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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

1. Раздел. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 1. ТЕХНОЛОГИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

Происхождение понятия технология. Определение и сущность понятия технология. 

Условия, признаки и функции технологии.  

В условиях современного мира, ставящего перед человеком и обществом задачи различной 

степени сложности, одним из условий их эффективного решения является возможность 

организации человеческой деятельности таким образом, чтобы добиться максимально возможного 

результата с минимальными затратами ресурсов, средств и времени. Подобная организация 

деятельности формирует такой феномен как технология. В современной лексике, как научной, так 

и повседневной, обыденной, термин «технология» используется достаточно часто и широко. При 

этом мы не всегда отдаём себе отчёт в том, насколько корректным и оправданным является 

употребление данного термина в каждом конкретном случае. Попробуем установить границы его 

использования как научного понятия, имеющего достаточно определённую область применения. 

Можно утверждать, что термин «технология» - это синтез древнегреческих слов «techne – 

умение, мастерство и lоgоs – знание, учение. Таким образом, самое простое определение, которое 

можно дать понятию «технология» будет звучать следующим образом: это мастерство, искусство, 

умение делать “искусственные” вещи и связанные с этим знания. Из этого определения можно 

вывести такие важные элементы технологии как приёмы деятельности, пути и способы 

деятельности, необходимые знания. Иначе говоря, технология – это умение воздействовать на 

предмет в какой-либо деятельности, где техника – это пути, способы и действия, помогающие 

точно, быстро, рационально достигать избранных целей. По мере развития общества и 

человеческой деятельности существенным образом изменяются и представления о том, что есть 

технология. Она начинает связываться с такими особенностями современного производства как 

расчленение производственного процесса на определённые этапы и последовательно сменяющие 

друг друга операции, а также стандартизация и унификация производственной деятельности 

людей. 

Можно утверждать, что для современного научного знания сущность технологии 

определяется через два основных понятия: операция и процедура, где операция – это конкретные 

действия, направленные на решение определённой задачи, а процедура – это набор определённых 

необходимых действий. Исходя из этого, можно предложить следующее определение понятия 

«технология» - это способ реализации людьми конкретного сложного процесса путём расчленения 

его на систему последовательных, взаимосвязанных процедур и операций, которые выполняются 

более или менее однозначно и имеют целью эффективное достижение поставленной цели. 

Таким образом, технология – это определённый алгоритм какого-либо вида деятельности. 

Выступая в подобном качестве, технология позволяет при необходимости воспроизводить процесс 

человеческой деятельности в различных условиях и тиражировать его. 

Условия, признаки и функции технологии 

Для того, чтобы какой-либо из процессов современной деятельности можно было 

охарактеризовать как технологический, необходимо выполнение следующих условий: 

1) наличие соответствующей степени сложности процесса деятельности, т.к. без этого 

невозможно его расчленение на относительно самостоятельные этапы; 

2) наличие соответствующих средств осуществления деятельности, позволяющих получить 

максимальный результат при минимальных затратах. 

Характерными признаками технологии являются следующие: 

1.Расчленение конкретного процесса деятельности на внутренне связанные между собой 

этапы, операции, процедуры. Это позволяет точно определить границы требований к субъекту, 

использующему данную технологию, т.е. чётко указать, что должен и чего не должен делать 

субъект на каждом из этапов. Наиболее простым примером такого расчленения может служить 

кулинарный рецепт, в котором точно указывается последовательность обработки продуктов и 
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приготовления блюда. В результате, даже самый неопытный кулинар в целом справляется с 

поставленной задачей. 

2.Координированность и поэтапность действий, направленных на достижение искомого 

результата. Это позволяет установить внутреннюю логику функционирования и развития 

преображаемого объекта, что, в свою очередь, даёт возможность субъекту выстроить собственные 

действия таким образом, который позволяет получить максимально эффективный результат. 

3.Однозначность выполнения операций, включённых в технологическую цепочку. Это 

решающее и обязательное условие достижения результатов, адекватных поставленной цели. 

Безусловное выполнение всех технологических требований позволяет субъекту получить «на 

выходе» именно тот результат, который планировался либо предполагался. И наоборот, чем 

значительнее будут отклонения в действиях субъекта от предписанных технологией параметров, 

тем реальней и серьёзней опасность деформировать весь процесс. 

При этом, технология выполняет ряд важных и значимых для процесса осуществления 

деятельности функций: 

  - регулирует и направляет ход процесса в нужное русло; 

   -контролирует деятельность субъекта соответствующими стандартами, правилами, 

нормами, техническими условиями и т.п.; 

   -гарантирует достижение заданных свойств, при соблюдении соответствующих условий; 

   -обеспечивает рациональность самого процесса деятельности. 

Таким образом, будучи необходимым элементом человеческой деятельности, технология 

отвечает на вопрос «как это сделать», предполагая при этом, наличие опреде-лённого порядка, 

правил, норм, запретов, цепочку процедур и операций, этапов реализации в любом виде 

деятельности, будь то производство автомобилей или мороженого, разработка новых 

компьютерных программ или подготовка специалиста, формирование нового коллектива или 

достойных условий жизнедеятельности людей. 

Вместе с тем, существуют и такие виды деятельности, которые имеют 

нетехнологизируемый характер. Прежде всего, к ним относятся:  

    - аффективные действия, состоящие из неуправляемых актов и операций (действия под 

влиянием испуга, экстаза, массового психоза и т.п.); 

    - деятельность, осуществляемая без применения технических средств или не 

ориентированная на создание конечного продукта в виде материальных или духовных объектов 

(привычные, неосознаваемые действия – ритмичное постукивание пальцами, хождение по комнате 

и т.п.). 

Однако они не являются определяющими в общей системе деятельности. 

Дальнейшее развитие человеческого общества, возникновение новых возможностей человека 

и формирование новых сфер их реализации, необходимость решения людьми новых, более 

сложных задач – всё это является основанием и причиной для последующего развития 

технологических основ человеческой деятельности. 

 

Тема 2. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Фундаментальные предпосылки развития социальных технологий. Научная организация 

труда и социальные технологии. Основные подходы к определению социальных технологий. 

Являясь частью материального мира и основным пространством существования и 

жизнедеятельности человека, общество, безусловно, может и должно рассматриваться как одна из 

важнейших сфер реализации различных технологий. Именно особенности и важнейшие 

характеристики человеческого общества позволяют говорить о существовании социальных 

технологий, как одной из разновидностей этого феномена. 

Сам термин «социальные технологии» входит в систему социального знания в 70-е годы ХХ 

века. Первоначально, он обозначал систему специализированных средств и методов, 

использующихся в социальной инженерии и создающих возможности для рациональной 

деятельности. 
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Одним из первых исследователей, рассматривавших проблему формирования социальных 

технологий на концептуальном уровне, был американский философ К. Поппер. При этом, 

исходный пункт рассуждений Поппера состоял в том, что к середине ХХ века многие 

макросоциальные теории, а также различные социально-утопические теории и созданные на их 

основе проекты по внесению изменений в существующие социальные системы, доказали свою 

несостоятельность в качестве факторов принципиального и глобального переустройства общества. 

По мнению К. Поппера, социальная жизнь не нуждается в тотальном преобразовании и в 

сопровождающем его тотальном насилии. Совершенствование социальной системы возможно в 

процессе постепенной, «частичной» работы, т.е. социальной технологии, направленной на 

устранение конкретных пороков социальной жизни. Исходя из такого понимания, К.Поппер 

определил социальные технологии как способ применения теоретических выводов в практических 

целях и указал на существование таких разновидностей этого феномена как холистские, 

утопические, для которых характерно стремление к тотальным преобразованиям социальной 

системы революционным путём, и частичные, т.е. представляющие собой программу и 

методологию деятельности по решению конкретной социальной задачи. 

Сопоставляя эти два основных вида технологий, К. Поппер выделил и основные 

преимущества частичных технологий, по сравнению с утопическими. 

По его мнению, к ним относятся: 

1) трезвость и взвешенность в постановке целей; 

2) учёт возможных отрицательных последствий; 

3) осторожность и постепенность в преобразованиях; 

4) постоянный контроль за их протеканием; 

5) возможность своевременно ликвидировать непредвиденные последствия собственных 

действий; 

6) возможность корректировки деятельности субъекта по осуществлению изменений (19) 

Именно эта часть воззрений К.Поппера, дальнейшее развитие социоинженерной 

исследовательской деятельности стало основой для современных разработок в области 

социальных технологий. 

Определения понятия и цели «социальных технологий» 

Результатом этих исследований является, в том числе, и выработка современных 

определений понятия «социальная технология». 

Применительно к современному социальному знанию можно говорить о существовании двух 

основных подходов к решению этой задачи. 

Первый рассматривает социальные технологии как специфическую систему знаний, 

исследующей процессы целенаправленного воздействия на социальные объекты, 

обосновывающей и разрабатывающей эффективные способы и приёмы такого воздействия. При 

этом, в качестве социального объекта могут выступать самые разные явления: социальная группа 

или социальный институт, социальное отношение или социальная организация и т.п. 

Второй можно определить как «практически ориентированный». В его рамках понятие 

«социальные технологии» трактуется следующим образом: это совокупность приёмов, методов и 

воздействий на социальный объект, обусловленная необходимостью и потребностью достижения 

поставленных целей и получения заданного результата.  

Несмотря на отмеченное выше многообразие социальных технологий, общим для всех 

технологий является обязательное наличие у них определённой цели. Без чётко поставленной цели 

нет и не может быть социальной технологии. 

Служить средством достижения социальной цели – в этом состоит основная функция 

социальной технологии. Именно цель определяет содержание социальной технологии и её 

направленность. 

При определении целей конкретных социальных технологий необходимо как можно точнее 

осуществить выбор тех изменений в человеке, группе или социуме, которые могут быть 

достигнуты в процессе реализации данной технологии. 

В качестве основных целей социальных технологий могут выступать: 
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- изменения в сознании и психологии субъекта (педагогические технологии); 

- изменения в определённых участках социальной структуры и социальных организациях 

(управленческие технологии); 

- изменения в системе субъект-объектных отношений (макроэкономические 

преобразования). 

