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ВЛАДИМИР СЕРЕБРЯННИКОВ, доктор философских наук 

Военная социология России как самостоятельное направление науки, ведет  

свою историю со второй половины XIX в. После 1917–1920 гг. она развивалась на 

принципиально иной теоретико-методологической основе, а затем ее открытое 

действие прервано с середины 30-х гг. ХХ в. 

о время войны и много лет спустя после 

нее социологические исследования у нас 

не велись. Известно лишь одно офици-

альное социологическое исследование, прове-

денное в нашей армии незадолго до окончания 

войны с разрешения Сталина американским 

институтом Гэллапа во 2-м гвардейском танко-

вом корпусе. Опрашивались около 6 тыс. воен-

нослужащих о том, какие беды претерпели от 

фашистов они лично, их родственники, населе-

ние деревень, поселков и городов, где они про-

живали до войны. Конечно, в период войны 

органы компартии и государства, командова-

ние и политорганы на всех уровнях обобщали 

и анализировали огромную массу фактов о каче-

ствах наших воинов, делали важные практичес-

кие выводы для совершенствования работы с 

ними, зачастую отличавшиеся достаточной глу-

биной и научностью. При этом широко приме-

нялись методы и техника прикладных социо-

логических исследований, чтобы оперативно 

углублять представления о боевой обстановке, 

моральном духе сражавшихся войск, принимать 

более взвешенные решения. С начала войны 

систематически обобщались и анализировались 

письма гитлеровских солдат и офицеров в Гер-

манию, которые оказывались у нас. И сейчас 

нельзя не удивляться простотой и эффективно-

стью применявшихся классификаторов, схем, 

таблиц, групп индикаторов и т.п., дававших по-

месячную эволюцию духа немецко-фашистс-

ких войск, вскрывавших вызревание его кризи-

сов (под Москвой, Ленинградом, Сталинградом 

и т.д.). Столь же поучительны методы и техни-

ка изучения морально-психологического состоя- 

 

ния своих войск, особенно сражавшихся в ок-

ружении, длительно отступавших, действовавших 

в отрыве от основных сил, переживавших мо-

менты паники и т.п. Изучалось мнение рядо-

вых об эффективности новых средств и спосо-

бов боевых действий. В 5-й ударной армии, 

например, был организован опрос участников 

знаменитой ночной атаки войск 1-го Белорус-

ского фронта на Зееловских высотах 16 апреля 

1945 г. с использованием прожекторов, идея 

которой принадлежала командующему фронтом 

Маршалу Советского Союза Г.Жукову. Мнения 

бойцов и командиров были весьма противоре-

чивыми – от однозначно положительных (тан-

кисты и экипажи САУ) до отрицательных (пе-

хота считала, что «прожекторная атака» позво-

лила противнику более прицельно вести огонь, 

увеличила потери и т.д.). Подобных примеров 

имеется великое множество, и все они заслу-

живают специального изучения, ждут исследова-

телей. К сожалению, за 60 лет после войны со-

циологи так и не откликнулись на это ожидание. 

Возрождение военной социологии в нашей 

стране после длительного запрета ее (с середи-

ны 30-х до конца 50-х гг. ХХ в.) непосредст-

венно связано с институционализацией сове-

тской социологической науки в целом, начав-

шейся на рубеже 50–60-х гг. XX в. 

В середине 60-х гг. в Москве, Ленинграде, 

Киеве, Свердловске, Новосибирске и других 

местах в основном при военных академиях и 

училищах, крупных политорганах и окружных 

военных газетах стали возникать кружки и груп-

пы военно-социологических исследований. Эн-

тузиастами их создания выступали, как правило, 

 

В 

ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ВОЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ 

В РОССИИ 

 



 

74 

2008, №3  НАУКА–КУЛЬТУРА–ОБЩЕСТВО 

В
л

а
д

и
м

и
р

 
С

Е
Р

Е
Б

Р
Я

Н
Н

И
К

О
В

.
 В

оз
ро

ж
д

ен
ие

 и
 р

аз
ви

ти
е 

во
ен

но
й 

со
ци

ол
ог

ии
 в

 Р
ос

си
и 

  

преподаватели различных общественных наук 

военно-учебных заведений, не являвшиеся про-

фессиональными социологами. Они начинали 

свою деятельность, не располагая учебниками, 

пособиями, опытом проведения военно-социо-

логических исследований. Были в полном смы-

сле слова самоучками, но понявшими великую 

значимость этой науки, горевшими желанием 

овладеть ею как можно основательнее, органи-

зовавшими сами свое обучение, проведение 

первых эмпирических исследований. 

