
Совет по вопросам комплексной реабилитации участников боевых действий 
и членов их семей.

Основными задачами Совета являются:
• координация деятельности органов государственной власти, сило

вых структур, общественных, ветеранских и иных заинтересованных органи
заций по решению вопросов комплексной реабилитации участников боевых 
действий и членов их семей;

• разработка и принятие решений по обеспечению эффективного 
функционирования системы комплексной реабилитации участников боевых 
действий и членов их семей;

• организация контроля за выполнением действующего законода
тельства по вопросам предоставления льгот и гарантий для участников бое
вых действий и членов их семей, совершенствование механизма их предос
тавления;

• подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам 
социально-правовой защиты участников боевых действий и членов их семей, 
программ социальной адаптации, переподготовки и трудоустройства участ
ников боевых действий;

• рассмотрение вопросов, связанных с использованием средств, вы
деляемых на социальные нужды участников боевых действий и членов их 
семей;

• обеспечение согласованных действий по решению жилищных во
просов участников боевых действий и семей погибших;

• организация оказания адресной (социально-экономической, меди
цинской, правовой и др.) помощи нуждающимся участникам боевых дейст
вий и членам их семей;

• разработка мер по повышению престижа военной службы и воен
но-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, увекове
чению памяти погибших при защите Отечества;

• взаимодействие с общественными, ветеранскими и религиозными 
организациями, средствами массовой информации по вопросам комплексной 
реабилитации участников боевых действий и членов их семей.
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ПРОБЛЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 
УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Начиная с конца 1980-х гг., на территории бывшего СССР зафиксиро
вано 6 региональных войн -  вооруженных столкновений с участием регу
лярных войск и использованием тяжелого оружия, около 20 кратковремен



ных вооруженных столкновений, сопровождавшихся жертвами среди мирно
го населения, более 100 невооруженных конфликтов, имеющих признаки 
межгосударственной, межэтнической, межконфессиональной или межклано- 
вой конфронтации [1].

Война -  это интенсивный по характеру своего воздействия на челове
ка психотравмирующий фактор, а с точки зрения экстремальных условий, 
вызывающих возникновение различных изменений в функционировании 
психики человека, объединяет по существу травмирующие факторы, прису
щие почти всем стихийным бедствиям и катастрофам. Солдат в условиях 
войны, вооруженного конфликта постоянно подвергается воздействию 
стрессогенных факторов, вырастающих на основе страха смерти и инстинкта 
самосохранения.

При изучении воздействия травмирующего события установили, что 
оно продолжает действовать и после определенного срока, то есть переходит 
в состояние посттравматического стресса, что затрудняет адаптацию челове
ка к обычным условиям жизни и ведет к возникновению различных дезадап- 
тивных форм поведения. Экстремальные условия деятельности, с которыми 
нередко приходится сталкиваться работникам органов внутренних дел, воен
нослужащим в локальных вооруженных конфликтах, с психологической 
точки зрения характеризуются сильным психотравмирующим воздействием 
событий, происшествий и обстоятельств на психику человека.

Наиболее мощными, или экстремальными, стрессорами являются: уг
роза собственной жизни, жизни товарищей по службе; потери среди личного 
состава подразделения; попадание в «ситуацию заложника»; применение 
оружия и поражение или смертельное ранение человека. Людей, пережив
ших подобные ситуации, принято относить к группе повышенного риска 
возникновения посттравматических стрессовых расстройств. Основные сим
птомы посттравматического синдрома (ПТС) обычно возникают немедленно 
или через короткое время после психологической травмы, они могут исче
зать на некоторое время и появляться снова, даже спустя годы.

В наиболее острой форме все это проявляется у воинов-инвалидов, 
физический и моральный ущерб которым был нанесен в самом начале жиз
ненного пути и повлек за собой необходимость резкого изменения целевых 
установок [3]. Практически все случаи механических травм: контузии, уве
чья, ожоги, потеря пальцев и конечностей также в той или иной степени ска
зались на психике пострадавших.