Однако при всём многообразии целей социальных технологий конечной целью любой из них 

является человек, его взаимоотношения с другими людьми, внешней средой и самим собой. 

 

Тема 3. ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Классификация социальных технологий по разным основаниям. Глобальные социальные 

технологии, региональные социальные технологии, локальные технологии. Инновационные 

технологии, рутинные социальные технологии. Подлинные технологии и квазитехнологии 

Современная социальная жизнь всё больше технологизируется. Успех многих, если не 

большинства, социальных проектов и программ напрямую зависит от того, насколько чётко и 

последовательно разработана вся система соответствующих процедур и операций. В настоящее 

время социальные технологии разрабатываются в соответствии с потребностями различных 

социальных субъектов (социальных движений, организаций, структур и т.п.) и непосредственно 

включаются в систему социального управления и социальной жизнедеятельности. 

Многообразие социальной жизни и социальных объектов, постоянно возникающих 

социальных задач и возможностей их решения формируют условия, в которых становится 

возможным появление и существование самых разнообразных социальных технологий. Для 

упорядочивания этого множества может быть осуществлена их классификация. 

Социальные технологии могут быть классифицированы по ряду оснований. К числу 

наиболее значимых оснований относятся: 

По масштабам решаемых социальных проблем: 

- универсальные социальные технологии; 

- частные социальные технологии. 

По уровню социальной деятельности: 

- глобальные социальные технологии, используемые в масштабах всего человечества; 

- региональные социальные технологии, дающие эффект при решении проблем в условиях 

конкретного региона; 

- национальные социальные технологии, основанные на особенностях национальных 

традиций, психологии менталитета и т.п.; 

- государственные, позволяющие решать социальную проблему в пределах конкретного 

государства; 

- муниципальные и пр. 

По характеру решаемых задач: 

- функциональные социальные технологии, предназначенные для обеспечения оптимального 

и результативного функционирования существующих социальных систем в различных сферах 

общественной жизни; 

- инновационные социальные технологии, направленные на обеспечение оптимального 

перехода различных социальных систем в иное качество; 

- технологии разрешения социальных противоречий и конфликтов, позволяющие найти и 

реализовать наиболее оптимальные пути и методы решения подобных проблем. 

По характеру воздействия на социальные процессы: 

- формирующие социальные технологии, позволяющие создать новый социальный объект; 

- стимулирующие социальные технологии, предметом воздействия которых являются 

отдельные стороны процесса функционирования данного объекта; 

- сдерживающие социальные технологии, определённым образом регулирующие процесс 

функционирования социального объекта; 

- разрушающие социальные технологии, результатом действия которых становится 

исчезновение социального объекта в целом или какой-либо его части. 
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По характеру и содержанию используемых средств: 

- организационно-распорядительные и административные социальные технологии; 

- социально-правовые технологии; 

- медико-социальные технологии 

- психологические технологии; 

- педагогические технологии и т.п. 

По цели функционирования: 

- социальные технологии, ориентированные на созидание; 

- социальные технологии, ориентированные на изменение или исправление условий 

протекания процесса или квазитехнологии; 

- социальные технологии, ориентированные на уничтожение, разрушение, исчезновение или 

антитехнологии. 

По критерию целостности социальных систем различаются универсальные технологии 

освоения социального пространства на уровне общества, нации, национально-этнической группы, 

трудовой ассоциации, контактной группы, личности.  

По критерию иерархичности проблем управления различают технологии решения мировых, 

континентальных, государственных (федеральных), региональных, территориально-отраслевых 

проблем местного самоуправления, трудовых ассоциаций. 

По сферам жизнедеятельности людей различают экономические, политические, духовно-

культурные, технологии управления социальными процессами.  

По видам деятельности людей различают: технологии промышленно-трудовые, аграрные, 

учебные, внедренческие, семейно-бытовые и др.  

По масштабу общественной проблемы принято выделять два класса технологий: 

универсальные и частные. Высокая, средняя и низкая степени развития социальной системы, 

социального интеллекта также требуют своего специфического подхода к технологизации 

социального пространства. 

По видам специальных социологических теорий (семьи, трудового коллектива, конфликта, 

города, сел, и т.д.). 

По сферам общественной жизни:  

экономические; политические; социальные; духовно-нравственные; экологические; 

социокультурные; управленческие.  

По уровням социологического знания:  

макросоциологические; мезосоциологические; микросоциологические.  

По уровням управления:  

глобальные; континентальные; национальные; региональные; местные; трудовых 

ассоциаций.  

По назначению:  

учебные; информационные; правоохранительные; ресурсосберегающие.  

Личностные:  

самореализации; самообразования; самовоспитания; самоадаптации; самовыражения и др.  

По характеру действия:  

стратегические; тактические; оперативные.  

По времени действия:  

долгосрочные; среднесрочные; краткосрочные.  

По степени социального развития объекта:  

низкая степень — технологии 1-го уровня; средняя степень технологии 2-го уровня; высокая 

степень технологии 3-го уровня.  

По уровню эффективности:  

высокоэффективные; среднеэффективные; низкоэффективные.  

По методам:  

прогнозирование; социодиагностика; моделирование; проектирование;  

планирование; социальный контроль.  
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По направленности:  

разрушительные; созидательные; традиционные; инновационные; квазитехнологии.  

Поэтому сами социальные технологии представляют собой необходимое звено перехода от 

социологической парадигмы к социологической концепции и теории, а от нее — к управлению 

объектами по социальному результату, регулированию, оптимизации социальных процессов, 

социальных отношений.  

Подлинные технологии и квазитехнологии 

Социальные технологии, являясь связующим звеном между социологической теорией и 

методологией, с одной стороны, и социальной практикой — с другой, обеспечивают научно 

обоснованный выбор оптимальных способов воздействия субъектов управления на объект с целью 

создания благоприятных условий жизнедеятельности людей. Если социальные технологии 

строятся на недостаточно выверенной базе данных социальных наук и социальной статистики и 

трудно проверяемых прогнозах, то в таких случаях правомерно говорить о квазитехнологиях.  

Различие между подлинной технологией и квазитехнологией, по мнению П. Ленжьела, 

проводится по двум критериям. Подлинная технология — есть продукт закрытых, изолированных 

систем и пользуется абсолютным преимуществом. Не соблюдая технологии производства, 

невозможно получить искомый результат с такой же эффективностью каким-либо другим путем. 

Квазитехнология социальных наук действует в совершенно другой форме. Ее функционирование 

обычно нацелено на изменение или исправление определенных условий, чтобы придать процессу 

нужное направление или определить такое направление. Этот критерий можно обозначить как 

предсказуемость.  

Инновационные, традиционные, социальные технологии, квазитехнологии и антитехнологии 

раскрывают уровень научности в управлении социальными процессами, показывают 

востребованность науки в обществе, ее независимый статус, концептуальную и интеллектуальную 

власть. Если суть научно-технического прогресса составляют наукоемкие высокие технологии, то 

уровень социального прогресса определяется наличием наукоемких социальных технологий.  

Итак, в процессе разработки и внедрения социальных технологий разного типа и класса 

создается интеллектуальная атмосфера, в которой всем есть место для самореализации. Ключ — в 

переходе к информационному обществу, в создании программ личностного само- и 

взаимосовершенствования.  

Если социальный процесс можно расщепить и измерить, если его можно описать, 

контролировать, а затем осуществить на основе этого описания теоретическое обобщение 

(например, теорию человеческих отношений), то в результате появляется новый вид знания — 

социальные изобретения. Ныне политическая, экономическая социология, многие отраслевые 

социологии накопили большой арсенал технологических решений социальных проблем на 

принципах гуманизма, духовности, корпоратизма, сотворчества, свободы выбора, 

природосообразности, ответственности, независимого поиска истины и т.п. Социальные 

технологии представляют собой систему инновационных способов и средств оптимизации 

социального управления на тех же принципах. Именно новые технологии в организации 

жизнедеятельности людей, общения, воспроизводстве жизненных сил, повышения качества 

жизни, реализации творческого потенциала каждой личности определяют суть социального 

прогресса. 

При этом следует подчеркнуть, что если исследователь, социальный технолог, менеджер в 

социальной сфере и др. встречаются с новой общественной проблемой, не имеющей аналогов 

решения, то речь идет об инновационной технологии. Если же новая задача технологически уже 

решена и речь идет о тиражировании, распространении технологий, обучении персонала 

управления уже известным способом решения назревших проблем, то такие технологии 

составляют класс традиционных или рутинных. Так, в научной литературе описаны и широко 

применяются в практике образовательные, информационные технологии, разрешения конфликта, 

адаптации личности и др. 
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Тема 4. ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Сущность, модели и уровни технологизации социального пространства. Принципы 

технологизации социального пространства 

Технологизация социального пространства в широком смысле представляет собой целостную 

систему концептуально и практически значимых идей, принципов, методов, средств социализации 

человека, группы, общности, нации, народа, гарантирующую надежный и диагностируемый 

результат в текущий период и при последующем ее воспроизведении. В узком смысле речь идет о 

научном обосновании выбора способов воздействия социальных субъектов на объект с целью 

формирования благоприятных условий жизнедеятельности людей. 

Многоуровневая модель технологизации может быть построена в зависимости от того, как, 

по каким принципам функционирует система социальных отношений. Возможны следующие 

варианты:  

"матрешка": социальные отношения имеют многоукладный характер и воспроизводятся 

таким образом, что всякая предыдущая система включается в последующую на уровне 

видоизмененной подсистемы;  

"водоворот": развитие напоминает турбулентный процесс — новые формы обладают 

большей степенью организованности и менее подобны старым формам, чем те в соответствующий 

момент развития;  

"ступени": смена парадигм воспроизводства на качественно новом уровне восприятия 

социальной жизни. Технологический разрыв при этом знаменует новый этап в воспроизводстве 

социальной системы;  

"цепи": формирование связей и отношений в каждой подсистеме с необходимостью 

достижения компромисса с каждым из действующих факторов, причем изменения характера связи 

одного из "звеньев" ведет к изменению ее во всей "цепи". Дальнейший процесс объективизации 

превращает эти связи и отношения в нормы морали и принципы поведения, т.е. стереотипы 

деятельности.  

