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ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ ДЛЯ ЖИЗНИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ  

КАЗАХСТАН: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье проведен анализ проблем семейных ценностей военнослужащих, представлены 

результаты как социально-психологического исследования семей казахстанских военнослужащих, так и 
социологический анализ демографической ситуации. Показаны особенности и проблемы 
функционирования семьи военнослужащего, зависящие напрямую от специфики воинской службы и 
жизни в удаленных гарнизонах. Выявлена особая значимость и ценность семьи для жизни 
военнослужащих. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что научное исследование проблемы семьи 
военнослужащего в казахстанской социологической науке только сейчас становится объектом 
специального исследования в силу своей большей «закрытости» и удаленности, нежели другие типы 
семей.  

К сожалению, в отечественной как военной, так и социологической, в том числе психологической 
науке проблемам семьях военнослужащих, вопросам воспитания детей и взаимоотношениям, 
особенностям жизни в закрытых военных городках работ практически нет. В этой связи, в данной статье, 
автором даётся попытка обозначить ряд проблем, с которыми сталкиваются военнослужащие (офицеры и 
военнослужащие по контракту) и их семьи, особенно в условиях отдаленных от населенных пунктов и 
закрытых (обособленных) военных городках. А так же провести социологический анализ данной 
проблемы. 

В целом, проведенное нами исследование показало некоторые особенности семьи военнослужащего, 
обусловленные спецификой воинской службы и жизни в военных гарнизонах. Один из главных выводов, 
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который сделал автор – это высокая степень удовлетворенности супругов своим браком, говорящая о 
важности и значимости наличия семьи и детей для военнослужащих со средним стажем совместной 
жизни, соответствующего периоду «зрелой семьи». Однако семейная жизнь военнослужащих, мало 
изученная в казахстанской социологической науке область исследования, которая требует дальнейшего 
изучения и развития. От своевременного решения социальных проблем семей военных, психологического 
благополучия семьи, зависит успешная служба военнослужащих, а в целом, обороноспособность и 
стабильность государства. 

Ключевые слова: семья военнослужащего; семейные ценности; военная служба по контракту; 
актуальные проблемы семей военнослужащих; социологический анализ; демографическая ситуация; 
удовлетворенность браком; супружеские отношения.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ƏСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ ӨМІРІ ҮШІН 

ОТБАСЫНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҒЫ: САЯСИ МƏСЕЛЕЛЕP МЕН ПАЙЫМДАУЛАРЫ 
 

Аңдатпа 
Мақалада əскери қызметшілердің отбасылық құндылықтарының мəселелері талданады, қазақстандық 

əскери қызметшілердің отбасыларын əлеуметтік-психологиялық зерттеудің, сондай-ақ демографиялық 
ахуалды социологиялық талдаудың нəтижелері ұсынылған. Əскери қызметшінің отбасы жұмысының 
ерекшеліктері мен проблемалары шалғайдағы гарнизондардағы əскери қызмет пен өмірдің 
ерекшеліктеріне тікелей байланысты көрсетілген. Отбасының əскери қызметшілердің өмірі үшін ерекше 
маңызы мен құндылығы ашылады. 

Бұл мəселенің өзектілігі қазақстандық əлеуметтану ғылымындағы əскери қызметшінің отбасы 
мəселесін ғылыми зерттеу отбасының басқа түрлеріне қарағанда өзінің үлкен "жабықтығы" мен 
қашықтығына байланысты қазіргі таңда арнайы зерттеу объектісіне айналып отыр. Өкінішке орай, 
отандық əскери жəне социологиялық, оның ішінде психологиялық ғылымда əскери қызметкерлердің 
отбасыларының проблемалары, балаларды тəрбиелеу жəне қарым-қатынас мəселелері, жабық əскери 
қалашықтардағы өмір ерекшеліктері іс жүзінде жоқ. Осыған байланысты, осы мақалада автор əскери 
қызметшілер (офицерлер мен келісімшарт бойынша əскери қызметшілер) жəне олардың отбасылары, 
əсіресе елді мекендерден алыс жəне жабық (оқшауланған) əскери қалашықтар жағдайында кездесетін 
бірқатар мəселелерді белгілеуге тырысады. Сондай-ақ, осы мəселеге социологиялық талдау жасатуда.  

