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Раздел II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ К ГРАЖДАНСКОЙ ЖИЗНИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ УВОЛЕННЫХ В ЗАПАС  

 
В настоящее время увольнение военнослужащих из Вооруженных сил 

порождает острую социальную проблему, связанную с адаптацией к новым 
условиям жизни и деятельности граждан, оказавшихся на рынке труда. Боль-
шинство увольняемых военнослужащих, пребывают в трудоспособном возрасте 
и имеют высокий образовательный уровень. Они готовы реализовать свой по-
тенциал в гражданских условиях, стать важной опорой экономических реформ, 
но в большинстве случаев оказываются невостребованными на рынке труда и 
попадают в группу социального риска. 

В социологической науке существуют давние традиции изучения процес-
са адаптации, хотя при этом сам термин «адаптация» зачастую не употреблялся 
или опускался. Спецификой социальной адаптации является то, что этот про-
цесс связан с определенным этапом социализации.  

Поэтому для начала мы рассмотрели трактовку понятия социализации, а 
затем социальной адаптации различными авторами социологии и социальной 
психологии. 

Проблемам социализации и адаптации посвящено большое количество 
научных трудов. Это работы теоретиков социализации лиц среднего возраста 
(О. Брима, Дж. Клаузена, Эриксона), которые связывают эту стадию с трудовой 
деятельностью и семейными отношениями. Из проблем на данной стадии вы-
деляют смену работы и связанный с ней стресс, «кризис сорокалетних» 
[2, c.337-339], теоретиков социализации лиц пожилого возраста 
(Г.М. Андреевой, Я.И. Гилинского, И. Розова,  В.А. Соколовой, И.В. Солодов-
никовой, Эриксона), которые связывают эту стадию социализации с освоение 
роли дедушки/бабушки. Из проблем на данной стадии выделяют расстройство 
здоровья, финансовые затруднения и эмоциональные переживания [1, c.216–
218]. 

Большое значение имеют работы по изучению социальной адаптации как 
социального процесса активного приспособления субъекта к условиям новой 
среды (Ф. Знанецкий, Дж.Г. Мид и др.) [5, с.335–338]. 
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Военнослужащие, которые меняют военную жизнь на гражданскую, 
адаптируются, в первую очередь, в трудовой сфере, так как меняют трудовую 
деятельность. А.С.  Готлиб выделяет значимые факторы, способствующие 
успешной трудовой адаптации: образование, устойчивость социальных связей 
«однокашников» и комсомольская солидарность (коллективная взаимопо-
мощь), наличие опыта в юности) [3; 4]. 

Изучение работ данных авторов способствовало углублению знаний по 
исследуемой проблематике, выделению основных проблем адаптации и социа-
лизации лиц среднего и старших возрастов. 

Автором в 2015 г. было проведено исследование, в ходе которого  были 
опрошены уволенные в запас 25–60 лет, проживающие в г. Челябинске. Анкет-
ный опрос проводился на территории военного городка «Шагол», в военкомате, 
в сети Интернет. Всего было опрошено 200 уволенных военнослужащих. 

Уволенные в запас – это представители 25-летних и старших возрастных 
групп. Они находятся на предпоследнем и последнем этапах социализации.  

Процесс адаптации на данных стадиях социализации у военнослужащих 
проходит достаточно тяжело. Несмотря на то, что большинство военнослужа-
щих имели планы на трудоустройство, они оказались информационно и мето-
дически неподготовленными к действиям на рынке труда, к грамотному поиску 
подходящей работы или профиля переподготовки. Отсутствие у бывших воен-
нослужащих гражданской специальности или утрата навыков по ней за время 
прохождения службы, опыт руководства большими, но легко управляемыми 
коллективами, вынудили почти 40% военнослужащих работать не по специаль-
ности, а некоторые вообще не смогли трудоустроиться. Особенно это свой-
ственно уволенным по организационно-штатным мероприятиям, потому что 
они не знали, что делать после увольнения. Это сделало их более уязвимыми в 
трудовой сфере.  

На данный момент большинство военнослужащих трудоустроено (треть 
по воинской специальности), благодаря рекомендации друзей и знакомых, что 
подчеркивает важность связей «однокашников» и «комсомольской солидарно-
сти» (коллективная взаимопомощь), как важного фактора трудовой адаптации, 
но среди уволенных военнослужащих трудоустроенных моложе 35 лет и 50- 
летних больше, чем остальных, так как молодые востребованы на рынке труда, 
а пожилые уволились давно.  