Очевидно, все эти варианты, отражая сложную мозаику социальных связей и отношений, 

противоречивость процесса социализации, взаимодействия и самореализации людей в границах 

социального пространства, позволяют строить различные модели технологизации.  

Теоретико-познавательный уровень технологизации социального пространства, включающий 

анализ ситуации, прогнозирование, выработку стратегии и тактики, составляет как бы первый, 

начальный его уровень.  

Второй уровень относится к технологизации горизонтальных социальных связей, где 

осуществляется ориентировка и коммуникация индивидов в обществе, в системе учреждений и 

институтов, происходит выбор партнеров и конкретных путей действия и т.п. Третий — это 

уровень конкретных фактов.  

Таким образом, складывается трехуровневая модель социального познания:  

1-й уровень — познание высшего порядка по характеру охвата познаваемого, совокупности 

слагаемых и системы обобщений, т.е. общесоциологическая теория;  

2-й уровень — дифференциация осуществляется по социальным сферам и специфическим 

методам познания в той или иной отрасли;  

3-й уровень — эмпирическое познание, изучение социальных явлений на конкретных фактах 

социальной действительности и их эмпирической статистики.  

Принципы технологизации социального пространства 

Первый методологический принцип – учет специфики составляющих общественного 

процесса. Известно, что общественный процесс можно расчленить на его составляющие 

(экономический, социальный, политический, духовный, экологический, демографический и др.). 

Очевидно, что специфике этих составляющих общественного процесса будут соответствовать 

разные технологии как способ решения возникающих проблем в каждой из этих областей.  

Второе методологический принцип – синергетический. Синергетика открывает новые 

подходы в познании природной и социальной действительности. Развивая идею целостности 

мироздания, наследуя традиции анализа с использованием математического аппарата, синергетика 
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изучает механизмы самоорганизации в открытых системах. Будучи тесно связанной с 

кибернетикой и системным подходом, она позволяет по-иному взглянуть на процессы перехода от 

хаоса к порядку, расширить наши представления о взаимосвязи материального и духовного, 

переосмыслить роль человека в структуре познавательной и практической деятельности. 

Становление синергетики создает новую теоретико-методологическую парадигму исследования 

природных и социальных явлений — синергетическую. Ее цель — познание сути социальных 

явлений, обеспечение целостности познания в открытых сложных социальных системах.  

Третий методологический принцип — целостности социального пространства. 

Действительно, глобальные, федеральные, региональные, технологии местного самоуправления и 

саморазвития личности взаимосвязаны и взаимообусловлены. Некачественная технологизация в 

одном звене немедленно скажется на конечном результате — целостном состоянии социального 

пространства, создающем благоприятные условия для реализации технологий каждого уровня 

социальной организации. Различный уровень социально-экономического и духовного развития 

стран, территорий, народов, социальных групп, трудовых ассоциаций объективно обусловливает 

необходимость многообразия социальных технологий с учетом специфических характеристик той 

или иной части социального пространства.  

Четвертый методологический принцип — принцип разнообразия — это принцип 

технологизации социального пространства, построения его многоуровневой модели. 

Пятый методологический принцип – приоритет гуманизма в решении технологической 

проблемы освоения социального пространства, отношение к человеку как к высшей ценности на 

Земле. Соблюдение этого принципа предполагает переход от концепции жесткого, авторитарного 

управления к принципиально иной системе самоорганизации общества в условиях максимально 

возможной открытости общества.  

Шестой методологический принцип – разделение социального пространства. К принципам 

разделения социального пространства относится стратификационно-классовый подход к 

социальным явлениям и процессам. Он может быть положен в основу изучения разных 

социальных отношений, различного социального положения тех или иных социальных групп, так 

называемых страт, в том или ином обществе. В западной социологии метод структурирования 

общества по положению, которое занимают в нем различные социальные слои и группы, чаще 

называют стратификацией. Стратификацию определяют как структурированное неравенство, 

существующее между различными группами людей. Стратификационно-классовый подход 

используется в социологии не только при построении концептуальных схем, но и при разработке 

их технологического обеспечения. Изучение социальных явлений, которые указывают на 

расслоение в обществе, все в большей мере становится объектом социального исследования и 

основанием для типологизации тех методов воздействия, которые используются применительно к 

управлению процессами в рамках того или иного социального слоя, класса, группы.  

Седьмой методологический принцип – разделение общества на макро- и микросреду их 

подсистемами — социальными институтами, социальными общностями, структурными 

образованиями. При этом каждая подсистема может рассматриваться как относительно 

самостоятельное целое. 

 

2. РАЗДЕЛ – ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Определение понятий. Сущность и специфика представленных технологий. 

Информационные технологии как механизм оптимизации информационного процесса. 

Интеллектуальные социальные технологии как механизм стимулирования мыслительной 

деятельности людей. 

Акцент в мировой шкале ценностей все более и более смещается к информации. Она 

выдвигается в число важнейших факторов устойчивого развития человечества.  

На современном этапе многие традиционные ресурсы человеческого прогресса утрачивают 

свое первостепенное значение. Информация становится главным ресурсом научно-технического и 

социально-экономического развития мирового сообщества. Хорошо налаженная распределенная 
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сеть информационно-вычислительных систем и компьютеров призвана сыграть такую же роль в 

общественной жизни, какую в свое время сыграли электрификация, телефонизация, радио и 

телевидение, вместе взятые. Информация не только существенно влияет на ускоренное развитие 

науки, техники и различных отраслей народного хозяйства, но и играет огромную роль в 

процессах обеспечения охраны общественного порядка, сохранности собственности, воспитания и 

образования подрастающего поколения, культурного общения между людьми и в других 

социальных областях. Информация — это поистине неисчерпаемый ресурс мирового сообщества. 

Она является первоосновой мира, ибо в основе всего — информация.  

Переход к информационному обществу — это все ускоряющийся процесс повсеместного 

использования информации в целях социального и научно-технического прогресса, 

интеллектуального развития, демократических преобразований. С помощью необъятных 

информационных ресурсов Вселенной должно измениться соотношение сознания и бытия. Для 

того чтобы человечество выжило, его коллективное (интегральное) сознание должно опережать 

бытие, предвидеть последствия преобразовательной деятельности людей.  

Информация в значительных объемах должна быть общим достоянием. Именно в свободе 

доступа каждого человека к любой интересующей его информации, свободе использования 

каждым в своей деятельности информационных ресурсов (без ущемления прав и интересов других 

людей) видится сегодня один из наиболее важных стимулов к расширению информационных 

потребностей. Учитывая, что информация не уменьшается при потреблении, плата за пользование 

ею должна быть минимальной.  

В настоящее время информационные ресурсы сосредоточены в базах данных, знаний, 

программ. В них накапливается весь интеллектуальный продукт, создаваемый человечеством. 

Объем информации, заложенной в этих базах, стал настолько велик, что возникла необходимость 

координации и рационального распределения информационных ресурсов по международным, 

национальным, специализированным базам данных.  

Создание глобальных сетей приема-передачи данных и возможность хранить и 

воспроизводить в электронных библиотеках сокровища мировой науки, культуры и искусства всех 

времен и народов позволяют ставить вопрос о разработке всемирной программы создания 

национальных многофункциональных баз под эгидой ЮНЕСКО. Доступ к таким базам должен 

быть открыт бесплатно для любого жителя нашей планеты.  

Информатизация — это процесс обеспечения человечества многообразием информационных 

ресурсов, неисчерпаемым источником которых является информационная сфера Вселенной.  

Информатизация предполагает в первую очередь повышение производительности труда за 

счет снижения соотношения "стоимость — производительность", во-вторых, повышения 

грамотности и уровня жизни населениями, в-третьих, вступления (перехода) в новую социально-

экономическую формацию — ноосферно-корпоративную. 

Ускоренные темпы развития и внедрения в народное хозяйство и во все сферы социально-

политической деятельности общества таких катализаторов человеческого прогресса, как ЭВМ, 

персональные компьютеры, лазерная техника, средства массовой информации и спутниковой 

связи, свидетельствуют о вступлении человечества в век сплошной информатизации, что уже 

сегодня позволяет учреждениям, предприятиям, организациям, их трудовым коллективам и, в 

частности, каждому человеку слышать, видеть, знать и сопереживать все, что происходит в 

городе, стране, на планете и во Вселенной в целом. Использование компьютерной техники, 

телекоммуникационных средств связи дает также возможность обмениваться учреждениям, 

предприятиям, городам и странам различного рода сведениями, текстами, рекламами, 

видеоизображениями и др. Кроме того, наличие настольных компьютеров и 

телекоммуникационных средств связи уже в настоящее время дает возможность отнести 

информацию к разряду наиболее ценных и дорогостоящих ресурсов, экономящих трудовые, 

материальные и финансовые средства. Информационная политика общества обеспечивает 

автоматическое ускорение его развития. Так, по данным экспертов, только свобода слова и 

частная собственность на средства массовой информации автоматически повышают на 25% общий 

прогресс общества; рыночная экономика на 25% повышает уровень жизни. Следовательно, 
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правильная информационная политика обеспечивает автоматическое повышение уровня 

благосостояния и развития общества.  

Во многих странах информационная структура общества, являясь предпосылкой расширения 

свободы, демократии, народовластия и самоуправления, обеспечила плавный переход от 

постиндустриального периода развития к информатизации общества.  

Информатизация возможна лишь при условии, если это общество будет так же свободно, 

как сама информация, если оно будет подчиняться, как и сама информация, законам Вселенной. 

При информатизации социальная среда должна быть как бы эквивалентной окружающей 

информационной среде и только от нее зависящей.  

