыслов. На горизонтальной оси обозначаются категории жизненных смыслов, на 

вертикальной – баллы по каждой из категорий. 
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Расчетная таблица U-Критерия Манна Уитни. 

Приложение 4 

Табл. 1, п. 4 

 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 8 12.5 45 33.5 

2 8 12.5 20 27 

3 8 12.5 21 30 

4 8 12.5 40 31 

5 8 12.5 15 23.5 

6 8 12.5 45 33.5 

7 1 2 45 33.5 

8 4 4.5 45 33.5 

9 9 18.5 15 23.5 

10 7 7 11 20 

11 8 12.5 20 27 

12 1 2 20 27 

13 12 21.5 20 27 

14 1 2 20 27 

15 8 12.5   

16 8 12.5   

17 5 6   

18 4 4.5   

19 9 12.5   

20 20 23.5   

Суммы:  233  397 
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Приложение 5 

Описание мероприятия на психоэмоционального состояния 

военнослужещего 

Занятие 1. «Знакомство и правила работы в группе». 

Предусматривает введение участников в основные принципы и правила работы в 

групповом формате. В рамках данного мероприятия проводится знакомство между 

участниками и организаторами, представление и цели участников, а также обсуждение правил 

коммуникации и взаимодействия в группе. 

Занятие 2. «Определение собственного образа будущего». 

Направлено на помощь участникам в определении своих желаний и целей на будущее. В 

рамках этой части мероприятия происходят различные упражнения и задания, направленные  

на помощь участникам в понимании своих потребностей и желаний, а также на выявление  

сильных сторон и интересов. 

Занятие 3. «Психологический анализ образа будущего и его визуальное представление». 

Участникам предлагается провести анализ своего образа будущего с помощью 

психологических техник и методов. После этого участникам предоставляется возможность 

визуально представить свой образ будущего с помощью различных творческих методик, таких 

как создание коллажей или своего рода визуальной картины своего будущего. 

Занятие 4. «Обсуждение влияния специальной военной операции на формирование 

образа будущего». 

Предполагает анализ и обсуждение влияния определенных событий, таких как военные 

действия, на восприятие и планирование будущего. Участники способствуют анализу 

различных аспектов влияния таких операций на их образ будущего. 

Занятие 5. «Жизненные кризисы, срывы и возможности их преодоления». 

Одной из ключевых тем, обсуждаемых на мероприятии, являются жизненные кризисы, 

срывы и возможности их преодоления. 

Участники мероприятия имеют возможность поделиться своими личными историями,  

связанными с кризисными моментами в жизни, и обсудить различные стратегии и подходы  

для их преодоления. 

Дать определение таким понятиям, как «жизненные кризисы» и «психологические 

срывы». 

Жизненные кризисы представляют собой периоды неуверенности, сомнений и 

психологических трудностей, которые человек может испытывать в течение своей жизни. Они 

часто возникают в результате крупных изменений, таких как потеря работы, развод, смерть 
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Продолжение приложения 5 

близкого человека или серьезная болезнь. Жизненные кризисы могут вызвать сильные 

эмоциональные реакции, такие как гнев, страх, грусть или беспокойство, и могут серьезно  

повлиять на психологическое и физическое благополучие человека. 

Психологический срыв – это состояние, когда поддержка и способность справляться с 

жизненными трудностями становятся недостаточными, и человек теряет контроль над своими 

эмоциями и поведением. Психологический срыв может привести к эпизодам паники, 

депрессии, агрессии или неадекватного поведения. Часто он связан с накоплением стресса,  

сильными эмоциональными переживаниями или негативным воздействием окружающих 

обстоятельств. 

Жизненные кризисы, психологические срывы и жизненные ценности взаимосвязаны и  

могут влиять друг на друга. Жизненные кризисы могут вызывать психологические срывы,  

когда нарушается равновесие и устоявшиеся убеждения. В то же время, разочарование в своих 

жизненных ценностях или их потеря может привести к появлению жизненных кризисов и  

психологических срывов. Поэтому важно заботиться о своей психологической и 

эмоциональной благополучности, осознавать и развивать свои жизненные ценности и 

находить эффективные способы справляться с жизненными кризисами. 