Жалпы, біз жүргізген зерттеу əскери қызмет пен əскери өмір ерекшеліктеріне байланысты əскери 
қызметшілер отбасының кейбір ерекшеліктерін көрсетті. Автордың жасаған негізгі тұжырымдарының 
бірі - ерлі-зайыптылардың некемен қанағаттанушылығының бірі - бұл отбасылық жəне балалардың 
əскери қызметшілер үшін өмірдегі орташа тəжірибесі бар, оған сəйкес келеді,  «Жетілген отбасы» кезеңі. 
Алайда, əскери қызметшілердің отбасылық өмірі, зерттеу саласы əрі қарайғы ғылыми-зерттеу саласында, 
одан əрі зерттеу мен дамуды қажет ететін Қазақстандық əлеуметтану ғылымында. Əскери 
қызметкерлердің сəтті қызметі, ал тұтастай алғанда, мемлекеттің қорғаныс қабілеті мен тұрақтылығы, 
əскерилердің əлеуметтік мəселелерін уақтылы шешуге, отбасының психологиялық қабілетіне 
байланысты. 

Түйін  сөздер: əскери қызметшінің отбасы; отбасылық құндылықтар; əскери келісім-шарт қыз-
меті;  əскери  қызметшінің отбасының өзектілік  мəселелері; əлеуметтік талдау;  демография-
лық жағдайы;  некеге қанағаттану; некелік қатынастар. 
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THE VALUE OF FAMILY FOR THE LIFE OF MILITARY PERSONNEL IN THE REPUBLIC 

 OF KAZAKHSTAN: POLITICAL PROBLEMS AND JUDGMENTS 
 

Abstract 
The article analyzes the problems of family values of servicemen, presents the results of both a socio-

psychological study of the families of Kazakhstani servicemen and a sociological analysis of the demographic 
situation. The features and problems of functioning of a serviceman's family are shown, depending directly on the 
specifics of military service and life in remote garrisons. The special significance and value of the family for the 
life of military personnel is revealed. 

Actuality of this problem consists in that scientific research of problem of family of serviceman in 
Kazakhstan sociological science only now becomes the object of the special research by virtue of greater "closed" 
and remoteness, than other types of families. 

Unfortunately, in home both military and sociological, including to psychological science to the problems 
families of servicemen, to the questions of education of children and mutual relations, in the closed soldiery 
gorodkis of works practically it is not the features of life. In this connection, in this article, an author is give an 
attempt to designate the row of problems servicemen (officers and servicemen by contract) and their families run 
into that, especially in the conditions of remote from settlements and closed (isolated) soldiery gorodkis. And 
similarly to conduct the sociological analysis of given problems. 

On the whole, study undertaken a by us showed some features the families of serviceman, conditioned by the 
specific of military service and life in soldiery garrisons. One of main conclusions, that did an author is a high 
degree of satisfaction of the married couples the marriage, talking about importance and meaningfulness of 
presence of family and children for servicemen with middle experience of life together, corresponding to the 
period of "mature family". 

Keywords: family of serviceman; domestic values military service by contract; issues of the day of families 
of servicemen; sociological analysis; demographic situation; satisfaction by marriage; matrimonial relations. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Как известно, семья – главная основа для жизнедеятельности человека.  А стабильность и гармония 

семейных отношений казахстанского военнослужащего на современном этапе приобретают 
первостепенное значение как некого надежного тыла на военно-профессиональной деятельности, 
морально-психологической готовности военного специалиста к выполнению служебного долга, 
укреплению обороноспособности государства, а также на создание здоровой морально-психологической 
обстановки в воинских коллективах. Это усиливает роль семьи как среды, в которой современный 
военнослужащий получает эмоциональную и моральную поддержку, компенсируя этим все трудности 
воинской службы.  

Семья – это зеркало армейской жизни. Это среда, в которой современный военнослужащий получает 
эмоциональную и моральную поддержку, компенсируя этим все трудности воинской службы. 
Стабильность семейных отношений как некий надежный тыл способствует укреплению 
обороноспособности государства. 

В современном обществе, особенно в последнее тридцатилетие с изменившимися реалиями жизни, 
необходимо как никогда знать и понимать важность семьи, складывающиеся взаимоотношения в семье. 
Прочность и мощь любого общества, государства определяется уровнем жизни в «маленьком 
государстве» - семье, для которого характеры своя Конституция,  сложившиеся стереотипы членов семьи. 
Не случайно в своем Послании [1, С.2] по углублению социальных реформ Первый Президент                    
Н.А. Назарбаев большое внимание уделил улучшению и укреплению материально-бытовых условий, 
повышению уровня жизни. 

Следовательно, актуальность данной проблемы бесспорна. С учетом того, что научное исследование 
проблемы семьи военнослужащего в казахстанской социологической науке только сейчас становится 
объектом специального исследования в силу своей большей «закрытости» и удаленности, нежели другие 
типы семей.  
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Актуальность данной проблемы заключается в том, что научное исследование проблемы семьи 
военнослужащего в казахстанской социологической науке только сейчас становится объектом 
специального исследования в силу своей большей «закрытости» и удаленности, нежели другие типы 
семей.  

