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1. Концептуально-методологические
основания для разработки модели социоло-
гического сопровождения

В социологии разрабатываются и ис-
пользуются несколько разновидностей мо-
делей: теоретическая, описательная, объяс- 
нительная, экспериментальная, интерпрета-
тивная, оптимизационная и т. д. Согласимся  
с Ю. М. Плотинским, что модель – это «ана-
лог объекта, который при определенных ус- 
ловиях воспроизводит интересующие иссле-
дователя свойства оригинала» [18, с. 290]. 

Концептуальные основания для социального 
моделирования содержатся в работах таких 
известных авторов, как И. В. Бестужев-Лада, 
Н. С. Данакин, Ю. М. Плотинский, О. С. Раз-
умовский и др. [3; 6; 18; 19]. 

В разработке концептуальной схемы мо-
дели мы исходим из следующего определе-
ния основного концепта: «Cоциологическое 
сопровождение – это оперативная, техно-
логически упорядоченная, профессионально 
компетентная адаптивно-субсидиарная 
деятельность, обеспечивающая относи-
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тельную синхронизацию освоения субъек-
тами основной деятельности и выявления 
характера взаимодействий участников 
управленческого процесса». 

Методологическим основанием модели 
мы считаем принципы, на которых выстраи-
вается модель сопровождения управленче-
ских кадров. Мы выделяем шесть основных 
принципов: оптимальность; эффективность; 
субсидиарность; смысловое соответствие 
интерпретаций; управленческую компетент-
ность и социологический профессионализм. 

Управленческая компетентность связы-
вает принципы в единое целое, обеспечи-
вающее соучастие социологов в процессе 
без ущерба конкретным взаимодействиям, 
к примеру, аттестуемых – с аттестацион-
ной комиссией. Так, применение принци-
па оптимальности в разработке модели со- 
проводительного вмешательства социолога  
в управленческую ситуацию взаимодействия 
означает, что нужно достичь искомого со-
стояния при наличных ресурсах (их передис-
локация не входит в компетенции социолога),  
с использованием имеющегося механизма 
социологического сопровождения, без ущер-
ба участникам управленческого процесса 
и с обязательным снятием напряженности  
в отношениях социолога и прямых участни-
ков взаимодействия. 

Оптимальность является результирую-
щей от процесса и технологий оптимизации. 
Оптимизация, как известно, – это нахожде-
ние наилучшего варианта решения управлен-
ческой задачи при заданных ограничениях. 
Главное в оптимизации – выявить необхо-
димые объемы и номенклатуру ресурсов (в 
том числе социальных, интеллектуальных)  
и определить, насколько совершенен меха-
низм выработки и осуществления управлен-
ческого решения. Оптимизация в реальной 
жизни обеспечивается передислокацией ре-
сурсов, сменой «вывесок» в организациях, 

перераспределением кадров, сменой лиде-
ров, изменением курса. 

Субсидиарность как принцип разраба-
тывается, в основном, в юриспруденции, по-
литологии. В социологии только обозначи-
лись контуры исследования этого принципа.  
Мы его понимаем в контексте взаимодей-
ствий. Правила взаимодействия требуют 
разграничения прав, свобод, ответственно-
сти участников взаимодействия. При сти-
хийном течении взаимодействий действие 
этого принципа практически ограничено до 
предела, так как нет возможности для диа-
лога, постепенного продвижения к понима-
нию позиций сторон, нет целенаправленного 
оснащения взаимодействия мини-техноло- 
гиями, социокультурными регуляторами. 

Целью социологического сопровождения 
является содействие социальному комфорту 
управленческой среды и созданию условий 
для оценки места и роли сопровождаемо-
го субъекта в управленческом пространст- 
ве. К методам изучения социологических 
экскорт-услуг относятся микродиагности-
ка, мини-экспертиза, ситуационный анализ,  
тестирование, спецконсультирование. 

