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ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

Важнейшим фактором военной безопасности Российской Федерации является 
состояние ее Вооруженных сил, которое связано не только с уровнем технической 
оснащенности и квалифицированности войск, но и морально-психологическим со-
стоянием личного состава и членов их семей и их социально-правовой защищенно-
стью. Данный факт отмечает важность формирования института социальной работы 
с семьями военнослужащих, ориентированного на поддержку в решении характер-
ных социальных проблем в данном направлении деятельности. 
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В связи с изменениями экономической ситуации в нашей стране военная 

служба потеряла былой престиж. На первый взгляд кажется, что представители 
Вооруженных сил находятся в нормальных социальных обстоятельствах, облада-
ют высоким социальным статусом, их материальное положение весьма устойчиво, 
и, в соответствии с этим, не могут относиться к уязвимым слоям населения. Но 
военнослужащие сталкиваются с множеством социальных проблем в ходе воен-
ной службы и жизнедеятельности. 

Данные ежегодного мониторинга социально-экономического положения во-
еннослужащих фиксируют факт повышения уровня жизни семей кадровых воен-
нослужащих. Более двух третей офицеров неудовлетворительно оценивают свое 
материальное положение. 

Повышение уровня денежного довольствия военнослужащих не значитель-
но обеспечивают рост их материального достатка, не компенсируют повышение 
цен на продукты питания. Семьи военнослужащих балансируют на грани далеко 
не высших стандартов прожиточного минимума. 

В последнее время в российском обществе сформировалась тенденция, ко-
гда около четверти семей офицеров и почти половина проходящих военную 
службу по контракту семей прапорщиков (мичманов), сержантов и рядовых ока-
зались за критической чертой бедности (индекс уровня жизни меньше единицы).  

«Стратегия социального развития Вооруженных Сил Российской Федера-
ции на период до 2020г», принятая Министерством обороны, является одним из 
важнейших документов по военному строительству Вооруженных Сил. Но данная 
программа не имеет статус федерального закона, что позволило бы ей обладать 
большей политической и юридической силой, выражать волю не только государ-
ства, но и учитывать мнение граждан России. 
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Программа обеспечения военнослужащих и членов их семей жильем имеет 
свои недостатки. Выполнение программы переносится на более поздние сроки. 
Одна из причин − до недавнего времени Министерство обороны занимало пози-
цию, основанную на том, что лучше купить больше квартир меньшей площади, по 
низкой цене, чем крупно-метражные благоустроенные квартиры. В результате та-
кой политики военного ведомства на балансе Минобороны образовалось 135 тыс. 
незаселенных помещений. При этом в списках очередников на жилье числятся 
почти 130 тыс. семей военнослужащих. 

Министерство обороны не дает полных данных по построенным, но пусту-
ющим квартирам для военнослужащих. По данным Счетной палаты, таких квар-
тир насчитывалось более 72 тыс. [4]. В основном их незаселенность семьями офи-
церов объяснялась отсутствием необходимой коммунальной и культурной инфра-
структуры, нежеланием военнослужащих проживать в отдалении от социальных 
объектов, а также задержками со сдачей домов в эксплуатацию. В Минобороны 
по состоянию на 1 октября 2015 года в стадии незавершенного строительства чис-
лилось 776 домов на общую сумму 109,5 млрд р. При этом в январе 2016 года ко-
личество построенного и введенного в эксплуатацию, но незаселенного жилья со-
ставило 59,7 тыс. квартир. 

В жилищной очереди стоит чуть более 65 тыс. военнослужащих. Таким об-
разом, даже уже построенного жилья должно было бы хватить на всех нуждаю-
щихся в них семей офицеров и прапорщиков, если бы оно удовлетворяло мини-
мальные требования комфортабельного проживания.  

В военных городках наблюдается бытовая неустроенность, отдаленность от 
социально важных объектов. Семьи военнослужащих испытывают дискомфорт в 
связи с проблемами социальной адаптации в новой среде. Так же возникают про-
блемы с трудоустройством, отсутствием мест в детском саду, доступной и каче-
ственной инфраструктуры образования и воспитания детей и т. д. – факторы, вли-
яющие на социальное здоровье и психологическое самочувствие семьи военно-
служащих. 

