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А. А. Шубина 
 

ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИОЛОГИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Автор статьи, обосновывая целесообразность и перспективность выделения со-

циологии местного самоуправления как достаточно самостоятельного поднаправления 
социологии управления, обратилась к определениям объекта и предмета исследований и 
попыталась определить их специфику применительно к местному самоуправлению. При 
всем многообразии применяемых для описания явлений, связанных с управлением больши-
ми сложными живыми системами, автор приводит несколько широко известных опре-
делений, демонстрирует структуру и содержание направлений социологии управления, 
определяет несколько направлений исследований в социологии местного самоуправления, 
которые обосновывают ее специфику и перспективность выделения в рамках социологии 
управления. 

 
Ключевые слова: социология управления, местное самоуправление, государст-

венное управление, менеджмент. 
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A. Shubina 
 

Background of the Concept of Sociology of Local Self-Governance 
 

The article deals with the sociology of local government arguing that it is an independent 
trend in sociology of management focusing on the researches in local governance. Current 
trends and definitions in the field of sociology of local governance are discussed. 

 
Keywords: sociology of management, local self governance, state governance, manage-

ment. 
 
Обосновывая целесообразность и пер-

спективность выделения социологии мест-
ного самоуправления как достаточно само-
стоятельного поднаправления социологии 
управления, обратимся к определениям 
объекта и предмета исследований и попы-
таемся определить их специфику примени-
тельно к местному самоуправлению. При 
всем многообразии применяемых для опи-
сания явлений, связанных с управлением 
большими сложными живыми системами, 
приведем несколько широко известных оп-
ределений. 

Итак, энциклопедическое определение 
управления таково: управление — элемент, 
функция организованных систем различной 
природы (биологических, социальных, тех-
нических), обеспечивающая сохранение их 
определенной структуры, поддержание ре-
жима деятельности, реализацию их про-
грамм и целей. Социальное управление — 
воздействие на общество с целью его упо-
рядочения, сохранения качественной спе-
цифики, совершенствования и развития. 
Различают стихийное управление, воздей-
ствие которого на систему есть результат 
перекрещивания различных сил, массы слу-
чайных единичных фактов, и сознательное 
управление, осуществляемое обществен-
ными институтами и организациями. Гра-
ницы, содержание, цели и принципы соци-
ального управления зависят от социально-
политического строя...[6, с. 1396].  

Согласно статье 7 Конституции РФ, Рос-
сийская Федерация — социальное государ-
ство, политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека. 
Создание таких условий обеспечивают ор-
ганы государственной власти федерального 
уровня и уровня субъектов федерации.  

Таким образом, государственное управ-
ление — это сознательное и целенаправ-
ленное воздействие, осуществляемое спе-
циальными уполномоченными органами 
государственной власти по их предметам 
ведения и в объеме полномочий на основа-
нии и в порядке, определенном законода-
тельством, с целью обеспечения достойных 
условий жизни личности, семьи и общества 
в целом. 

Общественное управление делами госу-
дарства осуществляется, в основном, поли-
тическими партиями, профессиональными 
союзами, общественными объединениями и 
иными негосударственными организация-
ми, а также гражданами РФ (ст. 32, 33 Кон-
ституции РФ). Согласно статье 12 Консти-
туции РФ, в Российской Федерации призна-
ется и гарантируется местное самоуправле-
ние. Местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно. Органы 
местного самоуправления не входят в сис-
тему органов государственной власти. Но 
поскольку их прерогативой является реше-
ние задач местного значения, многие из ко-
торых является хозяйственными, эту форму 
управления можно называть «социально-
экономической». 

Рассмотрим смысл, вкладываемый уче-
ными в понятие «менеджмент», или 
«управление организацией». 

Управление организацией ⎯ целена-
правленное воздействие на систему (учреж-
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дение, предприятие, институт и т. п.) или на 
процесс (разработку нормативных докумен-
тов, проектирование структуры управления 
и т. п.) [7].  

По А. Файолю, «Управлять — значит 
предвидеть, организовывать, распоряжать-
ся, координировать и контролировать» [8, с. 
12] (здесь речь идет об основных функциях 
управления в трактовке классика менедж-
мента). 

Выделяют также понятие «наука управ-
ления». Предмет науки управления — за-
коны и закономерности управления как це-
лостного, комплексного и конкретного со-
циального явления. 

Очень важно отметить, что законы дей-
ствуют не автоматически, а только через 
деятельность людей, при этом знание и сле-
дование законам определяет их поступки и 
поведение, а субъективность человека спо-
собна радикально исказить проявление за-
кона [5, с. 12].  