Основные функции социологическо-
го сопровождения управленческих кадров 
в общем виде следующие: поддержка, по-
мощь; адаптивно-компенсаторная (при 
реальном или кажущемся ущербе, обидах, 
спаде настроения и т. д.); арбитражно-
экспертная (посредническая при очевидной 
предвзятости, оценочная в смысле стигма-
тизации); ценностно-ориентационная; ор-
ганизационно-регулятивная и частично – 
фискальная. 

Применительно к сопровождаемым объ-
ектам эти функции могут дробиться, кон-
кретизироваться с учетом специфики взаи-
модействия участников экскорт-процесса. 
Например, аттестация (служебная и со-
циологическая) значительно свертывает ак-
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тивность аттестуемых во взаимодействии  
с оценщиками, делает акцент на отношении 
комиссии и других вовлеченных участников 
к аттестуемым или порою означает проверку 
и оценку состояния дел на вверенном участке 
работ управленческих кадров. 

Аттестационное взаимодействие гипоте-
тически строится на разграничении понятий 
«социологическое сопровождение» и «со-
циологическое обеспечение». Обеспечение 
предполагает создание задела, наличного по-
тенциала социологических средств, запаса 
своеобразной «оснастки» социологических 
процедур и механизма сопровождения, вос-
требованного в ситуациях целедостижения. 
Социологическое обеспечение означает, что 
нет угрозы разбалансированности ресур-
сов и задач, прав, свобод и ответственности  
участников взаимодействия.

Мы учитываем, что менее изученным на 
сегодня является социологическое сопрово-
ждение с позиций экологической, промыш-
ленной и личной безопасности, актуальной 
для трудовых объединений ТЭК (топливно-
энергетического комплекса) и мест дис-
локации соответствующих предприятий и 
учреждений. Познавательные преимущества 
в разработке данного направления исследо-
ваний имеют структурно-функциональный, 
системный подходы. Наиболее адекватными 
применительно к нашей проблематике яв-
ляются концептуальные разработки таких 
ученых, как Н. С. Данакин, В. Н. Дудченко,  
В. Н. Кузнецов (Москва), Б. С. Сивиринов 
(Новосибирск), В. А. Ковалев (Кемерово),  
В. В. Щербина, О. Н. Яницкий (Москва) и др.

Во многих субъектах РФ сегодня реали-
зуется программа «Резерв управленческих 
кадров», тон в которых задан Президентской 
программой кадрового резерва. По сути, это 
резерв на продвижение, ротацию кадров, вы-
движение их по мере востребованности на 
реальные должности муниципального, ре-

гионального и федерального уровней. Под-
готовка резерва, методическое и правовое 
оснащение работы с резервом, тестирова-
ние, мониторинговые замеры и т. п. требу-
ют организационных усилий и соучастия 
социологов, организаторов-консультантов, 
представителей власти, вузовских кафедр. 
Правовое основание подготовки управленче-
ских кадров для предприятий и управленче-
ских структур ТЭК содержится в официаль-
ных документах. 

2. Образование и компетенции управ-
ленческих кадров – основания модельной 
схемы социологического сопровождения

На наш взгляд, в публикациях справед-
ливо ставится вопрос о взаимосвязи обра-
зования и безопасности личности в нашем 
техногенно и природно непредсказуемом 
мире. Проблемы образования как исходной 
социальной платформы управленческого ро-
ста и профессионального развития подни-
маются в работах таких известных авторов,  
как Бадальянц О. В., Байденко В. И., Зим- 
няя И. А., Козловский В. В., Осипов А. М., 
Турчинов А. И., Хохлов А. А. и др. 

