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Тема социальной напряженности для ис-

следования не теряет актуальности на протяже-

нии длительного времени. Это в первую оче-

редь объясняется тем, что само понятие 

«социальная напряженность» до конца не опре-

делено и не раскрыто, следовательно, каждый 

автор трактует и дополняет его. Для определе-

ния сущности и уменьшения уровня социальной 

напряженности военнослужащих в воинском 

коллективе необходимо вовремя диагностиро-

вать ее нарастание среди личного состава. Диа-

гностика социальной напряженности помогает 

выявлять индивидуальные особенности военно-

служащих, их склонность к внесению в жизнь 

подразделений разногласий, а также возмож-

ные точки перерастания существующих разно-

гласий в конфликтные.  

Доктор социологических наук В. А. Бара-

ночников видит социальную напряженность в 

воинском коллективе как моральное, физиче-

ское и психологическое воздействие опреде-

ленных военнослужащих на подчиненных или 
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на сослуживцев с целью личной выгоды или до-

стижения определенных привилегий у началь-

ства. Он аргументирует это тем, что социальная 

напряженность постоянно трансформируется 

при помощи социальных структур общества, 

следовательно, обостряются социально-профес-

сиональные, материально-имущественные фак-

торы, которые усиливают социальную напря-

женность в воинском коллективе [1]. 

А. В. Дмитриев, российский политолог и со-

циолог, дал такое определение: «Социальная 

напряженность – это продолжающееся, как 

правило, в течение более или менее длительно-

го времени состояние социальной системы, со-

держание которой составляет процесс возник-

новения и развития противоречивости отноше-

ний, интересов и действий людей» [2].  

На сегодняшний день в политологии исполь-

зуют следующее определение социальной 

напряженности: «Социальная напряженность — 

это особое состояние общественной жизни, при 

котором возникают и быстро развиваются соци-

ально значимые противоречия (объективного и 

субъективного характера) в отношениях, интере-

сах, действиях индивидов, социальных групп, 

социальных институтов и общества в целом» [3]. 

Социальная напряженность в воинском 

коллективе считается одной из главных про-

блем современной армии, так как формы проте-

кания и разрешения конфликтных ситуаций 

имеют сложные социально-психологические 

причины. Социальная напряженность выражает-

ся в нарушении порядка, несоблюдении взаи-

моотношений между военнослужащими, нару-

шении устава и невыполнении поставленных 

задач, а также проявляется в моральном, психо-

логическом и эмоциональном унижении чело-

веческих чувств и достоинства [4].  

Неуставные взаимоотношения среди воен-

нослужащих необходимо рассматривать с точки 

зрения социально-психологических противоре-

чий, вследствие которых негативные факторы 

вливаются в повседневную жизнедеятельность 

воинских коллективов.  

Социальная диагностика как процедура – 

это методологический инструмент, который да-

ет управленческим органам необходимые зна-

ния, на основе которых разрабатываются соци-

альные прогнозы и проекты, изучается обще-

ственное мнение и морально-психологический 

климат в определенной социальной группе. Ди-

агностика социальной напряженности позволя-

ет выявлять специфические социальные каче-

ства и особенности развития и поведения соци-

альных групп. Социальная диагностика – инте-

гративная технология, которая включает в себя 

совокупность методов и приемов, позволяющих 

определять личностные ресурсы, возможности 

социального окружения и самореализацию в 

профессиональной сфере деятельности [5]. 

Диагностика социальной напряженности 

среди военнослужащих должна проводиться 

офицерами. Именно офицеры выявляют причи-

ны возникновения среди воинского коллектива 

социальной напряженности и могут прогнози-

ровать стратегию поведения военнослужащего, 

а также предотвращать нарастание социальной 

напряженности. Офицеры подразделений диа-

гностируют на основе личного опыта, взаимоот-

ношений среди военнослужащих, опираясь на 

личные индивидуальные способности подчи-

ненных, должны разрешать сложившуюся кон-

фликтную ситуацию.  

Для диагностики социальной напряженности 

военнослужащих в воинском коллективе приме-

няются следующие методы: наблюдение, анализ 

документации и социологический опрос [6].  