Большую роль в возрождении и развитии 

военной социологии в целом сыграл созданный в 

октябре 1965 г. в Военно-политической акаде-

мии им. Ленина в рамках военно-научного об-

щества кружок конкретных военно-социоло-

гических исследований, которым бессменно ру-

ководил почти 15 лет известный ученый – док-

тор философских наук, профессор, капитан 1-го 

ранга Пузик Василий Максимович. В этом 

кружке начали свой путь ставшие со временем 

известными военными социологами офицеры 

Ю.М.Бирюков, Л.Г.Егоров (первый начальник 

кафедры военной социологии Военно-полити-

ческой академии им. В.И.Ленина и Гуманитар-

ной академии Вооруженных Сил в 1990–1992 гг.), 

Ю.И.Дерюгин (начальник Группы военно-пси-

хологических проблем Главного политического 

управления СА и ВМФ в 1985–1989 гг.) и др. 

Через кружок, руководимый В.М.Пузиком, про-

шли сотни слушателей, преподавателей и адъ-

юнктов Военно-политической академии, многие 

из которых стали энтузиастами распростране-

ния социологических знаний и проведения ис-

следований в армии и на флоте. Членами кружка 

в 1971 г. была подготовлена первая моногра-

фия по теории, методологии и методике воен-

но-социологических исследований: «Предмет и 

методы конкретных военно-социологических ис-

следований». Она стала добротным подспорь-

ем для всех кружков военно-социологических 

исследований в Вооруженных Силах СССР. 

В кружке конкретных социологических ис-

следований при Киевском высшем инженерном 

радиотехническом училище ПВО, одним из 

инициаторов создания которого в 1966 г. был 

кандидат исторических наук подполковник Мо-

розов Марат Борисович, в течение нескольких 

лет планомерно осуществлялось изучение тео-

рии, техники и методов ведения эмпирических 

исследований. Было проведено несколько, по 

существу, исследовательских семинаров по изу-

чению социологического инструментария, при-

мененного Ф.Энгельсом при разработке труда 

«Положение рабочего класса в Англии», дру-

гих марксистских работ. Данный кружок уста-

новил тесные связи с Институтом философии 

Украинской академии наук, получив большую 

помощь от видных ученых – П.В.Копнина, 

Л.В.Сохань и др. Члены военно-социологичес-

кого кружка при КВИРТУ участвовали во всех 

мероприятиях Института философии АН УССР, 

на которых обсуждались вопросы, связанные с 

проведением социологических исследований. 

Свои первые исследовательские программы они 

провели через обсуждение в институте. Пер-

вым фундаментальным пособием для членов 

кружка явился вышедший в 1966 г. двухтом-

ник «Социология в СССР», в котором обоб-

щался опыт ряда эмпирических исследований, 

проведенных в различных сферах советского 

государства. В 1968 г. в училище состоялась 

большая научная конференция на тему: «Акту-

альные проблемы формирования научного ми-

ровоззрения военного инженера», инициатора-

ми подготовки и проведения которой были чле-

ны социологического кружка. К этому времени 

в составе офицерского корпуса Вооруженных 

Сил резко возрос удельный вес инженерно-

технических специалистов (до 50%) от всех 

офицеров). Важно было выяснить, как это ска-

зывается на морально-политическом состоянии 

войск, воспитательной работе, общественной и 

культурной жизни подразделений, частей и со-

единений. Набиравшая силу военно-техническая 

революция дала заметный импульс технокра-

тическим тенденциям в развитии мировоззре-

ния и мышления людей – в том числе военно-

служащих – на Западе, что определенным об-

разом сказывалось на облике и подходе к де-

лам и у части наших офицеров. 