Семьи военнослужащих сталкиваются со своеобразными испытаниями вы-
текающие в проблемные ситуации:  

− вынужденная адаптация взрослых и детей к новым местам проживания, 
учебы и работы; 

− частых периодов раздельного проживания; 
− длительное отсутствие дома кого-либо из родителей-военнослужащих; 
− работа, сопряженная со стрессом и повышенным риском; 
− противоречия между потребностями семьи военнослужащего и требова-

ниями военной системы; 
− особенностей, связанных с авторитарными методами управления; 
− подготовка и адаптация офицеров запаса и членов их семей (уволенных с 

правом и без права на пенсию) к гражданской жизни в жестких кризисных условиях.  
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что система социальной защи-

ты военнослужащих далека от совершенства. Уровень денежного довольствия во-
еннослужащих по стране ниже среднего. Этот разрыв наиболее ощутим для семей 
военнослужащих с детьми и младших офицеров, прапорщиков. Такое социально-
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экономическое положение объективно по оценкам специалистов определяется как 
бедность. Низкий уровень дохода младших офицеров не позволяет им достойно 
содержать свои семьи. В этом главная причина быстрого разочарования в военной 
службе младшего офицерского состава. Большинство семей младших офицеров 
находятся за чертой бедности независимо от региона прохождения службы. По-
этому оплата воинского труда в ближайшие годы не будет определяющим факто-
ром принятия положительного решения потенциальным субъектом воинского 
труда о поступлении на воинскую службу по контракту.  

Для военного человека, семья – «надежный тыл», поэтому «достойное соци-
альное положение военнослужащих – это не менее важный фактор в деле эффек-
тивного обеспечения обороны и безопасности, чем программа боевой подготовки 
или перевооружения армии и флота» – подчеркнул в недавнем прошлом Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин [5].  

Для удовлетворения минимальных социальных потребностей требуется 
участие квалифицированного специалиста в области социальной работы, ориен-
тированного на разрешение проблем трудоспособного населения, ограниченного 
в возможности повысить свое благосостояние. 

От уровня профессиональной подготовки специалиста по социальной рабо-
ты, зависит качественность профессиональной деятельность самого военнослу-
жащего и психологический климат его семьи в целом. Наличие сегодня традици-
онной старой системы и пассивных видов социальной помощи уже не являются 
главным показателем поддержки или содействия семьи военнослужащего. Боль-
шая часть потребностей военного человека должна удовлетворяться по месту его 
жительства, следовательно, и уровень их удовлетворения также зависит от соци-
альной сферы города, района, которая призвана на сегодняшний день обеспечить 
не только жизненное содержание жителя, но и дать гарантии трудоспособному 
населению. Данный факт указывает на то, что нужны инновационные практиче-
ские технологии работы с военнослужащим и его семьей, направленные не только 
на разрешение частных проблем члена семьи, но и гарантирующие независимость 
ее существования.  

Главной целью деятельности специалиста по социальной работе с семьями 
военнослужащих в местах их компактного проживания должна стать мобилизация 
внутренних сил семьи на преодоление кризиса и социальных проблем. В связи с 
этим специфика профессиональной деятельности специалистов по работе с семь-
ями военнослужащих определяется ролью, которую они играют в жизни воинской 
части, гарнизона и т. д., набором требований, предъявляемых к ним жителями 
мест их компактного проживания и механизмом решения воспитательных и соци-
альных проблем на замкнутой территории. А именно [4]:  

− организация социализации проживающего в военной среде, адаптации 
взрослых и членов семьи к новым изменившимся условиям среды, приспособле-
ниям специфическим условиям жизненного пространства;  

− совершенствование социальной среды этих мест в интересах каждого чле-
на семьи; 

 − оптимизация взаимодействия проживающего и социальной военной сре-
ды, того или иного места компактного проживания;  
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− организация социальной реабилитации семей военнослужащих, имеющих 
негативную динамику развития или получивших психотравмирующее воздей-
ствие военной службы. Как видим, деятельность специалиста по социальной ра-
боте с семьями военнослужащих (с военнослужащим, с женами, детьми, гражда-
нами, увольняемыми (уволенными) с военной службы) в современных условиях 
реформирования ВС сложна и многогранна. Однако решить социальные пробле-
мы семей военнослужащих без объединения усилий в вопросах взаимодействия 
органов исполнительной власти, органов военного управления, военного комис-
сариата, коммерческих и некоммерческих организаций, образовательных учре-
ждений, органов местного управления и социальных служб невозможно. 
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