Метод наблюдения – это описательный ме-

тод, суть которого заключается в целенаправ-

ленном и организованном восприятии и фикса-

ции поведения и действий изучаемого объекта, 

а также в восприятии поведенческих реакций 

военнослужащего с целью выявления предрас-

положенности к конфликтам. Наблюдение все-

гда четко организовано, целенаправленно и 

всегда четко фиксируемо к восприятию психи-

ческих и психологических явлений с целью изу-

чения в разных условиях.  

Наблюдение должно быть систематиче-

ским, только при систематическом наблюдении 

можно зафиксировать динамику, изменения и 

развитие поведенческих реакций.  

Метод анализа документов помогает на ос-

нове изучения данных, представленных в них, 

сделать выводы о том, что некоторые военно-

служащие склонны к изменению в поведении, 
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невыполнению приказов, нарушению устава, а 

также способны быть зачинщиками конфликтов. 

К документам, подлежащим анализу, можно от-

нести автобиографию, личную характеристику, 

медицинские заключения, психолого-педагоги-

ческую характеристику военнослужащих [7].  

В результате анализа автобиографии необ-

ходимо уделить пристальное внимание тому, в 

каких условиях воспитывался военнослужащий. 

При изучении автобиографии особое внимание 

следует уделить индивидуальным и жестоким 

чертам военнослужащего, которые могут приве-

сти к созданию и росту социальной напряжен-

ности среди военнослужащих в воинском кол-

лективе. К данной группе военнослужащих бу-

дут относиться респонденты, у которых четко 

прослеживаются эгоистические, корыстные и 

потребительские интересы. Данные военнослу-

жащие постоянно уклоняются от выполнения 

поставленных задач, не принимают участия в 

общественной жизни подразделения, пренебре-

гают мнением окружающих, перекладывают 

свою ответственность и задания на сослужив-

цев, не стремятся к физическому труду. Исходя 

из вышеперечисленного, можно говорить о том, 

что данные военнослужащие будут халатно от-

носиться к своим прямым служебным обязанно-

стям и необходимо тщательно анализировать 

документы на каждого военнослужащего.  

Метод социологического опроса является 

одним из самых эффективных для получения 

необходимой информации о поведении воен-

нослужащих. Данный метод позволяет выявить 

военнослужащих, которые склонны к неустав-

ным взаимоотношениям («дедовщина»), готов-

ность и личный настрой военнослужащих к 

службе, выполнению срочных и неотложных 

задач, подчинению и выполнению приказов, 

следованию нормам уставов. Для более полно-

го и детального представления картины соци-

альной напряженности военнослужащих в во-

инском коллективе необходимо проводить со-

циологический опрос во всех подразделениях и 

привлекать к этому всю воинскую часть [8].  

С течением длительного периода времени 

социальная напряженность прошла путь транс-

формации от социальной психологии в социо-

логию [9]. Проведенный теоретический анализ 

исследований в психологии показал, что нет 

научного направления, которое бы занималось 

изучением данного феномена. Например, в 

рамках психологии социальную напряженность 

можно исследовать в следующих направлениях: 

психология трудовых коллективов, взаимодей-

ствие в классных коллективах в педагогической 

и возрастной психологии, в социальной психо-

логии. Необходимо отметить, что были пред-

приняты попытки к систематизации представле-

ний о социальной напряженности как в области 

науки, так и области изучения конкретных ас-

пектов социальной напряженности [10]. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что 

уровень «радикальности» каждого подхода к 

определению понятия социальной напряженно-

сти будет завесить от сопутствующих факторов, 

например, таких как экономическая и политиче-

ская обстановка в стране, военное положение. 

Чаще всего социальную напряженность 

рассматривают с точки зрения состояния, и ре-

же всего социальную напряженность рассмат-

ривают с точки зрения состояния в форме опре-

деленного процесса. В рамках изучения опре-

деленного процесса взаимоотношений в кол-

лективе социальная напряженность может быть 

изучена с точки зрения социальной системы, 

суть которой заключается в изучении процесса 

возникновения и развития противоречивых от-

ношений, следовательно, дает возможность 

охарактеризовать социально-психологическую 

атмосферу среди военнослужащих.  