Проведенные в училище и в войсках иссле-

дования показали, что это свойственно и опреде-

ленной части его выпускников, причем чаще 

всего наиболее одаренным и творческим. Этот 

«технократический флюс» подвергся тщатель-

ному анализу, были разработаны практические 

рекомендации по обеспечению более всесторон-

него формирования мировоззрения у будущих 

военных инженеров, нацеленности на активное 

участие в воспитании подчиненных, общест-

венной и культурной жизни войск. Материалы 

конференции были изданы в училище, отража-

лись в окружной газете «Ленинское знамя», 

сборниках статей политуправления КВО в по-

мощь командирам и политработникам. 

К концу 60-х–началу 70-х гг. военно-со-

циологические исследования обрели довольно 

высокие качества, их результаты и практиче-

ские рекомендации стали более широко исполь-

зоваться командованием и политорганами раз-

ного уровня для совершенствования обучения 

и воспитания военнослужащих различных ка-

тегорий, обогащения преподавания обществен-

ных наук в военных вузах. 

Методы конкретных социологических ис-

следований к середине 60-х гг. стали шире 

применяться офицерами политических управ-

лений округов флотов и групп войск. В 1966 г. 

было проведено первое крупномасштабное со-
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циологическое исследование в Вооруженных 

Силах СССР, организованное Главным поли-

тическим управлением СА и ВМФ под руково-

дством кандидата исторических наук генерал-

майора Ильина Степана Константиновича на 

базе Одесского и Белорусского военных окру-

гов по теме: «Пути совершенствования дея-

тельности офицеров в воспитании подчиненных, 

укреплении воинской дисциплины» (было оп-

рошено более 1000 военнослужащих). Резуль-

таты данного исследования получили высокую 

оценку министра обороны СССР Маршала Со-

ветского Союза Р.Я.Малиновского, в резолю-

ции которого на аналитической записке напи-

сано: «Материал представляет особый интерес, 

надо наладить систематическую информацию 

для руководства». Это явилось важным им-

пульсом активизации военно-социологических 

исследований в армии и на флоте. В 1967 г. 

работниками Главполитуправления СА и ВМФ 

совместно с учеными Военно-политической ака-

демии были проведены еще два крупномас-

штабных исследования по проблемам повыше-

ния эффективности партийно-политической ра-

боты на базе Северо-Кавказского военного окру-

га и Северного флота.  

Исключительно важную роль в развитии 

военной социологии сыграло образование в но-

ябре 1967 г. Отдела военно-социологических 

исследований Главного политического управ-

ления СА и ВМФ, во главе которого на протя-

жении десяти лет стоял доктор философских 

наук генерал-майор В.К.Коноплев. Отдел про-

вел за десять лет своего существования иссле-

дования по проблемам морально-политической 

и психологической подготовки войск в ходе 

крупномасштабных войсковых учений и даль-

них походов военно-морских сил, взаимоотно-

шений в воинских коллективах, преодолению 

«дедовщины», укреплению межнациональной 

дружбы военнослужащих и т.п. Подобно мик-

роскопу, позволяющему увидеть недоступные 

невооруженному глазу богатства жизни в кап-

ле воды, социологические исследования позво-

ляли заглянуть в «глубинку» морально-полити-

ческого и психологического состояния войск, 

вскрыть то, что не всегда хотели видеть неко-

торые высокопоставленные начальники, при-

выкшие лакировать действительность, или не 

умели вскрыть привычными методами. 

Так группа социологов, изучавших мораль-

ное состояние войск в середине 80-х гг. на од-

ном из стратегических учений на западном теат-

ре военных действий установила существен-

ный перекос: подавляющее большинство сол-

дат и офицеров считали главным противником 

СССР соседей на Дальнем Востоке. Подобные 

исследования на ряде подводных лодок выяви-

ли, что моряки не верили в возможность побе-

ды в войне с применением ядерного оружия. 

