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Аннотация. На основе комплексного анализа исследован феномен семьи военнослужащего как 

предмета исследования социологии. Обосновано, что семьи военнослужащих представляют собой ма-
лые социальные группы населения, характеризующиеся, с одной стороны, кровнородственными и/или 
брачными отношениями, наличием общего быта и внутрихозяйственных практик и связей, взаимной 
экономической, социальной, правовой ответственностью, с другой стороны, рядом особенных социаль-
ных сторон, отражающих специфику служебно-трудовой военной профессиональной деятельности 
субъектов. Обосновано, что в семьях военнослужащих главенствующая роль, вне зависимости от ген-
дерной принадлежности, отводится военнослужащему в виду особенностей и специфики его государ-
ственной военной службы. Принятие ключевых решений и разрешение возникающих проблем отводит-
ся военнослужащему, второй супруг решает все повседневные и домашние задачи. В данных семьях 
наблюдается четкое распределение своих обязанностей и ролей.  
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Abstract. Based on a comprehensive analysis, the phenomenon of a serviceman's family as a subject of 

sociological research is studied. It is substantiated that families of servicemen represent small social 
groups of the population, characterized, on the one hand, by consanguineous and/or marital relations, the 
presence of a common life and intra-economic practices and connections, mutual economic, social, legal 
responsibility, on the other hand, by a number of special social aspects reflecting the specifics of the 
service and labor military professional activity of subjects. It is substantiated that in the families of 
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Социальные трансформации в российском 
обществе сопровождаются изменениями во 
всех сферах жизнедеятельности военных субъ-
ектов, в том числе и в комплексе семейных от-
ношений военнослужащих. Одновременно про-
блемы, связанные с функционированием семьи 
военнослужащего, пока не стали объектом все-
общего научного анализа. Сохраняется некото-
рая оторванность научного анализа данной 
проблемы от практик. Порой принимаются не-
эффективные решения, направленные на реа-
лизацию социально-культурных программ раз-
вития семей современных военнослужащих. В 
результате в семьях военнослужащих возника-
ют социальные противоречия, которые приво-
дят к конфликтности, а порой и разводу, также 
имеются практики сожительства (неофициаль-
ного брака).  

Таким образом, в новых условиях необхо-
димо исследование семьи военнослужащего 
как социологического феномена и выявление 
проблем функционирования семьи военнослу-
жащего как социального института российского 
общества. Последнее позволит разработать и 
эффективно внедрить политические, админи-
стративные, управленческие решения и дей-
ствия, направленные на становление социально 
необходимых ценностей, норм, традиций взаи-
модействия членов семей военнослужащих. 

Исследование семьи военнослужащего как 
социального феномена требует теоретического 
и методологического обоснования базовых тер-
минов, уточнения сущности данной научной ка-
тегории.  

В данном исследовании используем аксио-
логический подход [1] как методологический 
инструмент анализа, характеризующий социо-
логическую сущность семьи военнослужащего 

[2]. В рамках аксиологического методологиче-
ского подхода военнослужащий и члены его 
семьи являются базовыми ценностями общества 
и военной организации в целом, а их способно-
сти базовыми факторами развития, саморазви-
тия, самосовершенствования [3]. В контексте 
данного методологического подхода семья во-
енного представляется как особенная социаль-
ная группа населения [4], у которой имеются 
как общие (для любой семьи) функции и про-
блемы, так и специфические особенности, зави-
симые и обусловленные процессом реализации 
военной служебно-трудовой деятельности [5].  

В семье военнослужащего наблюдается 
преемственность поколений, все совершенно-
летние члены семьи стремятся к своему соуча-
стию в подготовке к профессиональной дея-
тельности военнослужащего, основополагаю-
щей ценностью становится служение Отечеству 
[6]. Наблюдается коррелирующая связь ценно-
стей и интересов всех членов семьи с профес-
сиональной военной деятельностью военнослу-
жащего [7]. В современном обществе професси-
ональная деятельность влияет и определяет 
специфику семейных отношений [8]. Выполне-
ние военнослужащим своих служебно-трудовых 
обязанностей и функций оказывает влияние на 
остальных членов семьи. Специфика военной 
службы воздействует на формирование внутри-
семейных ценностей и традиций. 

Таким образом, семьи военнослужащих 
представляют собой малые социальные группы 
населения, характеризующиеся, с одной сторо-
ны, кровнородственными и/или брачными отно-
шениями, наличием общего быта и внутрихо-
зяйственных практик и связей, взаимной эконо-
мической, социальной, правовой ответственно-
стью, с другой стороны, рядом особенных соци-

servicemen, the leading role, regardless of gender, is assigned to the serviceman in view of the 
peculiarities and specifics of his state military service. Making key decisions and resolving emerging 
problems is assigned to the serviceman, the second spouse takes care of all the daily and household 
chores. In these families, there is a strict division of responsibilities and roles.  
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альных сторон, отражающих специфику слу-
жебно-трудовой военной профессиональной 
деятельности субъектов. Несложно выделить 
функциональную специфику семьи военнослу-
жащих: ориентация и опосредованное подчине-
ние поведения членов данных семей потребно-
стям военной организации, ориентация на реа-
лизацию нужд воинских коллективов, безаль-
тернативное накопление и принятие целей, тра-
диций, положений, ценностей, социальных 
норм военной организации России. 

