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В условиях глобализации, обостре-
ния проблем сепаратизма, между-

народного терроризма, повышается 
роль и значение силовых структур, 
что ведет к усилению требований к 
профессиональным военнослужащим, 
в том числе по вопросу боевой готов-
ности и совершенствованию мораль-
но-волевой, психологической состав-
ляющей боевого потенциала армии. 
Это усиливает роль семьи как среды, 
в которой современный военнослу-
жащий получает эмоциональную и 
моральную поддержку, компенсируя 
этим все трудности воинской службы. 
А стабильность семейных отношений 
военных как некий надежный тыл 
способствует укреплению обороно-
способности государства.

Следует отметить, что семья во-
еннослужащего в казахстанской пси-
хологической науке только сейчас 
становится объектом специального 
исследования в силу своей большей 
«закрытости» и удаленности, нежели 
другие типы семей. Данное иссле-
дование представляет собой одно из 
первых в этом направлении [1; 2; 3; 4].

При этом необходимо отметить, 
что в российской науке последние 
два десятилетия наблюдается повы-
шенный интерес исследователей к 
социально-психологическим особен-
ностям и проблемам семей военнос-
лужащих, о чем свидетельствует боль-
шое количество работ [5; 6; 7; 8; 9; 10 
и др.].

Анализ казахстанских психологи-
ческих исследований по различным 
проблемам военнослужащих пока-
зал, что имеются работы по вопросам 
психологической составляющей про-
фессиональной подготовки курсантов 
военных училищ [11], по проблеме со-
циально-психологической адаптации 
молодых офицеров, выпускников во-
енных учебных заведений, к условиям 
воинской службы [12], по психологи-
ческим особенностям террориста [13]. 
Однако, по психологическим пробле-
мам семей военнослужащих, вопро-
сам воспитания детей и взаимоотно-
шениям в семьях военнослужащих, 
особенностям жизни в закрытых воен-
ных городках работ практически нет.

В этой связи хотелось бы обозна-
чить ряд проблем, с которыми стал-
киваются военнослужащие (офицеры 
и военнослужащие по контракту) и 
их семьи, особенно в условиях от-
даленных 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 военнос-
лужащих, которые делят все тяготы и 
лишения воинской службы своих му-
жей (отцов) военнослужащих, требу-
ется 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-про-
фессиональной деятельностью – не-
которая деградация личности, повы-
шенный уровень конфликтов в семье, 
проблемы в воспитании детей.

3. Проблема с дошкольными уч-
реждениями. Отсутствие детских 
садов в закрытых военных городках. 
Как следствие - замкнутость жен воен-
нослужащих на семье, детях. Что так-
же может отрицательно сказаться на 
эмоционально-психологическом на-
строении женщин. Многие женщины 
просто не выдерживают такие усло-
вия жизни, которые могут осложнять-
ся проблемой отсутствия служебного 
жилья или низкого качества предо-
ставляемого жилищного помещения 
(старое, не ремонтированное помеще-
ние, отсутствие элементарных усло-
вий и т.п.). Тогда семье, в которой ра-
ботает только муж-военнослужащий, 
приходится еще искать арендное жи-
лье и платить за него не малые деньги. 
Частые переезды, смена жилья, невоз-
можность найти работу жене военнос-
лужащего, отсутствие детских садов 
или их малое количество, сказыва-
ются на самочувствии всех членов 
семьи, и в первую очередь, на муж-
чине-военнослужащем, поскольку он 
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в ответе за нее. Также здесь срабаты-
вает одна закономерность: семья – это 
сложная социально-психологическая 
система, состоящая из 3-х основных 
подсистем: супруг-супруга, родители-
дети, сиблинги (дети), тесно взаимос-
вязанных между собой. Какое-либо 
психологическое нарушение в одной 
из подсистем автоматически ведет к 
дестабилизации всей системы. 

4. Отсутствие развитых инфра-
структур 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 не-
куда пойти, нет спортивных секций, 
музыкальных школ и т.д. Весь досуг 
детей порой ограничивается воспи-
тательными мероприятиями, прово-
димыми в школе, а также по месту 
работы отца-военнослужащего - в во-
йсковой части.