Деятельность и влияние военно-социологи-

ческих исследований ограничивалось жесткой 

закрытостью. Результаты изучения обществен-

ного мнения различных категорий военнослу-

жащих докладывались только начальнику Глав-

ного политического управления и его замести-

телям. Это превращало отдел в чисто инфор-

мационный орган для узкого круга высоких 

членов, когда из всего богатства содержания 

исследований они брали несколько цифр (фак-

тов) в свои выступления. На всех отчетах, док-

ладных записках несомненно значилась резо-

люция «Ознакомить членов бюро Глав ПУ». 

Отмечен один факт, когда министр обороны 

СССР А.А.Гречко на докладной записке по ре-

зультатам социологического исследования рас-

порядился «Ознакомить членов коллегии МО». 

В 80-х гг. ХХ в. динамично и плодотвор-

но развиваются военно-социологические ис-

следования в Военно-политической академии. 

В них включаются молодые офицеры, буквально 

влюбленные в социологию: Н.А.Снесарев, В.Н.Ве-

дерников, И.В.Образцов, С.С.Соловьев, В.П.Сер-

геев и др. В академии прошли крупные науч-

ные конференции по военной социологии в 

1984 г., 1985 г., 1988 г., 1989 г. и 1990 г. на те-

мы: «Проблемы формирования коллектива и 

личности в условиях социалистической армии», 

«Повышение роли социологических исследова-

ний в политико-воспитательной работе и задачи 

совершенствования преподавания и НИР по 

военной социологии в свете июньского (1983) 

Пленума ЦК КПСС», «Задачи военной социо-

логии в условиях перестройки общества и Во-

оруженных Сил» и др. 

Активизировалась работа военного отде-

ления Советской социологической ассоциации. 

Ученые стали принимать участие в междуна-

родных социологических конгрессах, избираться 

в научно-исследовательские комитеты военно-

социологического профиля международной ор-

ганизации социологов (С.А.Тюшкевич, И.С.Да-

ниленко, В.К.Коноплев и др.). 

Происходило постепенное становление сис-

темы подготовки кадров военной социологии. 

Впервые в стране на базе Военно-политичес-

кой академии им. В.И.Ленина началась подго-

товка дипломированных социологов-исследо-

вателей, первый выпуск которых состоялся в 

1985 г. В органах военного управления и в во-

енно-учебных заведениях начали создаваться 

подразделения профессионально-психологичес-

кого отбора. На кафедре социальной и военной 

психологии ВПА им. В.И.Ленина была создана 

пpeдметно-методическая комиссия по социологии.  

Мощный импульс процессу институциона-

лизации социологии придал выход в свет 7 мая 

1988 г. постановления Политбюро ЦК КПСС 

«О повышении роли марксистско-ленинской 

социологии в решении узловых социальных 
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проблем советского общества» и Приказ Ми-

нистра обороны СССР осенью 1988 г. «О соци-

ально-психологической службе в Советской 

Армии и Военно-Морском Флоте». Социоло-

гия вновь получила права самостоятельной 

дисциплины и таким образам подошла к концу 

целая эпоха истории советской общественной 

науки, в которой социология полностью по-

глощалась историческим материализмом. В вой-

сках и силах флота была развернута социаль-

но-психологическая служба, военная социоло-

гия в военно-учебных заведениях получила ста-

тус учебной дисциплины.  

С начала 1990-х гг. начался новый, более 

интенсивный период развития военной социо-

логии, который, с одной стороны, характеризо-

вался устранением определенного параллелиз-

ма в работе научно-исследовательских подраз-

делений, повышением их статуса, организаци-

онным укреплением, а с другой, – созданием 

научно-педагогических и учебных подразделе-

ний социологического профиля.  

Деятельность научно-исследовательских под-

разделений в период конца ХХ–начала ХХI в. 

характеризуется высокой продуктивностью, обу-

словленной влиянием ряда факторов.  

• Рост количества и качества исследований 

в условиях кардинальных изменений в соци-

ально-экономической и политической жизни 

страны и Вооруженных Силах.  

• Наличие интереса к военно-социологи-

ческим исследованиям и заказы на их проведе-

ние не только со стороны руководства Мин-

обороны, но и высших органов государствен-

ного управления.  