Основными принципами, предшествующими и сопутствующими информатизации общества, 

являются: гуманизация процесса информатизации; сознание должно не только определять бытие, 

но и намного его опережать; экономия материальных и трудовых ресурсов за счет развития 

информационных систем; недопущение ядерной и экологической катастроф — страшной угрозы 

выживанию человеческой цивилизации; демилитаризация общества; каждый человек должен как 

бы войти в единое информационное пространство, познавая его информационные процессы, 

участвуя в этих процессах, выполняя свои ежедневные задачи.  

Поскольку информация — это открытая Вселенная для всех, секретность ее при 

административно-централизованных режимах приносила не пользу, а вред обществу, ибо 

действия таких режимов направлены против естественных законов Вселенной, которые не 

поддаются засекречиванию.  

Анализ более 150 стран мира показал, что чем больше административно-территориальных 

информационно-сотовых самоуправляемых единиц (сот) в 'стране, тем, как правило, выше уровень 

жизни в ней, естественно, при демократическом устройстве общества.  

Информация — основа и важнейшее средство управления. Принято выделять четыре 

направления (способа) оптимизации информационного взаимодействия: 

исключение информационной перегрузки посредством фильтрации поступающей 

информации; установления очередности в переработке сообщений в зависимости от их 

значимости, равномерного распределения информации по различным каналам;  

уменьшение искажений и потерь информации за счет снижения ее избыточности, повторения 

сообщения; ее верификации, устранения посредников в потоке информации;  

увеличение объема информации в каналах обратной связи; повышение скорости 

информационных потоков. 

Классификация информационных технологий 

Технологии ввода в ЭВМ и компьютерной полнотекстовой обработки документированной 

информации. Первое направление — это внедрение технологии ввода в ЭВМ и компьютерной 

полнотекстовой обработки документированной информации (книг, журналов, газет, отчетов, 

технической и деловой документации). При этом должны быть решены проблемы обеспечения 

достоверности ввода информации, автоматического составления словарей и тезаурусов, 

необходимых для ее последующей обработки и эффективного использования. Очень тесно к этим 

проблемам примыкают проблемы семантического анализа текстов, решение которых потребует 

более интенсивного развития и соответствующей теоретической дисциплины — компьютерной 

лингвистики.  

Информационные технологии, которые должны обеспечить "электронизацию" 

информационных ресурсов общества. Второе направление составляют информационные 

технологии, которые должны обеспечить "электронизацию" информационных ресурсов общества, 

т.е. перевод на воспринимаемые компьютерами носители всей накопленной человечеством 

информации, значительная часть которой сейчас практически недоступна для многих его членов. 

На необходимость и важность решения этой грандиозной по своим масштабам и социальным 

последствиям проблемы указывал еще академик А.П. Ершов, который справедливо полагал, что в 

загрузке и активизации информационного фонда человечества в глобальной компьютерной сети 

собственно и заключается задача информатизации в ее техническом содержании.  
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К сожалению, такое понимание задачи информатизации, по крайней мере в нашей стране, 

еще не сложилось. Одним из перспективных направлений в решении этой проблемы является 

интенсивное развитие и широкое внедрение новых технологических средств и информационных 

технологий для цифрового представления и ввода в ЭВМ текстов, изображений, аудио- и 

видеоинформации, а также технологий хранения, распространения и использования этой 

информации на основе оптических дисков. Большая емкость и надежность хранения информации 

на этих носителях, их малые габариты и стоимость, легкость серийного тиражирования делают эти 

носители доступными не только для организаций, но и для массового пользователя. Их 

широкомасштабное внедрение за рубежом уже началось и будет означать качественно новый и 

социально значимый скачок в использовании средств информатики.  

Информационные технологии, облегчающие преодоление массовыми пользователями 

"языковых барьеров" при их обращении к автоматизированным информационным системам. 

Третье направление связано с необходимостью создания информационных технологий, 

облегчающих преодоление массовыми пользователями "языковых барьеров" при их обращении к 

автоматизированным информационным системам. Решение этой проблемы может идти по трем 

основным направлениям:  

• создание различного рода дружественных пиктографических интерфейсов, для которых 

должны быть разработаны необходимые международные стандарты;  

• создание технических и программных средств информатики, способных поддерживать 

многоалфавитные интерфейсы с пользователями на всех языках международного и 

межнационального общения;  

• создание средств автоматизированного перевода и пояснения наиболее употребительных 

слов и терминов, а в дальнейшем и полного перевода текстов произвольного содержания. 

Интегральные информационные технологии. Четвертое направление включает в себя так 

называемые интегральные информационные технологии, которые стали все более интенсивно 

прогрессировать в последние годы. Сюда относятся гипертекстовые информационные системы, а 

также системы мультимедиа, в которых обеспечивается возможность одновременного 

использования текстов, графиков, телевизионных изображений, мультипликации, музыки и речи. 

При помощи таких систем в ряде западных стран уже создаются и широко распространяются 

учебные и игровые программы, иллюстрированные энциклопедии, путеводители по городам и 

музеям для иностранных туристов, компьютерные фильмы рекламного и другого содержания.  

В сочетании с CD-ROM-технологией и элементами систем искусственного интеллекта 

мультимедиа-технологии позволяют создавать компьютерные системы искусственной реальности, 

которые открывают принципиально новые возможности для моделирования различного рода 

игровых учебных и производственных ситуаций. Они оказывают сильное эмоциональное 

воздействие на психику человека, вызывая эффект его активного участия в моделируемых 

ситуациях.  

Сетевые информационные технологии. Пятое направление представляют сетевые 

информационные технологии, обеспечивающие интеграцию и кооперативное использование 

распределенных в пространстве информационных ресурсов путем телекоммуникационного 

доступа к ним удаленных пользователей. Важность сетевых технологий для функционирования 

финансовых, экономических и производственных структур общеизвестна и не нуждается в 

аргументации. Однако эти технологии могут обеспечить и эффективное решение ряда социальных 

проблем общества, таких, как занятость путем работы на дому лиц с ограниченной или временной 

трудоспособностью, неполная занятость инвалидов с ограниченной подвижностью, пенсионеров и 

женщин, воспитывающих малолетних детей. В ряде стран, например в Японии, эти возможности 

активно используются и уже показали свою высокую социальную эффективность.  

Интеллектуальные информационные технологии. Шестое направление перспективных 

информационных технологий составляют интеллектуальные информационные системы, в 

развитии которых можно выделить три основных направления. Первое из них составляют так 

называемые неглубокие экспертные системы массового применения, реализуемые, как правило, на 

сравнительно дешевых технических платформах типа персональных ЭВМ. Применение этих 
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систем в самых различных сферах производственной, научной и социальной практики оказалось 

исключительно эффективным и, без сомнения, будет продолжаться. Наметилась также и 

тенденция создания гибридных интеллектуальных систем, когда в уже хорошо известные 

компьютерные программы и комплексы встраиваются элементы систем искусственного 

интеллекта.  

Особенно перспективное направление представляют собой интеллектуальные системы, 

предназначенные для решения плохо формализуемых задач, а также задач с неполной исходной 

информацией и нечеткими исходными данными. А ведь именно такие задачи в основном и решает 

человек в своей повседневной деятельности. Быстрый рост характеристик вычислительных 

систем, развитие методов теории нечетких множеств и вероятностного моделирования, а также 

методов самообучения с помощью компьютерных систем на основе использования открытых баз 

данных позволяют надеяться, что и в данном направлении в ближайшие годы будет достигнут 

существенный прогресс.  

Развитие перспективных интеллектуальных информационных технологий многие 

исследователи связывают с развитием методов решения интеллектуальных задач, основанных на 

использовании образных представлений информации. Это направление часто называют 

когнитивной графикой. Однако простое добавление образной информации в интеллектуальные 

системы во многих случаях оказывается недостаточным. Нам еще предстоит научиться 

интегрировать образную, текстовую, звуковую и другие виды информации в интеллектуальных 

системах с целью обеспечения более полного и адекватного представления об изучаемых и 

моделируемых реальных процессах и явлениях. 

Когнитивные информационные технологии. Следует обратить внимание на седьмое 

направление развития интеллектуальных систем, которое появилось в самые, последние годы и 

получило название "когнитивные информационные технологии". Оно включает в себя 

информационные технологии, специально разработанные для развития творческих способностей 

человека и информационной поддержки творческих процессов. Уже полученные в этой области 

экспериментальные и практические результаты убедительно свидетельствуют о том, что многие 

творческие процессы человеческой деятельности (работа композиторов, архитекторов, 

скульпторов, гримеров, модельеров одежды и т.п.) могут быть существенным образом 

активизированы и облегчены при помощи когнитивных информационных технологий, 

позволяющих осуществить многовариантное моделирование этих процессов.  

Принципиально важным здесь является то обстоятельство, что, разрабатывая и исследуя эти 

технологии, мы начинаем постигать наиболее тонкие и сложные процессы человеческой психики 

— процессы творчества. А ведь именно эти процессы приносят человеку наибольшее 

удовлетворение, так как дают ему возможность творческого самовыражения, делают 

человеческую жизнь более целесообразной и содержательной. 

 

Тема 6. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Глобализация как социальный процесс. Сущность и классификация глобальных технологий 

Сейчас сложилась и получила широкое развитие такая отрасль обществоведения, как 

глобалистика. В ней уже работает большое количество ученых разного профиля, действуют 

многочисленные научные центры. Глобальные проблемы человечества появились не сегодня, это 

следствие всемирной истории, результат человеческой деятельности. Тенденция такова: от 

национальной замкнутости — к постоянно усиливающейся всесторонней зависимости наций, 

государств, народов друг от друга, от изолированных континентов — к одному интегрированному 

пространству — планета Земля. К началу XXI в. эта тенденция превращается в одну из ведущих 

закономерностей исторического развития, пока наименее осознанных человечеством, что лишает 

его возможности достойно ответить на вызовы XXI в. и обеспечить социальный прогресс.  