Исследователи определяют несколь-
ко стадий в конструировании новых про-
фессий с использованием социальной тех-
нологизации знаний, умений и навыков  
[9, с. 187–204]. Первая стадия – теоретическое 
обоснование профессионального поля буду-
щей технологии. Речь идет о гуманитарной 
технологии как разновидности социальной 
технологии. Это означает, что на знаниевой 
основе систематизируются и упорядочива-
ются в темпорально-пространственном из-
мерении продукты целенаправленной дея-
тельности людей. «На смену рутинным 
мыслительным операциям приходят актив-
ные и более сложные виды мыслительно-
рефлексивной деятельности – концептуали-
зация, целеполагание, консультирование»  
[9, с. 188]. 
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На этой же стадии осуществляется мето-
дологическое освоение компетентностного 
подхода. Вторая стадия – построение модели 
профессиональных компетентностей, ква-
лификационных требований к специалисту; 
третья – «взаимодействие вуза с компетент-
ным экспертным сообществом; четвертая 
стадия конструирования – создание инно-
вационной образовательной программы для 
подготовки кадров новой профессии» [8]. 
Разработчики предложили инновационный 
образовательный продукт – согласованный  
с заказчиками технологически упорядочен-
ный набор модулей. Например, был разра-
ботан образовательный модуль «Технологии 
обеспечения безопасности (информацион-
ной, экологической, экономической)», «Тех-
нологии психологической помощи в кризис- 
ных и чрезвычайных ситуациях». Оператив-
ное социологическое сопровождение авторы 
считают атрибутом конструктивной деятель-
ности. «На стадии конструирования моде- 
ли, – пишет В. Г. Зарубин, – усилия социо-
логов были направлены на разработку ориги-
нальных методик, проведение комплексных 
исследований, анализ и обобщение эмпири-
ческих результатов. На стадии прогнозиро-
вания и распространения модели готовились 
научно-методические рекомендации и велся 
поиск партнеров для совместных исследова-
ний…. В итоге была выработана технология 
оперативного социологического сопровожде-
ния проектной деятельности университет-
ского сообщества» [9, с. 201]. 

Социологическое сопровождение ис-
пользовалось для обеспечения обратной свя-
зи – управленческого принципа, лежащего  
в основе взаимодействия партнеров. Цель со-
циологического сопровождения представля-
ется авторам инновационной технологии как 
«получение в сжатые сроки информации о 
состоянии и процессах, происходящих в уни-
верситетском сообществе и требующих адек-
ватного управленческого воздействия» [11].

Думается, что опыт моделирования но-
вых профессий в сотрудничестве с потреби-
телями будущих услуг вполне приемлем для 
трансферта в систему подготовки и перепод-
готовки кадров. 

Признанные сегодня личностно-ориен- 
тированный, деятельностный и компетент-
ностный подходы к образованию, включая 
послевузовское, органично соединяются  
в организации подготовки и переподготов-
ки кадров, обеспечивающих экологическую 
безопасность. Исследователи в последние 
годы стали различать компетенции и ком-
петентность как результирующую от освое-
ния компетенций. Понимание компетенций 
в современной отечественной педагогике, 
актуализировавшей компетентностный под-
ход, несколько отличается от западных пред-
ставлений о компетенциях, которые означа-
ют возможности индивида в данной области 
взаимодействий. 

Достижением нужно считать, что в оте-
чественных исследованиях стали выделять 
социальные компетенции, расширяя тем са-
мым масштабность выражения возможно-
стей человека в обществе. Социальные ком-
петенции помогают людям адаптироваться 
в изменяющихся ситуациях, наладить взаи-
модействие с другими людьми, реализовать 
свои способности. 

В. И. Байденко и др. к числу социальных 
компетенций относят коммуникативность, 
командный дух, умение интересно препод-
носить свои идеи, способность к нестандарт-
ным решениям, навыки самоорганизации, 
адаптивную гибкость в условиях измене- 
ний, выносливость и целеустремленность  
[1, с. 12]. С таким перечнем можно согла-
ситься, но именно этот набор компетенций 
формируется годами, по мере приобретения 
управленческого опыта кадров. Одномо-
ментно таким требованиям никто не сможет 
соответствовать, хотя как индивидуально-
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личностные качества работника эти требова-
ния могут проявляться в той или иной мере 
со скидкой на возраст, образование, стаж ра-
боты, поселенческую принадлежность, ген-
дерные различия [3]. 

