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К законам 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.

Следовательно, суть этого закона состоит в том, что управляющая подсистема
должна обладать достаточным разнообразием управляющих воздействий и
пропускной способностью для переработки информации и выдачи управляющих
решений, с тем чтобы успешно справиться с разнообразием системы и обеспечить
ее функционирование и развитие в соответствии с заданной программой. Это
означает, что информация должна содержать максимум сведений, позволяющих
обеспечить формирование управляющих воздействий соответственно
разнообразию объекта управления.

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.
Субъект управления, осваивая различные области профессиональных знаний и
опираясь на их многообразие, интегрирует, объединяет многознание в принятых
управленческих решениях, проектах, программах и концепциях.

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, которые требуют поддержания нормальной жизнедеятельности и
развития сложной социальной системы в соответствии с постоянными изменениями
внутренней и внешней среды.

https://www.evkova.org/#evkova


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, а постоянное повышение
качества жизни его членов, их благосостояния, социального самочувствия,
непрерывное совершенствование образа жизни.

В целом в теории управления понятие закономерность обычно рассматривается как
первоначальная стадия формулирования закона в начале его теоретического
исследования. Следует подчеркнуть, что именно эта часть общей теории
управления представляется наименее исследованной. Необходимо более
обстоятельное изучение законов общественного развития и управления сложными
системами, социального и биологического мира, социального и технического,
информационного, стихийных и сознательных процессов. Интегральное
исследование этих закономерностей — во многом дело будущего, но уже сегодня
можно сказать, что обеспечение сбалансированного развития социального и
биологического, достижение гармонического развития социальной и природной
среды, предотвращение экологической катастрофы — одна из важнейших
закономерностей социального управления.

Это, в свою очередь, актуализирует такую закономерность социального
управления, как ее доктринальность, разработка и реализация которой в процессе
управления позволяет на деле осуществить системный характер управленческого
воздействия. Поэтому ее разработка и реализация являются универсальной
закономерностью современного социального управления.

Доктрина социальная — разновидность глобальной технологии, которая
определяет место социальной системы в геополитическом пространстве, —
выделяет приоритеты в реализации коренных социальных интересов той или иной
нации, содержит механизмы их реализации (экономические, международные,



культурно-духовные, экологические, военные) и является основополагающей для
определения стратегических целей социальной политики, определения
социальных ориентиров реформирования, выработки любого вида политики,
выражающей интересы граждан. Процесс ее выработки предполагает объективный
научный анализ сложившейся социально-экономической ситуации, трезвую оценку
прошлого исторического опыта, изучение внешних факторов, ведущих тенденций
мирового развития, формирования геополитического пространства. На этой основе
социальная доктрина, во-первых, выделяет главные национальные интересы,
соответствующие перспективным целям данной страны и всего человечества; во-
вторых, среди них определяет ряд интересов, от удовлетворения которых, в
первую очередь, зависят национальная безопасность данной страны и
возможность существования независимого национального государства; в-третьих,
определяет те первоочередные ресурсы, которые могут быть использованы для
достижения стратегических социальных целей, сохранения и развития генофонда
нации, увеличения продолжительности жизни людей, снижения смертности,
повышения рождаемости, словом, для повышения качества жизни своих граждан.

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.

На наш взгляд, корпоративный способ организации социальной жизни в
современных условиях позволяет не просто декларировать эти цели, а
реализовывать их. Почему? Прежде всего потому, что эти заботы берут на себя не
только государство, центральная власть, но и органы местного самоуправления,
муниципальные образования, население территорий, городов и районов. Поэтому
центр тяжести в области здоровья нации во всем мире перемещается в
муниципальные образования, которые при корпоративном хозяйствовании
способны рационально решать эти вопросы, обеспечивать здоровый образ жизни
своего населения.

Решение этих задач возможно при одном условии: население — хозяин и
собственник территории, на которой оно проживает.Особое внимание следует
обратить на единство теории и практики: в практике социального управления
должны реализовываться такие закономерности управления;



— система социального управления целостна, что обусловлено культурными,
политическими и экономическими факторами общественного развития. Это
проявляется в неразрывной цепи отношений управления (от высших органов
управления до низших его звеньев), в единстве социального управления со всеми
его составными частями на основе гармонизации разных целей и интересов
общества, в сочетании основных функций и методов управления;

— между управляемой и управляющей подсистемами социальной системы должна
соблюдаться пропорциональность, предполагающая рациональную
соотносительность внутри них, а также между ними с целью обеспечения наиболее
эффективного функционирования этих подсистем;

— между централизацией и децентрализацией функций социального управления
должно соблюдаться оптимальное соотношение. Уровень централизации
управления меняется в процессе общественного развития, и это изменение
является законом социального управления. Для каждого этапа общественного
развития должен быть свой оптимальный уровень централизации
(децентрализации);

— различные слои населения должны принимать участие в социальном
управлении, в повышении его эффективности и ответственности, поскольку
общественное производство материальных и духовных благ подчинено цели
удовлетворения потребностей населения.

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. Принципы
управления представляют собой результат обобщения людьми объективно
действующих законов и закономерностей, присущих им общих черт, характерных
фактов и признаков, которые становятся общим началом их деятельности.
Следовательно, принципы социального управления — это руководящие идеи,
исходные положения, отражающие законы развития отношений управления.
Взаимосвязь принципов, законов и закономерностей можно представить в такой
последовательности: законы социального развития ® социальные законы
соответствующего периода (этапа) социального развития ® законы и
закономерности социального управления ® принципы социального управления.
При этом важное различие между принципами и методами социального
управления состоит в том, что принципы управления не выбирают — им следуют.



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 методов и выбирать
каждый метод в отдельности; однако каждый отдельный метод не имеет такого
же воздействия на принципы управления.

Таким образом, принципы социального управления должны:

·          основываться на законах развития общества, на законах управления;

·          соответствовать целям социального управления и отражать основные
свойства, связи и отношения управления;

·          учитывать временные и территориальные аспекты процессов социального
управления;

·          в необходимых случаях иметь правовое оформление, получать закрепление
в различных нормативных документах.

Системы принципов управления изменяются в процессе развития социального
управления. Тем не менее, основные принципы управления полностью исчезнуть не
могут, так как выражают общие требования к системе социального управления.
Формы же и методы использования этих принципов на различных этапах
социального развития могут и должны быть различными.

Выводы

1. К законам управления относятся наиболее общие, существенные и необходимые
связи, которые изучаются наукой управления. К ним относятся законы
необходимого разнообразия, интеграции и специализации управления,
приоритетности социальных целей, возрастания субъективности и
интеллектуальности управления, доминирования глобальной цели системы,
доктринальности, развития самодеятельной активности каждой подструктуры.

2. 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.



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