Конечно, эта закономерность проявляется на всех этапах исторического развития, но 

наиболее остро и отчетливо — в период ускорения социальных процессов и формирования 

единого социального и экологического пространства мира под влиянием научно-технической, 

информационной революций, которые вносят ряд новых моментов в систему взаимоотношений 



16 
 

между обществом и природой, между отдельными компонентами социальной среды и при 

определенных условиях нарушают их относительное равновесие, что находит выражение в 

социальном и экологическом кризисе. Поэтому сегодня следует говорить не только об эпохе 

глобальных проблем, о планетарном характере человеческой деятельности, которая охватывает 

всю биосферу и социальное пространство, распространяется на космос, микромир, но и об эпохе 

системного кризиса цивилизации.  

Приведены в действие такие силы (технические, социальные, биологические, военные), с 

которыми не может справиться человечество, что грозит самому его существованию и всему 

живому на планете Земля. Следует отметить, что возникновение глобальных проблем само по себе 

не есть зло, более того, это предпосылка для лучшей обустроенности общего социального и 

природного дома, но только при одном условии — адекватной реакции мирового сообщества на 

происходящие изменения, объединение усилий всех национальных центров на пути достижения 

благоприятных условий жизни в согласии с природой.  

Однако этого не происходит. Все более обостряются противоречия между 

интернационализацией процессов, их планетарным характером и узконациональными, 

эгоистическими, иногда просто примитивными способами решения назревших проблем. Это 

приводит не к облегчению участи человечества, а к обострению проблем его жизнеобеспечения.  

В настоящее время государства мира, международная общественность пришли к выводу, что 

существующая парадигма развития нашей цивилизации является ущербной, гибельной для 

будущего развития планеты и необходима кардинальная ее коррекция, смена. Она не может быть 

дальше использована в интересах прогресса и развития человечества потому, что выражает 

эгоистические интересы развитых стран и неприемлема для всех народов, стремящихся к 

достижению благополучия.  

Мировое сообщество по инициативе и под руководством ООН в последние годы 

предприняло ряд усилий в этом направлении. Во-первых, выразило серьезную озабоченность 

кризисным состоянием развития биосферы и всей нашей цивилизации, во-вторых, концептуально 

наметило пути выхода из этого состояния, известные как переход к устойчивому развитию. 

Совершенно очевидно, что концептуальные подходы к идее устойчивого развития, т.е. новой 

культурной парадигмы прогресса в мире, во-первых, должны получить дальнейшее обоснование, 

во-вторых, найти свое конкретное выражение в национальных доктринах, без чего механизм ее 

реализации невозможен. Это имеет особое значение для России, у которой пока нет не только 

концепции развития, но и путей выхода из кризиса, в котором она оказалась. 

В чем основной порок, противоречие современной концепции развития мира, которую 

исповедуют развитые страны на уровне правительств?  

Мир, пережив информационную, научно-техническую, управленческую революции, по-

прежнему развивается на экстенсивных оборотах расходования ресурсов, которые опережают 

формирование новых. Это усугубляется тем, что распределение ресурсов крайне неравномерно, 

что дестабилизирует ситуацию как в мире в целом, так и в отдельных странах (богатство — 

бедность). Это в свою очередь приводит к деградации природной среды, биосферы, социальной 

среды, духовности планеты, вследствие чего развиваются такие необратимые процессы, которые в 

конечном счете могут привести к гибели цивилизации. Возникает вопрос: так ли необратимы те 

разрушительные тенденции и технологии осуществления, которые сегодня быстро набирают 

обороты в нашем мире, внушают страх ныне живущим поколениям и лишают будущего 

последующие? По мнению Многих ученых, наоборот, "возникновение ноосферы столь же 

закономерно, как и появление на Земле мыслящего существа — человека". Но тогда появляется и 

новая задача — научиться исследовать новые явления ноосферы, учитывать совокупность разных 

механизмов, определяющих взаимодействие экологических и социальных факторов, характер их 

взаимного влияния и нахождение путей экодиалога.  

Сущность и классификация глобальных технологий 

В принципе с проблемами, которые затем переросли в глобальные, человечество впервые 

столкнулось еще в пору своей ранней молодости и вынуждено было искать пути их решения. 

Например, первый экологический кризис имел место еще в верхнем палеолите, когда хищное 
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ведение охотничьего хозяйства привело к уничтожению крупных животных — важнейшего 

объекта этого хозяйства. Научно-техническая революция в процессе генезиса глобальных проблем 

внесла ряд коренных перемен. Под ее влиянием масштабы человеческой деятельности приобрели 

планетарный характер, охватили биосферу в целом, распространились даже на область 

космического пространства. Поэтому деградационные изменения в биосфере приобрели такую 

глубину и масштабы, при которых возникла реальная опасность разрушения естественных связей 

человечества с природой. Все более ограничивается "производительность" биосферы и растут 

общественные потребности человечества. Между ними складывается глубокое противоречие.  

К глобальным проблемам обычно относят: предотвращение экологической катастрофы, 

мировой термоядерной войны, техногенных взрывов и катастроф, ликвидацию голода для сотен 

миллионов жителей Земли, преодоление отсталости стран "третьего мира", разрешение проблем 

энергетических и сырьевых ресурсов, формирование эффективной демографической политики, 

ликвидацию наиболее опасных заболеваний, освоение космического пространства и Мирового 

океана и др.  

Принято выделять три группы глобальных проблем:  

1. Возникающие в системе отношений "человек — природа" (природные ресурсы, 

энергетические и продовольственные проблемы; вопросы защиты окружающей среды).  

2. Возникающие в системе отношений "человек — общество" (социальные аспекты научно-

технической революции, образования, культуры, народонаселения, здравоохранения).  

3. Интерсоциальные — отношения между общностями, этносами, цивилизациями и 

государствами.  

Итак, глобальными для человечества могут быть названы проблемы, затрагивающие судьбы 

всего мирового сообщества, отражающие его историческое существование, концентрирующие в 

себе социальные противоречия современной цивилизации, порожденные техническим прогрессом. 

Они вбирают в себя все сложности социально-экономического и духовного развития человечества 

накануне XXI в. и имеют тенденцию к расширению границ и сферы влияния.  

Человечество, столкнувшись с глобальными проблемами, всегда искало способы их 

разрешения. Однако, когда сегодня они приобрели наиболее острый характер, сложилось глубокое 

противоречие между количеством этих проблем, качеством, масштабностью и отсталостью 

культурных, интеллектуальных ресурсов и архаичностью управленческих решений, принимаемых 

для их преодоления. Системный кризис управления характерен сегодня для всей планеты Земля. 

Пока отсутствует единая современная концепция ее устойчивого развития, нет адекватного 

механизма ее реализации, согласованного в мировом сообществе. Нет пока и национальных 

политик развития различных государств, в том числе и России, на основах международного права 

и данных науки, одним из средств решения проблемы являются глобальные социальные 

технологии. 

Глобальные социальные технологии – рациональные способы решения общечеловеческих 

проблем, связанные с оценкой не только внутренних, но и мировых тенденций развития, 

комплексной оценкой ситуации. Они отличаются высокой наукоемкостью, прогнозированием 

конечного результата и получают приоритетное значение в период обновления социальных 

систем. Особое значение в механизме выработки и реализации глобальных технологий имеет 

вопрос о сбалансированности инновационных и традиционных технологий. В переходные 

периоды, когда особенно необходимы подобные технологии, поспешный отказ от традиционных 

не позволяет подготовить механизм прорыва. Реализация глобальных технологий предполагает 

выделение следующих этапов: 

1. Инвентаризация – оценка имеющихся ресурсов с целью их сохранения, обогащения, 

оптимизации, а не разрушения. Здесь активно используются технологии оценки социально-

экономической, политической и духовно-культурной ситуации. 

2. Разработка – выявление возможных вариантов социального развития и прогнозов на 

будущее, вероятных моделей и пакетов отечественных и мировых тенденций их реализации. 

3. Восприятие – подготовка общественного сознания (технологии социально-

психологической поддержки населения) для восприятия инноваций, смены системы ценностных 
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ориентаций, выдвижение лидеров-новаторов, несущих в себе элементы будущего, способных 

перевести требования завтрашнего дня на язык реальностей сегодняшней действительности. 

4. Реализация – внедрение глобальных социальных технологий в повседневную практику 

для широкого применения. 

Сегодня ясно одно: необходимо создание планетарного, интернационального субъекта 

управления, института глобальных исследований, основанного на интегрированном мировом 

интеллекте, международном праве, способного предложить мировому сообществу 

плюралистическую модель устойчивого развития, обеспечивающую сбалансированное решение 

социально-экономических, культурных и природоохранных задач на основе новых ценностей XXI 

в. — "новая культура и человек — мера всех вещей". 

 

Тема 7. ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Общее понятие об управлении персоналом. Универсальная социальная технология управления 

персоналом. Технология формирования трудовой мотивации 

Еще в 30-е годы в нашей стране прозвучал призыв «Кадры решают всё». Руководствовались 

им по-разному: кто всерьез, кто для проформы. Первые добивались успехов в труде, уверенно шли 

вперед, вторые – искали определения в собственных неудачах, хотя внешние условия для 

трудовых коллективов были одинаковыми. 

Основные принципы успеха и неудач были одни и те же: кадры, умение работать с ними. 

Несмотря на обилие поучительных примеров эффективной работы с кадрами в нашей стране, 

опыта зарубежных фирм и компаний, плодотворно использующих наш призыв, нам пока не 

удалось освоить современные методы управления персоналом. 

Объем возникших сегодня в стране проблем – политических, социальных, экономических, 

межнациональных приближается к угрожающему пределу, за которым начинается хаос. 

Одной из реальных возможностей выхода из кризиса, по нашему мнению, является 

эффективная работа с кадрами. Это подтверждает и исторический опыт преодоления спадов в 

экономике, которые неоднократно наблюдались за последний век в США, ФРГ, Японии, Китае и 

других стран. 

Условия перехода страны к рыночной экономике, возникновения и становления различных 

форм собственности возрастную роль и значение конкурентоспособного работника, его поиска, 

достижения эффективных результатов труда. 