Занятие 6. «Жизненные ценности». 

Далее, на мероприятии обсуждаются и разрабатываются жизненные ценности. 

Участники приглашаются к размышлению о том, что действительно важно в их жизни, в каких 

ценностях они придерживаются, и как это соотносится с их образом будущего. 

Дать определение «жизненные ценности». 

Жизненные ценности представляют собой принципы и убеждения, которые определяют, 

что для нас важно и имеет значение в жизни. Они могут включать в себя такие аспекты, как  

семья, здоровье, карьера, личная свобода, справедливость, духовное развитие и так далее.  

Жизненные ценности помогают нам определить наши цели, принимать решения и 

формировать свою жизненную идентичность. Они могут меняться в разные периоды жизни в  

зависимости от нашего опыта, целей и значимости событий. 

Занятие 7. «Разработка личного жизненного плана и образа будущего. Разработка карты  

желаний». Итоговое. 

Завершающим этапом мероприятия является разработка личного жизненного плана и  

образа будущего, а также создание карты желаний. Участникам предоставляется возможность 

проработать и сформулировать свои долгосрочные и краткосрочные цели, а также план 

действий и шаги, которые необходимо предпринять для их достижения. Также участники  

приглашаются создать визуальную карту желаний, которая поможет им визуализировать 
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и запомнить свои цели и желания. 

Окончание приложения 5 

1. Определение целей: определить, что именно человек желает достичь в своей жизни.  

Например, хорошая карьера, счастливые отношения, здоровье и так далее. 

2. Анализ текущего состояния: оценить, где находится сейчас человек относительно  

своих целей. Определить свои сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы,  

которые могут повлиять на достижение его целей. 

3. Определение конкретных шагов для достижения целей: разбить свои цели на более  

мелкие и конкретные шаги, которые можно сделать для их реализации. Например, если целью 

является получение повышения на работе, шагами могут быть изучение новых навыков и  

предложение своей помощи на проектах. 

4. Планирование ресурсов: определить, какие ресурсы человеку понадобятся для 

достижения его целей. Это может включать финансы, время, знания и поддержку других 

людей. Разработать план по использованию этих ресурсов эффективно. 

5. Разработка временной линии: установить сроки для достижения каждого шага по  

достижению ваших целей. Это поможет быть нацеленным и организованным. 

6. Оценка прогресса: регулярно проверять свой прогресс по достижению поставленных  

целей. Оценить, какие шаги были успешными, а какие требуют дополнительного усилия.  

Использовать эти знания для корректировки плана и достижения целей. 

7. Адаптация и обновление: жизнь постоянно меняется, поэтому план должен быть  

гибким и готовым к изменениям. Нужно постоянно переоценивать свои цели и обновлять свой 

план в соответствии с текущей ситуацией и приоритетами. 

8. Постоянное саморазвитие: уделить время для своего личного роста и развития. 

Обучаться новым навыкам, расширять свои знания и стремиться к самосовершенствованию. 

9. Поддержка и взаимодействие: важно иметь поддержку и взаимодействие с другими  

людьми. Человеку нужно общаться с близкими и друзьями, обсуждать свои цели и успехи, 

получать поддержку и вдохновение. 

10. Постоянная рефлексия: выделять время на саморефлексию и оценку своей жизни.  

Определить, какие аспекты нуждаются в улучшении и внести необходимые изменения в свой  

план. 

Итоговое мероприятие состоит из общего обзора и дискуссии о проделанной работе. 

Участники имеют возможность поделиться своими наблюдениями, результатами и выводами, 

а также обсудить планы на будущее и возможные дальнейшие шаги для достижения своих  

целей. 