• Значительное расширение проблематики 

и глубины исследований, связанное с деятель-

ностью социологических подразделений не толь-

ко в интересах руководящих органов и струк-

тур воспитательной работы, но и Главных ко-

мандований видов и родов войск, главных и 

центральных управлений Минобороны и Гене-

рального штаба ВС РФ.  

• Разработка теоретико-методологических ос-

нов военной социологии, появление значите-

льного количества учебной и уче6но-методи-

ческой литературы.  

• Оптимизация организационно-штатной 

структуры научно-исследовательских подразде-

лений и качественный отбор научных сотрудни-

ков с базовым социологическим образованием.  

• Расширение возможностей подготовки и 

выпуска собственных периодических изданий 

и рост числа публикаций результатов исследо-

ваний в центральных и региональных средст-

вах массовой информации.  

• Тесное взаимодействие специалистов в 

области военной социологии с учеными акаде-

мических институтов и центров социологиче-

ского профиля.  

• Овладение передовыми социологически-

ми и психологическими методиками и новыми 

информационными технологиями.  

• Повышение актуальности и расширение 

проблематики военно-социологических иссле-

дований: морально-психологическое состояние 

личного состава армии и флота и пути повы-

шения его эффективности в повседневности 

войск; структура ценностных ориентаций кад-

ровых военнослужащих; комплектование армии 

и флота военнослужащими на контрактной 

основе; повышение престижа военной службы; 

психологическая устойчивость в боевых усло-

виях и др.  

С 1 сентября 2002 г. ведущим исследова-

тельским органом в области военной социоло-

гии является Социологический центр Воору-

женных сил Российской Федерации, начальни-

ком которого с тех пор и поныне является ка-

питан 1-го ранга, кандидат философских наук 

Певень Леонид Васильевич. Главные направле-

ния проводимых им исследований определя-

ются следующими проблемами:  

• структура ценностных ориентаций кадро-

вых военнослужащих Вооруженных Сил;  

• формы и методы морально-психологи-

ческого обеспечения действий войск и сил 

флота, повышение их эффективности;  

• комплектование Вооруженных Сил воен-

нослужащими на контрактной основе;  

• причины и условия текучести кадров офи-

церского состава в низовых звеньях и повыше-

ние престижа офицерской службы;  

• мониторинг социально-экономического по-

ложения кадровых военнослужащих и членов 

их семей и др.  

Роль научно-методического центра продол-

жает выполнять кафедра социологии Военного 

университета Министерства обороны. Здесь фун-

кционирует специализированный диссертацион-

ный совет по социологическим наукам. В этом 

совете и в специализированных советах при 

гражданских вузах страны по проблемам воен-

ной социологии уже защищено более 20 док-

торских и 100 кандидатских диссертаций. В по-

следние годы издан значительный объем лите-

ратуры по военно-социологической проблема-

тике. Отмечается рост публикаций в периоди-

ческих изданиях, в том числе и социологиче-

ского профиля.  

Разработка проблем военной социологии 

перестала быть прерогативой только социоло-

гов силовых ведомств. Весьма интенсивно это 

направление развивается, например, в Инсти-

туте социально-политических исследований Рос-

сийской академии наук, где в Центре социоло-

гии национальной безопасности проводится серь-

езная работа по теоретическому осмыслению 

практики военно-социологических исследова-

ний, истории и теории военной социологии. 
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Военная социология начинает развиваться и в 

некоторых высших учебных заведениях. Так, на 

социологическом факультете МГУ создана ка-

федра социологии национальной безопасности. 

В Российском обществе социологов создано и 

функционирует отделение военной социологии. 

В последние 10–15 лет разработкой пробле-

мы военной социологии занимаются не только 

социологи силовых структур, но и ученые гра-

жданских институтов РАН (ИСПИ, ИВИ, ИСИ 

и др.), высших учебных заведений (МГУ, СПбГУ, 

КГУ и др.). Большую роль в налаживании со-

трудничества военных и гражданских социоло-

гов, занимающихся военно-социологическими 

исследованиями, играет Военная секция Рос-

сийской социологической ассоциации, Иссле-

довательский комитет «Военная социология». 