«В упрощенном понимании, менедж-
мент — это умение добиваться поставлен-
ных целей, используя труд, интеллект, мо-
тивы поведения других людей. Менедж-
мент — по-русски «управление» — функ-
ция, вид деятельности по руководству 
людьми в самых разнообразных организа-
циях. Менеджмент — это также область 
человеческого знания, помогающего осуще-
ствить эту функцию. Наконец, менеджмент 
как собирательное от менеджеры — это оп-
ределенная категория людей, социальный 
слой тех, кто осуществляет работу по 
управлению. 

В культуре развитых капиталистических 
стран понятие менеджмент очень часто со-
седствует с понятием бизнес. Бизнес — это 
деятельность, направленная на получение 
прибыли путем создания и реализации оп-
ределенной продукции или услуг. «Управ-
ление бизнесом» (business management) — 
это управление коммерческими, хозяйст-
венными организациями. Наряду с этим 
практически как синоним применяется тер-
мин business administration, который можно 

перевести как «деловое администрирова-
ние». Термин «менеджмент» применим к 
любым типам организаций, но если речь 
идет о государственных органах любого 
уровня, более правильно использовать тер-
мин public administration — «государствен-
ное управление» [4, с. 5]. Будем считать 
обоснованным соотносить понятие «ме-
неджмент» с понятием «бизнес» в том 
смысле, что менеджмент осуществляется в 
сфере бизнеса, т. е. в области создания про-
дуктов и услуг для реализации на рынке. 

Управление человеческим сообществом 
может определяться как социальное управ-
ление, государственное управление — как 
управление социумом в целом, состоящим 
из множества стратификационных групп и 
групп интересов, местное самоуправление 
— как управление субъект-объектами мест-
ного самоуправления, стратифицированны-
ми по основаниям, необходимым для пони-
мания их сущности, интересов и для эффек-
тивного управления ими (с точки зрения 
субъекта оценки), управление организацией 
(менеджмент) — как управление организа-
циями в сфере бизнеса, т. е. функциони-
рующими для производства товаров и услуг 
с целью извлечения прибыли. 
Общепринято считать, что объект нау-

ки: 1) это реальность, представляющая тот 
или иной фрагмент объективного мира; 
2) область окружающей действительности, 
на которую направлен исследовательский 
поиск; 3) поле исследовательской деятель-
ности.  

Предмет науки: 1) воспроизведение объ-
ективной реальности на абстрактном уров-
не путем выявления наиболее значимых, с 
точки зрения науки и практики, закономер-
ных связей и отношений этой реальности; 
2) результат теоретического абстрагирова-
ния, позволяющий выявить определенные 
закономерности развития и функциониро-
вания изучаемого объекта, интересующие 
данную науку; 3) модель изучаемого объек-
та (как результат абстрагирования), создан-
ная с точки зрения значимой стороны части 
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аспекта для данной науки; 4) более узкое, 
по сравнению с объектом, понятие, которое 
указывает на какую-либо сторону, аспект, 
элемент объекта, интересующие конкрет-
ную науку.  

Обратимся к понятиям, к объекту и 
предмету научной дисциплины «Социоло-
гия управления». Приведем несколько оп-
ределений из работ разных авторов. 

«Социология управления — наука, бла-
годаря которой концептуальный аппарат и 
методические приёмы, разработанные в со-
циологии, находят свое применение в сфере 
управленческих отношений, возникающих в 
любом обществе и в любую историческую 
эпоху» [3, с. 3]. В другом месте этой же ра-
боты говорится о том, что «социология 
управления… изучает социальные отноше-
ния в сфере управления, или социальный 
аспект управления» [3, с. 3]. Можно найти и 
такое определение: «…мы можем сформу-
лировать предмет социологии управления. 
Им являются большие социальные группы и 
институты, действующие в сфере управле-
ния» [3, с. 163]. В этом случае возникает 
вопрос: «А что же является объектом науки 
«социология управления»?  

«Социология управления как часть об-
щей социологии рассматривает процесс 
становления, функционирования и развития 
определённой сферы жизнедеятельности; 
исследует механизм социальных изменений 
и социальных отношений, закономерности 
социальных действий и поведение в про-
цессе управления. Объектом социологии 
управления являются управленческие про-
цессы, протекающие в обществе и в его от-
дельных подсистемах (политической, эко-
номической, социальной, социокультурной) 
или организациях (предприятиях, учрежде-
ниях и др.), рассматриваемые и интерпре-
тируемые с точки зрения взаимодействия 
участвующих в них людей, объединенных в 
семейные, профессиональные, территори-
альные и иные группы и включенных в 
многообразные процессы сотрудничества, 
взаимопомощи, соперничества. Предмет 

социологии управления составляют изуче-
ние, оценка и совершенствование процессов 
управления различных типов общностей, 
организаций, социальных институтов и об-
щества в целом, каждое из которых пред-
ставляет собой специфическую систему со-
циальных взаимодействий индивидов и их 
групп» [2].  