Теорией и практикой сегодня накоплено достаточно много различных вариантов решения 

всевозможных ситуаций кадровой работы. Бери, используй, добивайся аналогичного успеха. 

Радужные прожекты меркнут всякий раз, когда пытаются слепо следовать примеру других. 

Технология управления персоналом представляет собой систему последовательных форм и 

методов действий, ориентированных на решение кадровой проблеме в конкретных условиях 

организации производственной деятельности, возможности воспроизводства результатов 

индивидуального или коллективного труда. 

Основу технологий составляет такая совокупность форм и методов работы с персоналом, при 

которой возможно не только достижение разового результатов индивидуального или 

коллективного труда. 

Мы обращаем внимание читателей на характерные особенности производственных 

технологий и технологий управления персоналом. Первые функционируют в относительно 

устойчивой среде – оборудование, сырье, энергоносители; их нормативные связи и зависимости 

остаются постоянными при многократном (поточном, повторном) использовании. 

Смысл разработки и использовании социальных технологий управления персоналом 

сводится к тому, чтобы получить объем труда в той форме, последовательности, интенсивности, 

качестве, которые необходимые для обеспечения технологического процесса производства. И вот 

здесь оказывается, что мы имеем множество вариантов решения этой проблемы, т.к. люди 

обладают различными способностями, уровней знаний, качеством трудовых навыков, желанием 

их проявлять, развивать. При коллективном труде сталкиваются различные интересы, потребности 

работников. Уровень их совпадения различен. Кроме того, в трудовом коллективе нет постоянства 
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– движение кадров происходит непрерывно (одни увольняются, другие переходят на новые 

участки работы, при смене организации труда рвутся устоявшиеся трудовые отношения и др.). 

Управление персоналом при таком обилии меняющихся характеристик требует от менеджера 

по персоналу знаний, профессиональных навыков, искусства в использовании форм и методов 

работы с кадрами. 

Столь подробное описание кадровых ситуаций поможет понять целесообразность познания 

предлагаемых здесь понятий, их использование при разработке и освоении различных социальных 

технологий управления персоналом. 

Универсальная социальная технология управления персоналом 

Технологии по отдельным направлениям 

работы с персоналом 

Характерные признаки 

1. Технология прогнозирования потребности в 

кадрах 

2. Технология привлечения рабочей силы 

3. Технология организации работы первичной 

профориентации 

4. Технология организации работы по 

вторичной профориентации 

5. Технология подбора и отбора кадров 

6. Технология приема на работу 

7. Технология адаптации работников к трудовой 

деятельности 

8. Технология развития персонала в трудовой 

организации 

9. Технология управления движением кадров 

10. Технология организации и эффективной 

деятельности руководителя в работе с 

персоналом 

11. Технология системы мотивации трудовой 

организации и поведения персоналом 

12. Технология организации деятельности 

службы (специалиста) по управлению 

персоналом 

13. Технология организации среды эффективной 

деятельности персонала (материально-

технический, социально-бытовой, 

психологический, эстетический и др.) 

14. Технология информационно-аналитической 

работы по управлению персоналом 

1. Структура (набор процедур, операций) 

различная, определяется целью СТ 

2. Нормативное обеспечение (показатели, 

единицы измерения, нормы и т.д.) 

3. Взаимозависимость: 

 прямая 

 опосредованная 

4. Требуемые условия для 

функционирования конкретной технологии: 

 Экономические 

 Социальные 

 Психологические 

 Материально-технические 

 Правовые 

5. потребность в адаптации, формы и 

методы ее организации: 

-     универсального пользования 

-     нуждается в адаптации к объекту, среде 

6.  Степень сложности управления 

7.  Эффективность использования 

 

Мотива́ция (от lat. movere ) — 1) побуждение к действию; 2) динамический процесс 

физиологического и психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий 

его направленность, организованность, активность и устойчивость; 3) способность человека через 

труд удовлетворять свои материальные потребности. 

Процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей 

организации называется мотивацией. Она рассматривается как совокупность внутренних и 

внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы и 

придают ей направленность, ориентированную на достижение определенных целей. 

Внешняя мотивация (экстринсивная) — мотивация, не связанная с содержанием 

определенной деятельности, но обусловленная внешними по отношению к субъекту 

обстоятельствами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Внутренняя мотивация (интринсивная) — мотивация, связанная не с внешними 

обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности. 

Положительная и отрицательная мотивацию. Мотивация, основанная на положительных 

стимулах называется положительной. Мотивация основанная на отрицательных стимулах 

называется отрицательной. 

Материальная и моральная мотивация. Под материальной мотивацией понимается 

стремление работника удовлетворить свои потребности в материальных благах, посредством 

обмена своей рабочей силы на необходимые ему блага. Под моральной мотивацией понимается 

стремление работника заслужить общественное признание, что в частности двигает им для 

достижения отличия в общественно-полезном труде. 

Устойчивая и неустойчивая мотивация. Устойчивой считается мотивация, которая 

основана на нуждах человека, т.к. она не требует дополнительного подкрепления. 

Различают два основных типа мотивации: «от» и «к», или «метод кнута и пряника». Также 

различают: 

 индивидуальные мотивации, направленные на поддержание гомеостаза (голод, жажда, 

избегание боли, стремление к температурному оптимуму, и т. д.); 

 групповые (забота о потомстве, поиск места в групповой иерархии, поддержание присущей 

данному виду структуры сообщества, и т. п.); 

 познавательные (исследовательское поведение, игровая деятельность). 

Мотивация оказывает воздействие на характеристики деятельности: усилие, старание, 

настойчивость, добросовестность, направленность. 

Направленность мотивации указывает на те цели, которые человек стремиться достичь, 

осуществляя определенные действия. Он может выполнять свою работу потому, что она приносит 

ему удовлетворение, а может делать ее потому, что стремиться помочь своей организации 

добиться ее целей. 

2. Алгоритм формирования мотивации трудовой деятельности 

ЦЕЛИ 

 

1. побуждение 

человека, 

социальной группы 

к активной 

деятельности 

2. выбор и 

системное 

использование 

мотиваторов, 

социально 

значимых для 

личности, 

социальной группы 

3. 

технологизация 

мотивационного 

управления  

Процедура первая Что мотивировать? 

Процедура вторая Как мотивировать? 

Процедура третья Кого мотивировать? 

Процедура 

четвертая 

Какими средствами и методами 

мотивировать?  

Процедура пятая В какой последовательности 

мотивировать?  

 

Процедура шестая Поддержание динамичности процесса 

мотивирования 

- диагностика реального состояния; 

- анализ течения процесса; 

- корректировка процесса. 

Процедура седьмая 1. изучение эффективности результатов 

мотивировании. 

2. определение моделей воспроизводства 

эффективных систем мотивирования. 

Процедура восьмая Обеспечение системы управления 

технологией мотивации: 

- научно-методическое; 

- информационное; 

- материально-техническое; 

- социальное; 

- психологическое. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
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Тема 8. ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ 

Понятие и типы карьеры. Выбор карьеры. Планирование карьеры.  

Карьера – это результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой 

деятельности, связанный с должностным или профессиональным ростом. 

Карьеру – траекторию своего движения – человек строит сам, сообразуясь с особенностями 

внутри- и внеорганизационной реальности и главное – со своими собственными целями, 

желаниями и установками. 

Типы и виды карьеры 

Можно выделить несколько принципиальных траекторий движения человека в рамках 

профессии или организации, которые приведут к разным типам карьеры. 

Профессиональная карьера – рост знаний, умений, навыков. Профессиональная карьера 

может идти по линии специализации (углубление в одной, выбранной в начале 

профессионального пути, линии движения) или транспрофессионализации (овладение другими 

областями человеческого опыта, связанное, скорее, с расширением инструментария и областей 

деятельности). 

Внутриорганизационная карьера – связана с траекторией движения человека в организации. 

Она может идти по линии: 

 Вертикальной карьеры – должностной рост; 

 Горизонтальной карьеры – продвижение внутри организации, например, работа в разных 

подразделениях одного уровня иерархии; 

 Центростремительной карьеры – продвижение к ядру организации, центру управления, все 

более глубокое включение в процессы принятия решений. 

Встречаясь с новым сотрудником, менеджер по персоналу должен учитывать этап карьеры, 

который он проходит в данный момент. Это может помочь уточнить цели профессиональной 

деятельности, степень динамичности и главное – специфику индивидуальной мотивации.  

Условия карьеры. Продвижение по службе определяется не только личными качествами 

работника (образование,. Квалификация, отношение к работе, система внутренних мотиваций), но 

и объективными, в частности: 

 Высшая точка карьеры – высший пост, существующий в конкретной рассматриваемой 

организации; 

 Длина карьеры – количество позиций на пути от первой позиции,… занимаемой 

индивидуумом в организации, до высшей точки; 

 Показатель уровня позиции – отношение числа лиц, занятых на следующем иерархическом 

уровне, к числу лиц, занятых на том иерархическом уровне, где находится индивидуум в данный 

момент своей карьеры; 

 Показатель потенциальной мобильности – отношение (в некоторый определенный период 

времени) числа вакансий следующем иерархическом уровне к числу лиц, занятых на том 

иерархическом уровне, где находится индивидуум. 

В зависимости от объективных условий внутриорганизационная карьера может быть 

перспективной или тупиковой – у сотрудника может быть либо длинная карьерная линия, либо 

очень короткая. Менеджер по персоналу уже при приеме кандидата должен спроектировать 

возможную карьеру и обсудить ее с кандидатом исходя из индивидуальных особенностей и 

специфику мотивации. Одна и та же карьерная линия для разных сотрудников может быть и 

привлекательной, и неинтересной, что существенным скажется на эффективности их дальнейшей 

деятельности. 

Выбор карьеры 

По концепции Голланда один из типов всегда доминирует, человек может приспосабливаться 

к условиям, используя стратегии двух и более типов. 