Степень разработанности темы. К сожалению, в отечественной как военной, так и социоло-
гической, в том числе психологической науке проблемам семьях военнослужащих, вопросам воспитания 
детей и взаимоотношениям, особенностям жизни в закрытых военных городках работ практически нет. В 
этой связи, в данной статье, автором даётся попытка обозначить ряд проблем, с которыми сталкиваются 
военнослужащие (офицеры и военнослужащие по контракту) и их семьи, особенно в условиях 
отдаленных от населенных пунктов и закрытых (обособленных) военных городках. А так же провести 
социологический анализ данной проблемы. 

Анализ казахстанских социально-психологических исследований по различным проблемам 
военнослужащих показал, что имеются работы по вопросам психологической составляющей 
профессиональной подготовки курсантов военных училищ [2, С.250-255.], по проблеме социально-
психологической адаптации молодых офицеров, выпускников военных учебных заведений, к условиям 
воинской службы [3, С.10].  Однако, по социально-психологическим проблемам семей военнослужащих, 
вопросам воспитания детей и взаимоотношениям в семьях военнослужащих, особенностям жизни в 
закрытых военных городках работ практически нет. 

Цели и задачи исследования. Целью данной статьи является исследование проблем семейных 
ценностей военнослужащих, выявить результаты как социально-психологического исследования семей 
казахстанских военнослужащих, так и социологический анализ демографической ситуации, а так же 
особую значимость и ценность семьи для жизни военнослужащих. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Теоретические и методологические основы статьи составляют фундаментальное положение 

социологии, политологии, психологии, философии, истории, достижения научной мысли по проблемам 
семьи и её значимость и ценность семьи для жизни военнослужащих. В статье использованы 
опубликованные социологические, политологические, психологические, военные, философские труды 
имеющие отношения к теме исследования, а также материалы социологического исследования по теме 
исследования. При исследовании были использованы такие методы, как социологический метод, метод 
системного анализа, сравнительный метод, но и конечно, главный метод - метод социологического 
опроса. 

Эмпирическое исследование семей военнослужащих в 2021-2022 гг. в Алматинской области, где в 
исследовании приняло участие 40 полных, моноэтнических семей военнослужащих одной из войсковых 
частей Алматинского регионального гарнизона Вооруженных Сил Республики Казахстан (всего 80 
человек), проживающих в открытом военном городке, расположенном в населенном пункте. При 
ограниченном объеме выборки, что объясняется строгим отбором испытуемых по ряду критериев. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы подробнее остановиться на ценностях семьи для 

жизни военнослужащих в Республике Казахстан, выявить их проблемы и суждения. 
«Семья военного ‒ зеркало армейской жизни», ‒ писал А.Ф. Евченко [4, С.138]. Военнослужащие 

образуют особую социально-профессиональную группу, для которой ценности военной службы ‒ не 
абстрактные понятия, а постоянно действующие мотиваторы их повседневной жизни. Безусловно, они 
усваиваются через призму жизненных ценностей более высокого уровня, как семья, общение, 
благополучие и др. Для патриота и гражданина высшая материальная и духовная ценность ‒ 
национальная безопасность и территориальная целостность отечества.  

Материальная обеспеченность занимает одно из первых мест в списке ценностей всех 
военнослужащих, но все-таки это не главное. Над ней превалируют такие ценности, как здоровье, 
счастливая семейная жизнь и любовь. 

Семейно-брачные отношения, характерные для современной армейской семьи ‒ это отношения 
проблемного супружеского союза, перед которым также возникли определенные социальные 
препятствия. 
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В этой связи хотелось бы обозначить ряд проблем, с которыми сталкиваются военнослужащие 
(офицеры и военнослужащие по контракту) и их семьи, особенно в условиях отдаленных от населенных 
пунктов и закрытых (обособленных) военных городках. 

1. Отсутствие различных льгот для членов семей военнослужащих, таких как: санаторно-курортное 
лечение, оплата проездных билетов во время отпуска. Их отменили еще в 1998г. Тем не менее, женам и 
детям военнослужащих, которые делят все тяготы и лишения воинской службы своих мужей (отцов) 
военнослужащих, требуется лечение и отдых, поездка к своим родным и близким. 

2. Проблема трудоустройства жен военнослужащих: отсутствие работы по специальности, либо 
отсутствие всякой работы в условиях закрытого военного городка и удаленности его от населенного 
пункта. Как следствие незанятости женщин социально-профессиональной деятельностью – некоторая 
деградация личности, повышенный уровень конфликтов в семье, проблемы в воспитании детей. 

