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Введение

Управление – это целенаправленный и постоянный процесс воздействия субъекта
управления на объект управления, в целях создания эффективно
функционирующей системы на основе информационных связей и отношений.

Социальное управление — это управление многочисленными и разнообразными
социальными процессами, протекающими в человеческих общностях (социумах):
племени, роде, семье, различного рода общественных объединениях людей,
наконец, в государстве как самой широкой и сложной устойчивой человеческой
общности. Предпосылкой и одновременно движущей силой процесса социального
управления выступает власть. В современных условиях ныне действующей
Конституции РФ в системе управления всеми делами общества и государства
можно выделить три основных, так или ᴎʜаче связанных с адмᴎʜистративно-
правовым регулированием разновидности социального управления: общественное,
муниципальное и государственное.

Законы социального управления

Закон необходимого разнообразия, по которому разнообразие управляющей
системы должно быть не меньше разнообразия управляемого объекта. Чем
сложнее объект управления, тем сложнее должен быть и орган, который им
управляет.

Закон специализации управления предполагает, что управление современными
общественными делами ведет к расчленению его функций, к специфическому их
проявлению в конкретных условиях, на разных уровнях управления, различных
направлениях. Поэтому управление требует высокого профессионализма в
различных сферах: экономической, социальной, политической, психологической,
организационно-технической, правовой, экологической, демографической и т. п.

Закон интеграции управления означает объединение в управлении различных
специализированных действий на разных уровнях и направлениях управления в
единый управленческий процесс в рамках единого социального организма —
системы. В качестве интегрирующих факторов выступают цели, задачи и интересы
общества.
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Одним из основополагающих законов управления является закон экономии
времени, который характеризует эффективность управления, следовательно,
достижение поставленной цели с учетом наименьших временных потерь:
материальных, человеческих и финансовых ресурсов, что во многом зависит от
скорости и адекватности реакции субъекта управления на объект управления,
решение любого вопроса в управлении в более короткое время, своевременно
оказывает положительное влияние на конечный результат.

К числу основополагающих законов социального управления относятся также
закон приоритетности социальных целей, определяющих при целеполагании. Не
производство, не политика, не экономика являются целью развития общества и
условием поддержания его равновесия и развития, постоянное повышение
качества жизни его членов, их благосостояния, социального самочувствия,
непрерывное совершенствование образа жизни.

Закон возрастающей субъективности и интеллектуальности в управлении
упреждает характер управленческого воздействия. Закономерностью
управленческих отношений является то, что, будучи по сути своей отношениями
людей, складывающимися в процессе управления, все они в той или иной форме
проходят через сознание людей, создаются и совершенствуются людьми, конечно,
в зависимости от объективных изменений в производстве, обществе. Поэтому
природа управленческих отношений двойственная — объективно-субъективная.

Характер субъективности в управлении во многом зависит от выбора, обоснования
генеральной цели общества. Закон доминирования глобальной цели состоит в том,
что каждая социальная система состоит из ряда подсистем: экономической,
политической, технической, организационной, социальной, духовно-культурной. В
своем единстве они составляют целостный организм, но поддержание целостности
возможно только при доминировании генеральной главной цели над целями
каждой подсистемы.

Одним из важнейших законов современного социального управления является
передача функций управления (функций, прав, полномочий, ресурсов) народным
органам самоуправления, развитие их самодеятельной активности по управлению
общественными делами, всемерное развертывание сил саморегулирования и
саморазвития.

Принципы социального управления



Под принципами социального управления следует понимать правила, основные
положения и нормы поведения, которыми руководствуются органы управления в
социальных условиях, сложившихся в обществе. Они определяют требования к
системе, структуре, процессу и механизму социального управления.

К основным принципам социального управления относят принципы:

• единоначалия в принятии решений и коллегиальности при их обсуждении;

• единства воздействия всех методов управления для поддержания целостности
социальной системы;

• сочетания отраслевого и территориального управления;

• приоритетности в достижении стратегических целей;

• научности социального управления;

• прогнозирования социального управления;

• мотивации (стимулирования) труда;

• ответственности за результаты социального управления;

• рационального подбора, подготовки, расстановки и использования кадров;

• экономичности и эффективности управления;

• системности (рассмотрение объекта или субъекта управления как системы,
состоящей из различных звеньев);

• иерархичности (рассмотрение систем как многоступенчатых, многоуровневых,
которые требуют деления на элементы; при этом каждая ступень управляет
нижестоящей ступенью и одновременно является объектом управления по
отношению к вышестоящему уровню);

• необходимого разнообразия (управляющая система должна обладать не меньшей
сложностью и разнообразием, чем управляемая система);

• обязательности обратной связи (получение информации о результатах
воздействия управляющей системы на управляемую систему путем сравнения
фактического состояния с заданным);



• сочетания единоначалия и коллегиальности;

• ситуационного управления по прогнозированию возмущений;

• программно-целевого обеспечения;

• делегирования полномочий;

• гуманизма и нравственности в управлении;

• гласности в принятии решения.

Методы социального управления

В практике управления, как правило, одновременно применяют различные методы
и их сочетания (комбинации), которые органически дополняют друг друга,
находятся в состоянии динамического равновесия.

Можно выделить следующие методы управления:

— социальные и социально-психологические, применяемые с целью повышения
социальной активности людей;

— экономические, обусловленные экономическими стимулами;

— организационно-административные, основанные на прямых директивных
указаниях;

— самоуправление как разновидность саморегулирования социальной системы.

В более общем виде все методы управляющего воздействия можно разделить на
две группы: основные и комплексные. К основным относятся такие, в которых
четко выделяется содержательный аспект по признаку соответствия методов
управления требованиям тех или иных объективных законов Сложными, или
комплексными, методами социального управления являются комбинации основных
методов. По содержанию методы социального управления отражают требования
различных объективных законов социального развития: экономических,
организационно-технических, демографических, социологических,
психологических и т. д.

Важно отметить, что использование сложной техники управления, нацеленной на
саморазвитие управляющей системы, возможно: а) с помощью совокупности



методов (экономических, административно-организационных, социальных,
политических, духовно-культурных); б) с наполнением их научным содержанием,
прежде всего социальным проектированием. Сила научных методов состоит в том,
что они позволяют получить достоверную информацию об объеме анализа,
обеспечивают надежную проверку знаний, дают возможность прогнозировать
будущее состояние объекта, указывают средства воздействия, обеспечивающие
желанное изменение его. Они могут рационализировать процесс принятия
решений в социальной сфере.

Заключение
Управление является необходимым условием существования и развития общества.
Необходимость управления социальными процессами обусловлена прежде всего
разделением общественного труда и потребностью в его кооперации. Ключевое
понятие управления - управленческое воздействие. В социальных системах это
воздействие субъекта управления на объект, при котором имеется цель перевода
последнего в желаемое состояние. Основным элементом управления является
целеполагание.

К законам управления относятся наиболее общие, существенные и необходимые
связи, которые изучаются наукой управления. Это законы: необходимого
разнообразия, специализации управления, интеграции управления, экономии
времени, приоритетности социальных целей, возрастающей интеллектуальности,
доминирования глобальной цели и др.

На основе познания и использования законов управления формируются принципы
управленческой деятельности как руководящие идеи, исходные положения,
позволяющие формировать систему управления и подбирать совокупность
методов, необходимых для достижения поставленных целей. Среди них: принцип
единоначалия в принятии решений и коллегиальности при их обсуждении и др.

Методы социального управления являются важнейшим средством реализации
законов и принципов управления. К ним относятся: моделирование,
программирование, эксперимент и информационные технологии.
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