Чем ближе ориентации (секторы круга) доминирующей и второй (третьей) ориентации, тем 

ближе типы личности. Учитывая содержание доминирующих и недоминирующих ориентации, 

можно выбирать те виды деятельности, которые ближе человеку и в которых он будет более 
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успешен. Если доминирующая и следующие ориентации далеки друг от друга, карьеру выбирать 

сложнее.  

 
Другой типологией, которая может быть использована в целях выбора карьеры, является 

типология Е.А. Климова. Все виды деятельности разделены по предметам труда: 

Тип П – «человек – природа», если главный, ведущий предмет труда – растения, животные, 

микроорганизмы. 

Тип Т – «человек – техника», если главный, ведущий предмет труда – технические системы, 

вещественные объекты, материалы, виды энергии. 

Тип Ч – «человек – человек», если главный, ведущий предмет труда – люди, группы, 

коллективы, общности людей. 

Тип З – «человек – знак», если главный, ведущий предмет труда – условные знаки, цифры, 

коды,. Естественные или искусственные знаки. 

Тип Х – «человек – художественный образ», если главный, ведущий предмет труда – 

художественные образы,… условия их построения. 

Менеджер по персоналу, как правило, сталкивается с уже определившимся профессионалом, 

однако важно знать, как человек сделал свой выбор.  Можно выделить следующие основные 

ситуации выбора профессии: 

Традиция Вопрос о выборе не возникал в силу традиции, обычаев 

Случай Выбор произошел случайно в силу некоего события 

Долг Выбор профессии связан с представлением о долге, о своей 

миссии, призвании или обязательствах перед людьми 

Целевой выбор Выбор связан с сознательным определением целей 

профессиональной деятельности, исходя из анализа реальных 

проблем и путей их решения (до момента выбора знает о 

будущей профессиональной деятельности) 

2. Алгоритм планирования карьеры. 

Планирование карьеры – одно из направлений кадровой работы в организации, 

ориентированное на определение стратегии и этапов развития и продвижения специалистов. 

Этот процесс сопоставления потенциальных возможностей, способностей и целей человека, с 

требованиями организации, стратегий и планами ее развития, выражающийся в составлении 

программы профессионального и должностного роста. 

Перечень профессиональных и должностных позиций в организации (и вне ее), 

фиксирующий оптимальное развитие профессионала для занятия им определенной позиции в 

организации, представляет собой карьерограмму, формализованное представление о том, какой 

путь должен пройти специалист для того, чтобы получить необходимые знания и овладеть 

нужными навыками для эффективной работы на конкретном месте. 

Планирование карьеры в организации могут заниматься менеджер по персоналу, сам 

работник, его непосредственный руководитель (линейный менеджер). Основные мероприятия по 

планированию карьеры, специфичные для разных субъектов планирования, представлены ниже:  
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Субъект планирования Мероприятия по планированию карьеры 

Сотрудник  Первичная ориентация и выбор профессии 

Выбор организации и должности 

Ориентация в организации 

Оценка перспектив и проектирование роста 

Реализация роста 

Менеджер по 

персоналу 

Оценка при приеме на работу 

Определение на рабочее место 

Оценка труда и потенциала сотрудников 

Отбор в резерв 

Дополнительная подготовка 

Программы работы с резервом 

Продвижение 

Новый цикл планирования 

Непосредственный 

руководитель (линейный 

менеджер) 

Оценка результатов труда 

Оценка мотивации 

Организация профессионального развития 

Предложение по стимулированию 

Предложение по росту 

 

Этап карьеры (как точка на временной оси) не всегда связан с этапом профессионального 

развития. Человек, находящийся на этапе продвижения, в рамках другой профессии может не быть 

высоким профессионалом. Поэтому важно разделять этап карьеры – временной период развития 

личности и фазы развития профессионала – периоды овладения деятельностью. 

 

Этапы карьеры: 

Этап карьеры Возрастно

й период 

Краткая 

характеристика 

Особенности 

мотивации 

 (по Маслоу) 

Предварительный  До 25 лет Подготовка к 

трудовой деятельности, 

выбор области 

деятельности 

Безопасность, 

социальное признание 

Становление  До 30 лет Освоение работы, 

развитие 

профессиональных 

навыков 

Социальное 

признание, 

независимость 

Продвижение  До 45 лет Профессиональное 

развитие 

Социальное 

признание, 

самореализация 

Завершение  После 60 

лет 

Подготовка к 

переходу на пенсию, 

поиск и обучение 

собственной замены 

Удержание 

социального признания 

Пенсионный  После 65 

лет 

Занятие другими 

видами деятельности 

Поиск 

самовыражения в новой 

сфере деятельности 

Для оценки особенностей личности, оптимизации выбора сферы профессиональной 

деятельности в начале профессионального пути важно учитывать тип личности человека, 

выбирающего область деятельности. Наиболее операциональной для данной цели считается 

типология личностей Дж. Голланда: 
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Тип личности Содержание деятельности 

Реалистический  Ориентация на манипулирование инструментами и 

механизмами 

Исследовательский  Ориентация на поиск 

Артистичный  Ориентация на эмоциональное проявление, 

самопрезентацию 

Социальный  Ориентация на взаимодействие с людьми 

Предпринимательский  Ориентация на влияния на людей 

Конвенциональный  Ориентация на манипулирование данными, 

информацией 

В соответствии с фазами развития профессионала различают: 

оптант (фаза оптации). Человек озабочен вопросами выбора или вынужденной перемены 

профессии и делает этот выбор. Точных хронологических границ здесь, как и в отношении других 

фаз, быть не может, поскольку возрастные особенности задаются не только физиологическими, но 

и многоаспектными условиями культуры; 

адепт (фаза адепта). Это человек, уже вставший на путь приверженности профессии и 

осваивающий ее. В зависимости от профессии это может быть и многолетний, и совсем 

кратковременный процесс (например, простой инструктаж); 

адаптант (фаза адаптации, привыкания молодого специалиста к работе). Как бы ни был 

налажен процесс подготовки того или иного профессионала в учебном завелении, он никогда не 

подходит «как ключик к замку» производственной работе; 

интернал (фаза интернала). Опытный работник, который любит свое дело и может вполне 

самостоятельно, все более надежно и успешно справляться с основными профессиональными 

функциями, что признают товарищи по работе, по профессии; 

мастер (продолжающаяся фаза мастера). Работник может решать и простые, и самые 

трудные профессиональные задачи, которые, быть может, не всем коллегам по плечу; 

авторитет (фаза авторитета, как и фаза мастерства, суммируется также с последующей). 

Мастер своего дела, уже хорошо известный в профессиональном кругу или даже за его пределами 

(в отрасли, в стране). В зависимости от принятых в данной профессии форм аттестации 

работников он имеет те или иные высокие формальные показатели квалификации; 

наставник (фаза наставничества). Авторитетный мастер своего дела, в любой профессии 

«обрастает» единомышленниками, перенимателями опыта, учениками. 

 

Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Понятие политической технологии. Классификация политических технологий. 

Политическая антитехнология 

Термин “политические технологии” – один из новейших в политической науке. Актуальность 

данных технологий существенно возросла с появлением на исторической арене “политического 

человека” в результате развития процессов демократии, превращения его в активного участника 

политических изменений в обществе. 

Политические технологии – совокупность приемов, методов, способов, процедур, 

используемых политическими субъектами для достижения политических целей, для решения 

политических управленческих задач. 

Главным объектом воздействия в политическом технологическом процессе всегда являются 

люди. Именно они создают партии, проводят митинги и забастовки, голосуют за кандидатов, 

воспроизводят или разрушают политические и экономические системы. Именно от людей зависит 

достижение политических целей. Соответственно, политические технологии – это способы, 

методы воздействия на людей с целью изменения их политического поведения. 

Политические технологии, основываясь на теоретическом анализе взаимодействия 

политических субъектов, содержат методологические ориентиры и методические рекомендации 

эффективного решения политических проблем и достижения определенных политических целей. 
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Процессы демократизации в ХХ столетии привели к снижению удельного веса насилия, 

силового решения проблем в сфере политического управления. Смещение акцентов в способах 

достижениях политических целей произошло из-за того, что в обществе утвердились ценности и 

принципы правового государства, идеологического и политического плюрализма, ограничения 

действий высших государственных должностных лиц законом, провозглашения незыблемости 

прав и свобод личности и т. п. Таким образом, политические технологии – это такие способы 

воздействия на людей с целью изменения их политического поведения, которые исключают 

применение прямого принуждения и физического насилия. 

Сущность политических технологий может быть раскрыта только через систему выявления и 

использования потенциала общественной системы – “человеческого ресурса” в соответствии с 

целями и смыслом человеческого существования. Это реализуется посредством совокупности 

методов, процедур, операций, приемов воздействия, всех современных возможностей творческой 

деятельности как субъектов управления, так и политических институтов в целом. 

Цель политических технологий – оптимизация выполнения субъектами политики своих задач 

и обязанностей посредством рациональных средств, очередности действий, выработки 

соответствующего алгоритма поведения. 

Формы политических технологий 

В целом политические технологии выступают в двух формах:  

 1) как структурный элемент любой системы, технологически оформленный программный 

продукт; 

 2) как деятельность, связанная с реализацией намеченной цели. 

Функционирование новых политических технологий всегда связано с потребностью 

оптимизировать политическое управление, быстро и оперативно тиражировать специальные 

приемы и процедуры. Особое значение для данных технологий имеет наличие условий их 

реализации: элементов структуры политического процесса, особенностей строения и 

закономерностей их функционирования; возможности формализовать реальные явления и 

представить их в виде показателей, операций и процедур. 

Виды политических технологий 

Все многообразие политических технологических приемов можно свести к трем видам: 

 1) приемы, обеспечивающие направленное изменение правил взаимодействия между 

участниками политического процесса, в том числе путем изменения нормативного, институци-

онального порядка. Принимая новые законы, меняя правила игры, можно добиться изменения 

поведения людей в обществе. Правда, кроме государства другие субъекты политики не обладают 

правом нормотворчества, поэтому можно говорить, что этот активно применяемый прием в 

системе государственного управления имеет свои ограничительные рамки в тех политических 

процессах, где главными действующими силами являются негосударственные организации и 

группы (институты и организации гражданского общества); 

 2) приемы, обеспечивающие внесение в массовое сознание новых представлений, 

ценностей, формирование новых установок, убеждений. 