3. Проблема с дошкольными учреждениями. Отсутствие детских садов в закрытых военных 
городках. Как следствие – замкнутость жен военнослужащих на семье, детях. Что также может 
отрицательно сказаться на эмоционально-психологическом настроении женщин. Многие женщины 
просто не выдерживают такие условия жизни, которые могут осложняться проблемой отсутствия 
служебного жилья или низкого качества предоставляемого жилищного помещения (старое, не 
ремонтированное помещение, отсутствие элементарных условий и т.п.). Тогда семье, в которой работает 
только муж-военнослужащий, приходится еще искать арендное жилье и платить за него не малые деньги. 
Частые переезды, смена жилья, невозможность найти работу жене военнослужащего, отсутствие детских 
садов или их малое количество, сказываются на самочувствии всех членов семьи, и в первую очередь, на 
мужчине-военнослужащем, поскольку он в ответе за нее. Также здесь срабатывает одна закономерность: 
семья – это сложная социально-психологическая система, состоящая из 3-х основных подсистем: супруг-
супруга, родители-дети, сиблинги (дети) [5, С.72], тесно взаимосвязанных между собой. Какое-либо 
психологическое нарушение в одной из подсистем автоматически ведет к дестабилизации всей системы. 

4. Отсутствие развитых инфраструктур в населенных пунктах, где есть воинские части. 
Следовательно, семья военнослужащих ограничена в вопросе проведения своего досуга: элементарно не 
имеет возможности сходить в кино, парк и т.д. Детям некуда пойти, нет спортивных секций, 
музыкальных школ и т.д. Весь досуг детей порой ограничивается воспитательными мероприятиями, 
проводимыми в школе, а также по месту работы отца-военнослужащего - в войсковой части. 

5. Отсутствие системы оздоровительных лагерей, лагерей отдыха (летнего и зимнего режима работы) 
для детей военных, которые большую часть своей жизни «кочуют» со своими родителями из гарнизона в 
гарнизон, меняя школы, климатические условия, каждый раз преодолевая сложности адаптации: 
социально-психологической, физиологической. 

6. И самая большая проблема – не отработаны механизмы обеспечения жильем военнослужащих, 
выходящих в отставку. 

При этом необходимо отметить, что современный воинский труд обладает рядом характерных 
факторов. Он многообразен по содержанию деятельности и включает в себя военно-управленческий, 
военно-научный (эксплуатация техники и вооружения), военно-педагогический труд и др. По степени 
интеллектуальности его можно рассматривать по большей части как умственно-физический. Причем в 
последние десятилетия под влиянием научно-технического прогресса акценты в воинском труде 
делаются преимущественно на интеллектуальной стороне. В тоже время специфика ратного труда, 
связанная с применением вооруженного насилия формирует у военнослужащих социально-типические 
качества и свойства, характерные для военной профессии: дисциплинированность, исполнительность, 
законопослушность, организаторские способности, мужество, ответственность, волевые качества, военно-
социальные знания, широкий военно-теоретический кругозор и др.  

Социальные качества, структурируясь в ценность, приобретают характер устойчивых духовно-
нравственных образцов, ценностей, норм, образующих так называемую военную субкультуру. Характер, 
содержание и особенности современного воинского труда, формируют армию как социально - 
профессиональную группу, и определяет социально-типические свойства военнослужащих как пред-
ставителей особой профессии. Отсюда на отбор содержания и организацию социальной работы с личным 
составом Вооруженных сил и членами их семей существенное влияние оказывают социально-эконо-
мические и социально-психологические факторы воинской среды. При этом здесь следует учитывать, что 
профессия военнослужащего обладает спектром психологических особенностей, обусловленных 
наличием множества ситуаций возникающих в военно-социальной среде: низкий уровень материального 
благосостояния; наличие неуставных взаимоотношений; социальные конфликты между национальными и 
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земляческими микрогруппами военнослужащих и др. Кроме того, неблагоприятный фон для 
микроклимата современной армейской среды также создают социально бытовая неустроенность, 
возрастание физических и психологических нагрузок (в связи с не доукомплектованием личного состава), 
ухудшающиеся снабжение. Ну и наконец, самое главное в жизни любого человека – это семья.  

К сожалению, в силу многообразия противоречий в жизни военнослужащего, многие современные 
девушки особо не желают связывать свою жизнь с «военными». Наверное потому, что в современном 
мире очень сильно изменились  ценности и взгляды на жизнь молодых людей и не только. Не каждый 
сейчас юноша отважится идти служить на границу или же в особо опасных местах, в зонах конфликта, 
тем более, терпеть многие лишения и не иметь всех благ и условий человеческой цивилизации. Что же 
говорить о представительницах женского пола, где любовь и преданность на сегодняшний день,  к 
сожалению уже не стоят на первом месте из тех приоритетов и ценностей, которые они выбирают. 

