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Проводимая в стране реформа Вооруженных сил Российской 
Федерации (2008–2020 гг.) (далее ВС РФ) затрагивает все функ‑
циональные основы ВС РФ — численность состава, органы цен‑
трального военного управления, организационно‑штатную струк‑
туру и систему подготовки офицеров, предусматривает поэтапное 
оснащение армии современным вооружением и военной техни‑
кой [2]. Современная военная реформа, решающая важную за‑
дачу создания мобильных, оснащенных современной техникой и 
вооружением, хорошо подготовленных вооруженных сил имеет 
и некоторые негативные стороны. Одной из них является кадро‑
вый вопрос. В результате организационно‑штатных мероприятий, 
по данным Минобороны, уже к концу 2009 года было уволено бо‑
лее 400 тысяч военнослужащих, из которых 117 тысяч — сравни‑
тельно молодые офицеры [3]. Особую остроту сложившейся ситу‑
ации придает тот факт, что 57,2 тысячи человек были уволены без 
права на пенсию [3]. Из‑за негативного психологического влияния 
проводимых в армии организационно‑штатных мероприятий часть 
военнослужащих уволилась по собственному желанию. Таким об‑
разом, в связи с реформой ВС РФ возникла проблема социальной 
адаптации лиц, уволенных с военной службы, к условиям рыноч‑
ных отношений, сложившихся в экономике России, и их интегра‑
ции в условия гражданской жизни.

В советское время при государственном регулировании соци‑
ального и экономического поведения человека интеграция уво‑
ленных военнослужащих в условия гражданской жизни не рас‑
сматривалась как фундаментальная социальная проблема, так как 
государственная система не допускала широкой вариативности 
индивидуального поведения бывших военнослужащих в данной 
сфере. Осуществляемые в настоящее время мероприятия приве‑
ли к острой социальной проблеме, связанной с адаптацией к но‑
вым условиям гражданской жизни и интеграцией в нее большо‑
го числа бывших военных. Поскольку особый регламент военной 
службы нередко создает уволенным военнослужащим проблемы 
при переходе к гражданской жизни в процессе социальной адап‑
тации и интеграции, в сложившейся ситуации необходимо акцен‑
тировать внимание на специфике их социального статуса.

Понятие «интеграция» является одним из базовых в понятий‑
но‑категориальном аппарате социологических наук. В современ‑
ной социологической науке под социальной интеграцией понима‑
ется процесс превращения относительно самостоятельных, слабо 
связанных между собой объектов (индивидов, групп, государств) 
в единую, целостную систему, характеризующуюся согласованно‑
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стью и взаимозависимостью ее частей на основе общих целей, ин‑
тересов и т. д.; процесс установления оптимальных связей между 
социальными институтами, группами, ветвями власти и управле‑
ния, в выработке обществом единой идеологии [7].

В свою очередь, социальная интеграция представляется более 
сложным феноменом и процессом не только потому, что имеет ме‑
сто достаточно большое количество элементов и частей, но и по 
причине качественно иного характера взаимосвязей. В современ‑
ной отечественной социологии социальная интеграция определя‑
ется как состояние и процесс объединения социальных явлений в 
единое целое, сосуществование различных элементов общества, 
гармонизация отношений между различными социальными груп‑
пами, их взаимозависимость; духовное, социально‑политическое 
и экономическое единство общества, проявляющее себя в соз‑
дании единой для всех людей системы ценностей и идеалов; на‑
личие упорядоченных отношений между индивидами, группами, 
организациями; единство разнообразия; характеристика меры 
совпадения целей, интересов различных социальных групп, инди‑
видов [8].

Анализ различных подходов к проблеме социальной интегра‑
ции позволяет определить ее, в отношении уволенных военно‑
служащих, как процесс объединения в единую систему уволен‑
ных военнослужащих и принимающего гражданского сообщества, 
конструктивное взаимодействие и установление оптимальных, 
бесконфликтных связей между уволенными военнослужащими и 
принимающим гражданским сообществом, в результате которого 
уволенный военнослужащий:

 — активно гармонизирует свои внутренние и внешние характе‑
ристики (в соответствии с потребностями личности);

 — испытывает чувство принадлежности к новой социальной 
среде на основании разделяемых норм, ценностей, убеждений;

 — занимает активную социальную позицию и приобретает но‑
вый социальный статус.