 3) приемы, позволяющие манипулировать поведением людей. 

Манипуляции (от франц. manipulation) в дословном переводе – это скрытые движения рук, 

приводящие в действие какое-либо устройство. В политике под манипуляцией понимается особый 

вид воздействия, когда манипулятор побуждает человека к действиям, которые тот не намеревался 

осуществлять в данный момент. Манипуляция отличается от силового, властного воздействия тем, 

что здесь отсутствует как прямое указание, приказ, что делать, так и следующее за этим открытое 

принуждение, или угроза применения санкций. В ходе манипулятивного воздействия человек не 

ощущает внешнего принуждения, ему кажется, что он сам принимает решение и выбирает форму 

своего поведения. 

Американским ученым Р. Гудином были сформулированы и описаны две основополагающие 

модели манипулирования – “рациональная” и “психологическая”. Для первой из них характерно 

использование лжи, обмана и секретности. Общей чертой этих методов являются либо полное, 

либо частичное сокрытие информации, которая может повлиять на принятия решений, либо ее 
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искажение. Для второй, “психологической” модели характерно использование бессознательных 

реакций индивида, которые “провоцируются” специально смоделированным поведением. 

Например, в определенный момент своего выступления кандидат подкрепляет свою речь 

запоминающимся жестом. В дальнейшем жест повторяется, вызывая у аудитории положительные 

переживания и реакции. 

В современном мире теория и практика политического манипулирования получили 

достаточно глубокую научную разработку и практическое применения. Общая технология 

глобального, общегосударственного манипулирования обычно основывается на систематическом 

внедрении в массовое сознание социально-политических мифов – иллюзорных идей, 

утверждающих определенные ценности и нормы, воспринимаемые объектами манипулирований, 

преимущественно на веру, без критического осмысления (например, политический миф об 

“американской исключительности”). 

Миф – это обобщенное представление о действительности, сочетающее и нравственные, и 

эстетические установки, соединяющее реальность с мистикой. То есть, это всегда представление в 

значительной мере иллюзорное, но в силу своей этической и художественной привлекательности 

оказывающее большое воздействие на массовое сознание. 

По мнению отечественного политолога Сергея Кара-Мурзы: “Мифы несущие в себе важную 

иррациональную… компоненту, становятся частью традиции и играют важную роль в 

легитимации общественного строя в идеократических государствах”. Однако миф и в 

современном обществе не утратил своего значения как важной формы общественного сознания и 

представления действительности. 

В ситуациях нестабильности и неопределенности в обществе классические политические 

технологии ожидаемого результата не приносят. Так, в современной России наибольшее 

количество голосов избирателей собирают не те политические лидеры, которые лучше понимают 

социальные проблемы, а те, которые лучше понимают электорат, учитывают многомерный спектр 

интересов, настроений и ожиданий. Успех приходит не к тем политическим лидерам, которые 

стремятся разобраться в сложившейся политической ситуации, а к тем, кто многое обещает, 

демонстрируя свою деловитость и хозяйственность, играя при этом в патернализм и “социальную 

озабоченность”. 

Преимущество получают и те политики, риторика которых интертекстуальна, а язык 

метафоричен, с элементами наглядности и самоочевидности. Используя в политическом 

лексиконе понятия – образы, смешивая в политическом тексте мифы и реальность, настоящее, 

прошлое и будущее, адресно направляя политические реляции, политики добиваются больших 

успехов в своих притязаниях на власть. 

Для укоренения социально-политических мифов технология манипулирования предполагает 

использование богатейшего арсенала конкретных методов воздействия на сознание людей. Среди 

методов манипулирования выделяют: 

 уменьшение объема доступной для рядового гражданина информации; 

 использование пропаганды (предоставление гражданам отчасти верной, но тенденциозной 

информации); 

 использование секретности (преднамеренное утаивание информации, которая способна 

подорвать официальный политический курс); 

 информационная перегрузка (сознательное представление чрезмерной информации с целью 

лишить рядового гражданина возможности адекватно усвоить и верно ее оценить); 

 наклеивание ярлыков (для отторжения и компрометации лиц или идей слушателями без 

доказательств дается неблаговидное определение, например “империалист”, “фашист” и т. д.). 

Наряду с вышеописанными методами используется и ряд других методов. Так, 

“лингвистические ловушки” – это навязывание нужных оценок событий через их сопоставление с 

определенными ценностями. Противоположным ему считается другой метод “ лингвистической 

депривации”, состоящий в исключении из политического лексикона отдельных понятий и 

терминов (по принципу: нет термина – нет проблемы). Широко используется в политической 

практике и такой метод манипулирования сознанием, как политическая номинация – 
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целенаправленный выбор терминов, понятий и выражений, способных произвести нужное 

впечатление. “Мы – рабы слов”, – сказал К. Маркс, а потом это буквально повторил Ф. Ницше. 

Смысл манипулирования состоит в затруднении для индивидов фактического доступа к 

достоверной информации, что заставляет их полагаться на ее официальную интерпретацию. 

Манипулирование широко используется не только в тоталитарных и авторитарных 

государствах, где часто является доминирующим видом политических технологий, но и в 

современных западных демократиях, особенно в партийной пропаганде и во время избирательных 

кампаний. Сегодня ни одна президентская или парламентская избирательная кампания в странах 

Запада, а также России и других государствах не обходится без использования приемов 

манипулирования, которые создают у населения весьма далекие от реальности представления об 

определенном политике. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель проведения практического занятия заключается в закреплении знаний 

полученных в ходе прослушивания лекционного материала.  

Практические занятия проводятся в форме дискуссии и предполагают обсуждение  

конкретных ситуаций, раскрывающих и характеризующих тему занятия.  Обсуждение направлено 

на освоение научных основ, эффективных методов и приемов решения конкретных практических 

задач, на развитие способностей к творческому использованию получаемых знаний и навыков.  

Практическое занятие проводится в форме устного опроса студентов по вопросам 

практических занятий, предполагающих проверку знаний усвоенного лекционного материала.   

Практическое занятие проводится в форме решения задач или моделирования практических 

ситуаций. 

 В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует просмотреть материалы 

лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того или 

иного вопроса в литературе часто является личным мнением автора, построенным на анализе 

различных источников, поэтому не следует ограничиваться одним учебником, научной статьей 

или монографией, а рассмотреть как можно больше материала по интересуемой теме, 

представленного в системе ЭБС.  

Обязательным условием подготовки к практическому занятию является изучение 

нормативной базы. Для этого следует обратиться к любой правовой системе сети Интернет 

(Консультант Плюс, Гарант и т.д.). В данном вопросе не следует полагаться на книги, так как 

законодательство претерпевает постоянные изменения и в учебниках и учебных пособиях могут 

находится устаревшие данные.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту необходимо отслеживать научные 

статьи в специализированных изданиях, а также изучать статистические материалы, 

соответствующей каждой теме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Проработать конспект лекций; 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 

3. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

4. Выполнить домашнее задание; 

5. Проработать тестовые задания и задачи; 

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им 

списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.  

При подготовке доклада на практическое занятие желательно заранее обсудить с 

преподавателем перечень используемой литературы, за день до практического занятия 

предупредить о необходимых для предоставления материала технических средствах, 

напечатанный текст доклада предоставить преподавателю. 

Если при изучении отдельных вопросов возникнут трудности, студент может обратиться к 

преподавателю за консультацией (устной или письменной).  

Таим образом, значительную роль в изучении предмета выполняют практические занятия, 

которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе 

прослушивания и запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и научной 

литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. Тем самым практические занятия 

способствуют получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки 

самостоятельной работы. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Для работы со студентами рекомендуют к применению следующие формы самостоятельной 

работы.  

Работа с литературой 

 Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с 

литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, 

тестированию, участию в научных конференциях. 

Один из методов работы с литературой – повторение: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные 

таким путем сведения легко забываются. 

Более эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть 

большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и 

закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций: 

прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 

полученные сведения с ранее известными. Для улучшения обработки информации очень важно 

устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения.  

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Форма 

записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, 

конспект. 

План – структура письменной работы, определяющая последовательность изложения 

материала. Он является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных 

вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие 

состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

 Выписки представляют собой небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в 

нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки 

представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника информации. 

По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в 

концентрированные форме и с максимальной точностью воспроизвести наиболее важные мысли 

автора, статистические и даталогические сведения.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в том, что тезисам 

присуща значительно более высокая степень концентрации материала. В тезисах отмечается 

преобладание выводов над общими рассуждениями. Записываются они близко к оригинальному 

тексту, т.е. без использования прямого цитирования.  

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, 

дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда 

подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 

работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с 

обобщающей характеристикой.  

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 

полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по 

своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе 

данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной 

части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами 

– выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются.  

Конспект представляет собой сложную запись содержания исходного текста, включающая в 

себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 
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также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

При выполнении конспекта требуется внимательно прочитать текст, уточнить в справочной 

литературе непонятные слова и вынести справочные данные на поля конспекта. Нужно выделить 

главное, составить план. Затем следует кратко сформулировать основные положения текста, 

отметить аргументацию автора. Записи материала следует проводить, четко следуя пунктам плана 

и выражая мысль своими словами. Цитаты должны быть записаны грамотно, учитывать 

лаконичность, значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Необходимо 

указывать библиографическое описание конспектируемого источника. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её объём 

определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы студентов определяются 

содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Самостоятельная 

работа включает многие виды активной умственной деятельности студента: слушание лекций и 

осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников и литературы, консультации у 

преподавателя, написание реферата, подготовка к практическим занятиям, экзаменам, 

самоконтроль приобретаемых знаний и т.д.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Тематика заданий для самостоятельной работы представлена в Рабочей программе. 
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