И. А. Зимняя [10] среди социальных ком-
петентностей (компетенций) выделяет, вслед 
за Дж. Равеном, узкий круг ключевых ком-
петенций, которые позволяют субъекту жить  
в обществе:

а) готовность к проявлению компетент-
ности (то есть мотивационный аспект); 

б) владение знанием содержания компе-
тентности (то есть когнитивный аспект); 

в) опыт проявления компетентности 
в разнообразных стандартных и нестан-
дартных ситуациях (то есть поведенческий 
аспект); 

г) отношение к содержанию компетент-
ности и объекту ее приложения (ценно- 
стно-смысловой аспект); 

д) эмоционально-волевая регуляцию 
процесса и результата проявления компе- 
тентности. 

И. А. Зимняя предложила основания для 
выявления в личности конкретных компе-
тентностей: здоровьесбережения, ценностно-
смысловой, гражданственности, саморазви-
тия и самосовершенствования, интеграции 
знаний, социального взаимодействия, обще-
ния, решения познавательных задач, инфор- 
мационно-технологической [10, с. 13]. 

Специалисты различают ключевые, ба-
зовые и специальные компетентности. Ба- 
зовые профессиональные компетентности 
предполагают умение наладить взаимодей-
ствие с обучающимися и другими заинтере-
сованными субъектами в образовательном 
процессе, целеориентирование в конкретной 
образовательной среде. 

На наш взгляд, разработка компетент-
ностного подхода, то есть нового аспекта 
рассмотрения объекта в исследовательских и 

практико-управленческих процессах, на деле 
не означает быстрого перехода от традицион-
ного акцента на квалификации – социальном 
различителе применительно к профессии – 
сфере приложения труда – к акценту на по-
нятии «компетенций» и «компетентностей», 
«компетенции» без учета квалификационных 
характеристик. 

По критерию социальной ориентации 
образовательную среду сегодня представ-
ляют как поляризованную: (1) то как раз-
вивающую, гуманную, демократическую,  
(2) то как конфликтную, антигуманную, от-
чужденную, авторитарно-бюрократизирован- 
ную [11, с. 144–150]. 

В реальной жизни образовательная среда 
является менее поляризованной, отличается 
разнообразием функциональных проявлений 
и во многом определяется качеством предо-
ставляемых услуг и организационной культу-
рой управленческих кадров тех учреждений, 
которые представляют данную среду. 

Смыслонаполненность жизни личности, 
осознание или неосознание ею социальной 
ответственности, научное представление  
о мире или научное невежество – все это 
влияет на личностную безопасность, способ-
ность индивида к предусмотрительному из-
беганию рисковых ситуаций. Действительно, 
в продвинутой глобальной «мир-системе»  
(И. Валлерстайн), где образование утверди-
лось как стартовая площадка жизненного 
успеха и высокого качества жизни, есть не-
мало социально значимых проблем, порож-
дающих страх, вызовы, угрозу, риск, суици-
дальные настроения – утрату личностной и 
социальной ценности жизни. Образование 
становится необходимым атрибутом выжива-
ния человека в современном мире и развития 
личности, ее активности, духовной целост-
ности, автономности. 

Если личностная безопасность не пер-
сонифицирована, то близкое к личностной 
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безопасности понятие личной безопасности, 
как правило, может быть персонифицирова-
но, как и сам процесс обеспечения личной 
безопасности. Личная безопасность харак-
теризует возможности отдельного человека 
находить выход из ситуаций риска, избегать 
перенапряжения сил и угроз жизни. Но такие 
возможности формируются и проявляются 
в соотнесении с условиями существования 
человека в обществе. Личная безопасность 
зависит от «подпитки» со стороны окружаю-
щей социально-профессиональной среды, 
непосредственных управленческих взаимо-
действий, а также от статусно-должностных 
усилий субъекта и от качества исполнения 
ролей (Т. Парсонс).