Конечным итогом данного процесса является не только удовлет‑
ворение потребностей бывшего военного, но и оправдание ожида‑
ний принимающего гражданского сообщества.

Этапы и механизмы социальной интеграции уволенных военно‑
служащих в условия гражданской жизни в период реформирова‑
ния армии определяются их особенностями как социальной груп‑
пы. Являясь социальным институтом, российская армия представ‑
ляет собой специфическую структуру и требует особого подхода к 
ее изучению.
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Этапы интеграции уволенных военнослужащих в условия граж‑
данской жизни определены обстоятельствами и факторами уволь‑
нения. Анализ последствий современной военной реформы выя‑
вил три социальные группы уволенных военнослужащих:

 — вынужденные уволиться, то есть уволенные в ходе проводи‑
мых организационно‑штатных мероприятий, или уволившиеся в 
силу личных убеждений вследствие негативного воздействия про‑
водимых мероприятий;

 — опосредованно уволенные, так как в результате структурных 
изменений некоторые воинские подразделения были переведены 
на гражданскую основу, не подчиняющуюся Министерству оборо‑
ны, а военнослужащие, соответственно, перешли на гражданские 
должности. Впоследствии в этих подразделениях произошли орга‑
низационно‑штатные изменения, и ряд бывших военнослужащих 
были уволены как гражданский персонал;

 — уволившиеся добровольно — это в основном военнослужа‑
щие, имеющие право на пенсию, получившие жилье и уверенные в 
своем трудоустройстве в условиях гражданской жизни.

При вынужденном и опосредованном увольнении процесс со‑
циальной интеграции проходит следующие этапы:

 — адаптационный шок — известие об увольнении: самый тяже‑
лый этап в контексте социально‑психологического состояния уво‑
ленного военнослужащего (негативные эмоции, страх перед неиз‑
вестным будущим и т. д.);

 — подготовительный этап — освоение новых социальных норм, 
координация социально‑психологического состояния;

 — интеграция в новую социальную среду — принятие или не‑
принятие новых социокультурных норм, ресоциализация в услови‑
ях гражданской среды, достижение нового социального статуса и 
освоение новых социальных ролей.

При добровольном увольнении первый этап отсутствует. Уво‑
лившийся военнослужащий практически готов к интеграции в ус‑
ловия гражданской жизни, так как его действия носят продуман‑
ный характер.

Существенное место в процессе интеграции занимают меха‑
низмы ее осуществления. Социологический анализ механизмов 
социальной интеграции уволенных военнослужащих в условия 
гражданской жизни можно рассматривать в рамках рефлексивной 
социологии П. Бурдье и теории структурации Э. Гидденса [1,4].

В общенаучном смысле под механизмом, как правило, понима‑
ют «…совокупность/последовательность состояний, процессов, 
определяющих собою какое‑нибудь действие или явление» [9]. 
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Применительно к интегративным процессам, под механизмом ин‑
теграции уволенных военнослужащих в условия гражданской жиз‑
ни следует понимать совокупность последовательных, логически 
взаимосвязанных и взаимообусловленных шагов, направленных 
на установление нормативно‑правовых, экономических, социо‑
культурных и других отношений с новой социальной средой.

К основным механизмам интеграции можно отнести: институ‑
циональный, нормативно‑правовой, коммуникационный и соци‑
альную мобильность. В современном обществе ключевым меха‑
низмом интеграционных процессов является институциональный. 
Любой индивид подчиняется влиянию общества, которое воздей‑
ствует на него через различные институты. Заметим, что речь идет 
в данном случае об институте как о всеобщей характеристике со‑
циальной жизни. Институциональные механизмы заключаются в 
реализации политики интеграции и определении тесных партнер‑
ских взаимоотношений между ее субъектами — органами власти 
различных уровней и объединениями граждан.

Поскольку содействие интеграции уволенных военнослужащих 
в условия гражданской жизни в период реформирования армии 
представляет собой многогранную проблему, то ее решение невоз‑
можно без тесного взаимодействия различных министерств, служб 
и соответствующих социальных институтов. Поэтому нужна специ‑
альная институциональная единица, в компетенцию которой входи‑
ло бы решение вопросов не только социальной адаптации, но и ин‑
теграции указанной категории граждан. Так как функция интеграции 
реализуется в обществе через правовые институты, совершенство‑
вание правовых механизмов социальной интеграции уволенных 
военнослужащих является необходимым условием успешной инте‑
грации данной категории граждан в условия гражданской жизни.