Социальная напряженность проявляется 

как на уровне общества и взаимодействий об-

щественной жизни, так и на индивидуальном 

уровне, затрагивая при этом социальные общ-

ности разных категорий и слоев общества. Рас-

смотрим социальную напряженность военно-

служащих в воинском коллективе с позиции 

трех авторов. 

Социальную напряженность с точки зрения 

«человек-человек» рассматривала Е. В. Корец-

кая. Она считала, что рост социальной напря-

женности напрямую зависит от определенной 

социальной системы взаимоотношений [11]. 

Другими словами, можно говорить о том, что 

социальная среда, в которой находится военно-

служащий, оказывает на него прямое влияние, и 
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происходит изменение мировоззрения.  

Изучением социальной напряженности с 

точки зрения прикладного характера занимался 

О. А. Шангутов. Он выделял районы с высоким 

уровнем социальной напряженности, тем самым 

привлекал внимание общественности для урегу-

лирования конфликтов [12]. Данный метод изу-

чения социальной напряженности имеет место 

быть в диагностике социальной напряженности 

военнослужащих. Благодаря данному методу 

возможно выделить подразделения, в которых 

уровень социальной напряженности стабильно 

высокий, следовательно, уделять данным под-

разделениям особо пристальное внимание и 

проводить меры по снижению уровня социаль-

ной напряженности военнослужащих в воин-

ском коллективе.  

Основатель российской конфликтологиче-

ской науки В. А. Дмитриев считает, что рост 

уровня социальной напряженности напрямую 

зависит от властных структур, которые обязаны 

на постоянной основе поддерживать свой авто-

ритет. Он считает, что при снижении уровня ав-

торитета у властных структур происходит рост 

социальной напряженности [13]. Мнение 

В. А. Дмитриева применимо к российским вой-

скам, так как военнослужащие стремятся быть 

похожими на старших по званию, следователь-

но, высший состав военнослужащих должен за-

ботиться о своем авторитете и постоянно его 

повышать, чтобы искоренить рост социальной 

напряженности в своем подразделении.  

Таким образом, рассматривая социальную 

напряженность как особое состояние, можно 

определить, что это доминантное направление, 

которое требует постоянного социального кон-

троля и корректировки. В современных услови-

ях функционирования военной организации 

России целесообразно использовать следую-

щие методы диагностики уровня социальной 

напряженности: наблюдение, анализ докумен-

тации, социологический опрос.  

Для определения уровня социальной 

напряженности военнослужащих в воинском 

коллективе командиру необходимо узнать и 

изучить сильные и слабые стороны каждого во-

еннослужащего, увидеть военнослужащего та-

ким, какой он есть на самом деле, а не таким, 

каким хочет казаться для окружающих. В обще-

нии с подчиненными необходимо учитывать 

сложившийся характер и привычки каждого во-

еннослужащего. Особую группу военнослужа-

щих составляют граждане с непостоянными 

взглядами на жизнь, службу в армии, дружбу и 

взаимоотношения с сослуживцами. Такие воен-

нослужащие будут ориентироваться и копиро-

вать поведение, манеры, привычки более силь-

ной личности, которая находится рядом с ними. 

Именно командир должен стать этой сильной 

личностью для того, чтобы быстро и четко уре-

гулировать конфликтную ситуацию, сложившую-

ся на фоне социальной напряженности.  

Ранняя диагностика социальной напряжен-

ности военнослужащих в воинском коллективе 

является многонаправленным процессом, а 

предотвращение развития конфликтных и спор-

ных ситуаций подкрепляется тесной связью с 

психологическими, педагогическими и админи-

стративными мерами урегулирования социаль-

ной напряженности. Для уменьшения социаль-

ной напряженности среди военнослужащих в 

воинском коллективе и уменьшения стрессовых 

ситуаций необходимо на регулярной основе про-

водить социологический анализ воинских кол-

лективов, социально-психологическое обследо-

вание всех военнослужащих, где главной целью 

будет считаться выявление неформальных взаи-

моотношений между военнослужащими.  
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