Остаются низким уровень социальной защищенности самочувствия 
ветеранов. По данным специалистов краевого госпиталя для ветеранов войн 
и проведенного анкетирования КГУСО «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и ветеранов боевых действий» выявлены следующие характери
стики: 43% опрошенных оценивают уровень собственного благосостояния, 
как обеспечивающий лишь питание и приобретение самых необходимых ве
щей; 34,8% инвалидов живут за чертой бедности (хватает только на пита
ние). Практически половина инвалидов и других лиц, пострадавших при за
щите Родины, не имеют жилья (41%). Это ведет к тому, что почти половина 
ветеранов Афганистана (49,6%) уже разведены, а 24,2% ветеранов Чечни

132



предпочитают не обязывающий гражданский брак. Несмотря на то, что 70% 
ветеранов страдают психогенными расстройствами, у 33% наблюдается нев
рологическая патология и стресс-синдромы, а 20% имеют хронические по- 
сттравматические состояния, всего 2,3% получали санаторно-курортное ле
чение, но 96% нуждаются в нем. Основным местом лечения остается госпи
таль, который в год может принять не более 10% нуждающихся в лечении 
ветеранов.

Но помимо собственно внутренних психических недугов, расстрой
ства психики приводят и к внешним болезням. Очень высок среди ветеранов 
уровень так называемых психосоматических заболеваний -  это, прежде все
го, гипертония и язвенная болезнь. Очень близко к природе таких заболева
ний находятся причины псориаза.

Особенности жизни в боевых условиях приводят к тому, что социаль
ное состояние после увольнения в запас характеризуются появлением нару
шений способности личности участвовать в сложных социальных взаимо
действиях, в которых происходит реализация человеческой личности и под
тверждение ее идентичности. В общество возвращается значительное число 
молодых людей, которые испытывают на себе последствия непосредствен
ного участия в боевых действиях, такие как постоянный психологический 
дискомфорт, непонимание со стороны окружающих, конфликты в семье, ал
коголизация, вспышки ярости, проблемы со здоровьем, трудоустройством и 
самоопределением в жизни, и многие другие.

Выработанная за время боев привычка силового решения проблем при 
столкновении с фактами реальной или кажущейся несправедливости в усло
виях гражданской жизни, приводит к принятию ветеранами бескомпромисс
ных решений, излишней прямолинейности в поступках. Повышенная кон
фликтность и неуживчивость на фоне отсутствия опыта выхода из сложных 
ситуаций нередко обуславливает трудности общения в рабочих коллективах, 
в семье, и как следствие этого, сложности в трудоустройстве.

Согласно всероссийской статистике: каждый четвертый ветеран испы
тывает трудности при общении в трудовом коллективе, а каждый второй ме
няет место работы по 3-4 раза в год. Разрушение способности вступать в со
циальные контакты сказывается и на семейных отношениях. Многие прожи
вают в разводе с семьей. Велик процент и тех, кто находится в состоянии по- 
стгравматического синдрома или имеет посттравматическое стрессовое рас
стройство, для которого характерны приступы страха, тревоги, эмоциональ
ная напряженность и эмоциональная обособленность, повышенная агрессив
ность, вспышки гнева. 52,3% имеют проблемы со здоровьем, затрудняющие 
даже обычную жизнедеятельность; 35% офицерского состава ротного и ба
тальонного звеньев только после боевых операций осознали и сделали для 
себя вывод, что получили в ходе боев боевую психологическую травму, из
менившую их психику и физическое здоровье, трансформировавшую их 
личность; 66,7% военнослужащих отмечают у себя по самооценке повыше
ние ситуативной агрессивности, в первую очередь импульсивной, без види
мых объективных причин; 58% имеют проблемы с нервами, легко возбуди
мы [2].



Очень многие ветераны направляют свои силы в силовые структуры, 
легального и не совсем легального характера. Но некоторые охранные орга
низации в последнее время отказываются брать на работу людей, имеющих 
боевой опыт, слишком часто бывшие воины начинают воевать всерьез. 
Структуры второго типа не настолько избирательны. Результаты такой реа
лизации себя в мирное время постоянно наблюдаются структурами первого 
типа: тюрьмы не остаются без ветеранов, не находящих себе места от повы
шенного содержания адреналина в крови, продолжающих воевать.