Большинство военнослужащих решили кардинально не менять сферу де-
ятельности и предпочли работу на государственной службе (20%) и в инженер-
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но-технической сфере (15%) и потому освоились с должностными обязанно-
стями быстро. 

Женщины в отличие от мужчин чаще искали работу на сайтах в интерне-
те и обращались в службу занятости, так как почти все имели гражданскую 
специальность до военной службы, а значит, имели опыт самостоятельного 
трудоустройства.  

Больше половины военнослужащих не проходили переподготовку. Это 
связано с тем, что большинство опрошенных имели военные специальности, 
родственные тем, которые востребованы на рынке труда (техники, медсестры, 
врачи, электромеханики и др.), а те, кто имели специальности, требующие пе-
реподготовки, рассчитывали трудоустроиться по совету друзей и знакомых. 
Треть женщин смогла трудоустроиться по гражданской специальности, полу-
ченной до службы. 

Однако часть опрошенных проходили переподготовку, так как они счи-
тают свои специальности непригодными в гражданской жизни, что весьма за-
трудняет трудоустройство после увольнения без получения дополнительного 
образования, и им возможно недостаточно рекомендации друзей и знакомых 
для приобретения нужной профессии.  

Популярностью в сфере переподготовки пользуются экономические спе-
циальности (40%). Прежде всего, это объясняется большими полномочиями и 
высоким уровнем заработка профессионалов в этой области. Также популярны 
инженерно-технические специальности (30%). 

Около половины респондентов отметили, что переподготовка способ-
ствовала повышению уровня знаний, и только 11% она не помогла, в этой 
группе треть командиров (мужчины в возрасте от 35 лет), которые не смогли 
найти свое место в трудовой сфере. По данной специальности в основном тру-
доустроились женщины. 

Главной особенностью мест трудоустройства военнослужащих можно 
назвать то, что работодатели не предоставляют возможности карьерного роста 
для них и платят мало (40%), так как отдают предпочтение молодым или опыт-
ным специалистам. 

В отличие от трудовой адаптации, жилищная адаптация протекала значи-
тельно лучше. Жилищными условиями они в целом довольны, так как боль-
шинство имеют собственное жилье от военного ведомства. При этом есть те, 
кого не устраивают жилищные условия, но они не имеют возможности решить 
жилищную проблему, среди них лица младше 35 лет – не имеют собственного 
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жилья (17%), так как имеют маленькую выслугу лет. Не устраивают площадь 
квартиры и качество ремонта лиц старше 50 лет (40% и 20%). 

Многие респонденты старше 50 лет отметили, что их здоровье после 
увольнения с военной службы ухудшилось. Уменьшились доходы у уволенных, 
особенно у лиц старше 35 лет, кому-то из членов семьи пришлось искать рабо-
ту. Возможность проведения отдыха и эмоциональное состояние ухудшились 
(старше 35 лет), появилось чувство ощущения своей ненужности, особенно у 
женщин (22%). 

У мужчин ухудшились взаимоотношения с детьми и с супругой, (отмети-
ли лица старше 35 лет), из-за потери статуса, изменений в заработной плате, 
некоторым даже пришлось развестись. Эта возрастная группа военнослужащих 
всегда имела стабильный заработок и статус, после увольнения они не смогли 
вообще либо только со временем добились прежнего положения в обществе. Их 
ситуацию не смогли адекватно расценить супруги, так как привыкли жить, по-
лагаясь на них, привыкли видеть в них гарант стабильности и надежности. По-
этому ухудшились взаимоотношения и возникли конфликты. 

У женщин ухудшились взаимоотношения с родственниками и друзьями, 
из-за того, что уменьшилось время на общение с ними, так как после увольне-
ния женщинам пришлось много работать.  

Уволенные военнослужащие скорее удовлетворены отношениями с деть-
ми больше, чем с супругой, отношениями с родителями лучше, чем с родствен-
никами. Не состоящие в браке менее удовлетворены отношениями с детьми, 
так как они с ними практически не общаются. 

