
дались в различном решении своих имущественных проблем. Во Франции и 
Англии -  странах, где существование брачного договора имеет очень давнюю 
историю, его появление было вызвано необходимостью сохранения за женщи
ной, вступающей в брак, и ее родственниками права управления добрачным 
имуществом и пользования доходами от этого имущества.
Таким образом, первоначально причиной появления брачных контрактов яви
лась потребность имущих классов оградить свой капитал от постороннего вме
шательства1.

Брачный договор -  эффективный инструмент для урегулирования отно
шений между супругами, достаточно гибкий и мощный, однако его составление 
требует наличия определенных юридических познаний.
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ВНУТРЕННИХ ВОЙСК

Внутренние войска постоянно обеспечивают стабильность общественно
го и государственного порядка, отвечают за безопасность граждан от преступ
ных и иных противоправных посягательств внутри страны. В РФ данная струк
тура столкнулась с рядом проблем, например, проблема недостаточного и не
равномерного финансирования, коррупция и пр. Все это определяет актуаль
ность исследования социального самочувствия внутренних войск. При этом 
удивительно, что данное направление разработано в России очень слабо. Мож
но назвать работы О.В. Филимонова, который в начале 2000-х годов опублико
вал ряд работ, где оценил социальное самочувствие военнослужащих как нега
тивное2. С тех пор государство провело значительные реформы в данной сфере, 
касающиеся и ее организации, и ее обеспечения.

С целью оценить социальное самочувствие внутренних войск было про
ведено исследование на примере одной конкретной воинской части. Был ис
пользован метод анкетирования, проводился сплошной опрос. Стоит отметить,

1 Стратегии социализации молодежи в глобальном мире. Семейно-брачные отноше
ния. [Электронный ресурс]. URL: http://www.univer5.ru/sotsiologiya/strategii-sotsializatsii- 
molodezhi-v-globalnom-mire/Page-76.html.

2 Филимонов О. В. Социальная сфера общества и военной организации: теоретические 
основания выделения // Армия и общество. 2009. № 4. С. 67-75.
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что данная воинская часть является стрелковой и полностью переведенной на 
контрактную основу службы.

Социальное самочувствие военнослужащих в работе мы определили как 
эмоционально-оценочное отношение индивидов к окружающей социальной ре
альности, включив в него удовлетворенность жизнью в целом, отдельными ее 
аспектами и оценку респондентами своего ближайшего будущего.

Жизнью в целом оказалось удовлетворено абсолютное большинство во
еннослужащих (92 %).Что касается удовлетворенности аспектами жизни, име
ющими отношение ко всему обществу в целом, то военнослужащие внутренних 
войск удовлетворены ими «на твердую тройку». Экономику, политику и эколо
гию они оценили как удовлетворительные, а вот качество медицинских услуг 
их устраивает несколько больше.

Рассматривались аспекты жизни, имеющие отношение к исследуемой 
общности, т.е. к войсковой части. В общем, их можно оценить на «хорошо»: 
большинство военнослужащих своей профессиональной деятельностью удо
влетворены. Также их в целом устраивает и содержание самой службы, и ее 
условия. Причем меньше всего они довольны расписанием смен караулов и бы
товыми условиями караульных помещений, а больше всего их устраивает стро
евая подготовка и выдаваемый паек.

В результате аспектами жизни, имеющими отношение к конкретному ин
дивиду, военнослужащие внутренних войск оказались удовлетворены больше 
всего. Так, в целом, степень их уверенности и комфортности в межличностных 
отношениях достаточно велика. Больше всего довольны отношениями в компа
нии своих друзей и в семье, меньше всего отношениями с начальством. Свое 
состояние здоровья большинство респондентов оценили как «хорошее» и «от
личное», что не удивительно, так как обусловлено спецификой воинской служ
бы. Своим материальным положением военнослужащие в целом удовлетворе
ны, причем треть из них указали, что не отказывают себе ни в чем. Отдельно 
отметим то, что более 80 % военнослужащих уверены в своем будущем.

Факторы, значительно влияющие на отдельные составляющие социально
го самочувствия, влияют и на социальное самочувствие в целом. В результате, 
мы можем сказать, что социальное самочувствие тем лучше, чем: выше звание; 
старше военнослужащий; лучше материальное положение; больше реализуется 
важных для респондентов жизненных ценностей. Также на социальное само
чувствие влияет семейное положение: у женатых/замужних оно выше, чем 
у холостых/незамужних.



В итоге, можно смело оценить социальное самочувствие военно
служащих внутренних войск как хорошее. По сравнению с результатами, полу
ченными О.В. Филимоновым, в жизни военных наметились значительные по
ложительные сдвиги.
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В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Сейчас в России, как и во всем мире, остро стоят проблемы 
межнациональных отношений, национальной обособленности. Российская 
ситуация усугубляется глубоким экономическим и нравственным кризисом, 
социальной аномией, поразившей страну. Все это представляет собой 
питательную среду для развития межэтнической напряженности, конфликтов.

Особенно акіуальной становится проблема ксенофобии среди подростков. 
Национальная нетерпимость ведет к созданию ультраправых групп и 
различным проявлениям ксенофобии: от "языка вражды" до преступлений 
ненависти. Фундаментом для развития таких группировок являются как в целом 
высокий уровень ксенофобии в обществе, так и ультраправые молодежные 
субкультуры, которые сегодня активно развиваются в России.

Ксенофобия -  негативная установка, иррациональный страх и ненависть 
к представителям других национальностей. Объектами ксенофобии могут быть 
как конкретные группы -  представители чужой религии (иноверцы), расы, 
племени или нации (иноплеменники, инородцы), государства (иностранцы) 
и т.п., так и вообще все «чужие» («обобщенный Чужой»)1. В современной 
социологии и социальной психологии эти явления описываются в более четких 
аналитических терминах (межгрупповой конфликт, этноцентризм, этнические 
стереотипы и предубеждения, социальная нетерпимость и т.д.), однако они 
имеют ряд общих черт.

В настоящее время государственная политика в сфере профилактики 
ксенофобии в молодежной среде представлена либо межкультурными 
мероприятиями различного масштаба, либо "борьбой с экстремизмом" такими 
репрессивными методами, как введение "комендантского часа". Неправильное 
понимание тактики и стратегии профилактической работы приводит к новым

1 Левада Ю. Обобщенный чужой // Вестник общественного мнения. 2004. № 3. С. 19.
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