На положение бывших воинов оказывает отрицательное влияние и 
упрощенная оценка событий прошедших войн и локальных конфликтов 
средствами массовой информации, еще более усиливающая процесс их про
тивопоставления окружающим. Результаты социологических опросов свиде
тельствуют, что более трети солдат и офицеров, прошедших боевые дейст
вия, так и не нашли еще своего места в жизни, разочарованы в происходя
щем и не верят в лучшее будущее.

Для поднятия статуса в обществе ветерана боевых действий преду
сматривается республиканской программой:

• активно привлекать средства массовой информации к освещению 
проблем ветеранов;

• содействовать организации и проведению международных встреч 
бывших воинов;

• активно привлекать ветеране» к военно-патриотической и воспита
тельной работе с допризывной молодежью;

• предусмотреть проведение ежегодного учебно-методического сбо
ра руководителей и педагогов военно-патриотических клубов на базах воин
ских частей и учебных центров Министерства обороны Российской Федера
ции;

• организовать летние лагеря для проведения оборонно-массовой 
воспитательной работы с молодежью;

• содействовать созданию материальной базы военно- 
патриотических клубов.

Большинство ветеранов относятся к числу наиболее патриотически- 
настроенных слоев населения и готовы включиться в общественно
патриотическое воспитание молодежи. Многие из бывших воинов в настоя
щее время ведут активную работу в различных военно-патриотических клу
бах и объединениях, оказывают содействие в воспитании и подготовке к 
службе в рядах Вооруженных сил допризывной молодежи.
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ГУМАНИТАРНЫЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Современная наука рассматривает процессы образования в тесной 
взаимосвязи с проблемами жизни. Методологический принцип гуманизма, 
который выделяет человека в центр картины мира, становится важнейшим 
условием выхода современного общества из кризисного состояния. Само
ценность человека, его право на развитие, он сам -  эти критерии объявляют
ся мерилом цивилизационного процесса, но вместе с тем именно к человеку 
предъявляется требование -  взять на себя всю меру ответственности за свою 
судьбу и судьбу планеты.

Гуманистические тенденции в образовании призваны радикально из
менить суть всего социально-педагогического процесса -  очеловечить его. 
Новая педагогическая парадигма характеризуется гуманитарной направлен
ностью, в основе которой ориентация на познание природы человека, обще
ства с позиции «человековедческой». Гуманитарность в междисциплинарном 
понимании не сводится к преподаванию традиционно-гуманитарных дисци
плин, а как процесс охватывает всю науку и культуру, транслируемую через 
образование.

Гуманитарность, лежащая в основании социальной работы, предпола
гает подход, при котором человек рассматривается как целостность и глав
ный предмет познания и проявляется в обращении к внутреннему миру че
ловека, в пробуждении человеческого в человеке, в создании условий для его 
положительной интеграции ученика в современное общество и культуру. 
Приобщение учащегося к культуре, социализация и интеграция в социаль
ную систему возможны только в процессе освоения им ценностных ориента
цией, жизненных идеалов, выработанных и транслируемых обществом. Об
разование индивида в социально-культурном контексте возможно только как 
самоопределение в культуре, условием которого являются ценностные от
ношения.

Отношение -  это реальная действительная связь, которую устанавли
вает человек с объектом окружающего мира в своем сознании, внешне она 
выражается в эмоциях, суждениях, действиях. Отношение в отличие от зна
ния передать невозможно, оно формируется в процессе его проживания, то 
есть в момент деятельной связи с объектом, и включает интеллектуальный и 
эмоциональный аспекты.

Ценностное восприятие мира в отличие от предметного - это воспри
ятие действительности, направленное на понимание скрытого внутреннего 
назначения объекта (раскрытие его роли для жизни человека как некоторой


