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Аннотация.  Основное предназначение социальных технологий в управлении заключается в по-
вышении эффективности управленческой деятельности. Образование и управление системой образо-
вания, являясь важнейшими социальными сферами, нуждаются во внедрении социальных технологий, 
чтобы активно и действенно налаживать систему подготовки высококвалифицированных кадров во 
всех отраслях. В связи с этим предметом работы является изучение современных социальных техно-
логий в системе управления образованием, а целью – анализ специфики этого явления. Метод работы 
состоит в анализе теоретических и аналитических источников, синтеза, а также использование ме-
тода дедукции при формировании понятия социальной технологии в образовательной деятельности. 
Результатами исследования являются уточнение понятия социальной технологии в управлении об-
разованием, его основных признаков и принципов, а также систематизация основных направлений 
применения социальных технологий в управлении образованием. Полученные в ходе исследования 
результаты могут применяться в системе образования для модернизации структуры и внедрения но-
вых технологий.
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Abstract. The main purpose of social technologies in administration is to increase the efficiency 
of management activities. Education, management and administration of the education system, 
being the most important social spheres, need the introduction of social technologies in order to 
actively and effectively establish a system of training highly qualified personnel in all sectors. In 
this regard, the subject of the work is the study of modern social technologies in the education 
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administration system, and the purpose is to analyze the specifics of this phenomenon. The results 
of the study are clarification of the concept of social technology in education administration, its 
main features and principles, as well as systematization of the main directions of application of 
social technologies in education administration. The results obtained in the course of the study 
can be applied in the education system to modernize the structure and introduce new technologies.
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Введение
Мы живем в эпоху управления данными, когда существующие технологии постоянно обновля-

ются в дополнение к неустанно создающимся новым. В этом беспрерывном процессе участвуют 
люди, предприятия, организации, целые сообщества. Этим быстрорастущим процессом необ-
ходимо управлять с помощью эффективных методов, которые позволят обработать постоянно 
возрастающие массивы информации. Организации всего мира, работающие в абсолютно разных 
направлениях, в том числе в образовании, вкладывают значительные средства в изучение того, 
как лучше и эффективнее обработать информационные потоки [8]. 

Такие социальные институты, как образование, уже длительное время рассматривают пути 
решения проблемы обработки информационных потоков в целях укрепления традиционных 
электронных методов обучения и преподавания. С этой цель быстро развиваются возможности 
внедрения новейшей аналитики, переработанных и улучшенных алгоритмов прогнозирования, 
прорывные технологии для продвижения традиционных подходов к электронному обучению. 
Например, налаживаются системы управления обучением в формате Learning Management 
System [15]. 

Сам термин «технология» чаще встречается, если речь идет о промышленном применении не-
ких технологий. Изначально в значение термина закладывалась не только сама деятельность, но 
и техническая дисциплина, которая контролировала бы преобразование средств труда, сырья, 
материалов. 

В широком значении понятие «технология» представляет собой весь накопленный опыт и 
информацию о том, каким образом осуществляются производственные процессы. Также под 
технологией понимаются явления и совокупность процессов изменения объекта в процессе про-
изводства. Системный подход в определении термина «технология» исходит из того, что опыт и 
знания о процессах качественного изменения объекта исследуются в комплексе со смежными и 
взаимозависимыми элементами системы производства [12]. 

Существование технологии свидетельствует, прежде всего, о рациональности осущест-
вляемого процесса. Это означает, что термин, который был взят из материальной сферы, 
указывает на преобразующий характер действия. Важно отметить, что объектом технологии, 
ее фокусом, чаще всего выступает не само действие, а человек, его производящий или вы-
полняющий. Можно сделать вывод, что технология – это один из основных элементов куль-
туры управления, напрямую связанный с обществом и человеком, характеризующий степень 
развития человека и общества. 