В правовой сфере военно‑социальной политики государства 
отмечены особенности социального обеспечения граждан, уво‑
ленных с военной службы. Оно осуществляется за счет средств 
федерального бюджета. Нормы права на социальное обеспечение 
определены в федеральном законодательстве соответствующими 
законами, указами, постановлениями и правовыми актами.

Учитывая особый характер служебной деятельности и государ‑
ственную значимость военной службы, для социального обеспе‑
чения уволенных военнослужащих, по сравнению с другими ка‑
тегориями граждан, установлены повышенные размеры пенсий, 
пособий и компенсационных выплат. Социальное обеспечение 
уволенных включает в себя также различные льготы, определен‑
ные исключительно для данной категории граждан.
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Основным законом, который регулирует ключевые моменты в 
процессе интеграции уволенных военнослужащих в условия граж‑
данской жизни, является Федеральный закон «О статусе военно‑
служащих» [10]. Вследствие трансформаций, происходящих в 
ВС РФ, в данный закон внесены поправки, касающиеся социаль‑
ных гарантий увольняемых военнослужащих в условиях проводи‑
мой военной реформы. Они играют существенную роль в системе 
мер по социальной адаптации и интеграции уволенных военнослу‑
жащих в условия гражданской жизни.

Существенную роль в полноценной и глубокой социальной ин‑
теграции уволенных военнослужащих в условия гражданской жиз‑
ни играет социальная мобильность.

Социальная структура общества характеризуется динамич‑
ностью, которая связана с социальной активностью индивидов. 
П. А. Сорокин определяет социальную активность как общую ин‑
тегративную характеристику внутренних возможностей субъекта 
в осуществлении деятельности, направленной на поддержание и 
развитие социальной целостности [6]. Итогом активности, сори‑
ентированной на процесс развития индивида в структуре обще‑
ства, является социальная мобильность.

В рамках рассматриваемой проблемы (интеграция уволенных 
военнослужащих в условия гражданской жизни) ключевыми являют‑
ся типы социальной мобильности, так как они влияют на такие важ‑
ные критерии, как понижение или повышение социального статуса. 
Процесс интеграции уволенных военнослужащих в условия граж‑
данской жизни, прежде всего, происходит на уровне индивидуаль‑
ной мобильности, которая происходит как в вертикальном, так и в 
горизонтальном направлении. Причем их мобильность после уволь‑
нения из рядов ВС РФ в большинстве случаев связана с социаль‑
ными, трудовыми, а иногда и с территориальными перемещениями.

Исследования показали, что для большинства военнослужа‑
щих (51,1 %) после увольнения приоритетную роль играет пробле‑
ма трудоустройства в условиях гражданской жизни. В отношении 
бывших военнослужащих можно отметить три определяющих типа 
профессиональной мобильности:

 — обстоятельства, характерные для каждого этапа профессио‑
нального развития индивида (адаптация к профессии, новой сфе‑
ре деятельности и др.);

 — объективные обстоятельства, присущие каждому периоду 
профессионального развития индивида (необходимость в опре‑
деленных специалистах на производстве и их профессиональная 
специализация);
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 — субъективные обстоятельства, присущие любому периоду 
профессионального развития индивида (внутриличностные кон‑
фликты, стремление к самореализации).

В непривычных для большинства уволенных военнослужащих 
условиях рыночных отношений им сложно найти свою професси‑
ональную нишу, которая бы сохранила их достаточно высокий со‑
циальный статус, обусловленный высшим образованием, высо‑
кими профессиональными навыками, занимаемыми должностя‑
ми в ВС РФ. Немаловажным фактором является также достойная 
оплата труда. Так на вопрос: Что для Вас является первостепен‑
ным при трудоустройстве на гражданскую профессию? 3/

4
 респон‑

дентов (76 %) ответили — надежность и гарантия трудоустройства; 
65,3 % отметили достойную оплату труда; 15,9 % — сохранение/по‑
вышение социального статуса; 10,7 % — легкость и быстроту осво‑
ения [5, с. 33].

