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К законам науки управления относятся общие, существенные и необходимые связи,
изучаемые наукой управления. Законы управления выражают важные внутренние
устойчивые черты, особенности процесса управления. Они носят объективный
характер и не зависят от воли людей, напротив, определяют их волю, сознание и
намерения. К чаконам управления относятся:

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.

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
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развития общества и условием поддержания его равновесия и развития, а
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.

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.

Принципы управления позволяют формировать систему метод и выбирать каждый
метод в отдельности; однако каждый отдельный мете имеет такого же



воздействия на принципы 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.



Все большее значение в принятии управленческих решений играет моделирование
социальных процессов. В настоящее время наука и практика располагают самыми
разнообразными по характеру и предназначению методами и формами
моделирования. В данном случае нас интересуют те модели, которые
непосредственно обслуживают управление, создают предпосылки его
оптимизации. Для управления сложными системами следует выработать
качественно новые модели, но полезно использовать и семантические и
прагматические отношения.

Важное место в управлении социальными системами в настоящее время занимает
прогнозирование. Всякое, даже самое элементарное, решение предполагает
определенное предвидение, поскольку этим решением проектируется действие в
будущем. Выборка эффективных решений, особенно глобального и
стратегического характера, требует умения предвидеть главные направления
развития в данной сфере общества в целом и действовать сообразно с их
закономерностями. При прочих равных условиях чем больше вероятность
появления в будущем определенного события, тем, естественно, солиднее база для
принятия решения. Только на основе верных, научно обоснованных прогнозов
можно действовать с перспективой, и результаты деятельности субъективного
фактора совпадут в наибольшей степени с замыслом государственной политики, с
преследуемыми субъектом управления целями. Прогноз как форма социального
предвидения описывает возможную степень достижения тех или иных целей в
зависимости от способа наших действий. При этом он может и должен охватывать
как управляемые, гак и относительно неуправляемые (стихийно протекающие)
процессы.

Прогнозы выполняют ряд функций: ориентировочную, нормативную,
предупредительную и др. Они нацеливают органы управления на решение
перспективных проблем, определяют условия, при которых можно реализовать
прогностическую модель, предупреждают о возможных отклонениях от нее. Таким
образом, прогнозы выступают как необходимый элемент всего процесса
управления, содействуют его оптимизации.

Роль и значение прогнозирования особенно сильно проявляются в условиях научно-
технической революции, которая усложняет связи в социальном организме и
повышает динамику общества. Научно-техническая революция требует еще в
большей степени, чем прежде, идеального опережения, верного предвидения
возможного развития последствий деятельности субъекта управления.



Значение прогнозов в управлении социальными процессами заключается прежде
всего в том, что они выступают предплановыми документами. Прогнозирование
имеет задачей не констатировать возможное будущее, а помогать плановой
деятельности, содействовать ее оптимизации. Разумеется, следует иметь в виду,
что для выполнения этой функции необходима серьезная теоретико-прикладная
работа, посредством которой знание, содержащееся в прогнозе, трансформируется
так, что может служить основой оптимального планирования.

Моделирование и прогнозирование социальных систем — тесно связанные между
собой виды деятельности. В известном смысле прогноз можно рассматривать как
модель будущего. С другой стороны, модель какой-либо системы неминуемо
повышает свою познавательную и управленческую роль, если базируется на
перспективных изменениях в ней, а значит, на прогностической информации.
Метод моделирования широко используется в прогностической деятельности.

Науке и практике известны и различные методы экспертных оценок, которые
успешно используются в прогнозировании и в выработке управленческих решений.
Сопоставление различных суждений, внимательный разбор, анализ аргументов,
которые они содержат, синтез оценок обеспечивают необходимую достоверность
прогноза и способствуют подготовке и принятию оптимальных решений.

В современных условиях в связи с возросшей сложностью управленческого
процесса формируется специфический вид труда, обслуживающего управление,
— консультативный труд и соответствующий метод управления. В развитых
капиталистических странах функционирует множество обществ, бюро,
организаций, которые вырабатывают экспертные оценки и дают консультации
руководителям.