Социальная технология (СТ) – это такая форма практики, которая совмещает в себе 
управленческие функции по воздействию на средства и предмет труда, а также на техно-
логии производства. Под управленческими функциями в данном аспекте подразумева-
ются функции по контролю и организации социальных отношений. Важно учесть, что из-
начальной стартовой точкой природной технологии является природный процесс, а ее 
аналог в социальной версии – это использование технических инструментов в социаль-
ных процессах или, иначе говоря, выражение социальной значимости технологических 
процессов [11]. 
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Методика
Методологической основой исследования является анализ понятия социальной тех-

нологии и специфика современных СТ в системе управления образованием.
В процессе развития общества происходила не одна научно- техническая революция, 

переворачивающая жизнь общества, привносящая новые практики социального взаи-
модействия. В связи с появлением новых социальных практик, особенно с влиянием 
технологий, появившихся в последние десятилетия (социальные сети, искусственный 
интеллект и так далее), возникает необходимость исследования влияния данных тех-
нологий на разные сферы общественной жизни. Влияние технологий сказывается на 
общественных отношениях в экономической сфере, сфере образования, сфере управле-
ния, а также в политических отношениях.  

Результат
1. Понятие социальной технологии. 
Исследователи влияния технологий на социальную сферу рассматривают такие поня-

тия, как «естественная технология» и «социальная технология». В частности, данными во-
просами занимаются М. Марков и Н. Стефанов [14, с. 9; 19]. В их работах представлены 
основные черты СТ, которые имеют критическое значение в формировании данной де-
финиции. СТ в первую очередь характеризуется целесообразностью, то есть технология 
направлена на достижение четко определенной цели. При этом важной характеристикой 
СТ является и ее структурированность, и ее последовательность – набор технологических 
процессов в обязательном порядке должен быть систематизирован и последователен, как 
отмечает в своей работе Н. Стефанов [19]. 

Осуществление социальных технологических процессов имеет определенную последо-
вательность действий по влиянию на общественные отношения [22].

В работе М. Маркова выделяются два аспекта СТ: формирование общественных процес-
сов на основе эмпирических и технологических знаний с использованием определенных 
методик и действий; технологизация и подтверждение опытом теоретических знаний об 
определенных методиках воздействия на социальные отношения [14]. Социальная техно-
логия как практическое применение знаний о методах влияния на социальные процессы 
рассматривается также в трудах К. Поппера [15].

Социальные технологии проявляются, как правило, в двух формах. Это могут быть 
структурные элементы любых систем и управленческая деятельность, которая направлена 
на то, чтобы воплотить проект или программный продукт в жизнь. 

В случаях, когда воздействие на социальный объект не основано на достоверной теоре-
тической и статистической основе, можно говорить о понятии «квазитехнология». П. Лен-
жьел описывал различие технологии и квазитехнологии. Подлинная технология пользуется 
абсолютным большинством. Невозможно добиться определенных результатов в какой- 
либо деятельности, не соблюдая стандарты в данной области. Потому квазитехнология 
действует в ином направлении и в другой форме. Она работает в направлении изменения 
конкретных условий, чтобы дать процессу необходимое направление или определить дан-
ное направление [20, с. 182]. 

СТ можно также разделять по некоторым другим основаниям, например масштабность, 
уровень влияния, характер решаемых задач, воздействие на социальные процессы, в за-
висимости от используемых методик и технических инструментов [2]. Можно сделать срез 
по времени действия, по видам деятельности, по результатам.

Возможности, которые возникают благодаря СТ, широко применяются в системе обра-
зования и работе образовательных учреждений. Это позволяет проводить коренные из-
менения в работе организаций. 

На основе сказанного выше, можно сделать вывод, что особенностью СТ является то, 
что она создает строго структурированный и определенный порядок действий в управ-



106

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ   Том 21  № 4,  2022

ленческой практике, что упрощает процесс принятия решений в управленческой деятель-
ности. При применении СТ формируется определенной порядок, алгоритм действий, кото-
рые проверены и опробованы, вследствие чего доказана их эффективность в достижении 
поставленной цели [1, с. 78]. Цель внедрения СТ заключается в оптимизации процесса 
управления на основе использования только тех действий, которые нацелены на дости-
жение необходимых результатов. 