Поэтому требования, выдвигаемые ими в условиях современно‑
го рынка труда к новой профессии, не для всех достижимы (напри‑
мер, в банке вакансий Московской области 64 % от всех предложе‑
ний составляли рабочие и низкоквалифицированные профессии). 
Для сохранения своего социального статуса или достижения бо‑
лее высокого многие военнослужащие стремятся получить второе 
высшее образование либо пройти переподготовку или переобуче‑
ние. Существенную роль при этом играет готовность уволенного 
военнослужащего к смене профессии. Это состояние ориентиру‑
ет его на активный поиск своего места в новых обстоятельствах, 
анализ собственных возможностей, изучение информации о конъ‑
юнктуре современного рынка труда, поиск оптимальных для себя 
условий.

Неосведомленность уволенных военнослужащих о состоянии 
рынка труда или нежелание спуститься по социальной лестнице 
на более низкий уровень (менее квалифицированная работа, не‑
достаточная оплата труда и т. д.) может сопровождаться марги‑
нальностью, то есть неопределенным состоянием личности по от‑
ношению к устойчивым социальным группам. Бывшие военнослу‑
жащие, исключенные из системы привычных социальных связей, 
испытывают негативное психоэмоциональное состояние, что мо‑
жет отрицательно сказаться как на ближайшем окружении (на ми‑
кроуровне), так и на обществе в целом (на макроуровне). Данную 
категорию военнослужащих можно отнести к следующим группам 
маргиналов: социомаргиналы — группы, находящиеся в процессе 
незавершенного социального перемещения; экономические мар‑
гиналы, возникающие при потере работы и материального благо‑
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получия. Наличие маргинальной страты среди уволенных военно‑
служащих способно привести к социальной нестабильности в об‑
ществе.

Немаловажное место в процессе интеграции уволенных воен‑
нослужащих занимают коммуникативные механизмы. В общем 
плане коммуникация является способом общения, который позво‑
ляет передавать и принимать различную информацию.

В современном обществе наблюдается слабая социальная ак‑
тивность гражданского населения, это касается и процесса инте‑
грации уволенных военнослужащих в условия гражданской жиз‑
ни. Одним из важнейших условий активизации граждан является 
знание о том, какие действия происходят в интеграционных про‑
цессах, какое значение они имеют для самого гражданского на‑
селения и как они могут участвовать в этом процессе. Особенно 
значимыми в такой ситуации, в первую очередь, становятся СМИ, 
которые могут быть инструментами информирования и просве‑
щения. Существенное место в этом процессе могут занимать не 
только федеральные средства массовой информации, но и СМИ 
регионального и местного уровня, а также различные обществен‑
ные организации (проведение просветительских мероприятий).

Не умоляя значимости СМИ, отметим, что в современном мире 
значительное место в системе распространения и получения ин‑
формации занимают интернет‑технологии. Более половины уво‑
ленных военнослужащих (64 %) отмечают, что необходимую ин‑
формацию, в процессе увольнения из рядов ВС РФ они получили 
из интернет‑источников. Использование новейших информацион‑
ных и телекоммуникационных технологий способствует решению 
множества задач, в том числе и по информированию гражданского 
сообщества о характеристиках, интегрирующихся в него уволен‑
ных военнослужащих.

Конструктивное использование информационного простран‑
ства в период реформирования ВС РФ позволяет объединять все 
формы и системы работы в области социальной адаптации и инте‑
грации уволенных военнослужащих в условия гражданской жизни, 
а также подготовить гражданское сообщество к активному приня‑
тию его новых членов. Таким образом, в качестве коммуникатив‑
ных механизмов в процессе интеграции уволенных военнослужа‑
щих в условия гражданской жизни целесообразно использовать 
совокупность различных каналов информирования населения.

Существенным для оценки эффективность процесса социаль‑
ной интеграции уволенных военнослужащих в условия граждан‑
ской жизни в период реформирования армии является определе‑
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ние критериев и показателей социальной интеграции данной кате‑
гории граждан.

Критерии социальной интеграции уволенных военнослужащих 
в условия гражданской жизни это — признаки, на основании ко‑
торых формируется оценка качества процесса социальной инте‑
грации.

К основным критериям социальной интеграции уволенных 
военнослужащих относятся: идентификационно‑мировоззренче‑
ский; личностно‑оценочный; поведенческий.