Уточнение понимания социального фено-
мена семьи военнослужащего требует анализа 
некоторых данных социологического исследо-
вания: «Культура супружеских отношений се-
мьи российского военнослужащего», 2021 г.,           
n = 1068. Эмпирическое исследование прове-
дено методом социологического опроса в трёх 
регионах России: Омской области, Примор-
ском крае, Республике Татарстан. В составе 
опрошенных 534 человека (половина) – воен-
нослужащие, 534 человека (половина) – их 
супруги.  

Нам необходимо уточнить, как оценивают 
понятие семьи и ее специфические характери-
стики сами члены семей военнослужащих. Рас-
смотрим, как респонденты отвечали на следую-
щий вопрос анкеты: «Для Вас семья — это ...?». 
Отметим тот момент, что на протяжении дли-
тельного времени на всех членов семей воен-
нослужащих оказывает существенное влияние 
комплекс социального контроля военной орга-
низации. Супруги преимущественно ассоцииру-
ют семью с собственным смыслом жизни. С се-
мьей связывают собственный смысл жизнедея-
тельности 22 % респондентов, смысл и радость 
жизни — 14 %. Постоянно возрастает доля ре-
спондентов, обосновывающих семью как фак-
тор восстановления военных профессиональ-
ных способностей — 8 %. Отметим, что более 
десятой доли опрошенных акцентируют внима-
ние на то, что семья военнослужащего – это 
базовый фактор не только профессионального, 
но и жизненного успеха в целом (13 %). 

Трансформируются приоритеты ценностей 
членов семей военнослужащих. Их условно 
можно разделить на несколько социальных 
групп.  

Первую (самая большая социальная группа) 
составляют 38 % респондентов. Это «мерканти-
листы, государственники». Данные семьи воен-
нослужащих преимущественно ориентированы 
на служение Отечеству и накопление денежных 
и материальных ресурсов. Они преимуществен-
но стремятся к повышению доходов. 

Вторая группа (20 %) ориентирована на 
адаптивное развитие, построение карьеры в 
системе государственной службы. Члены семьи 
военнослужащего имеют базовые ценности гос-
ударственной службы, карьерного роста, дина-
мичного повышения профессионального потен-
циала. 

Третью группу составляют 14 % респонден-
тов. Это «ориентированные на здоровье, креп-
кие общественники». Члены семей военных, у 
которых важнейшие ценности связаны со служе-
нием Отечеству, укреплением здоровья. Данные 
акторы стремятся к достижению конструктивного 
развития общества, воспроизводству физическо-
го, духовного потенциала членов семьи.  

Четвертая группа (самая малая устойчивая 
социальная группа) – 6 % респондентов. Это 
«патриотические личности». Члены данных се-
мей военнослужащих демонстрируют и ориен-
тированы на поведенческие практики беззавет-
ного служения Родине. На практике представи-
тели данной социальной группы также имеют 
ярко выраженные ценности материального бла-
гополучия. Для данной группы присущ целый 
комплекс дополнительных ценностей, опреде-
ляющих реализацию нематериальных духовных 
потребностей, осуществление интересных об-
щественных проектов, реализацию военно-
патриотической деятельности за пределами во-
енной организации.  

Таким образом, все исследованные семей-
ные группы, в той или иной степени, ориентиро-
ваны на реализацию не только личных, но и госу-
дарственных интересов, готовы подчинять соб-
ственные планы и предпочтения задачам и целям 
военной организации российского общества.  

Семья военнослужащих имеет схожие чер-
ты по отношению к другим семьям: наличие об-
щих мотивирующих стимулов; проявление про-
цессов социализации, внедрение и формирова-
ние ценностей и норм; добровольный принцип 
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создания; повседневные и внутрибытовые отно-
шения; брачные и родственные отношения. Вме-
сте с тем семья военнослужащего обладает и 
специфичными отличительными особенностями: 
малый состав социальной группы; интеграция 
специфичных социальных и профессиональных 
особенностей, присущих военной деятельности 
трудовых субъектов; преобладание и подчине-
ние повседневной деятельности членов всей се-
мьи целям и нормам, свойственным военной ор-
ганизации; наличие повышенного уровня не-
удобств, сложностей и рисков; необходимость 
постоянного развития адаптационного потенциа-
ла всех членов семьи и профессионального по-
тенциала военнослужащего; наличие дополни-
тельных гарантий и комплекса социальной защи-
ты в виду особенностей условий службы. 

В семьях военнослужащих главенствующая 
роль, вне зависимости от гендерной принад-

лежности, отводится военнослужащему в виду 
особенностей и специфики его государственной 
военной службы. Принятие ключевых решений 
и разрешение возникающих проблем отводится 
военнослужащему. Второй супруг решает все 
повседневные и домашние задачи. Наблюдает-
ся жесткое распределение обязанностей и ро-
лей. Такие семьи имеют более высокие адап-
тивные способности и менее привязаны к опре-
деленному территориальному местоположению. 
В период прохождения службы военнослужа-
щий и члены его семьи очень часто меняют ме-
сто своего жительства. Исходя из этого, все чле-
ны семьи постоянно адаптируются к новым 
условиям и социальным факторам. Данные се-
мьи ограничены своим составом, родители и 
родственники в виду территориальной отдален-
ности и оторванности в ее состав не входят.  
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