3. Структура модели социологического 
сопровождения управленческих кадров

Разработка модели социологического 
сопровождения начинается с установления 
парадигмальной опоры социологического 
анализа. В нашем исследовании использует-
ся структурно-функциональная и адаптивная 
парадигмы. 

Выявленная и четко наделенная функ-
циональной нагрузкой структура модели 
соединяется на социально-иерархических 
основаниях со структурой и функциями со-
циологического сопровождения, выполняю-
щего производные от взаимодействия кадров 
функции. Например, на переднем плане будет 
функциональная нагрузка аттестационных 
взаимодействий комиссии и аттестуемых, 
на втором плане – социологическое сопро-
вождение этих взаимодействий и состояний. 

Смыслорегулирующим моментом явля-
ется постановка цели и поиск средств связи 
между целеполаганием и целедостижением. 

Принятие цели может осуществлять-
ся через соединение интуитивного поиска  
(абдукции – «осенило идеей») и рациональ-
ного выявления источников цели. Но в со-
циологическом сопровождении не остается 

места и времени для собственно исследова-
тельской работы. 

Социолог, стремясь идти «нога в ногу»  
с основным диагностическим или оценоч-
ным взаимодействием, использует алгоритм 
принятия цели: 

•  соотносит рамки своей предметной 
области с границами целеполагания в управ-
ленческой ситуации; 

•  диагностирует объемы, разнообразие 
и размещение ресурсов для сопровождения 
основной оцениваемой деятельности; 

•  разукрупняет сформулированную цель 
в задачи, соответствующие этапам изучаемо-
го управленческого процесса; 

•  прогнозно определяет временные и 
пространственные характеристики в дости-
жении запланированных результатов; 

•  на основе диагностических замеров и 
получения обратной связи определяет про-
блемное поле, шансы, выгоды, возможные 
утраты и угрозы. 

Социолог-наблюдатель и сопроводитель 
управленца должен в модельной схеме дать 
исходный понятийно-категориальный  
аппарат для определения значений, смыс-
лов [22]. Исходными концептами для раз-
работки модели являются понятия «социо-
логическое сопровождение» (как экскорт-
обслуживание), «безопасность» (социальная, 
личная – в том числе) и «экологическая 
безопасность», поскольку речь идет об обо-
значении границ применения модели и про-
странства размещения управленческих взаи-
модействий. Таким определителем места 
применения модели и осуществления за-
дач управленческого процесса является 
система экологической безопасности, от-
носящаяся в отраслевом срезе к топливно-
энергетическому комплексу (ТЭК). 

Концепция безопасности, разработанная 
В. Н. Кузнецовым, учитывает геополитиче-
ский, социетальный (всего общества) и ре-
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гиональный аспекты осуществления безопас-
ности общества и его составляющих [15; 16]. 

Автор трактует безопасность как се-
тевую устойчивую совокупность факторов 
жизни, надежно обеспечивающих достойную 
жизнь каждого человека, его семьи, обще-
ства, государства. Это защита от неприемле-
мых рисков, от внутренних и внешних угроз, 
предотвращение надвигающейся опасности. 
Он справедливо утверждает, что безопас-
ность государства зависит от интеллектуаль-
ного потенциала, умений и воли народа. 

Особенность авторского подхода в том, 
что безопасность рассматривается через при-
зму смыслонаполненности жизни и через со-
участие граждан, солидаризированных новой 
народной идеологией, в реализации общена-
циональных целей. Культура декларируется 
автором не только как некая «скрепа» обще-
ства, но и как инструмент его преобразова- 
ния. Политические, организационные барье-
ры на пути становления народа суверенным 
субъектом новой идеологии мешают мас-
штабному и прочному утверждению этой 
народной идеологии выживания, взаимодей-
ствия и саморазвития. К таким барьерам по-
литического сознания автор относит артику-
ляцию в публичной политике протестного 
мнения о наших успехах в кризисных усло-
виях 2000-х. Ставится под сомнение «всё, 
что сделано для укрепления государствен-
ности, …достигнутые демократические и 
экономические успехи, …затушевывается  
и искажается для народа смысл модерниза-
ции». Между властью и народом вбивается 
идеологическая брешь, мешающая моби-
лизации населения на выполнение общена-
циональной цели. Он предлагает соединить 
народные инновации с академическими и 
вузовскими, создать российскую гуманитар-
ную инновационную сеть (РИГИС), наладить 
горизонтальные и вертикальные связи для 
реального продвижения к высокому качеству 
жизни простых людей. Необходимым звеном 