Идентификационно‑мировоззренческий критерий позволяет 
осмыслить самоощущения уволенных военнослужащих, оценить 
свои возможности в сравнении с другими гражданами, а также от‑
ношение принимающего сообщества к уволенным военнослужа‑
щим. Данный критерий дает возможность понять мировоззренче‑
ские установки уволенных военнослужащих, их позиционирование 
во взаимоотношениях с обществом, насколько успешно уволен‑
ный военнослужащий смог «включиться» в общество, как проходит 
данный процесс

Личностно‑оценочный критерий дает возможность выяснить, 
как уволенный военнослужащий оценивает свой новый социаль‑
ной статус в социальной структуре общества, уровень удовлетво‑
ренности своих потребностей, а также свое социально‑экономи‑
ческое благополучие.

Поведенческий критерий позволят установить, какую страте‑
гию поведения выбирает для себя уволенный военнослужащий, 
как он определяет характер собственного поведения и какую мо‑
дель социальной интеграции считает приемлемой для себя. По‑
веденческий критерий помогает выяснить готовность личности к 
деятельности; конкретные результаты, достигнутые в процессе ее 
осуществления; основные качества, проявляемые на поведенче‑
ском уровне.

Показатели социальной интеграции военнослужащих, уволен‑
ных из рядов ВС, — это характеристики процесса социальной ин‑
теграции, позволяющие фиксировать его состояние и тенденции 
развития.

Идентификационно‑мировоззренческий критерий может быть 
изучен по следующим показателям:

удовлетворенность включенностью уволенного военнослужа‑
щего в новую для него среду;

 — оценке социальной комфортности;
 — оценке уволенным военнослужащим успешности своей ин‑

теграции в общество;
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 — степени включенности уволенных военнослужащих в новые 
трудовые отношения (удовлетворенность новой работой, позитив‑
ные отношения с членами коллектива и т. д.);

 — степени включенности в новые социокультурные отношения 
(активное участие в общественной жизни);

 — личностно‑психологическому самочувствию (ощущение 
полной принадлежности к новому обществу — «свой среди сво‑
их»).

Личностно‑оценочный критерий включает в себя следующие 
показатели:

 — уровень притязаний уволенного военнослужащего;
 — самооценку нового социального статуса;
 — оценку социально‑экономического благополучия;
 — уровень социального оптимизма.

Показателями поведенческого критерия являются:
 — готовность уволенного военнослужащего к реализации соб‑

ственной стратегии интеграции в общество;
 — оценка социальной мобильности;
 — выбор стратегии социальной интеграции в условия граждан‑

кой жизни;
 — оценка социальной и гражданской активности;
 — барьеры, которые видит уволенный военнослужащий в реа‑

лизации собственной стратегии интеграции в обществе;
 — пути и способы, избираемые уволенным военнослужащим 

для преодоления барьеров социальной интеграции;
 — оценка социальной мобильности: динамика экономического 

статуса уволенного военнослужащего, его карьерный рост.
Мотивы деятельности, готовность к реализации собственной 

стратегии интеграции в общество, предпринимаемые реальные 
шаги по реализации выбранной стратегии во многом определяет 
социальную мобильность уволенного военнослужащего, страте‑
гию его поведения.

Процесс социальной интеграции уволенных военнослужащих 
напрямую зависит от ряда факторов, таких как:

 — срок выслуги в рядах ВС и возраст уволенных военнослужа‑
щих;

 — статус занимаемой во время службы в армии должности;
 — полученная военная специальность (соответствие граждан‑

ским специальностям, востребованность данной специальности 
на рынке труда);

 — личностно‑психологические особенности уволенного воен‑
нослужащего (социальная активность).
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 — причина увольнения;
 — место проживания уволенных военнослужащих (места ком‑

пактного проживания или мегаполисы).
Например, для уволенных военнослужащих с выслугой менее 

10 лет первостепенное значение имеет социально‑экономическое 
благополучие. Представители данной группы не получили права 
на социальные льготы, как, например, право на жилье и право на 
пенсионное обеспечение. Военнослужащие, прослужившие менее 
10 лет, имеют не очень высокий статус в ВС, и, как следствие, его 
сохранение не является обязательным в новой трудовой деятель‑
ности, что значительно упрощает поиски работы.

Сравнительно короткий срок службы не оказал существенного 
влияния на личностно‑психологические характеристики и социо‑
культурные установки бывшего военнослужащего. Отсутствие со‑
циокультурной дистанции помогает быстро находить новые соци‑
альные связи, успешно адаптироваться к ним и полноценно инте‑
грироваться в условия гражданской жизни за достаточно короткий 
промежуток времени.

