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На сегодняшний день социальную напря-
женность принято считать адинамичным элемен-
том системы социального управления. Данные 
системы, по мнению российского социолога 

Д. А. Лушникова, представляют собой «беспоря-
док и критическое состояние в механизмах 
управления, которые связаны с регрессом разви-
тия элементов всех социальных сфер» [1, с. 30]. 
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Усложнение социальной системы и обществен-
ных процессов приводит к усилению факторов 
развития социальной напряженности. А меха-
низмы управления представляют собой особый 
тип элементов взаимодействия между военно-
служащими и руководящим составом. При нару-
шении сотрудничества внутри воинского кол-
лектива социальная напряженность выходит на 
новый уровень и трансформируется в социаль-
ный конфликт. Таким образом, понятие «со-
циальная напряженность» взаимосвязано с по-
нятием «социальный конфликт», следовательно, 
при формировании методов и способов работы 
с военнослужащими необходимо учитывать все 
нюансы. Взаимосвязь социальной напряженно-
сти и социального конфликта была рассмотрена 
исследователями, которые занимаются изучени-
ем вопросов урегулирования и выявления про-
блемных зон в аспекте изучения социальной 
напряженности. Социальная напряженность яв-
ляется одной из стадий проявления социально-
го конфликта, их взаимосвязь выражается в 
проявлении массовых беспорядков, забастовок 
и митингов. Исходя из описанных взаимосвязей 
можно говорить о том, что теоретические поло-
жения, полученные в ходе изучения социально-
го конфликта, дают возможность для методоло-
гических оснований при выявлении и изучении 
проблемных зон социальной напряженности 
среди военнослужащих в воинском коллективе. 

На сегодняшний день устоявшиеся методы по 
урегулированию социальной напряженности 
сформулированы на основании спорных ситуаций 
между воинской организацией и военнослужа-
щим. Применяемые организационные, педагоги-
ческие, социально-психологические и социально-
экономические методы получили широкое рас-
пространение и активно используются на практи-
ке. Внедрение данных методов осуществляется на 
базе методологических принципов, в основу кото-
рых легли теоретические методы, а именно: 

- повсеместное распространение органов 
военного управления; 

- закрепление во всех воинских организа-
циях офицеров как субъекта управления, кото-
рый осуществляет руководство военнослужащи-
ми и непосредственный контроль за исполнени-
ем приказов; 

- воинский коллектив должен выступать 
объектом управления, который разделен на два 
компонента (организационный и мотивационно-
ценностный); 

- корректировка способов воздействия 
субъекта управления на объект управления; 

- диагностика социальной напряженности 
как фактора некачественного управления офи-
церами [2, с. 8–9]. 

Конфликтные и спорные ситуации, которые 
возникают между военнослужащими и руковод-
ством, провоцируют рост социальной напря-
женности в коллективе и активно способствуют 
расширению уже имеющихся проблемных зон 
социальной напряженности. Теоретические ме-
тоды по урегулированию социальной напряжен-
ности взаимосвязаны между собой. Возникаю-
щие противоречия в данных методах носят ка-
чественный и количественный характер изме-
нения социальной напряженности. Меняющийся 
характер социальной напряженности позволяет 
сделать вывод о том, что изменения затрагива-
ют как руководство, так и военнослужащих. Ис-
ходя из этого можно выделить три проблемные 
зоны социальной напряженности в воинском 
коллективе среди военнослужащих [3, с. 18]. 

Первая зона характеризуется взаимодей-
ствием управленческого блока офицеров с воен-
нослужащими, которые выполняют тот или иной 
приказ. На фоне выполняемых приказов у воен-
нослужащих возникает ряд спорных ситуаций, 
которые формируют противоречия, результатом 
данных конфликтов служит некачественно вы-
полненная работа, невыполнение приказов. 

Вторая зона проявляется в появившихся 
противоречиях в воинском коллективе на фоне 
уже имеющейся социальной напряженности. 

