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care. It analyzes the main methods of conducting state policy on healthy lifestyle and the question of policy of paternalism 
in the field of health care. The author emphasizes that the effective platform in the field of healthy lifestyle is a guarantee of 
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В связи с постоянной ротацией в вооруженных силах России возникла необ-
ходимость обеспечения социальных предпосылок нормального жизне- 
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обеспечения большой и весьма специфической социальной группы. Согласно 
приказу министра обороны РФ № 45 от 5 февраля 2001 г. «О мерах по повы-
шению эффективности деятельности органов военного управления по осу-
ществлению социальной адаптации военнослужащих, увольняемых с военной 
службы, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей», под соци-
альной адаптацией военнослужащих принято понимать деятельность органов 
государственной власти, военного управления, местного самоуправления и 
самих военнослужащих по подготовке и приспособлению к новым условиям 
жизни и деятельности после увольнения с военной службы.

Среди приоритетных направлений функционирования механизма управ-
ления социальной адаптацией граждан, уволенных с военной службы, а также 
членов их семей выделяют такие, как:

– планирование и реализация конкретных мероприятий, ориентированных 
на снижение негативных социально-экономических и психофизиологических 
последствий, обусловленных выходом военнослужащего в запас;

– уменьшение степени социальной напряженности в местах дислокации 
воинских формирований и проживания граждан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей;

– формирование комплекса благоприятных условий для получения образова-
ния, профессиональной переподготовки, исходя из положения на рынке труда, 
и предоставление возможности достойного трудоустройства;

– разработка рекомендаций по оптимизации законодательной базы о право-
вом и льготном обеспечении, а также социальных гарантиях граждан, уволен-
ных с военной службы, и членов их семей;

– совершенствование существующих технологий и методов управления соци-
альной адаптацией рассматриваемой категории граждан.

Согласно позиции В.Г. Обертенюк, объективные закономерности функцио-
нирования механизма управления адаптацией военнослужащих к новым усло-
виям жизни вследствие увольнения из вооруженных сил должны быть отра-
жены в таких специфических принципах социальной защиты, как:

– гуманизм и законность;
– тесное и плодотворное сотрудничество органов государственной власти, 

военного управления, местного самоуправления и различных общественных 
объединений;

– непрерывное, систематическое применение комплекса политических, 
социально-экономических, правовых и иных мер по обеспечению социальных 
гарантий для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;

– индивидуализация адаптационных мероприятий с позиции целостного 
подхода к военнослужащему, увольняемому в запас, как объекту социальной 
адаптации с учетом трансформации его потребностей, интересов и ценностных 
ориентаций [Обертенюк 2006]. 

Функционирование механизма управления социальной адаптацией граж-
дан, уволенных с военной службы, предполагает, что социальная защита дан-
ной социальной группы в большей степени ориентирована на поощрение 
добросовестной службы и на восполнение ограничений ряда их общеграждан-
ских прав и свобод, в отличие от социальной защиты населения, реализую-
щейся в целях амортизации социальных рисков и компенсирования утрачен-
ного заработка и иных доходов по причине инвалидности, безработицы, ста-
рости. Другими словами, социальной защите военнослужащих свойственны 
увеличенные по соотнесению с прочими категориями граждан размеры ком-
пенсационных выплат, пособий, пенсий. Система материального обеспече-
ния военнослужащих, по мнению Н.А. Серебряковой, представляет собой 
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аналог системы минимальных социальных гарантий гражданского населения. 
А так как воинский труд совмещается со специфическим риском для жизни, 
социальное страхование военнослужащих приобретает форму охраны жизни 
и здоровья. 

Особняком в структуре системы управления социальной адаптацией военно- 
служащих, уволенных в запас, стоит такой компонент, как обеспечение жильем. 
Это одна из самых существенных льгот, предоставляемых государством воен-
нослужащим, и обеспечение жильем служит одной из ключевых мотиваций при 
выборе специальности субъектами воинского труда.