в управлении «всеми сферами жизнеобеспе-
чения людей» являются административные 
инновации, ориентированные на благополу-
чие и безопасность людей, их удовлетворен-
ность жизнью. 

Экологическая безопасность определя-
ется автором как защищенность среды оби- 
тания от воздействий человека и природ- 
но-климатического фактора, а также как вы-
полнений требований, обеспечивающих 
«предотвращение или ограничение опасных 
для жизни и здоровья людей, разрушитель-
ных для хозяйствующих субъектов и окру-
жающей среды последствий экологических 
катастроф, вызываемых повседневным за-
грязнением окружающей среды в результа-
те хозяйственной деятельности человека,  
от стихийных бедствий и техногенных ка- 
тастроф» [15, с. 200]. 

Социальная безопасность – широкое 
понятие, включающее в себя безопасность 
жизни отдельного человека в пределах его 
жизненного пространства, в котором поря-
док поддерживается институтами и органи-
зациями. В этом смысле можно выделить 
безопасность личности, гарантированную 
государством сохранность жизни, опреде-
ленный социальный комфорт, компенсации 
при возможных утратах значимых условий 
существования. Социальный характер безо-
пасности поддерживается взаимодействием  
личности и групп, общностей с соблюдени-
ем прав человека, принципов толерантности, 
гуманности, справедливости в отношениях 
людей. 

Вопрос о социальной безопасности акту-
ализируется в осложненных, экстремальных 
условиях сосуществования людей, в тяже-
лых жизненных обстоятельствах, требующих 
внимания к сохранению здоровья и самой 
жизни человека. Речь может идти о природ- 
но-стихийных, техногенных бедствиях, 
последствиях разбушевавшейся охлокра-
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тической стихии, о «рукотворных» терро-
ристических актах и разрушительных последст- 
виях некачественного исполнения людьми 
вмененных обязанностей. 

К сущностным признакам социальной 
безопасности на угольных шахтах, что край-
не актуально для Кузбасса, А. А. Кожевни-
ков справедливо относит, например, такие: 
наличие компетентных кадров, способных 
просчитать риски производственных про-
цессов и своевременно предложить меры  
по их минимизации; просвещенческую, разъ-
яснительную деятельность в рабочей среде 
о социально-политических последствиях 
для региона и страны нарушений безопас-
ности и перехода предаварийных ситуаций 
в аварийные и катастрофические с челове-
ческими жертвами; усиление взаимосвязей 
органов региональной власти и управлен-
ческого персонала шахт в проведении соци-
ально ориентированной региональной по-
литики, не ограничивающейся подписанием 
договоренностей о социальном партнерстве, 
стержень которого – поставарийные меры 
социальной помощи семьям погибших шах-
теров; своевременное социологическое выяв-
ление изменений в настроениях работников, 
их профессионализме, характере отношений, 
оценках производственных и коммуникатив-
ных ситуаций, рейтинге административно-
управленческого персонала шахт [13; 14]. 

Концептуально значимым мы считаем 
выявление и интерпретацию типа и характе-
ра управленческого взаимодействия, его об-
щетиповых и специфических характеристик. 
Методологической опорой в освещении это-
го элемента модельной схемы могут служить 
работы российских ученых Г. С. Батыгина,  
Ф. М. Бородкина, Ю. Н. Толстовой, Г. Г. Тата-
ровой, В. А. Ядова и др. 