«Объектом социологии управления яв-
ляются управленческие процессы, проте-
кающие в обществе, в его отдельных под-
системах или организациях, рассматривае-
мые и интерпретируемые с точки зрения 
взаимодействия участвующих в них людей, 
объединенных в семейные, профессиональ-
ные, территориальные и иные группы и 
включенных в многообразные процессы со-
трудничества, взаимопомощи, соперничест-
ва. Предмет социологии управления состав-
ляют изучение, оценка и совершенствова-
ние процессов управления в различных ти-
пах общностей, организаций, социальных 
институтов и общества в целом, каждая из 
которых представляет собой специфиче-
скую систему социальных взаимодействий 
индивидов и их групп… Она изучает мно-
гообразную деятельность органов управле-
ния, государственных, общественных, пре-
жде всего как социальных систем. Она 
включает в свою предметную область также 
исследование и формирование целей управ-
ления с точки зрения социально-
экономических и социально-психоло-
гических критериев, их соответствие инте-
ресам и ожиданиям управляемых, анализ и 
оценку социальных исследований прини-
маемых управленческих решений, опреде-
ление эффективности управленческих дей-
ствий» [1].  

В паспорте научных специальностей 
ВАК РФ определено содержание специаль-
ности 22.00.08 — «Социология управле-
ния»: исследование социальных механизмов 
и способов управленческого воздействия на 
общество, его отдельные сферы (экономи-
ческую, социальную, политическую, духов-
ную), социальные группы и организации, на 
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сознание и поведение людей. В проблемном 
поле социологии управления разрабатыва-
ются концепции управленческого процесса 
как особого типа социального взаимодейст-
вия, обладающего устойчивыми и регуляр-
ными формами. Социологические перспек-
тивы исследования субъектно-объектных 
отношений в процессе управления опреде-
ляются изучением, с одной стороны, инсти-
тутов управления (механизмов отбора и 
подготовки персонала; специализации в 
разделении ролей и функций; иерархии ста-
тусных позиций, механизмов контроля и 
оценки поведения персонала и др.), а с дру-
гой — социальных результатов принимае-
мых управленческих решений (оценки эф-
фективности и качества управления, меж-
личностных отношений в процессах управ-
ления, ценностных ориентаций, мотивации 
и степени участия индивидов в управлении 
и др.). 

Состав социальных групп, их размеры, 
типология оставляются на усмотрение ис-
следователя. 

Вышеприведенные материалы показы-
вают неоднозначность представлений о та-
ком сравнительно новом научном направле-
нии в социологии, как социология управле-
ния. 

А. И. Кравченко и И. О. Тюрина выделя-
ют в рамках социологии управления такое 
отдельное направление, как социология ме-
неджмента: «Социология менеджмента — 
специальная социологическая дисциплина, 
изучающая поведение руководителей и под-
чиненных в рамках отдельно взятой органи-
зации, а также отношения и взаимодействия 
больших социальных групп, связанных с 
управлением, например, управленческих 
элит в рыночном обществе. Предмет этой 
дисциплины во многом совпадает с предме-
том общего менеджмента, а еще точнее, его 
подраздела, именуемого «управлением пер-
соналом». Вместе с тем методы этой дисци-
плины, способ анализа ею социальных яв-

лений, концептуальные подходы позаимст-
вованы из социологии. Подобный синтез 
оказался крайне плодотворным, ибо социо-
логии менеджмента удалось обнаружить 
такие фундаментальные тенденции и зако-
номерности в развитии обществ и соответ-
ствующих им систем управления, такие 
формы и особенности социальной иерар-
хии, социальной стратификации и структу-
ры человеческих отношений, которые в со-
циологии обычно обходили стороной, а в 
менеджменте, в силу его практической на-
правленности на решение технико-
организационных вопросов, и вовсе не за-
трагивались» [3, с. 176]. 

Данная тенденция представляется нам 
вполне конструктивной, поскольку деком-
позиция системы, явления, науки позволяет, 
с одной стороны, глубже проникнуть в су-
щество изучаемых явлений, процессов, в 
природу системы, а с другой стороны, вы-
делить специфические, не поддающиеся 
объяснениям на более высоком уровне 
обобщений причинно-следственные связи и 
факторы поведения. 

Продемонстрируем на рисунке структуру 
и содержание направлений социологии 
управления. 

Определим некоторые направления ис-
следований в социологии МСУ, обосновы-
вающих ее специфику и перспективность 
выделения в рамках социологии управле-
ния. 

Исследование факторов социальной ак-
тивности местного сообщества — групп 
(страт) и индивидов, установление репре-
зентативных групп при проведении социо-
логических исследований, проблемы и фак-
торы привлечения к управлению, расшире-
ние состава и числа участников самоуправ-
ления. 