Среди механизмов системы управления, направленной на социальную адап-
тацию военнослужащих, уволенных в запас, социальное обеспечение подра- 
зумевает обеспечение социальной защищенности прежде всего нетрудоспособ-
ных лиц. В случае увольнения в запас военнослужащего из рядов Вооруженных 
сил Министерства обороны по состоянию здоровья или по достижении пре-
дельного возраста считается, что он является неспособным к воинскому труду 
(нетрудоспособным как военнослужащий), вследствие чего пенсионное обе-
спечение военнослужащих рассматривается как аналог социального обеспе-
чения в системе социальной защиты населения [Серебрякова 2009]. По мне-
нию специалистов, очевидность взаимосвязи специфики процесса социальной 
адаптации военнослужащих, уволенных в запас, и членов их семей и диктата 
потребностей рынка труда несомненна, т.к. именно социально-трудовая адап-
тация представляет собой ключевой индикатор социального самочувствия рас-
сматриваемой категории граждан. 

Рассмотрим формирование механизма системы социальной адаптации уво-
ленных военнослужащих и членов их семей, раскрывая содержание поэтапного 
развития адаптированности вышеуказанной социальной группы. В ходе ана-
лиза базовых исследований, посвященных рассматриваемой проблеме, было 
выявлено, что вследствие сокращения численности вооруженных сил многие 
военнослужащие были вынуждены практически заново начинать жизнь, тогда 
как, по мнению С.А. Макаева, формирование механизма управления данным 
процессом имело весьма неоднозначный характер: имели место неточность 
избранных приоритетов и, как следствие, понижение результативности при-
нимаемых мер, существенное умножение себестоимости осуществления меро-
приятий по социальной адаптации применительно к отдельному военнослужа-
щему.

Вместе с тем в России параллельно формировались три относительно авто-
номные и взаимно конкурирующие системы адаптации, охватывающие глав-
ным образом профессиональную переподготовку военнослужащих.

1. Бюджетная система, ядро которой формировалось узковедомственными 
образовательными объединениями Государственного комитета РФ по выс-
шему образованию, Министерства образования РФ и Министерства обо-
роны РФ, занимавшимися реализацией подготовки и переподготовки лиц, в 
т.ч. увольняемых с военной службы, на гражданские специальности, а также 
учебно-образовательными структурами переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов Министерства труда РФ, Государственного комитета 
РФ по оборонной промышленности, Федеральной службы занятости насе-
ления РФ и др. Указанная система переподготовки военнослужащих, лиц, 
уволенных в запас, и членов их семей характеризуется сравнительно невы-
сокой результативностью, что обусловлено спецификой развития нового 
рынка труда, складывавшегося в рамках рыночных отношений, не ориенти-
рованного на решение проблем трудоустройства. Многие программы пере-
подготовки военнослужащих и их социальной защиты, образованные даже на 
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уровне постановлений правительства РФ, до сих пор остаются нереализован-
ными.

2. Внебюджетная система, которая, по мнению экспертов, кардинальным 
образом отличается от рассмотренной выше, опирается на привлечение акти-
вов предпринимательской деятельности всевозможных структур (безусловно, 
пальма первенства здесь принадлежит структурам, учрежденным бывшими 
военными); направленное финансирование подготовки и переподготовки 
кадров из числа бывших военнослужащих частными отечественными и ино-
странными фирмами; спонсорские взносы ряда предприятий и фирм; персо-
нальные платежи за переподготовку военнослужащих, уволенных в запас, и 
членов их семей и др. В ряде эпизодов описываемая система использовала сред-
ства Федеральной службы занятости населения РФ.

3. Инвестиционная система, которая функционирует одновременно с опи-
санными выше системами и направлена на содействие адаптации, социально-
трудовой переподготовке и трудоустройству военнослужащих, лиц, уволенных 
с военной службы, и членов их семей [Макаев 2009].

Инвестиционная система обладает рядом отличий, в числе которых следует 
выделить такие, как: 

– программно-целевое направление финансирования переподготовки и тру-
доустройства военнослужащих;

– финансирование ряда мероприятий зарубежными фондами и организаци-
ями; 

– упор на экономические, рыночные специальности;
– строгие временные рамки (сроки переподготовки составляли 2–4 месяца); 
– за осуществление целей и задач отвечали привлеченные западные специ-

алисты разнообразной профессиональной направленности;
– принятие решений оставалось прерогативой западного инвестора, что обу-

словило избирательный характер сотрудничества с бюджетной и внебюджетной 
системами.

Таким образом, очевидная параллельность развития и демонстрация нера-
циональности систем переподготовки способствовали стойкому росту осозна-
ния необходимости консолидации усилий и разработки всеобщей стратегии и 
тактики решения проблем переподготовки бывших военнослужащих с целью 
придания данному процессу управляемого, планового и стабильного характера. 

