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ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается влияние деловых коммуникаций на процесс повышения эффективности социального управления 
персоналом издательской организации, выясняются особенности такого взаимодействия.
The influence of business communications on the process of increasing efficiency of social management of editorial house stuff is 
considered in the article, and also features of such interaction are revealed.
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Деловыекоммуникацииявляютсяоднимизсамыхмассовых
видовобщениялюдейвсоциуме,иотихкачествазависят
конкретныерезультатытрудовыхдействийивитоге–бла-

гополучиевсферепроизводства,обслуживанияит.д.Всветеэтих
требований возрастает роль социального управления ресурсами
организаций,гдеповажностиведущееместозанимаютделовые,
креативные способности сотрудников, их коммуникации (осо-
бенносодержание,формы,смыслысвязей,контактов,сообщений,
идей).
Особоеместо здесь отводится слову, несущему определенный

смысл.Оноисоставляетсутькоммуникаций,содействуетустанов-
лениюиразвитиюотношенийсотрудничестваипартнерствамежду
коллегами,руководителямииподчиненными,клиентамииконку-
рентами.Новозможениобратныйэффект,когданеэффективные
деловыесвязиразрушают, затрудняютплодотворноевзаимодей-
ствиеперсоналаинередкоприводяткконфликтнымситуациям.
Влияниежеделовыхкоммуникацийнаэффективностьсоциаль-

ногоуправленияперсоналомиздательскойорганизации,понашему
мнению,донастоящеговременинедостаточноизученоисследова-
телями.
Авторамипредпринятапопытканаосновеизученияфункциони-

рования12издательскихорганизацийг.МосквыиМосковскойобл.
восполнить,повозможности,этотпробелвисследованиях,выя-
витьособенностиделовыхкоммуникацийвсветеихвоздействияна
эффективностьсоциальногоуправленияперсоналомиздательской
организации.Всвязисэтимбылиизученыреальнодействующие
деловыекоммуникацииразличныхвидов: устныеиписьменные
сообщения,диалогическаяимонологическаяречь,межличностные
ипубличные,непосредственныеиопосредованные,контактныеи
дистанционныеформысообщений.
Исследованияпоказали,чтоспецифическойособенностьюдело-

выхотношений(коммуникаций)идействийявляются,соднойсто-
роны,ихконтингентность,динамичностьикреативность,асдру-
гой–регламентированность.Этиправилаопределяютсяуровнем
деловогообщения,статусомегоучастников,степеньюофициаль-
ности,конкретнымицелямиизадачами,которыестоятпередними,
атакженационально-культурнымитрадициямииобычаями.Входе
исследованияподтвердилисьвысказыванияизвестныхсоциологов
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ЛуманаиЙоасаотом,чтосугуборацио-
налистическийподходВебера,Парсонса
ихабермаса уженедостаточен, т.к. дей-
ствиячеловеканеукладываютсявпредло-
женныеимисхемырациональности,нор-
мативностииликоммуникативности.
Одним из первых, кто обратил на это

внимание, былЛуман, который в своей
раннейработе«Понятиецелиирациональ-
ностьсистем»показал,чтовсовременных
сложныхсистемахневозможенсобственно
рациональный(т.е.оптимальный)выбор
ницели,нисредств.Рациональностьна
самомделе всегда ограничена селектив-
нымвыборомсубъекта действия.Сним
согласен его соотечественникЙоас.Его
позиция «базируется на феноменологи-
ческихконцепцияхиособеннонапраг-
матистской теории действия, развитой
Дьюи»1. Согласно их новому взгляду,
деловыепредложения,целиисредстване
априорны,хотяивыбираютсядоначала
действия.Онипроясняются,осмыслива-
ются и переосмысливаются, постоянно
корректируютсявпроцесседеловыхдис-
курсов и в процессе действования. Как
правильноиточноотметилаЛ.Титаренко,
«ситуативныевызовы»требуютпостоян-
нойкреативностирешений,анебездум-
ногоследованиязаранеепринятойцели2.
Крометого,вделовыхконтактахважную,
а подчаси решающуюрольиграют слу-
чайные,непредвиденныеобстоятельства.
Иэтонадоиметьввидутем,ктозанима-
етсяподготовкойкадров.
В работе с персоналом руководители

издательских организаций чаще всего
реализуют свою власть через влияние
и принуждение. В случае влияния мы
имеем контингентность только со сто-
роныобъекта.Например,еслиподчинен-
ныйвыполняетраспоряжениеисключи-
тельнонаосноверациональныхдоводов
илинаосноветого,чтоонпоступалтак
ираньше,иэтоприводилокпозитивным
результатам, или потому, что так посту-
паютдругие,–этовлияние.Вэтомслучае
объектможетлибовыполнятьраспоряже-
ние,либоневыполнять.Онмотивирован
тем, что находит данное распоряжение
логичным и удобным в соответствии со
своиммировоззрением.Субъектдолжен

1JoasH.,BeckertJ.ActionTheory/J.Turner(ed.)
//HandbookofSociologicalTheory.–N.Y.:Kluwer
Academic/PlenumPublishers,2004,p.269–285.

2 Титаренко Л.Г. Социология ханса Йоаса //
Социс,2012,№5,с.29–38.