5. Отсутствие системы оздоро-
вительных лагерей, лагерей отдыха 
(летнего и зимнего режима работы) 
для детей военных, которые большую 
часть своей жизни «кочуют» со свои-
ми родителями из гарнизона в гарни-
зон, меняя школы, климатические ус-
ловия, каждый раз преодолевая слож-
ности адаптации: социально-психоло-
гической, физиологической.

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

Таким образом, обозначенные 
нами основные проблемы военнослу-

жащих и членов их семей, послужили 
поводом для проведения комплексно-
го социально-психологического ис-
следования семей военнослужащих. 

Эмпирическое исследование се-
мей военнослужащих проведено ав-
тором статьи в 2007-2009 гг. в Алма-
тинской области. В исследовании при-
няло участие 40 полных, моноэтниче-
ских семей военнослужащих одной из 
войсковых частей Алматинского ре-
гионального гарнизона Вооруженных 
Сил Республики Казахстан (всего 80 
человек), проживающих в открытом 
военном городке, расположенном в 
населенном пункте.

Ограниченный объем выборки 
объясняется строгим отбором испыту-
емых по ряду критериев. Во-первых, 
вошли только те супружеские пары, 
у которых стаж семейной жизни со-
ставлял от 10 лет и более. Во-вторых, 
они должны были иметь двух и более 
детей. В-третьих, оба супруга долж-
ны состоять в первом браке и быть 
представителями казахского этноса. 
Таким образом, обследованием были 
охвачены офицеры в звании от майо-
ра до подполковника включительно. 
Средний возраст жен военнослужа-
щих составил 35,6 лет, мужчин-воен-
нослужащих - 38,2 года. Средний стаж 
семейной жизни – 14,5 лет. 

Целью нашего исследования было 
изучение особенностей взаимоотно-
шений в семьях военнослужащих: 
ценности семейной жизни, характер 
супружеских отношений и мн.др.

Однако в данной статье, в силу ее 
ограниченного объема, будут пред-

ставлены данные по методике «Роле-
вые ожидания и притязания в браке» 
(«РОП») А.Н. Волковой [14; 15], и 
разработанным автором шкале удов-
летворенности браком (ШУБ) и «Со-
циально-психологическому опросни-
ку представлений о браке и семье» 
(СПОПС-1) [16]. 

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 максималь-
ном балле - 10), что свидетельствует о 
высокой оценке своей удовлетворен-
ности браком, а также отражает цен-
ность брака и семейной жизни для 
жен и мужей-военнослужащих. Полу-
ченные нами данные имеют сходство 
с результатами исследования семей 
военнослужащих российских психо-
логов Т.В. Андреевой [5] и В.А. Кор-
чмарюка [8], в которых была выявлена 
высокая степень удовлетворенности 
супругов своим браком, что является 
показателем надежности семьи воен-
нослужащего, несмотря на трудности 
ее существования; также с годами воз-
растает значимость семейной жизни 
для военнослужащих более высокого 
ранга (и более старшего возраста).

Данные по методике «Ролевые 
ожидания и притязания в браке» 
(РОП) позволили рассмотреть пред-
ставления супругов об иерархии се-
мейных ценностей супругов в семьях 
военнослужащих (табл.1). 

Как видно из таблицы, для мужей-
офицеров и их жен на 1-м месте по 
значимости стоит родительско-вос-

Таблица 1. 
Шкала семейных ценностей супругов в семьях военнослужащих

(по методике «РОП»)

Семейные 
ценности

1. интимно-
сексу-

альная

2. личностная 
идентифи-

кация с 
супругом

3. хозяйст-
венно-

бытовая

4. роди-
тельско-
воспита-
тельная

5. социа-
льная 

активность

6. эмоцио-
нально-
психо-

терапевт-
ическая

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

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
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питательная сфера, на втором месте – 
эмоционально-психотерапевтическая 
функция, на третьем - социальная 
активность. При этом наблюдается 
достаточно высокая степень согласо-
ванности семейных ценностей (ССЦ) 
мужчин и женщин по средним дан-
ным. 