На сегодняшний день в России определился ряд подходов типового харак-
тера по решению вопросов социально-трудовой адаптации уволенных в запас 
военнослужащих. Опираясь на анализ имеющихся на данном этапе научных и 
прикладных разработок, А.М. Железняков разработал типологию указанных 
подходов. Ниже приводятся их основные группы:

1) первый подход предполагает решение проблем социально-бытовой, а 
также социально-трудовой адаптации военнослужащих, увольняемых в запас, 
средствами и силами Минобороны;

2) второй подход ориентируется на региональные программы социальной 
поддержки военнослужащих, уволенных в запас, в т.ч. бывших офицеров, а 
также членов их семей;

3) третий подход основан на практической деятельности общественных орга-
низаций, фондов и объединений в сфере социально-трудовой адаптации воен-
нослужащих, уволенных в запас, и членов их семей;

4) четвертый подход заключается в самостоятельной переквалификации и 
последующем трудоустройстве граждан, увольняемых в запас;

5) пятый подход предполагает следование международным программам пере-
квалификации указанной категории граждан [Железняков 2012].
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В последнее время стал использоваться еще один подход, предполагающий 
адресные проекты бизнес-структур и естественных монополий по трудоустрой-
ству увольняемых в запас военнослужащих. По мнению экспертов, адресные 
проекты бизнеса видятся на сегодняшний день самыми перспективными в 
связи с их коренными отличиями, которые заключаются в том, что:

– проекты разрабатываются с учетом конкретных потребностей бизнеса в 
специалистах;

– проблема трудоустройства изначально решается в рамках проекта;
– военная специальность и гражданская профессия военнослужащего макси-

мально соответствуют друг другу.
Для проведения практической организационной работы по содействию пере-

подготовке и трудоустройству увольняемых с военной службы в последние 
годы принят ряд мер. В частности, федеральный закон «О статусе военнослу-
жащих» предоставляет возможность прохождения бесплатной переподготовки 
по гражданской специальности перед увольнением с военной службы (ст. 19, 
п. 5), дает дополнительные права по трудоустройству и социальному обеспече-
нию (ст. 23, п. 5). Приказом министра обороны утвержден порядок и условия 
профессиональной переподготовки по одной их гражданских специальностей 
граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту 
(приказ № 95 от 18 марта 2009 г.). Теперь военнослужащие, увольняемые из во-
оруженных сил, могут проходить переподготовку в 57 военных вузах по 250 спе-
циальностям, востребованным на рынке труда. К сожалению, за бортом этой 
программы остались уволенные с военной службы, члены их семей, а также 
военнослужащие, не имеющие высшего образования.

Таким образом, для решения социальных проблем требуется применение 
комплексного подхода, тесного взаимодействия центра с государственными 
организациями, другими учреждениями и ведомствами и общественными 
организациями. Модификации наличествующей организационно-финансовой 
структуры процессов социально-трудовой адаптации лиц, увольняемых в запас, 
должен базироваться на фактических запросах, исходящих из партнерского 
взаимодействия макросоциальных институтов нынешнего российского обще-
ства. Эксперты сводят сущность предлагаемых трансформаций к переориента-
ции уже имеющихся в наличии денежных потоков на адресную направленность 
на решение социальных и социально-трудовых проблем лиц, увольняемых в 
запас. При этом в выстраивании действенного организационно-управленче-
ского механизма социально-экономической деятельности государства осо-
бое значение приобретает разработка и введение нормативной документации, 
определяющей степень ответственности министерств и ведомств за актуальное 
решение настоящих злободневных проблем. 
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Высокие достижения в современном спорте являются частью мировой поли-
тики [Бастраков, Устюхова, Тимофеев 2018: 176; Марголис, Пахомова, 

Федотова 2014: 61]. В полной мере это касается и вопросов применения «мяг-
кой силы» в дипломатии, и проблем дискриминации того или иного государ-
ства мировым сообществом [Милованова, Кормилицын 2018: 156; Путятова, 
Росенко 2007: 331].

Пожалуй, одним из важнейших событий прошедшего 2018 г. стал чемпионат 
мира по футболу, прошедший в России. Несмотря на высший уровень органи-
зации, были слышны пусть и робкие, но попытки представителей ряда евро-
пейских стран бойкотировать мероприятие. Главными предлогами выступали 
крымский вопрос и якобы нарушение прав человека. Не вышло. Однако тем 