Г. Г. Татарова считает типологический 
анализ процедурой, расширяющей наши 
знания о типах социального [21]. Типологи-
ческий анализ используется в концептуали-

зации для манипуляции с такими конструкта-
ми, как тип, фактор, причинно-следственная 
связь. Через эмпирическое интерпретирова-
ние исследователь может подойти к процеду-
ре создания объяснительной модели. Каждый 
из этих конструктов имеет свой обслуживаю-
щий вид анализа: типологический, фактор-
ный, причинный. 

В процессе анализа учитывается атоми-
зация, фракционализация методологического 
знания, его мозаичность, фрагментарность  
в эмпирическом исследовании. Автор пред-
лагает некие циклы преодоления разрыва 
знаний. Сначала идет расширение проблем-
ного поля, за счет чего усиливается мозаич-
ность. Затем осуществляется систематизация 
накопленного знания. Систематизация требу-
ет опоры на принципы холизма (сохранения 
целостности объекта) и интегративности, 
то есть охвата большинства исследователь-
ских практик, упорядочения наличного зна-
ния. Выстраиваются познавательные модели  
изучения, измерения и анализа материала. 

Исследователь выделяет первичные под-
системы языка исследования. Для этого со-
блюдается определенная процедурная после-
довательность:

(а) опираться следует на теоретические 
предпосылки парадигмального характера; 

(б) учитывать, что подсистемы детерми-
нируются предметной областью исследова-
ния и специальными социологическими тео-
риями; 

(в) применяются специфические мето-
ды сбора исходных данных и измерительные 
процедуры; 

(г) исследователь руководствуется логи-
кой реализации метода познания; 

(д) методология использует при необхо-
димости математические конструкты (фор-
мулы, методы, модели). 

Г. Г. Татарова выстраивает архитекто-
нику исследования и показывает взаимодей-
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ствие средств концептуализации. Для этого 
она формирует метаметодику исследования. 
Структура метаметодики – это методы раз-
ного уровня абстракции. Автор подчеркивает 
важность таких атрибутивных характеристик 
структуры методологии анализа данных,  
как многовариантность (формализации и ин-
терпретации) [21, с. 12]. 

Применительно к аттестации тип социо-
логического сопровождения может опреде-
ляться на основе соединения методологиче-
ских требований Г. Г. Татаровой и известных 
стратегий, изложенных А. И. Пригожиным, 
В. Н. Дудченко, В. В. Щербиной, по отно-
шению к инновационным взаимодействиям. 

Типологические характеристики кон-
цептуальной модели отражают адаптивный 
характер социологического сопровождения, 
направленного на щадящий режим взаимо-
действия, смягчение ситуационных напряже-
ний, устранение отрицательных эффектов и 
позиционных рассогласований, прояснение 
неопределенностей и установление взаимо-
понимания.

Специфика концептуальной модели, со- 
риентированной на оптимизацию управ-
ленческих практик в том, что в ней про-
является гибридность, понимаемая нами 
как своеобразное привитие экскорт-услуг  
к управленческому процессу. Модель со-
единяет основную, то есть вмененную по 
статусно-должностной иерархии, деятель-
ность с социологическими формами со- 
провождения, оставляя приоритет за офици-
альным взаимодействием сопровождаемого 
субъекта с теми лицами и организационны-
ми структурами, которые являются участни-
ками реального управленческого процесса. 
Российский социолог проф. А. Ф. Филиппов 
называет социологов, оказавшихся в такой 
роли, наблюдателями. 

Социологическое сопровождение вы-
полняет инструментально-вспомогательную 

роль. Социолог не проводит отдельное, само-
стоятельное исследование. Он диагностиру-
ет, наблюдает, обследует, ситуативно реагиру-
ет, вводит корректирующие взаимодействия  
с участниками управленческого процесса, 
при необходимости выполняет роль арбитра 
в конкретной ситуации. 

