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жения отдельных территорий. Все это порождает настроения анти-
индустриализма, вызывает национальный эгоизм, становится серь-
езным тормозом на пути развития и нашей страны, и человеческого 
сообщества как целостного образования [1, с. 49].

Таким образом, очевидно, что, несмотря на естественность урба-
низации для современного общества, рост миграции из села имеет 
множество последствий, которые нужно учитывать и в случае необхо-
димости принимать меры для регулирования миграционных потоков.
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ОТНОШЕНИЕ ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
К СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Научный руководитель — Е. А. Попов

Армия на протяжении своего существования является одной 
из ключевых структур государства, а также гарантом защиты и опо-
рой во внешней политике.

Военная служба — особый вид федеральной государственной 
службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (под-
данства) иностранного государства, в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации (далее также — другие войска), в спасательных воинских 
формированиях федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на решение задач в области гражданской обороны (да-
лее — воинские формирования), Службе внешней разведки Россий-
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ской Федерации, органах Федеральной службы безопасности, орга-
нах государственной охраны, органах военной прокуратуры, воен-
ных следственных органах Следственного комитета Российской Фе-
дерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной под-
готовки органов государственной власти Российской Федерации (да-
лее — органы), воинских подразделениях федеральной противопо-
жарной службы и создаваемых на военное время специальных фор-
мированиях, а гражданами, имеющими гражданство (подданство) 
иностранного государства, и иностранными гражданами — в Воору-
женных силах Российской Федерации и воинских формированиях [1].

Сложилось мнение, что военная служба формирует личностные 
качества, которые присущи «настоящему» мужчине. Армия пред-
ставляет собой особую социальную реальность со своей культурой 
и ментальностью. Поэтому армию стоит рассматривать как соци-
альный институт.

Социальный институт — форма организации социальных процес-
сов людей, их взаимодействия. Она имеет возможность воздейство-
вать на поведение людей посредством установленных правил.

Армия является иерархической системой и включает в себя выс-
шее командование, офицерский состав, рядовой состав вооружен-
ных сил. Из этого следует, что структура социальных отношений ха-
рактеризуется неравенством в статусном отношении.

Выделяются внешние и внутренние функции армии как социаль-
ного института:

— внешние — сохранение суверенитета государства, обеспече-
ние неприкосновенности границ, решение внешних проблем 
государства;

— внутренние — разрешение социальных конфликтов внутри го-
сударства, защита власти господствующей группы, привитие 
гражданам готовности защищать Родину.

Армия затрагивает жизнь не только общества в целом, но и жизнь 
каждого в частности. На основании этого государство стремится по-
высить имидж Российской армии в глазах народа. Происходит это 
путем показа военно-патриотических фильмов, информированием 
в СМИ о модернизации боевой техники, создании нового оружия, со-
общением об успешно проведенных учебных операциях.

В обществе существует две противоположные тенденции отно-
сительно армии. Первая — это рост доверия со стороны населения 
ко всем силовым структурам, в том числе к армии, а вторая — это 
попытки молодых людей уклониться от службы в Российской армии, 
низкий престиж военных профессий в глазах молодежи. Молодежь 
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не устраивают условия прохождения военной службы, призывники 
не видят престижа, достоинств прохождения армейской службы, по-
этому молодые люди всячески стараются уклониться от службы в ар-
мии, прибегая к самым различным методам.

Развитию этой тенденции также способствует печальный исто-
рический опыт России с конца 1980-х годов. Этот опыт показыва-
ет, что непродуманная и стихийная политика того периода во мно-
гом способствовала снижению авторитета и престижа Вооружен-
ных сил РФ.

Обострились проблемы внутри армии. Последняя новость о рас-
стреле солдатом-срочником своих сослуживцев в Забайкальском крае 
всколыхнула общественность. Несмотря на противоречивость мне-
ний и нехватку официальных фактов, почти все опрошенные экспер-
ты считают, что расстрел в воинской части обнажил серьезные си-
стемные проблемы в армии. В частности, так думает полковник Ти-
мошенко, знакомый с психологическим портретом Рамиля. По его 
мнению, одной из причин трагедии стал недосмотр со стороны во-
енкомата [2]. Эти обстоятельства усугубляют и так нестабильную си-
туацию внутри армии. В связи с этим возрос страх родителей за сво-
их детей, что, в свою очередь, повлечет большее стремление моло-
дых людей уклониться от службы в армии.

Сложившаяся ситуация требует незамедлительного вмешатель-
ства высшего командования в структуру армии, создания новых ре-
форм для предотвращения подобных ситуаций в будущем, стабили-
зации общественности. Необходимо также усилить военно-патрио-
тическое воспитание, подъем престижа Российской армии.

Программы военно-патриотического воспитания, как правило, 
создаваемые прежде всего в соответствии с профессиональной на-
правленностью учебных и производственных учреждений, должны 
быть скорректированы в содержательном плане с учетом прошлого 
«армейского опыта», перспектив необходимости прохождения сроч-
ной воинской службы и интегрального внутригруппового статуса ре-
ального адресата этих программ. Следует формировать целенаправ-
ленные программы военно-патриотического воспитания молодежи, 
учитывая принципиально различную «покомпонентную» ориента-
цию представителей различных категорий современной отечествен-
ной молодежи. Программы военно-патриотического воспитания дол-
жны быть специализированы в плане своей акцентированности, т. е. 
в содержательном плане эмоционально, познавательно, практиче-
ски или поступочно ориентированы [3, с. 113].
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Таким образом, престиж военной службы не имеет пока устойчи-
вой положительной динамики не только в глазах населения, но и сре-
ди военных [4, с. 85]. Изучение отношения молодых людей к службе 
в Российской армии позволяет выявить тревожные социальные тен-
денции, которые затрагивают сознание молодого поколения. Это 
следствие кризисного развития российского общества и недоработ-
ки со стороны государства в сфере Вооруженных сил РФ. Поскольку 
важным значением для военного командования является уровень го-
товности призывников к несению военной службы, требуется сфор-
мировать психологическую и моральную подготовку призывника, на-
чиная еще со школьной скамьи. Необходимо повысить престиж ар-
мии за счет гарантии стабильности в отношении материального до-
статка военных профессий. Также необходимо обеспечить безопас-
ность прохождения срочной службы и ориентировать солдат на доб-
ровольное согласие на контрактную службу.
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