В структуру управления компаниями все чаще вводится фигура (informal man),
которой не дана власть и которая не несет ответственности за какой-либо сектор
работы. Это советник президента или генерального управляющего, независимый
эксперт, оценивающий положение вещей в компаниях не с позиции какого-либо
подразделения или службы, а в широком, стратегическом масштабе. В отличие от
специалистов, привлекаемых из консультативных фирм по управлению на основе
договоров, этот эксперт является как бы доверенным лицом высшего руководства,
посвященным во все намерения и тайны, относящиеся к долгосрочной стратегии и
предстоящей тактике. Его не тяготит бремя текущей оперативной работы, груз
прежних традиций и ошибок, он не ограничен тесными рамками служебной
иерархии. От него требуются объективные оценки, смелые рекомендации крупного



масштаба, которые могут существенно повлиять на положение дел.

Разновидностью независимой экспертизы служит введение в советы директоров
компаний ученых, которые специализируются по вопросам экономики, рыночных
отношений, финансов, капиталовложений, социального управления. Постоянно
работающий в университете или научном центре ученый является одновременно и
одним из директоров компании. Не отвечая за определенный участок работы и не
будучи связан какой-либо отдельной производственной функцией, он может
оказывать влияние на характер решений высшего руководства.

Когда рассматриваются пути и средства оптимизации работы по подготовке
руководящих решений, следует иметь в виду и роль конкретных социальных и
социологических исследований. Через них обеспечивается сбор представительной
информации об изучаемом объекте, раскрываются его характерные черты и
тенденции развития, формируются выводы и рекомендации, которые помогают
руководителю в его деятельности.

Процесс сбора и обработки информации качественно меняется в результате
применения электронно-вычислительной техники, значение которой состоит в том,
что она служит технической базой для разрешения исторического парадокса —
наличие информационного голода на фоне изобилия первичной информации.
Современное производство, техника и наука требуют от человека такой быстроты и
точности реакций, которые находятся вне пределов его физиологических и
психологических возможностей. Электронно-вычислительная техника
обеспечивает ускоренную обработку огромных объемов информации и таким
образом помогает руководителям в подготовке и принятии управленческих
решений.

Большие возможности наиболее полно реализуются в автоматизированных
системах управлениях (АСУ). Они повышаю степень научной обоснованности
управления, так как принятие решений не находится в зависимости от
субъективного мнения и интуиции руководителя, а основывается на
количественных характеристиках существующей и ожидаемой ситуации, которые
формируются на базе использованных социальных моделей и вычислительной
техники. АСУ содействуют освобождению руководства от механического
выполнения большой текущей работы и сосредоточению внимания на творческом
решении наиболее важных перспективных вопросов управления. Повышая
оперативность управления, автоматизированная система предполагает активное
участие человека в управленческом процессе. Именно человек принимает



окончательное решение на основе оценки различных вариантов, учитывая
дополнительную информацию.

Современные наука и техника, не отменяя и не подменяя человека, играют
огромную и все возрастающую роль в управлении социальными процессами.
Эпохальные научно-технические достижения открывают принципиально новые
возможности рационализации управления, преодоления субъективизма и
волюнтаризма в руководящей деятельности, оптимизации процесса решения
управленческих задач. Естественно, эти возможности реализуются различным
образом в зависимости от характера социальных отношений, политической
надстройки.

Выводы

1. Управление является необходимым условием существования и развития
общества. Необходимость управления социальными процессами обусловлена
прежде всего разделением общественного труда и потребностью в его
кооперации.

2. 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.

3. В процессе осуществления управленческой деятельности создаются особого
рода управленческие отношения. Они имеют свою сложную внутреннюю структуру.

4. Система управления, которая складывается в процессе реализации
управленческой деятельности и функций управления, состоит из объекта и
субъекта управления, системы прямых и обратных связей внутри системы,
источников саморегуляции.

5. Конечным итогом функционирования и развитая системы управления являются
принятие и реализация управленческого решения.

6. Являясь в определенной мере искусством, живым творчеством,
эффективное рациональное управление невозможно без познания его основных
законов и принципов, что позволяет сократить социальное время для принятия и
реализации управленческих решений.



7. 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.

8. 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. См. стр. лекции № 18-19.

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


