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Как часть гражданского общества, местное самоуправление обеспечивает 

самоорганизацию граждан, их непосредственное участие в решении вопросов 

местной жизни, в управлении местными делами. Различие между городскими и 

сельскими жителями существенны, они вытекают из различий видов 

хозяйственной деятельности, формы расселения и уклада жизни [3, с.140]. 

Однако присоединив сельские территории к городским округам интересы 

сельских жителей ввиду их малочисленности растворились в городских, и 

селяне потеряли право на самоуправление в пределах своей территории. На 

селе исчезло низовое звено власти. Такое положение способствует усугублению 

деградации сельских территорий. 

Сокращение числа городских округов и увеличение числа сельских 

поселений  будет способствовать, на наш взгляд,  экономическому и духовному 

возрождению сел, повышению активности, развитию инициативы сельских 

жителей. Мы не выступаем за сиюминутное решение данного вопроса, однако 

там, где это возможно, необходимо изменить территориальную организацию 

местного самоуправления. Очевидно, что для таких изменений необходима 

детальная проработка нормативной базы как на федеральном, так и на 

региональном уровне, экономическое обоснование. Все это будет 

способствовать реализации основной цели местного самоуправления – 

приближению местной власти к населению.        
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Психическая  адаптационная активность  социальной личности 

характеризуется более сложной структурой по сравнению с психической 

активностью субъекта. Социальное поведение личности осуществляется при 

участии более сложного, третьего уровня психической активности. 
Как известно, человек не является лишь импульсивным существом. 

Часто его действие обусловливается не только импульсами 

непосредственных потребностей. Человек может уклониться от активно 

действующих потребностей и предметных импульсов. Нередко он 

обращается к такому поведению, основу которого нельзя найти в 

непосредственно данной ситуации. Ценность такого рода поведения часто 

выходит за рамки данной ситуации. Такая активность человека  не 

ограничивается лишь тем, что он как субъект может прервать  своѐ 

импульсивное поведение, установить за ним наблюдение, превратиться из 

участвующего в поведении индивида в субъекта, наблюдающего за своим 

собственным поведением.  

Отличительной и основной чертой человека является то, что он 

представляет собой личность, он может осуществить поведение, не служащее 

непосредственно удовлетворению его потребностей. В таком  случае 

личность осуществляет специфическую активность, сама организует и 

реализует своѐ поведение. Осуществлѐнное по воле личности поведение 

нередко направлено против действия непосредственных потребностей и 

предметных импульсов и в виде энергетических источников использует 

отличные от них личностные силы. Такого рода поведение часто служит для 

таких потребностей, которые могут возникнуть у личности в будущем. 

Возможно, это поведение будет  учитывать удовлетворение потребностей 

других людей. Вообще для такого поведения характерно то, что оно 

ориентируется на объективные ценности, которые могут быть использованы  

для удовлетворения потребностей кого- нибудь другого. Чтобы понять 

особенности такого рода поведения, необходимо учесть  систему ориентаций 

на ценности и особенности воли человека. Их учѐт подразумевает 

характеристику и понимание личности вообще. 

Одним из основных признаков личности является воля. Это свойство 

человека проявляется при осуществлении им волевого поведения. Д. Узнадзе 

совершенно справедливо считает, что для осуществления волевого поведения 

характерно дифференциация субъекта и поведения. Человек в своѐм 

поведении производит дифференциацию и объективацию своего «я» и своего 

« поведения».Объективация «я» и  «поведения» характерна для всех случаев 

проявления воли. Вторым свойством волевого поведения является то, что 

осуществлѐнная личностью активность относится к настоящему времени, а 

поведение, протекающее на еѐ основе, выполняется в будущем. Особенности 
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волевого поведения состоят именно в том, что в данном случае происходит 

организация сил и условий, на основе которых и должно в будущем 

осуществиться поведение. 

Третья особенность волевого поведения заключается в переживании 

собственного «я». Если при импульсивном действии человек вовлечѐн в своѐ 

поведение и источником импульса его активности являются потребности, то 

во время волевого действия человек выделен из своего поведения и своѐ «я» 

переживает в виде источника активности, основы поведения. 

Как видим, и при возникновении познавательной задачи в процессе 

мышления и вовремя осуществления волевого поведения происходит 

разрушение  и дифференциация целостности индивида и среды. 

Волевую активность предваряет акт объективации, на основе которой  

индивид выделяется из действительности и  противопоставляется ей. Но если 

в процессе мышления акцент переносится на противопоставление субъекта 

объекту, то во время волевой активности происходит задержка импульсного 

и поиск нужного поведения, которое должно быть осуществлено социальным 

человеком. Поиски нужного поведения и выяснение его приемлемости 

требуют проявления определѐнной интеллектуальной активности. В волевые 

процессы включены и интеллектуальные процессы, но  это не является 

специфичным для них. Найти желательное поведение и удостовериться в его 

желательности – это ещѐ не гарантия осуществления волевого поведения. 