Организуют работу этих структур три сопред-

седателя: В.Н.Ксенофонтов – доктор философс-

ких наук, профессор, Л.В.Певень – кандидат 

философских наук и В.В.Серебрянников – док-

тор философских наук, профессор. Ученым сек-

ретарем является В.Ф.Бондаренко – доктор со-

циологических наук, профессор. 

На Всероссийских социологических кон-

грессах (2003 г. и 2006 г.) социологи, занимаю-

щиеся военно-социологическими исследования-

ми, представили около ста докладов и выступ-

лений, тезисы которых вошли в сборники  

материалов. 

Появились новые направления, в частно-

сти, положено начало развитию исторических 

военно-социологических исследований, особен-

но связанных с Великой Отечественной войной 

советского народа против фашистской Герма-

нии 1941–1945 гг., со Второй мировой войной 

и другими войнами XX в. По результатам этих 

исследований прошли научные конференции, 

семинары и круглые столы на темы: «Военная 

социология в период Второй мировой войны 

(1939–1945», «Социологический анализ Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 гг. (народ 

и армия)», «Социальный облик советского Вои-

на-победителя в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «Задачи и роль военных со-

циологов в изучении Великой Отечественной 

войны» и др. Ученые секции военной социоло-

гии приняли активное участие в подготовке 

уникального труда «Социология Великой По-

беды», подготовленного совместно с учеными 

Московского государственного университе-

та, Института военной истории Министерства 

обороны. 

Чаще стали исследоваться и выноситься на 

широкое обсуждение крупные проблемы, на-

пример, такие, как: «Военная идеология Рос-

сии: прошлое, настоящее и будущее», «Место 

и роль Вооруженных Сил в российском обще-

стве», «Духовные ценности общества и армии: 

проблемы военно-патриотического воспитания 

военнослужащих и народа», «Социологическое 

сопровождение перевода комплектования Воо-

руженных Сил России на контрактную основу» 

и др. В 2007 г. изданы в МГУ материалы науч-

ной конференции «Место и роль Вооруженных 

Сил в российском обществе». Активно содейс-

твуют работе секции военной социологии уче-

ные социологического факультета, кафедры со-

циологии безопасности РФ МГУ – В.И.Доб-

реньков, И.П.Рязанцев, В.Н.Кузнецов, Н.Н.Ефи-

мов и др. 

Большую помощь военным социологам в 

подготовке научных кадров, организации и про-

ведении исследований оказывает Институт со-

циально-политических исследований РАН, лично 

академик РАН Г.В.Осипов и член-корреспон-

дент РАН В.И.Иванов. 

Существенным недостатком в работе сек-

ции военной социологии Российской социоло-

гической ассоциации является отсутствие креп-

ких и устойчивых связей с региональными груп-

пами ученых, занимающихся военно-социоло-

гическими исследованиями и приобретшими из-

вестность и признание внутри страны и за ру-

бежом (Казань, Екатеринбург, Нижний Новго-

род, Новосибирск и др.). 

В развитии военной социологии большую 

роль играют опубликованные у нас труды рус-

ских социологов, живших за рубежом, особен-

но П.А.Сорокина, Н.С.Тимошева, Н.Н.Головина 

и др., а также крупных военных социологов 

Запада М.Яновица, С.Ханкингтона, Ч.Москаса 

и др. Большая заслуга в этом принадлежит двум 

группам ученых под руководством И.С.Дани-

ленко (Академия Генштаба) и А.Е.Савинкина 

(Военный университет). 

Характерные тенденции в развитии воен-

ной социологии выявились в ходе подготовки к 

3-му Всероссийскому социологическому кон-

грессу. В программе секции военной социоло-

гии были вынесены на обсуждение четыре на-

правления исследований: 

1) социологические аспекты войны, армии, 

военной безопасности; 

2) место и роль армии в российском обще-

стве; военно-гражданские отношения; 

3) военное строительство, социальная за-

щита, обучение и воспитание военнослужащих; 

4) эволюция отечественной и зарубежной 

военной социологии. 

В исследованиях актуальных проблем во-

енной социологии выявлена существенная ак-

тивизация: представлен 51 тезис выступлений. 