Анализируя социально-политические, социально-экономические и социально-психологические 
негативные факторы воинской среды, следует выделить из них наиболее актуальные:  

– Непрекращающееся снижение уровня жизни военнослужащих и членов их семей.  
Причин вызывающих эту тенденцию несколько. Во-первых, отсутствие продуманной системы мер 

по поддержанию достойного уровня жизни военнослужащих и членов их семей. Во-вторых, 
неисполнение военного бюджета, рост финансовой задолженности Министерству обороны и недос-
таточность государственных инвестиций, выделяемых на развитие Вооруженных сил РК. Резкое падение 
промышленного и сельскохозяйственного производства, свертывание военно-промышленного комплекса, 
существенное сокращение бюджетных ассигнований на оборону, привели к значительному ухудшению 
материально-технического и финансового обеспечения войск, а, следовательно, и к снижению уровня 
жизни военнослужащих.  

– Снижение престижности воинского труда, из-за ухудшения социального самочувствия воен-
нослужащих и их семей.  

– Негативное воздействие социально-правовых и социально-экономических факторов современной 
армейской среды проявляется в понижении социального статуса военнослужащих, падении престижа 
военной службы в обществе, превращение. 

– Вооруженных сил в институт повышенного социального риска.  
– Рост социальной напряженности в военной среде, увеличение социально-психологического 

дискомфорта личного состава, в конечном счете, ведет к оттоку квалифицированных молодых кадровых 
военнослужащих. В свою очередь, некомплект офицеров в низовых звеньях, усиливает психологический 
дискомфорт среди старших офицеров, которые вынуждены нести дополнительные физические и 
психологические нагрузки, связанные с необходимостью исполнять обязанности отсутствующих 
офицеров. 

Как показали исследования Барабанщикова А.В., Давыдова В.П., Коврижкиной Е.В. и др., [6, С. 125] 
среди основных причин социально-психологического дискомфорта военнослужащих обычно выделяют 
следующие: сложная социально-экономическая и политическая обстановка в стране; неуверенность в 
способности государства решить социальные проблемы Вооруженных сил; непредсказуемость 
реформирования Вооруженных сил; падение престижа воинского труда, особенно в среде молодежи; рост 
напряженности в Вооруженных силах; проблема взаимоотношений в коллективе подразделения, 
воинской части; осложнение отношений в семье, ближайшем микросоциальном окружении; проблемы, 
характерные для региона прохождения службы. 

Таким образом, ненадежность социальных гарантий, необязательность их выполнения со стороны 
государства, рост социально-экономической и социально-правовой ущемленности военнослужащих, 
приводят не только к дальнейшему существенному падению престижа военной службы, но и к росту 
социальной напряженности в армии, ухудшению морально-психологического состояния и состояния 
воинской дисциплины, что, по сути, превращает армию в институт повышенного социального риска для 
всего общества. Превращение военнослужащих в нестабильную в социально-политическом плане группу 
населения.  

Рост социальной напряженности в армейской среде ведет к подрыву социально-политической 
стабильности военнослужащих и членов их семей - как особой категории населения. Источниками 
возникновения данной негативной тенденции являются, во-первых, проблемы экономического характера 
в жизнедеятельности войск, во-вторых, неудовлетворительность отношением руководства страны к 
Вооруженным силам, которая зачастую проецируется на неприятие военнослужащими деятельности всех 
институтов власти. Социальную напряженность в современной воинской среде характеризуют 
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следующие показатели: массовое стремление военнослужащих к улучшению своего социально-
экономического положения, посредством ухода в гражданские секторы общественного производства; 
создание общественных организаций объединяющих различные категории военнослужащих (уволенных 
в запас, участников войны в Афганистане, участников боевых действий в горячих точках и т.д.), 
обращение представителей этих организаций и отдельных групп военнослужащих в средства массовой 
информации для обнародования своих проблем, и в органы полного самоуправления для решения 
проблем на региональном уровне; распространение такого явления как невыполнение приказов и 
распоряжений командиров и начальников; организация таких невооруженных форм социального 
протеста как митинг, шествия и пикетирования.  

Исходя из этого, следует отметить, что не только специфика, обусловленная таким особым видом 
деятельности как служба в Вооруженных силах, но и ряд негативных тенденций в современной военно - 
социальной среде вызывает целый комплекс факторов военнослужащих и их семей, решать которые, и 
призваны специалисты в области социальной работы.  

Таким образом, обозначенные нами основные проблемы военнослужащих и членов их семей, 
послужили поводом для проведения комплексного социально-психологического исследования семей 
военнослужащих. 

