
Концепции 
социального 

проектирования



Социальная инженерия

Деятельность по проектированию, 
конструированию, созданию и 
изменению организационных 

структур и социальных институтов, а 
также комплекс прикладных методов 
социологии и других социальных 

дисциплин, составляющих 
инструментарий такой деятельности.



Сферы применения 
социальной инженерии

Теория социальной инженерии и 
практика ее применения в дальнейшем 
исходили из задач совершенствования 
управленческого процесса на базе 

социологического знания.
- проектирование правил рационального 
воздействия на социальные процессы;

- определение этапности таких 
воздействий;

- Определение эффективных методов 
социальных преобразований.



Другой подход к социальной 
инженерии формировался в 

начале 20-х годов. 
Централизация управления экономикой 

вызывала необходимость повсеместного 
планирования, в том числе и в социальной 
сфере. Это проявилось в научной 
организации труда (НОТ).
Новые идеи в области НОТ выдвинул 
Алексей Капитонович Гастев 
(1882—1941), возглавивший в 1920 г. 
Институт труда. Свою теоретическую 
концепцию он назвал «социальной 
инженерией».



Три принципа, на которых 
базировалась концепция 
«социальной инженерии»

1) для развития организации труда 
необходимы техника и  технологии, для 
применения которых необходим новый тип 
работника; 

2) в условиях поточно-массового 
производства каждый станок должен стать 
исследовательской лабораторией для поиска 
всего нового, рационального и экономного; 

3) культура труда должна основываться на 
аналитизме, учете массовых величин, 
нормировке, привносимых машинной 
работой.



Социальная утопия

Утопия — место, которого нигде нет. 
Именно в таком несуществующем месте 

становится возможной идеальная 
социальная организация.

Мышление утопиями следует осознать как 
важнейшее условие социального 

проектирования в макросоциальном 
масштабе.



В конечном счете утопии— лишь иная 
форма представления социального 

прогноза, который хоть и выполняется с 
применением методов научного 

исследования, но все же содержит немало 
интуитивного знания, домыслов и 
ценностных положений, идущих от 
исследователей и от экспертов — 

источников значительного числа данных, 
обрабатываемых как прогнозная 

информация.



Выделению социального 
проектирования в относительно 

самостоятельную сферу деятельности в 
наибольшей мере способствовало 
осознание мировым сообществом 

глобальных проблем современности.



Подходы к социальному 
проектированию

1. Объектно-ориентированный 
подход

Социальный проект с позиций такого 
подхода имеет целью создание нового или 
реконструкцию имеющегося объекта, 

выполняющего важную социокультурную 
функцию. Это может быть школа, 

больница, спортивный комплекс, но в 
качестве объекта проектирования могут 
выступать также социальные связи и 

отношения.



В рамках объектно-
ориентированного подхода к 

социальному проекту 
предъявляются требования

• конкретности,

•  научной обоснованности, 

• прямой связи с управлением 
обществом. 



2. Проблемно-
ориентированный подход

1) рассмотрение объективных и субъективных 
факторов социального воспроизводства в 
качестве равноправных; 

2) понимание проектирования как органичного и 
завершающего этапа социально-
диагностической работы; 

3) упор на обратную связь между 
диагностической и конструктивной стадиями 
процесса выработки решения. 
Именно эти обстоятельства позволяют видеть 
специфику рассматриваемого подхода в его 

проблемной (целевой, прогнозной) ориентации.



3. Субъектно-ориентированный 
(тезаурусный) подход

Тезаурус представляет собой полный 
систематизированный состав 

информации (знаний) и установок в той 
или иной области жизнедеятельности, 
позволяющий в ней ориентироваться.



В рамках тезаурусного подхода 
философию социального 

проектирования выражают несколько 
кардинальных идей и положений:

1. Надо экспериментировать.

2. Проект интересен не для всех — но для 
многих.

3. «Мы» всегда лучше, чем «они». 

4. Надо создавать возможное.

5. Надо искать союзников.