Для уволенных военнослужащих с выслугой от 10 до 20 лет, при‑
оритетными являются социально‑экономические характеристики. 
Данная социальная группа уже имеет право на получение жилья, 
но не имеет права на пенсионное обеспечение. Для них перво‑
степенной задачей является трудоустройство. Военнослужащие, 
прослужившие 10–20 лет, — это самая активная социально‑эко‑
номическая группа (трудовой капитал гражданского сектора эко‑
номики). Они трудоспособны, имеют определенный опыт работы 
и желают продолжить трудовую деятельность. Однако их военная 
специальность не всегда соответствует конъюнктуре современно‑
го рынка труда. Для этих военнослужащих большую роль играют 
переподготовка / переобучение и адаптация к новым трудовым от‑
ношениям. Успех данного процесса во многом зависит от правиль‑
но сформированной социальной политики государства и военно‑
социальной политики в данной сфере.

Успешность интеграции в новые трудовые отношения опреде‑
ляется личностно‑психологическими характеристиками, вырабо‑
танными за годы службы. Притязания бывших военнослужащих и 
ожидания новой социальной среды не всегда совпадают, что зна‑
чительно осложняет процесс адаптации и создает проблемы в 
процессе интеграции. Имея значительный срок выслуги и опреде‑
ленный статус в военной иерархии, уволенные военнослужащие 
хотели бы сохранить свой, достаточно высокий социальный ста‑
тус. Однако, принимая во внимание сложные условия рынка труда 
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(в первую очередь уровень безработицы и высокую конкуренцию), 
уволенные военнослужащие с выслугой 10–20 лет соглашаются на 
менее престижную работу. Поэтому требуется более продолжи‑
тельный период социальной адаптации и интеграции.

Уволенные военнослужащие с выслугой более 20 лет имеют 
право на пенсионное обеспечение, жилье и ряд других социальных 
льгот. Проблемы в процессе их адаптации и интеграции в условия 
гражданской жизни обусловлены высоким социальным статусом, 
приобретенным за годы службы в армии, и социокультурными осо‑
бенностями военной среды (например, штабная культура).

Сохранение статусной значимости (даже формально) зача‑
стую является обязательным условием для трудоустройства дан‑
ной возрастной группы. Процесс адаптации занимает продолжи‑
тельное время, так как сформированные за годы службы стере‑
отипы норм поведения и личностные установки имеют для них 
большое значение. Межличностные связи в гражданском сооб‑
ществе (или в новых социальных условиях) нередко носят фор‑
мальный характер, что позволяет нам говорить о незавершен‑
ной/неполной интеграции.

Значительным в процессе интеграции уволенных военнослу‑
жащих в условия гражданской жизни, является интеграционный 
потенциал принимающего гражданского сообщества. Без кон‑
структивной реализации функций гражданского общества и об‑
щественных организаций осуществление социальной интеграции 
уволенных военнослужащих сталкивается с рядом проблем. Во‑
первых, институты социальной адаптации и интеграции уволен‑
ных военнослужащих недостаточно эффективно выполняют свои 
функции. Во‑вторых, отсутствуют инструменты согласования ин‑
тересов различных акторов социальной интеграции уволенных 
военнослужащих: федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Федерации, органов 
местного самоуправления, работодателей, иных бизнес‑структур, 
общественных организаций. В‑третьих, нет четкого разграниче‑
ния полномочий различных акторов в процессе социальной инте‑
грации бывших военнослужащих и финансирования. Представля‑
ется целесообразным перенести акцент политики интеграции на 
уровень местного самоуправления. В‑четвертых, социальная ин‑
теграция уволенных военнослужащих нуждается в системе обще‑
ственного контроля со стороны гражданского сообщества.

Сегодня реализация социальной интеграции уволенных воен‑
нослужащих наталкивается на фундаментальные проблемы: не‑
достаточно эффективную деятельность институтов социальной 
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адаптации и интеграции уволенных военнослужащих; отсутствие 
инструментов согласования интересов различных акторов и четко‑
го разграничения их полномочий в процессе социальной интегра‑
ции уволенных военнослужащих; необходимость общественно‑
го контроля со стороны гражданского сообщества. Без развития 
гражданского общества, общественных организаций успешная 
интеграция невозможна.
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