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ство объектов для Олимпиады в Сочи-2014, Универсиады 2013 года в Казани, а также Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. Инвестиции в эти проекты как со стороны государства, так и частных компаний, 
исчисляются миллиардами долларов.

За последние годы индустрия спорта пережила этап бурного развития, который должен продолжить-
ся и сделать сектор спорта одним из ключевых. При этом инвестиции в спорт могут выступить своео-
бразным локомотивом развития для других отраслей экономики и серьезно стимулировать рост доходов 
в стране, причем не только для государства, но и для бизнеса. 
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Большинство людей значительную часть своей жизни проводят на работе, где они черпают ежеднев-
ную энергию. Это дает основание утверждать, что работа является одной из важнейших форм целево-
го поведения человека. С работой связано достижение многих важных жизненных целей и прежде всего 
удовлетворение потребности в развитии личности. Однако работа не всегда приносит пользу, а часто яв-
ляется источником стресса. Данная ситуация обычно возникает, если нарушается баланс между требо-
ваниями, связанными с работой, и возможностями человека. Это ограничивает благополучие, приводит 
к появлению множества ошибок на работе, начинает возрастать апатия к работе.

Обширная литература указывает на несколько причин возникновения профессионального стресса. 
Стресс может быть связан с работой конкретного подразделения в организации, плохими физическими 
условиями труда, с выполнением организационных функций, с профессиональным развитием, с меж-
личностными отношениями, с одновременным совмещением профессиональных и семейных обязанно-
стей, со способом выполнения работы.

По мнению психологов, невозможно избежать стресса на работе. Издержки профессионального 
стресса касаются не только отдельных работников, но и всей организации. Тот факт, что стресс работ-
ника негативно влияет на функционирование всей организации, отражается в следующих показателях: 
увеличение расходов, связанных с повышением заболеваемости, снижение производительности труда, 
высокая текучесть кадров и увеличение прогулов. В настоящее время не вызывает сомнений факт, что 
стресс в профессиональной среде способствует чувству неудовлетворенности своей работой, которая, в 
свою очередь, приводит к утрате профессионализма [4, c. 19].

Анализ литературы показывает, что стресс рассматривается с различных точек зрения:
– стресс как внешний стимул или отрицательное событие с заданными характеристиками – меша-

ющее и отрывающее от деятельности, при этом описываются различные ситуации, которые вызывают 
стресс, такие как шум, болезни и др.;

– стресс как отношения между внешними факторами и человеческими качествами (теория Lazarusa, 
который рассматривает стресс как «определенное отношение между человеком и окружением, которое 
оценивается им как отягчающее или превышающее его возможности и угрожающее его благополучию» 
[1, c. 14–27]);

– стресс как внутренняя реакция человека, особенно эмоциональная (теория Selye'a), согласно кото-
рой стресс является неспецифической реакцией организма на любые недостатки и вредные раздражите-
ли – стрессоры [3, c. 111], например такиe, как плохoе выполнение задач в связи с болезнью.
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Независимо от вида профессиональной деятельности работа связана с двумя видами стресса. Первый 
вид – это хронический стресс, который вызван повседневной деятельностью, постоянно повторяющи-
мися трудностями. Существует множество таких проблем, которые приводят к состоянию напряжения в 
организме. Однaко единичное проявление таких факторов не может вызвать серьезного неблагоприятно-
го воздействия на здоровье. Вторая группа факторов, ответственных за возникновение стресса на рабо-
те, связана с травмами. Внезапное, драматическое событие вызывает чувство страха и паники среди лю-
дей, участвующих в нем. Бывает так, что после этого события даже у опытных людей появляются глубо-
кие психические расстройства и нарушения в повседневной жизни.

Междисциплинарный характер теоретических подходов стресса позволяет выявить его основные ис-
точники [2, c. 136–139]:

– семейная жизнь – сохранение работы становится более важным, чем семья, все больше и больше 
времени посвящается работе (сверхурочные, дополнительная работа на дому), перемещения, связанные 
с переездом, работа обоих супругов. Партнеры не имеют времени для себя, утрачивается взаимопонима-
ние, снижается интерес друг к другу, что приводит к постоянному напряжению и конфликтам;

– работа только ради денег – отсутствие удовлетворенности от выполненной работы, отсутствие спра-
ведливой оценки вложенного труда, чувство ненужности, апатия;

– отсутствие повышения в должности – отсутствие уверенности в своих силах, отсутствие поддерж-
ки, досрочный выход на пенсию, раздача должностей молодым кадрам;

– посменная работа – слишком частые изменения в ежедневном функционировании организма, вну-
тренние часы организма не в состоянии приспособиться и начинают сопротивляться;

– отсутствие системы мотивации персонала – активное участие в предпринимательской деятельно-
сти и признание формирует чувство идентификации с организацией, порождает чувство ответственно-
сти, улучшает отношения в коллективе. Если этого нет, то возникает беспокойство, апатия, снижается 
эффективность работы;

– увеличение времени работы – увеличенное рабочее время и сверхурочные часы требуют больших 
затрат энергии, которая предназначена на целый день, следовательно, снижается работоспособность, что 
вызывает разочарование;