Большинство военнослужащих расценивают свой статус чуть хуже, чем у 
друзей и знакомых: жилищные условия, здоровье, материальное положение, 
должность (на престижную должность их не берут из-за отсутствия опыта, воз-
раста, их работодатели считают низкоквалифицированными, так как за годы 
выслуги они потеряли навыки работы на гражданских предприятиях либо ни-
когда его не имели), отдых, но чуть лучше, чем у других считают взаимоотно-
шения с детьми, родителями, образование. 

Льгот не имеют около 40% опрошенных, среди них женщины (82%) и 
мужчины младше 35 лет (80%), у них маленькая выслуга. Не пользуются льго-
тами треть респондентов, так как не знают о положенных льготах, что говорит 
о слабой информированности уволенных военнослужащих о своих правах. 

Большинство респондентов имеют доход 15000-25000 рублей, лица стар-
ше 35 лет в основном имеют доход 15000–20000 рублей, на оплату коммуналь-
ных и транспортных услуг у них уходит от ¼ до ½ дохода (52%). 
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В целом, материальным положением не удовлетворены лица старше 50 
лет и состоящие в браке, так как, во-первых, у них достаточно много денег ухо-
дит на питание, на оплату коммунальных и транспортных услуг, во-вторых, они 
имеют маленький доход. 

Не удовлетворены возможностью отдыха лица 35–50 лет, т.к. большая 
часть времени у них уходит на переподготовку, поиск работы, на работу.  

Неудовлетворены здоровьем те, кто имеют серьезные хронические забо-
левания (40%). 

На данный момент половина военнослужащих расценивают свое психо-
логическое состояние как спокойное, часть  респондентов в возрасте 35-50 лет 
чувствуют себя неуверенно, так как именно на них сейчас свалились заботы о 
материальном обеспечении семьи, они пошли переучиваться и не знают, что 
будет дальше. Упадок сил и отсутствие интереса в жизни отмечают лица стар-
ше 50 лет.  

Важными проблемами для уволенных является усталость, возможность 
найти перспективную работу, невозможность материально обеспечить семью и 
взаимоотношения в семье. 

Жизнью уволенные военные скорее удовлетворены. Чуть меньше удовле-
творены мужчины. Улучшить материальное положение поможет увеличение 
зарплаты и государственная политика. 

Найти место в жизни, скорее не удалось командирам и зам. командирам 
(40% и 30%), так как они слишком долго служили и теперь не могут найти свое 
место в гражданской жизни, не могут достигнуть прежнего статуса. Но они ве-
рят что, несмотря на имеющиеся проблемы, все будет хорошо. 

Лица средних лет обратились бы к юристу, психологу и специалисту 
службы занятости.  

Таким образом, уволенные военнослужащие к гражданской жизни адап-
тируются плохо, особенно лица старше 35 лет, что обусловливает необходи-
мость совершенствования и разработку новых форм социальной работы, зако-
нодательства и центров профессиональной переподготовки в отношении воен-
нослужащих, уволенных в запас.  

Более того необходимо повысить уровень обеспечения информацией о 
доступных льготах готовившихся к увольнению со службы военнослужащих. 
Юридически жестко контролировать исполнение законов о предоставлении 
льгот всем категориям граждан уволенных с военной службы. Эти меры помо-
гут облегчить период адаптации военнослужащих к мирной жизни. 
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СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
В социальной сфере реализуются и оцениваются результаты хозяйствен-

ной, экономической деятельности, проверяется ее эффективность по удовле-
творению потребностей и интересов людей. Социальная политика отражает 
также и степень гуманности государства по отношению к своим членам. Без 
действенной социальной политики невозможна активизация инновационного, 
творческого начала в деятельности человека. Человек – главная составляющая 
производительных сил общества. Невнимание к нуждам людей, к социальным 
аспектам труда, досуга, быта приводит к падению производства и обостряет со-
циальное напряжение в обществе. 

В нашем обществе в последнее время происходят сложные процессы, 
связанные с обострением социальной ситуации в стране. Особенно остро это 
отражается на детях-сиротах. Актуальность выбранной темы не оставляет со-
мнений, поскольку дети-сироты являются неотъемлемой частью общества,  ко-
торые нуждаются в  помощи и защите своих прав и законных интересов. Это 
объясняется тем, что у ребенка формируется особая ролевая позиция – позиция 
сироты, не имеющая поддержки и одобрения в обществе.  