Необходимо придать желательному и приемлемому  поведению активные 

силы, превратить его в реальное поведение. Именно в этом проявляется 

личность. Посредством специфической психической активности личность 

превращает приемлемое поведение в реальность. Волевое поведение 

осуществляется личностью, но его специфичность не состоит в физическом 

выполнении поведения. Волевое поведение  фактически реализуется тогда, 

когда личность производит организацию и структурирование психических 

сил, когда она решает действовать в том или ином направлении,  на основе 

чего становится возможной дальнейшая физическая реализация поведения. 

Учѐт специфических волевых процессов возможен при более детальном 

рассмотрении периодов проявления воли. 

 В волевом процессе различают четыре периода. Таковыми 

являются:возникновение отрицательного отношения к импульсному, 

привычному поведению и переживание необходимости другого, волевого, 

поведения; процесс обдумывания, при котором  изыскивается нужное 

поведение, а также соответствующий мотив для него, этот период часто 

называют периодом противоборства мотивов; принятие решения, когда 

личность на основе специфической психической активности даѐт санкцию 

какому-нибудь поведению, которое обязательно должно осуществиться; 

период выполнения решения; известно, что специфичность воли заключается 

в акте принятия решения, поэтому установив закономерности этого периода, 

можно понять особенности волевого процесса. 

Волевая активность начинается с задержки импульсного поведения. 
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Импульсное поведение тормозится не потому, что его реализации 

препятствуют предметы внешней среды, преграду создаѐт сама личность.  

Импульсное поведение часто приходит в конфликт с социальными и 

моральными воззрениями, вырабатывающимися у личности в процессе 

общественных взаимоотношений и лежащими в основе еѐ социального 

поведения. При возникновении конфликта между  импульсным поведением и 

моральными воззрениями человек часто прерывает импульсное поведение и 

обращается к акту объективации. Возникший  при подобных обстоятельствах 

акт объективации кладѐтся в основу такого процесса мышления, который не 

ориентируется на познание  особенностей предметов и явлений внешней 

действительности. 

В этом случае интеллектуальная активность человека направлена 

«вовнутрь». Учитывая свои личностные силы, социально- ценностные 

ориентации, личность пытается найти такое поведение, которое должно 

осуществиться вместо неприемлемого недопустимого поведения, т. е. 

личность адаптирует своѐ поведение. 

При создавшейся ситуации человек прерывает импульсивное 

поведение, он уже  не действует по установке, находящейся в основе этого 

поведения. Лежащая в основе импульсивного поведения практическая 

установка остаѐтся нереализованной. Пытаясь разобраться в создавшейся 

конфликтной ситуации, человек вырабатывает новую установку – 

теоретическую. Перед ним возникают следующие вопросы: « В чѐм дело?»,  

«Почему импульсное поведение не должно реализоваться?», « Какое 

поведение он должен осуществить?» У человека появляется потребность  

понять и учесть своѐ внутреннее состояние, разобравшись в котором и 

приняв его во внимание, он должен найти новое целесообразное и 

приемлемое поведение. Данная специфическая потребность может быть 

удовлетворена  благодаря возникающей у человека внутренней конфликтной 

ситуации. 

Таким образом, можно сказать, что при прекращении импульсного 

поведения из-за его неприемлемости, с точки зрения личностных ориентаций 

и воззрений, приостанавливается и практическая деятельность человека. 

Человек обращается к акту объективации и осознаѐт создавшееся положение. 

Весь интеллектуальный процесс осознания и осмысления этого положения 

протекает организованно и целесообразно благодаря установке, создающейся 

в это время у человека. Эта установка, с одной стороны, возникает на основе 

теоретической потребности, когда человек испытывает стремление 

разобраться в своѐм внутреннем конфликтном состоянии; с другой стороны, 

является следствием конфликтной реальной ситуации. Интеллектуальная 

активность, включѐнная в волевые процессы, осуществляется именно на 

основе теоретической установки. Еѐ целесообразное течение 

обусловливается  этой установкой. После правильного решения  

интеллектуальная задача целостного волевого процесса может считаться 

выполненной.  
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Создание Многофункциональных центров являет собой новый этап 

развития государства и предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Данная организация является первым шагом в реализации принципа 

сервисного государства и отражает как мировые тенденции развития сферы 

государственных и муниципальных услуг, так и требования общества по 

изменению принципов предоставления данных услуг. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг через МФЦ 

повышает качество и уровень доступности услуг, упрощает процедуры и 

сокращает сроки их предоставления, что ведѐт к повышению доверия граждан к 

государству, существенному сокращению материальных затрат как со стороны 

государства, так и со стороны граждан, заменяет принципа «Государство-Ты» 

на «Государство-с-Тобой». Создание МФЦ является не только мерой по 
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