Таким образом, для мужчин-во-
еннослужащих важна роль отца в ро-
дительско-детских отношениях. Дом, 
семью они воспринимают как среду, 
способствующую психологической 
разрядке и стабилизации, как «пси-
хологическое убежище» - место, в 
котором могут получить моральную 
и эмоциональную поддержку, одо-
брение, и следовательно, ценят это. 
И, конечно же, для мужей-офицеров 
важна их собственная профессиональ-
ная реализация. Однако для жен воен-
нослужащих указанные сферы более 
значимы.

Это говорит о том, что для них 
важна не только реализация их как 
матерей, они ожидают также эмоци-
ональной и моральной поддержки от 
своих мужей и ценят ее. Для них име-
ет большое значение их собственная 
социальная активность вне семьи, а 
также профессиональная занятость 
своих супругов-военнослужащих. 
Следует отметить, что для жен во-
еннослужащих значимой является 
личностная идентификация с мужем-
офицером, т.е. супруги ожидают общ-
ности 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 привлекатель-
ность для обоих супругов семьи во-
еннослужащих не имеет столь боль-
шого значения. Скорее всего, из-за 
необходимости частых переездов, 
отсутствия постоянного жилья, бес-
конечной занятости мужа-офицера на 
работе, вопросы быта в отношениях 
супругов отходят на второй план. Од-
нако, при этом, мужчины-военнослу-
жащие 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 сексуаль-
ной сфере, отвечающей за близкое 
общение, формирование интимных и 
доверительных отношений, миними-
зацию психологической дистанции 
между супругами, установление тес-
ных связей и понимания, снятие на-
пряженности и максимальную релак-
сацию. И это притом, что возраст ис-
пытуемых колеблется от 31 до 44 лет. 

Полученные нами данные пере-
кликаются с результатами исследова-
ния российского ученого Т.В. Андре-
евой [5], выявившей, что ориентация 
на взаимопонимание в семейной жиз-
ни, как у мужчин, так и у женщин, де-
лает меньше выраженной склонность 
считать главным в семье материаль-
ное благополучие, а также сексуаль-
ные отношения.

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

Результаты анализа ряда вопро-
сов из «Социально-психологического 
опросника представлений о браке и 
семье» показал, что 90% респонден-
тов (мужчин и женщин) выходцы из 
многодетной семьи. 

Основным мотивом вступления в 
брак, как мужья-военнослужащие, так 
и их жены называют любовь. Среди 
наиболее важных ценностей жизни, 
как мужчины, так и женщины на-
зывают детей, семью, собственное 
здоровье. При этом женщины осо-
бенно 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 цен-
ность семьи для респондентов, по-
мимо «надежного тыла», объясняется 
также несколько «оторванной» от род-
ных и близких, обособленной жизнью 
семьи военнослужащих, проходящих 
службу в дальних гарнизонах, где кро-
ме работы и семьи, как правило, неку-
да пойти. 

В организации и проведении до-

суга в семьях военнослужащих боль-
шую значимость имеет факт совмест-
ности. Это объясняется тем, что спло-
чение и духовное единение детей и 
родителей, дающее ощущение «Мы», 
«наша семья», происходит именно в 
эти короткие промежутки времени 
между службой, когда отец и глава се-
мейства принимает участие в совмест-
ной жизнедеятельности семьи. 

В целом, проведенное нами ис-
следование показало некоторые осо-
бенности семьи военнослужащего, 
обусловленные спецификой воин-
ской службы и жизни в военных гар-
низонах. Один из главных выводов, 
который мы можем сделать – это 
высокая степень удовлетворенности 
супругов своим браком, говорящая о 
важности и значимости наличия се-
мьи и детей для военнослужащих со 
средним стажем совместной жизни, 
соответствующего периоду «зрелой 
семьи». Однако семейная жизнь во-
еннослужащих, мало изученная в 
казахстанской психологической на-
уке область исследования, которая 
требует дальнейшего изучения и 
развития. От своевременного ре-
шения социальных проблем семей 
военных, психологического благо-
получия семьи, зависит успешная 
служба военнослужащих, а в целом, 
обороноспособность и стабильность 
государства.
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