Эмпирическое исследование семей военнослужащих в 2021-2022 гг. в Алматинской области, где в 
исследовании приняло участие 40 полных, моноэтнических семей военнослужащих одной из войсковых 
частей Алматинского регионального гарнизона Вооруженных Сил Республики Казахстан (всего 80 
человек), проживающих в открытом военном городке, расположенном в населенном пункте. При 
ограниченном объеме выборки, что объясняется строгим отбором испытуемых по ряду критериев. 

Во-первых, вошли только те супружеские пары, у которых стаж семейной жизни составлял от 10 лет 
и более. Во-вторых, они должны были иметь двух и более детей. В-третьих, оба супруга должны состоять 
в первом браке и быть представителями казахского этноса. Таким образом, обследованием были 
охвачены офицеры в звании от майора до подполковника включительно. Средний возраст жен 
военнослужащих составил 35,6 лет, мужчин-военнослужащих - 38,2 года. Средний стаж семейной жизни 
– 14,5 лет. 

Целью нашего исследования является – изучение особенностей взаимоотношений в семьях 
военнослужащих: ценности семейной жизни, характер супружеских отношений и мн.др. 

Однако в данной статье, в силу ее ограниченного объема, будут представлены данные по методике 
«Ролевые ожидания и притязания в браке» («РОП») по системе А.Н. Волковой [7, С.110], и шкале 
удовлетворенности браком (ШУБ) и «Социально-психологическому опроснику представлений о браке и 
семье» (СПОПС-1) [8, С. 24]. 

Следует особо отметить, что по шкале удовлетворенности браком получены высокие баллы: 
средний балл, как у мужчин, так и у женщин составляет 9,5 баллов (при максимальном балле - 10), что 
свидетельствует о высокой оценке своей удовлетворенности браком, а также отражает ценность брака и 
семейной жизни для жен и мужей-военнослужащих. Данный фактор показателем надежности семьи 
военнослужащего, несмотря на трудности ее существования; также с годами возрастает значимость 
семейной жизни для военнослужащих более высокого ранга (и более старшего возраста). 

Данные по методике «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) позволили рассмотреть 
представления супругов об иерархии семейных ценностей супругов в семьях военнослужащих (Tабл.1). 

Как видно из таблицы, для мужей-офицеров и их жен на 1-м месте по значимости стоит родительско-
воспитательная сфера, на втором месте – эмоционально-психотерапевтическая функция, на третьем - 
социальная активность. При этом наблюдается достаточно высокая степень согласованности семейных 
ценностей (ССЦ) мужчин и женщин по средним данным. 

 
Таблица 1. Шкала семейных ценностей супругов в семьях военнослужащих (по методике «РОП») 
 

Семейные 
ценности 

1-интимно-
сексуа-
льная 

2-личностная 
идентификаци
я с супругом 

3-хозяй-
ственно-
бытовая 

4-родите-
льско-
воспита-
тельная 

5 – социальная 
активность 

6-эмоцио-
нально-
психо-
терапев 
тическая 

7-внешняя 
привлека-
тельность 

ШСЦ м 6,1 6,2 6,55 7,8 7 7,5 6,3 
Ст.значим. 7 6 4 1 3 2 5 
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ШСЦ ж 6,6 6,7 7,05 7,85 7,15 7,85 6,65 
Ст. значим. 6 4 3 1 2 1 5 
ССЦ 0,5 0,5 0,5 0,05 0,15 0,35 0,35 
Ср. знач. по 
выборке 

6,35 6,45 6,8 7,825 
 

7,075 7,675 6,475 

Ст.значим. 
 по выборке 

7 6 4 1 3 2 5 

 
Таким образом, для мужчин-военнослужащих важна роль отца в родительско-детских отношениях. 

Дом, семью они воспринимают как среду, способствующую психологической разрядке и стабилизации, 
как «психологическое убежище» - место, в котором могут получить моральную и эмоциональную 
поддержку, одобрение, и, следовательно, ценят это. И, конечно же, для мужей-офицеров важна их 
собственная профессиональная реализация. Однако для жен военнослужащих указанные сферы более 
значимы. 

Это говорит о том, что для них важна не только реализация их как матерей, они ожидают также 
эмоциональной и моральной поддержки от своих мужей и ценят ее. Для них имеет большое значение их 
собственная социальная активность вне семьи, а также профессиональная занятость своих супругов-
военнослужащих. Следует отметить, что для жен военнослужащих значимой является личностная 
идентификация с мужем-офицером, т.е. супруги ожидают общности интересов, потребностей, цен-
ностных ориентаций, представлений по различным аспектам и вопросам совместной жизнедеятельности 
со своими партнерами, чего не скажешь про мужчин. 