2. Социальные технологии в управлении образованием.
В рамках исследования процесса управления образовательной сферой представляет 

интерес внедрение СТ в целях повышения эффективности управления кадрами, образова-
тельными процессами на основе использования инновационных технологий воздействия 
на социальные процессы в образовательной сфере. 

Применение СТ в управлении образованием имеет определенный ряд направлений:
– использование информационных технологий в управлении образовательными про-

цессами;
– глобализация образовательного процесса и управления образовательным процессом 

на основе сетевых технологий;
– государственная стандартизация образовательного процесса – формирование единой 

эффективной системы образования в стране;
– централизация вступительных испытаний в высшие учебные заведения, ФЕПО-тести-

рование [4; 20]. 
В рамках нашего исследования необходимо уточнить понятие «социальная технология 

в образовательной деятельности». На основе теоретической базы, представленной выше, 
социальная технология в образовании может быть определена как целенаправленное 
управленческое воздействие на различные объекты в сфере образования в целях опти-
мизации и совершенствования образовательной деятельности. Основными характеристи-
ками данного процесса представляются: целенаправленность; структурированность; раз-
личные уровни управления при внедрении СТ; воздействие, основанное на теоретических 
и эмпирических навыках, имеющих доказанную эффективность [3]. При этом управленче-
ская деятельность в данном аспекте рассматривается как набор целенаправленных дей-
ствий, нацеленных на воздействие на объект для достижения необходимого его состояния.  

Обсуждение
При внедрении СТ в управление образовательной деятельностью существует ряд осно-

вополагающих принципов, которых требуется придерживаться: соучаствующее управление, 
открытость управления, соблюдение этических и моральных норм в управлении на основе 
толерантности, отсутствия дискриминации по различным признакам, открытости выражения 
мнений, свободы совести и слова; оптимизация и повышение эффективности управленче-
ских действий [6]. 

В настоящее время основной технологией, которая значительно преобразовала управ-
ленческую деятельность в целом и сферу образования в частности, является распростра-
нение Интернета. Интернет позволяет формировать эффективно функционирующие кана-
лы коммуникации разных пользователей, распространять информацию, получать обратную 
связь, что критически важно в процессе управления. Важнейшая задача этой деятельности – 
создание единой информационно-образовательной сферы и пространства. Это простран-
ство может быть определено как некая система, которую создают сами люди, управляющие 
данной системой [23]. Система основывается на современных средствах ведения учебного 
процесса и не привязана к географическому положению участников, времени, их уровню 
образования. 

В основе социальных технологий управления образованием лежит распространение 
компьютеров как на уровне управляющего звена, использующего технику в операционной 
управленческой деятельности, так и на уровне управляемых субъектов, что позволяет вы-
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строить эффективный канал коммуникации между объектом и субъектом управления. По-
мимо компьютеров в управлении образованием используются единые информационные 
базы удаленного доступа, позволяющие хранить, передавать и обрабатывать информацию, 
необходимую в процессе управления, тем самым ускоряя и повышая эффективность управ-
ленческих действий. В рамках внедрения новейших технологий изменяются традиционные 
модели поведения, а также рабочие обязанности сотрудников сферы образования, что так-
же требует грамотного и эффективного управления [15]. В Российской Федерации на уровне 
государства используется единая информационная база, позволяющая управлять учрежде-
ниями образования. Данная система объединяет профильные органы власти, учебные за-
ведения [21]. 

Если мы говорим про систему открытого образования, то большое распространение с хо-
дом времени получили целые программные комплексы, с помощью которых регулируются 
работа по обработке документов, системы управления базами данных, разного рода эксперт-
ные системы, современные средства массовой коммуникации и многое другое [8]. Более 
того, широкое распространение получили автоматизированные комплексы. 

Рабочие места, которые оснащены современной вычислительной техникой с модерни-
зированным программным обеспечением, называются автоматизированными [4]. Сегодня 
рынок информационных технологий предполагает не так много программных продуктов, ко-
торые разработаны для формирования единого информационного пространства в системе 
управления образованием в целом [17]. 