Третья зона выражается в активной и по-
стоянной обратной связи между военнослужа-
щими и руководством. Главным компонентом 
по урегулированию проблемных зон социаль-
ной напряженности среди военнослужащих в 
воинском коллективе будет выступать управ-
ленческий механизм, который связывает между 
собой офицеров и военнослужащих [4, с. 274]. 

По этому поводу российский социолог 
М. В. Барановский высказал мнение, что «в во-
инском коллективе руководящий состав непре-
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рывно принимает активное участие во взаимо-
отношениях между военнослужащими», таким 
образом офицер возлагает на себя две роли. 
Первая роль характеризуется строгими рабочи-
ми взаимоотношениями с подчиненными со-
гласно уставу, а вторая роль характеризуется 
тесными, неформальными взаимоотношениями, 
в которых руководящий состав и военнослужа-
щие общаются на равных. Зачастую военнослу-
жащие не могут переключиться с неформаль-
ных взаимоотношений с руководством на дело-
вые, на этой почве возникают недопонимания и 
конфликты, так как нарушаются сугубо деловые 
отношения и воинский устав, в следствие этого 
социальная напряженность растет [5, с. 15]. Ис-
ходя из этого, М. В. Барановский считает, что 
«для того чтобы военнослужащие могли выпол-
нить поставленные задачи руководства, необхо-
димо подобрать подходящие методы и формы 
работы, которые складываются исходя из моти-
вационной установки, лидерских качеств воен-
нослужащих и системы военно-социальных вза-
имоотношений» [5]. При выборе методов и 
форм работы с воинским коллективом важную 
роль играют личные качества офицера, по-
скольку данные характеристики руководства 
непосредственно влияют на выполняемые рабо-
ты личного состава. Л. А. Жигун считает, что 
личные качества офицера можно условно поде-
лить на три группы, а именно: должностные, ин-
ституциональные и личностные [6, с. 80]. 

Похожее мнение имеет доктор философ-
ских наук В. М. Шепель, который считает, что 
главной проблемной зоной социальной напря-
женности является управленческое воздействие 
главнокомандующих на личный состав подчи-
ненных. Для урегулирования сложившейся соци-
альной напряженности в данной зоне В. М. Ше-
пелем был предложен человековедческий под-
ход. С точки зрения В. М. Шепеля, человековед-
ческий подход включает в себя знания, умения и 
навыки военнослужащего, которые дают воз-
можность офицеру при верном их использова-
нии добиваться поставленных задач и достигать 
высокого результата, поскольку используется 
принцип гуманистической целесообразности. 
Основной принцип человековедческого подхо-
да заключается в личном общении с военнослу-

жащими, профилактике спорных и конфликтных 
ситуаций, мотивационной установке, выявлении 
профессиональной пригодности новобранцев, 
проведении индивидуальных и групповых ра-
бот с личным составом [7, с. 60–65]. 

С вышеизложенными мнениями коллег со-
гласен А. Г. Гаджиев, который считает, «что глав-
ную роль в вопросах по урегулированию про-
блемных зон социальной напряженности играет 
именно управленческий принцип» [8]. Данный 
принцип используется руководством для подбо-
ра эффективных способов влияния на подчинен-
ных с целью положительного результата. С точки 
зрения А. Г. Гаджиева, в управленческом принци-
пе можно выделить следующие группы:  

- управление с точки зрения администрато-
ра, в обязанности которого входит осуществле-
ние контроля за подчиненными, планирование 
задач; 

- управление с точки зрения лидера. В дан-
ной группе лидер должен мотивировать воен-
нослужащих, грамотно и четко выполнять зада-
чи по командованию воинским коллективом; 

- управление с точки зрения личной эффек-
тивности. В данной группе офицер занимается 
личным саморазвитием и самоорганизацией. 
Данный управленческий принцип используется 
как база при изучении эмпирических показате-
лей влияния офицеров на военнослужащих с 
точки зрения анализа социальной напряженно-
сти военнослужащих в воинском коллективе [8, 
с. 12–13]. 