Около 20% из них принадлежат гражданским 

социологам, остальные – штатным социологам: 

ученым, преподавателям ВВУЗов Минобороны 

и других силовых структур. Треть (29%) тези-

сов поступили из различных регионов. 

В тезисах по проблемам войны и мира, ар-

мии, обеспечению военной безопасности со-
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держатся предложения для политики, военной 

доктрины и концепции безопасности: конкре-

тизированы меры по усилению миротворче-

ской деятельности, предотвращению войн и 

военных конфликтов, ликвидации и ослабле-

нию военных угроз как по содержанию, так и 

по временным показателям, исполнителям, пред-

лагаются критерии оценки этой деятельности. 

Речь идет о необходимости России вместе с 

другими миролюбивыми странами переломить 

нарастающую тенденцию усиления гонки воо-

ружений и милитаризации обществ, выступить 

с инициативами по прекращению торговли 

оружием, как позорного явления XXI в. 

Предлагаются критерии, шкалы, показате-

ли и другие инструменты для мониторинга 

военно-гражданских отношений и повышения 

их отдачи в решении главной задачи в обеспе-

чении военной безопасности – предотвраще-

нии, локализации и нейтрализации военных уг-

роз, предупреждения вооруженных конфликтов. 

Большой спектр предложений связан с ук-

реплением, совершенствованием и более эф-

фективным применением вооруженных сил, дру-

гих силовых структур, особое внимание уделя-

ется проблемам повышением морального духа, 

готовности и способности воинов российской 

армии сражаться и побеждать любых агрессо-

ров. В связи с этим актуальны предложения по 

содержанию и способам реализации новой во-

енной идеологии российского государства, ис-

пользованию потенциала науки, искусства, рели-

гии и других факторов, имеющих важное зна-

чение для формирования значимых профес-

сиональных качеств у личного состава, утвер-

ждения о том, что слабость духа есть одно из 

самых опасных явлений. 

Кардинальное значение в тезисах уделяется 

вопросам развития и укрепления связей Воору-

женных Сил с гражданским обществом, повы-

шения роли и места армии в обществе, эффек-

тивности военно-гражданских отношений, об-

щественного контроля над армией, заботе о со-

циальном благополучии российского воинства, 

повышении статуса и авторитета защитников 

Отечества. В выступлениях получили развитие 

такие социологические категории, как «имидж 

армии», «социальный статус воина», «система 

социальной защиты военнослужащих», «соци-

альные гарантии для военнослужащих» и др. 

В тезисах прогнозируется ухудшение де-

мографической ситуации и снижение числен-

ности мужчин 18–26 лет с 11 млн до 6 млн к 

2025 г. и разработаны предложения по свое-

временному реагированию на этот вызов, меры 

обеспечения армии необходимой численностью 

личного состава. 

Предлагается иметь в составе Российской 

социологической ассоциации не просто иссле-

довательский комитет по военной социологии, 

а самостоятельную секцию и включение одно-

го из сопредседателей секции в президиум ас-

социации. 

На основе лучших материалов секции под-

готовить труд «Военная социология: 50 лет воз-

рождения, итоги и перспективы». 

Подготовка военных социологов для сило-

вых структур ведется с 1982 г. и за это время 

подготовлено около 500 дипломированных спе-

циалистов. Большинство из них социологиче-

ской деятельностью не занимаются. Вместе с 

тем армия и общество не могут найти эффек-

тивные решения многих проблем, которые ре-

шены в других армиях благодаря глубоким и 

всесторонним социологическим исследовани-

ям. Именно социологи сыграли главную роль 

разработке моделей многих профессиональных 

армий, которые воплощены в жизнь.  

Роль социологии в строительстве и совер-

шенствовании армий резко возросла и это долж-

но учитываться военно-политическим руково-

дством и командованием Вооруженных Сил 

России. 