– отношения с клиентами и другими людьми за пределами компании – частая конфронтация с теми, 
кого мы не знаем, незнание того, что можно ожидать от новых контактов, естественно, вызывает напря-
женность, тревогу;

– работа с перегрузками – слишком много ответственности, слишком сложные задачи для занимае-
мой должности;

– бремя ответственности – контроль над деятельностью других людей, принятие решений о сокраще-
нии, с другой стороны, страх перед сокращением;

– командировки и поездки на работу – трудности, связанные с поездками за границу, стояние в пробках, 
т. е. непроизводительная потеря времени, которое должно быть использовано для работы или для семьи;

– проверки – угрозой становится информация о постоянном контроле, снижение уверенности в себе, 
работа под напряжением из-за нескончаемого контроля;

– низкая заработная плата – повышенная напряженность в связи с финансовыми проблемами;
– неопределенность требований со стороны компании – чувство противоречивости, несогласован-

ность обязанностей с профессиональной подготовкой, нечеткое определение задач, вызывающее сниже-
ние мотивации, обессиливание;

– развитие технологии – освоение новых технологий, изменение методов работы, постоянная адапта-
ция к новому вызывает чувство одиночества и разочарования;

– взаимоотношения на работе – требование постоянного повышения квалификации, ротации, способ-
ность к адаптации, противостояние на каждом шагу;

– скорость и сроки – отставание от прогресса, конкуренция, которая всегда повышает уровень стресса;
– неопределенность – согласие на некоторое напряжение в надежде на продвижение по службе, со 

временем деградация в развитии, уменьшение усилий, если на смену приходит молодежь;
– плохие условия труда – тесное пространство, недостаточная вентиляция, шум, плохое освещение, 

плохой подбор персонала;
– монотонность – регулирование темпа работы в соответствии с работой машины, усталость;
– сексуальные домогательства – очень неприятные и опасные ситуации возникают, если они происхо-

дят со стороны работодателя, либо когда трудно избежать провокационной ситуации;
– межличностные отношения с сотрудниками – люди грубые, игнорирующие чувства других, порож-

дают естественное недоверие и соперничество между сотрудниками;
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– отношения с руководителем – неконструктивная критика, злоупотребления служебным положени-
ем влияют на подчиненных;

– межличностные конфликты – отсутствие поддержки и уважения со стороны других, враждебность 
и конфронтация;

– профессиональная деградация.
Постоянный стресс на рабочем месте способствует развитию синдрома выгорания. Из-за тесной вза-

имосвязи между стрессом и синдромом выгорания трудно определить точное начало данного процесса. 
Теоретические исследования позволили отметить, что этот процесс начинается очень медленно и неза-
метно и проявляется в реальности внезапно и в больших объемах.
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В производственной сфере, в сфере бизнеса постоянно происходят изменения, связанные, особенно 
в последние десятилетия, с глобальной конкурентной борьбой. Именно в этих условиях резко возраста-
ет роль «команды», потребность в кооперации и сотрудничестве на рабочих местах. Успешное форми-
рование «команды» может стать ключевым фактором смягчения трудностей организации и достижения 
ее успеха. 

Многие организации, находясь в процессе модернизации, углубляют специализацию, интегрируют 
технологические процессы, вводят ресурсные ограничения, при этом урезают бюджет, снижают наклад-
ные расходы и используют временную помощь. Тут как раз и возникает необходимость в адаптации ра-
ботников, которые должны трудиться во вновь образованных группах и быстро входить в новые ситуа-
ции. Именно в этом случае организациям необходимы люди, которые качественно выполняют работу с 
самого начала изменений, при этом помогают это делать другим, менее приспособленным к новым усло-
виям, способные быстро создавать атмосферу сотрудничества и готовых воодушевлять коллег выпол-
нять работу лучше. Именно командная работа, благоприятный психологический климат способствуют 
достижению ощутимых организационных результатов, стимулируют поддержание конкурентных преи-
муществ компании. 

Вышесказанное относится, в основном, к небольшим компаниям. Несмотря на быстро возрастающее 
признание потребности в командной работе, до сих пор потенциальные возможности команд в деятель-
ности больших организаций практически не используются. Одной из причин такого парадоксального 
факта является то, что руководители этих организаций недостаточно четко понимают, что такое коман-
да, как ее создавать и как использовать.

Командой принято называть несколько человек, действующих совместно при выполнении какой-
либо работы или деятельности. Другое, более сложное определение термина «команда», следующее: это 
группа индивидов, которые распределяют между собой рабочие операции и ответственность за получе-
ние конкретных результатов [2, 7]. В данных определениях подчеркивается четыре важных момента, ха-
рактерных для команд, а именно:

1. Ответственность. Успех при достижении поставленных целей и задач разделяется между всеми 
членами команды, в то же время ответственность за их невыполнение лежит на каждом члене команды. 

2. Взаимозависимость. Каждый член команды вносит свой личный вклад в общую деятельность, при 
этом все члены команды зависят от работы каждого, они делятся рабочей информацией друг с другом. 