Идею А. Г. Гаджиева поддержал российский 
философ А. В. Сальников, который занимался 
изучением влияния авторитета офицера на под-
чиненных, акцентируя внимание на объективном 
и субъективном компонентах. При высоком объ-
ективном авторитете (награды, воинское звание) 
офицер успешно применяет на практике методы 
администрирования. Наличие у офицера высоко-
го субъективного авторитета (профессиональные, 
личные качества) дает возможность успешно ис-
пользовать в работе с личным составом нефор-
мальные методы работы. Полученные результаты 
А. В. Сальникова легли в основу компетентност-
ного подхода в процессе изучения, анализа и 
выявления проблемных зон социальной напря-
женности в воинском коллективе [9, с. 22]. 
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Проблемные зоны социальной напряжен-
ности складываются из управленческого воз-
действия офицеров на военнослужащих. Управ-
ленческое воздействие представляет собой два 
направления: организационное и личностное. 
Организационное направление характеризуется 
наличием у руководства сформированных 
управленческих навыков. Личностное включает 
в себя человековедческие компетенции, кото-
рые основаны на профессиональных качествах. 
Каждый структурный элемент в воинском кол-
лективе взаимообусловлен и взаимосвязан 
между собой, потому как каждый из элементов 
четко выполняет свою функцию. На момент вы-
полнения поставленных задач в воинском кол-
лективе четко формируются параметры по орга-
низации и нормативно-ценностной структуре 
работы военнослужащих. При этом с военно-
служащими обговаривается мотивационная со-
ставляющая, социальные ожидания, условия 
жизни и работы в воинской части с учетом её 
географического расположения [10, с. 21]. Ре-
альные результаты и ожидания военнослужа-
щих составляют «вектор удовлетворенности», 
который создает эмоциональный фон. Данный 
эмоциональный фон дает возможность военно-
служащим выбирать модель собственного пове-
дения исходя из сложившейся ситуации. Моде-
ли поведения военнослужащих в данном случае 
могут варьироваться между: комфортным пове-
дением, когда военнослужащего почти все 
устраивает, либо конфликтным поведением, в 
данном случае военнослужащий выходит за 
установленные в воинской части рамки и пра-
вила, создавая при этом социальную напряжен-
ность как с другими военнослужащими, так и с 
офицерами. Стоит отметить, что увеличивающа-
яся социальная напряженность в воинском кол-
лективе может вывести из строя один из эле-
ментов, в следствии чего произойдет трансфор-
мация других элементов, и социальная напря-

женность перейдет на новый уровень развития. 
Модель поведения военнослужащих не будет 
считаться завершающим звеном в этапе форми-
рования социальной напряженности, так как 
наличие у военнослужащих личных и коллек-
тивных целей выступает в данном случае трам-
плином для изменения характера и уровня со-
циальной напряженности в воинском коллекти-
ве. Сложившиеся противоречия между органи-
зационными и личностными элементами среди 
военнослужащих, полученные результаты при 
выполнении приказов характеризуют уровень 
социальной напряженности и будут выступать 
сигналом для офицеров. При получении такого 
сигнала офицеры должны проводить корректи-
ровки по военно-социальному управлению с 
подчиненными и мерам воздействий на воин-
ский коллектив [11, с. 17–18]. 

Исходя из вышеупомянутого, можно сде-
лать вывод о том, что начальные проблемные 
зоны социальной напряженности являются ре-
зультатом управленческого воздействия офице-
ров на военнослужащих. Офицеры должны 
наладить взаимоотношения с личным составом 
как в целом, так и в отдельности с каждым во-
еннослужащим. Изученные теоретические под-
ходы по урегулированию социальной напря-
женности в воинском коллективе дают возмож-
ность полагать, что урегулирование социальной 
напряженности – это сложный процесс, кото-
рый включает в себя управленческое воздей-
ствие на военнослужащих, подбор структурных 
компонентов работы с подчиненными с целью 
достижения баланса между личностными и ор-
ганизационными потребностями. При выборе 
оптимальных методов работы с военнослужа-
щими уровень социальной напряженности бу-
дет равен нулю, а работоспособность воинского 
коллектива при выполнении поставленных це-
лей и задач будет равна максимуму. 
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