В целях укрепления взаимоотношений во-

енной организации и гражданского общества 

предлагалось также создать независимый ис-

следовательский центр по изучению социаль-

ных проблем военной службы. Выявленный в 

ходе работы секции интерес гражданских со-

циологов к проблемам военной социологии и 

поиск в последние годы новых точек сопри-

косновения гражданского общества с армией, 

создают для этого сегодня необходимые пред-

посылки. Кроме того, позитивный опыт целого 

ряда зарубежных стран подталкивает нас сего-

дня к созданию подобных исследовательских 

организаций. 

Участники конгресса также отмечали, что 

дальнейшее развитие контрактного способа ком-

плектования Вооруженных Сил, изменит соци-

альную структуру российской армии. Опыт стран, 

комплектуемых военнослужащими по контракту, 

показывает, что со временем это будет приво-

дить к появлению новых, ранее не характерных 

для армии социальных проблем. С учетом скла-

дывающейся демографической ситуации воз-

растает актуальность изучения вопросов, свя-

занных с развитием у гражданской молодежи 

мотивации на военную службу и поиском но-

вых способов популяризации военной службы 

как профессии. 

Наряду с перечисленными достижениями, 

общей тенденцией развития военной социоло-

гии, выступающие выражали обеспокоенность 

в связи с сокращением (прекращением) подго-

товки военных специалистов по специальности 

Социология. Последствия такого решения не-

избежно скажутся спустя несколько лет. В со-

временных условиях, когда социальные связи 

множатся и глобализируются, а вооруженные 
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силы как социальный институт должны адек-

ватно вписываться в современный социум, ос-

мысление проблем предметной области воен-

ной социологии необходимо как никогда. И без 

военных специалистов, их служебного опыта и 

социологических знаний здесь обойтись бу-

дет сложно. История военной социологии свиде-

тельствует о том, что в авангарде военно-

социологической мысли чаще всего стояли 

именно военные мыслители. 

В 70-е, 80-е, особенно в 90-е гг. ХХ в., а 

также с 2000 г. возрастало количество крупных 

публикаций по военно-социологической тематике. 

Пузик В.М. Предмет и методы конкретных 

военно-социологических исследований. М., 1971. 

Ковалев В.Н. Социалистический воинский 

коллектив: социологический очерк. М., 1980. 

Алиев У.С. Социальная роль вооруженного 

насилия в современную эпоху. М., 1988. 

Воробьев В.Я. Социология военная. Сло-

варь. 1991. 

Ведерников В.Н. Военная социология: во-

просы теории, методологии, истории и практи-

ки. М., 1994. 

Дерюгин Ю.И., Образцов И.В. Проблемы 

социологии армии. М., 1994. 

Дерюгин Ю.И., Ефимов Н.Н., Ковалев Н.Н., 

Ковалев В.Н. Безопасность России и армия. М., 1995. 

Соловьев С.С. Основы практической воен-

ной социологии. М., 1996. 

Серебрянников В.В., Хлопьев А. Социальная 

безопасность России. М., 1996. 

Дерюгин Ю.И., Серебрянников В.В. Социо-

логия армии. М., 1996. 

Соловьев С.С., Образцов И.В. Российская 

армия: от Афганистана до Чечни. Социологи-

ческий анализ. М., 1997. 

Серебрянников В.В. Социология войны. М., 

1997. 

Серебрянников В.В. Войны России: соци-

ально-политический анализ. М., 1998. 

Ксенофонтов В.Н. Мир как состояние об-

щества. – М., 2001. 

Иванов В.Н., Ксенофонтов В.Н. Мир и 

война: человеческое измерение (социально-фило-

софский анализ). М., 1996. 

Армия России: состояние и перспективы вы-

хода из кризиса. Коллектив авторов. Под редак-

цией Р.Г.Яновского. М., 2001. 

Военная социология: социология в России 

XIX–XX вв. Составители Ефимов Н.Н. и Об-

разцов И.В. М., 2002. 

Социология Великой Победы. Коллектив 

авторов. М., 2005. 

Место и роль армии в российском обществе. 

Материалы научной конференции. М., 2007. 

Серебрянников В.В. Природа человека: ис-

точник войн или миролюбия. М., 2007. 

Данилова Н.Ю. Армия и общество: принци-

пы взаимодействия. СПб., 2007. 

 

 