Такие сферы как хозяйственно-бытовая и внешняя привлекательность для обоих супругов семьи 
военнослужащих не имеет столь большого значения. Скорее всего, из-за необходимости частых 
переездов, отсутствия постоянного жилья, бесконечной занятости мужа-офицера на работе, вопросы быта 
в отношениях супругов отходят на второй план. Однако, при этом, мужчины-военнослужащие очень 
ценят в женщине умение обустроить жилье, создать уют, вести хозяйство, разумно распоряжаться 
деньгами и соответственно, ожидают этого от своих жен. 

Но удручает тот факт, что самое последнее место в шкале семейных ценностей супруги отводят 
сексуальной сфере, отвечающей за близкое общение, формирование интимных и доверительных 
отношений, минимизацию психологической дистанции между супругами, установление тесных связей и 
понимания, снятие напряженности и максимальную релаксацию. И это притом, что возраст испытуемых 
колеблется от 31 до 44 лет. 

Анализ ролевой адекватности жен и мужей-военнослужащих показал, что жены военнослужащих 
более адекватны в выполнении своих ролей (супруги, матери, хозяйки дома, просто женщины), нежели 
их мужья-офицеры. Да и когда мужьям-офицерам выполнять свои семейные роли?! 

Результаты анализа ряда вопросов из «Социально-психологического опросника представлений о 
браке и семье» показал, что 90% респондентов (мужчин и женщин) выходцы из многодетной семьи [9, 
С.42]. 

Основным мотивом вступления в брак, как мужья-военнослужащие, так и их жены называют любовь. 
Среди наиболее важных ценностей жизни, как мужчины, так и женщины называют детей, семью, 
собственное здоровье. При этом женщины особенно выделяют такую ценность как благополучие и 
здоровье родителей, близких родственников. Для мужчин же наряду с указанными ценностями важны - 
мир и спокойствие на земле. 

По нашему мнению, особая ценность семьи для респондентов, помимо «надежного тыла», 
объясняется также несколько «оторванной» от родных и близких, обособленной жизнью семьи 
военнослужащих, проходящих службу в дальних гарнизонах, где кроме работы и семьи, как правило, 
некуда пойти.  

В организации и проведении досуга в семьях военнослужащих большую значимость имеет факт 
совместности. Это объясняется тем, что сплочение и духовное единение детей и родителей, дающее 
ощущение «Мы», «наша семья», происходит именно в эти короткие промежутки времени между 
службой, когда отец и глава семейства принимает участие в совместной жизнедеятельности семьи. 

Снижение престижности воинского труда, из-за ухудшения социального самочувствия военно-
служащих и их семей.  

Негативное воздействие социально-правовых и социально-экономических факторов современной 
армейской среды проявляется в понижении социального статуса военнослужащих, падении престижа 
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военной службы в обществе, превращение Вооруженных сил в институт повышенного социального 
риска.  

Рост социальной напряженности в военной среде, увеличение социально - психологического 
дискомфорта личного состава, в конечном счете, ведет к оттоку квалифицированных молодых кадровых 
военнослужащих. В свою очередь некомплект офицеров в низовых звеньях, усиливает психологический 
дискомфорт среди старших офицеров, которые вынуждены нести дополнительные физические и 
психологические нагрузки, связанные с необходимостью исполнять обязанности отсутствующих 
офицеров.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Как показали эмпирические исследования среди основных причин социально - психологического 

дискомфорта военнослужащих обычно выделяют следующие: сложная социально-экономическая и 
политическая обстановка в стране; неуверенность в способности государства решить социальные 
проблемы Вооруженных сил; непредсказуемость реформирования Вооруженных сил; падение престижа 
воинского труда, особенно в среде молодежи; рост напряженности в Вооруженных силах; проблема 
взаимоотношений в коллективе подразделения, воинской части; осложнение отношений в семье, 
ближайшем микросоциальном окружении; проблемы, характерные для региона прохождения службы.  

Таким образом, ненадежность социальных гарантий, необязательность их выполнения со стороны 
государства, рост социально-экономической и социально-правовой ущемленности военнослужащих, 
приводят не только к дальнейшему существенному падению престижа военной службы, но и к росту 
социальной напряженности в армии, ухудшению морально-психологического состояния и состояния 
воинской дисциплины, что, по сути, превращает армию в институт повышенного социального риска для 
всего общества.  

Служба по работе с семьями играет очень важную роль в сплочении и поддержании благоприятной 
морально-нравственной атмосферы в воинском коллективе, в популяризации военной профессии, 
укреплении обороноспособности страны, военно-патриотическом воспитании молодежи. 

Таким образом, несмотря на некоторые проблемы, где семьи военнослужащих испытывают все 
проблемы, характерные для любых семей, однако у них есть и собственные трудности. Так, семья 
военнослужащего срочной службы лишается его заработка – нередко основного источника дохода, что 
при наличии ребенка ставит семью в трудное материальное положение; выплачиваемое в этом случае 
пособие не покрывает потребностей содержания ребенка. 