Стратификация местного сообщества по 
разным основаниям, признакам, парамет-
рам, в том числе по основанию социальной 
активности. 
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Понятие социальной активности в мест-
ном самоуправлении: индивидуальное и 
групповое поведение, проявляющееся в мо-
тивации, вербальном компоненте (высказы-
ваниях), в реальной деятельности (поиск 
возможностей для участия, реальное уча-
стие) в самоуправлении. 

Факторы стимулирования социальной 
активности: информированность страты в 

наиболее понятной и доходчивой форме 
(для каждой страты — свои особенности 
донесения информации), формирование до-
верия, вовлечение в соучастие в управлении 
и в получении обратной связи по результа-
там деятельности ветвей местной власти. 
Исследование состава и действенности фак-
торов, поиск эффективных методов и форм 
развития социальной активности. 

Социология 
государственного управления 
(включая уровень регионов) 

Ветви и органы государственной вла-
сти как социальные группы, как груп-
пы интересов, их цели, задачи в идеале 
и фактические, управление социумом в 
целом и всеми формами его существо-
вания, развитие средовых аспектов 
(PESTEL), отношения групп, воспри-
ятие друг друга, влияние друг на друга, 
конфликты интересов, влияние групп 
интересов на поведение социумов, 
управленческих групп, проблемы и 
направления исследования из паспорта 
научной специальности «социология 
управления» и паспорта «менеджмент» 
(темы по публичному управлению). 
Специфика: высокий уровень, длинная 
дистанция власти. 
Система: государство (органы управ-
ления), социум в целом, его обеспече-
ние; элементы: социумы, группы инте-
ресов, регионы, их отношения; среда: 
PESTEL, т. е. политические, экономи-
ческие, социальные (стратификацион-
ные по разным основаниям, признакам, 
параметрам в масштабе социума), тех-
нические, законодательные факторы и 
факторы окружающей среды 

Социология 
менеджмента 

По Кравченко: то же, что 
и управление персона-
лом. Специфика: хозяй-
ственная организация, 
нацеленная на получение 
прибыли. Направление 
исследований и пробле-
мы: из паспорта научной 
дисциплины «менедж-
мент» (кроме раздела 
«публичное управле-
ние»). 
Формальное и нефор-
мальное управление, ко-
роткая дистанция власти. 
Элементы самоуправле-
ния в командах, в преде-
лах делегирования пол-
номочий. 
Система: организация, ее 
структурные и функцио-
нальные элементы, их 
связи, отношения; внеш-
няя среда: PESTEL 
 

Социология управления 

Социология 
местного самоуправления 

Представительная, исполни-
тельная и контрольная ветви, 
миссия, цели, задачи в области 
быта населения, рекреацион-
но-релаксационная функция, 
идеальные модели и реаль-
ность, группы интересов и 
конфликты интересов. Само-
управление на уровне пред-
ставительной власти и взаи-
модействие (основы отноше-
ний) представительной и ис-
полнительной власти, испол-
нительная власть как хозяйст-
венная организация и управ-
ление ею в интересах групп 
населения. МСУ как школа 
гражданского общества. Са-
моуправление как короткая 
дистанция власти. 
Система: местное сообщество 
и его обеспечение; элементы: 
страты, органы МСУ, их от-
ношения; внешняя среда: 
PESTEL 
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Возможности материального и нематери-
ального стимулирования социальной актив-
ности населения.  

Исследование имеющихся социально-
психологических установок по отношению 
к местной власти в разрезе страт, разработка 
мероприятий по использованию факторов 
повышения социальной активности также в 
разрезе страт.  

Изменение системы управления местным 
сообществом на основе перехода к реаль-
ному социальному управлению:  

1) выявление мнений, ожиданий, потреб-
ностей разных страт местного сообщества в 
услугах в сфере быта, рекреационного, ре-
лаксационного характера; 

2) разработка миссии СМУ;  
3) разработка стратегии;  
4) разработка умных убедительных целей;  
5) разработка планов по обеспечению 

удовлетворения потребностей; 

6) балансировка планов в соответствии с 
критериями срочности, важности, наличия 
ресурсов; 

7) организация исполнения планов; 
8) оценка разными социальными страта-

ми результатов (обратная связь); 
9) переход к следующему циклу управ-

ления с учетом полученных результатов и 
отношения к ним социальных групп насе-
ления.  

Сопровождение процесса управления 
системой мониторинга и информирования 
на основе социологических исследований, 
разработки и реализации программ, инте-
грация требующихся ресурсов для испол-
нения пожеланий, ожиданий, потребно-
стей разных страт сообщества, разработка 
соответствующих социально ориентиро-
ванных методик управления для органов 
управления МО, проведение эксперимен-
тов. 
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