Внедрение информационных систем в управление образованием позволяет оптимизи-
ровать организационную структуру управления. Эффективная управленческая структура не 
должна быть перегружена сотрудниками, выполняющими бюрократические процедуры. Для 
оптимизации организационной структуры управления образовательной деятельностью, пре-
жде всего, необходимо совершенствование внутренних оперативных процессов на основе 
использования информационно-коммуникационных технологий [7; 10]. Вследствие опти-
мизации внутренних процессов повысится эффективность системы управления образовани-
ем. На основе единых информационных систем упрощается процесс передачи информации, 
требований и обратной связи в системе управления, упрощается документооборот, ликви-
дируются повторяющиеся действия, фиксируются задачи, что положительно сказывается на 
управленческом процессе [11].

Возможность контролировать образовательные процессы необходима руководителям 
для построения эффективной образовательной системы [21].

Ускоряющиеся и растущие потребности в соответствующих знаниях и навыках в отноше-
нии управления большими количествами информации ведут к тому, чтобы повышать про-
зрачность и расширять участие граждан в государственных делах частных организаций [16]. 

Исследования СТ способствуют развитию образовательных технологий. СТ постоянно 
внедряются в образовательный процесс и ведут к тому, чтобы улучшать инструменты обуче-
ния сейчас и в дальнейшем. 

Заключение
В статье была рассмотрена специфика социальных технологий в процессе управления об-

разовательной деятельностью и образованием в целом. Прежде всего, для понимания специ-
фики были рассмотрены понятие социальной технологии и ее основные характеристики. 

На основе анализа, приведенного выше, можно сделать вывод о том, что СТ представляет 
собой использование структурированных теоретических и эмпирических знаний и методик 
в процессе управленческого воздействия на социальные отношения. 

Основополагающей характеристикой СТ была отмечена ее структурированность, или ис-
пользование по этапам: определение цели воздействия, определение критериев качества 
принимаемого решения, отбор альтернатив, выбор альтернативы и, в конце концов, испол-
нение принятого решения. 
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СТ характеризуются также признаком целенаправленности – при управлении лицо, при-
нимающее решение, ставит перед собой цель, то есть определяет желаемое состояние 
управляемого объекта. 

В статье рассмотрена классификация СТ, которая предполагает разделение технологий 
в зависимости от масштаба проблемы, решаемой социальной технологии, уровня ее влияния, 
характера решаемых задач, характера воздействия на социальные процессы, а также в за-
висимости от используемых методик и технических инструментов. 

На основе информации, представленной в статье, можно сделать вывод, что особенно-
стью СТ в системе управления образованием является то, что она создает строго структу-
рированный и определенный порядок действий в управленческой практике, что упрощает 
процесс принятия решений в управленческой деятельности. При применении СТ формиру-
ется определенной порядок, алгоритм действий, которые проверены и опробованы, вслед-
ствие чего доказана их эффективность в достижении поставленной цели.

В рамках управления образованием было исследовано применение СТ. Основными на-
правлениями были выделены: внедрение информационных технологий в управление обра-
зовательными процессами, глобализация образовательной деятельности на основе сетевых 
технологий, государственная стандартизация образования, а также централизация вступи-
тельных испытаний. 

На основе анализа различных подходов к исследуемой проблеме социальная технология 
в системе управления образованием может быть определена как целенаправленное управ-
ленческое воздействие на различные объекты в сфере образования в целях оптимизации и 
совершенствования образовательной деятельности. Основными характеристиками данного 
процесса представляются: целенаправленность; структурированность; различные уровни 
управления при внедрении социальных технологий; воздействие, основанное на теорети-
ческих и эмпирических навыках, имеющих доказанную эффективность.

Внедрение СТ в систему управления образованием должно придерживаться определен-
ных принципов: принцип соучастия местных сообществ, принцип открытости, а также прин-
цип соблюдения моральных и этических норм. 

Применение СТ в управлении образованием позволяет снизить издержки и упростить 
процесс управления, использовать передовой опыт и знания в процессе управления в целях 
совершенствования системы образования.
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