Ресурсы семья военнослужащего-контрактника вовлечены в поддержание обороноспособности 
наряду с личностными ресурсами самого военнослужащего, обеспечивая в значительной степени его 
здоровье и работоспособность. Однако адекватного возмещения этих ресурсов семья не получает. Семья 
следует за военнослужащим к месту назначения, где очень часто возникают трудности с жильем, 
отсутствует возможность трудоустройства жены, а климат нередко неблагоприятен для детей. 

Неоднократные переезды семьи военнослужащего к новому месту его службы вынуждают детей 
каждый раз адаптироваться к новой школе и новому коллективу. Существование в условиях военного 
городка, отгороженного от внешнего мира, может породить синдром социально-психологической 
деривации военнослужащих и членов их семей. 

Еще одна проблема семьи военнослужащего – малообеспеченность, так как его заработная плата 
отстает от роста стоимости жизни, тем более от специфических потребностей существования в условиях 
воинской службы, а дополнительный заработок запрещен законом. Жены военнослужащих, даже, 
несмотря на наличие высшего образования, как уже говорилось, часто не могут устроиться на работу по 
причине ограниченности количества рабочих мест, а пособие по безработице выплачивается только 
незначительной их части. Все это нередко приводит к тому, что семьи военнослужащих оказываются в 
ситуации социального бедствия. 

Анализ современных источников по рассматриваемой проблематике, свидетельствует, что специфика 
воинского труда существенно затрудняет осуществление этих функций. Абдрахманов А.Э. [10, С.9] 
считает, что это обусловлено воздействием ряда факторов, которые и определяют особенности 
жизнедеятельности семей военнослужащих. Среди них можно выделить:  

– Социально-психологический дискомфорт в семье, специфические стрессы, вызванные 
непосредственной или опосредованной причастностью семьи к экстремальным обстоятельствам военной 
жизни, а также прогрессирующими социально-экономическими затруднениями (материально- 
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финансовой необеспеченностью, отсутствием постоянного жилья, тяжелыми бытовыми условиями и т.д.) 
и другими негативными тенденциями в современной армейской среде.  

– Подверженность факторами неоднократной социально-психологической адаптации при частых 
сменах места службы профессиональных военнослужащих, зачастую связанных с существенной 
переменой природно-географических, климатических, социальных и бытовых условий, что вызывает 
большие физические и психологические нагрузки.  

– Регламентированность жизнедеятельности семьи военнослужащих, и как следствие этого 
постоянная готовность к подчинению своей жизни требованиям и запретам внешней среды.  

– Раннее образование семьи, вступление в стадию родительства при неготовности к браку и семейной 
жизни одного, а зачастую и обоих молодых супругов, обусловленное ограниченностью выбора, места и 
времени заключения брака для военнослужащих.  

– Ограниченность общения, эмоционально-психологической составляющей, своего рода 
«дистантный» стиль жизнедеятельности семьи, обусловленный особыми условиями воинского труда 
(чрезмерная занятость, отсутствие системного отдыха, систематические боевые дежурства, участие в 
службе суточного наряда, командировки, учения).  

– Сильная зависимость супружеской совместимости и сплоченности семьи от сходства семейных 
ценностей супругов и личных качеств жены, способной или неспособной создать здоровую, 
гармоничную атмосферу в семье.  

– Подверженность военнослужащего постоянному воздействию специфического фактора гомо-
генного мужского коллектива, серьезно влияющего на него самого и его семью.  

– Систематический дефицит социально-психологического и социокультурного общения семьи 
военнослужащего, в частности дефицит общения семьи с близкими родственниками, вызванный зам-
кнутостью и отдаленностью социального пространства, в котором осуществляется жизнедеятельность 
семьи (проживание в удаленных гарнизонах, военных городках, сельских населенных пунктах).  

В целом, проведенное нами исследование показало некоторые особенности семьи военнослужащего, 
обусловленные спецификой воинской службы и жизни в военных гарнизонах. Один из главных выводов, 
который мы можем сделать – это высокая степень удовлетворенности супругов своим браком, говорящая 
о важности и значимости наличия семьи и детей для военнослужащих со средним стажем совместной 
жизни, соответствующего периоду «зрелой семьи». Однако семейная жизнь военнослужащих, мало 
изученная в казахстанской социологической науке область исследования, которая требует дальнейшего 
изучения и развития. От своевременного решения социальных проблем семей военных, психологического 
благополучия семьи, зависит успешная служба военнослужащих, а в целом, обороноспособность и 
стабильность государства. 
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