Социолог при необходимости может 
смягчить (сгладить), компенсировать, снять 
влияние субъективного фактора, например, 
на оценку аттестуемого со стороны непо-
средственных руководителей, коллег, подчи-
ненных и самой аттестационной комиссии. 
Во-первых, в ходе социологического консуль-
тирования, еще на подготовительной стадии 
аттестации, необходимо убедить участни-
ков, что следует различать индивидуально-
личностные качества, черты характера чело-
века и деловые качества, подлежащие оценке 
сотрудника как профессионала-управленца 
и специалиста. Это относится к устранению 
парадоксов предвзятости как добросовестно-
го заблуждения. Во-вторых, социолог может 
настоять, чтобы учитывались компетенции 
аттестуемого во внешней среде, его вклад 
в положительный имидж данной организа- 
ции. В-третьих, нужно обеспечивать сопо-
ставимость исходного состояния управлен-
ческой деятельности аттестуемого и уровень 
его деловых возможностей на момент атте-
стации, не сравнивая данного сотрудника  
с его предшественниками на должности.  
Тогда будет заметен профессиональный и 
служебный рост сотрудника. 

Реализация модели зависит от адекват-
ного понимания участниками позиций друг 
друга, от социальной цены накопленного 
управленческого опыта, от профессионализ-
ма в оценке проблем и ситуационных взаи-
модействий в организации. Социолог вполне 
может еще на подготовительных стадиях диа-
гностировать состояние управленческой ми-
кросреды и те ситуации, которые пережиты 
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в коллективе с участием конкретного сотруд-
ника. Например, это могут быть экстремаль-
ные или пограничные ситуации, предкон-
фликтные (напряженные) или конфликтные, 
критические, кризисные, катастрофические, 
тупиковые. По отдельным критериям можно 
разглядеть стрессовые, безнадежные состоя-
ния и ситуации. 

Вслед за диагностикой ситуации социо-
лог определяет проблемное поле в данной 
ситуации, стартовую проблему и возможно-
сти ее решения с учетом роли аттестуемого. 
Факторы, делающие ситуацию устойчивой 
или ведущие к ее изменению, как правило, 
формируются задолго до вхождения участни-
ка в проблемное поле ситуации. На первый 
план в социологической диагностике места 
и роли управленца в сложившейся ситуации 
выдвигается позиционное размежевание сто-
рон. Учитывается открытость позиций, их 
смыслонаполненность, интерсубъективность 
(общезначимость), демонстративность во 
взаимодействиях. Позиционные отношения 
могут складываться в организации и ее под-
разделениях как совпадающие, исключаю-
щие (разнонаправленные), сопряженные (со-
прикасающиеся). 

Отношение к проблеме (Н. С. Дана-
кин) зависит не только от личности со-
трудника и его позиции, но и от характера 
проблем (мнимые-реальные, стратегические-
тактические, разрешимые-неразрешимые). 

Отношение может проявляться в формах: от-
рицания проблемы; фетишизации проблемы; 
пассивного переживания; «выдумывания» 
дополнительных проблем; бегства от пробле-
мы [6]. 

Выводы. Концептуальная модельная схе-
ма соединяет описание и объяснение. Социо-
лог, управленец могут использовать модель 
данного типа для оптимизации управленче-
ских процессов, взаимодействий и самого со-
циологического экскорт-обслуживания. Со- 
циологическое сопровождение не является 
сегодня частным делом любого лица, пред-
ставляющего какую-либо структуру, поя-
вившуюся на рынке труда, как грибы после 
дождя. Социологическая деятельность ин-
ституциализирована, поставлена на офици-
альную нормативно-правовую основу. Го-
сударственные образовательные структуры, 
ответственные за послевузовскую подготовку 
и переподготовку кадров, вправе расширить 
представления об отраслевой системе подго-
товки кадров в области безопасности. Напри-
мер, социологический анализ экологического 
сознания населения, направленности интере-
сов участников экологических движений по-
казывает, что внимание общественности со-
средоточивается фактически на социальной 
безопасности, на взаимодействии системы 
безопасности с местными сообществами, ор-
ганами власти субъектов РФ и территориаль-
ными органами власти на местах. 
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