подбиратьраспоряжениятакимобразом,
чтобыонибылисогласованысудобством
объекта,егознаниями,ценностями,при-
вычками, характером.В случаепринуж-
дения фактор творчества, креативности
несможетпроявитьсебя.Оченьточнооб
этомсказалЛуман:«Утого,ктоподверга-
етсяпринуждению,возможностивыбора
сводятсякнулю».Объясняясмыслпоня-
тияконтингентности,Йоаспишет(ссы-
лаясь на аналогичное его понимание у
У. Джеймса и Н. Лумана): «Факт явля-
етсяконтингентным,еслионнеявляется
ни необходимым, ни невозможным, т.е.
чем-то,чтоимеетместо,ночегомоглои
не быть»3.Противоположность контин-
гентности – необходимость. Понятие
контингентности объясняет, почему в
условиях современности резко увеличи-
ваетсявариативностьдействийиндивида
иккакимпарадоксальнымпоследствиям
этоприводит.Отметим,чтообэтомписал
Зиммель, анализируя жизнь горожан в
мегаполисе,сделавпонятиеконтингент-
ностисоциологическим.Возросшаякон-
тингентность«незакрываетвозможности
быть приверженнымценностям, но она
изменяетихукорененностьвструктурах
личности»4, требует гибкости и рефлек-
сивности, свободы в приверженностях
(т.е. заставляет каждого балансировать
междуприверженностьюкаким-тоценно-
стямипониманиемихотносительности).
Какправило,ценностииприверженность
им формируются в детстве и юности в
процессесоциализации.Длясоциального
управленияперсоналомважно,чтовусло-
вияхконкретнойорганизациивокругцен-
ностей складываются индивидуальная,
групповая и корпоративная идентично-
сти.Этотакназываемыйпутьпозитивного
возникновенияценностей.Ноестьинега-
тивныйпутьихвозникновения:ценности
могутформироватьсякакпротест(напри-
мер,вусловияхпринуждения),атакжев
необычныхситуацияхтрансцендентного
опыта(коллективныйэкстаз,приугрозе
банкротства,сокращенияштатовит.п.).
При исследовании генезиса ценностей
Ницше подчеркнул роль случайности и
насилиявихформировании.
Вработесперсоналомнельзязабыватьо

динамикеценностейиихинституциона-

3JoasH.MoralityinanAgeofContingency//Acta
Sociologica,2004,v.47(4),p.394.

4Ibid.,p.397.
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лизации.Ценностиневечны.Онивозни-
каютиисчезаютвконкретныхусловиях.
Работодателиименеджерыдолжнызада-
ватьсявопросом,существуютлисегодня
те культурные силы, которые однажды
сделалиинституционализациюценностей
возможной,появилисьлиновыекультур-
ныесилы,которыеспособныкомпенси-
ровать потерю ослабленных традиций,
и – что еще более важно – имеется ли
новыйопыт,которыйпридаетновыесилы
старымценностямивозвращаеткжизни
старые традиции. Такой опыт (правда,
скореенегативногопорядка)легкообна-
руживаетсявответахреспондентов,когда
людистаршихпоколений,протестуяпро-
тивбедностиибесправиявсферетруда,
ностальгируют по былой «уверенности
в завтрашнем дне», вспоминают отсут-
ствие безработицы, бесплатные жилье,
образование,здравоохранение,льготные
путевки в дома отдыха, санатории, дет-
ские учреждения, летние базы отдыха и
многоедругое.
Напрактикеуправляющиеперсоналом

уверены,чтоциркулирующиевкоммуни-
кативном пространствефирмы сообще-
ния и смыслы побуждают, мотивируют
сотрудниковна успешный труд.Однако
социологические исследования показы-
вают, что здесь как раз много проблем,
немалыхтрудностейибарьеров.Многие
смыслыисообщенияделовогохарактера
понимаютсясотрудникаминеоднозначно,
несовсемточно,аиногдаи«сточностью
донаоборот».Этообъясняетсяособенно-
стямисубъективногопониманиясмыслов
ивосприятиясообщений, уровнемком-
муникативнойкомпетентностии общей
культурысотрудников,возраста,жизнен-
ногоопыта,памяти,темперамента.(Так,
16-йпрезидентСШАА.Линкольнвсвое
времяговорил:«Овцаиволкпо-разному
понимаютслово“свобода”,ивэтомпри-
чинаихразногласий».)
Наш соотечественник Ф. Тютчев как

бы предостерегает современных комму-
никаторов, что воспринимается слово
по-разному: кто-то внимает, а кто-то –
нет,кто-тоговоритотом,чтосуществует
реально, а кто-то выдает желаемое за
действительное.Примерыэтогоявления
можнопроследитьещевмифахиутопиях
разных народов, но интерпретировано
оно было вXX в. американским социо-
логомРобертомК.Мертоном,чтоочень
важнодляпониманияприродысовремен-

ных деловых коммуникаций персонала
организаций.Онпонял,чтовсезависитот
значениясловаилиситуациидлялюдей:
«Людиреагируютнетольконаобъектив-
ные особенности ситуации, но и на их
значениедляних»1.
Несколько утрируя, можно утвер-

ждать,чтоложьможетстатьправдойна
какое-товремя,когдаэтовыгодно,ивнее
поверят. Тем более людям свойственно,
как заметил А. Пушкин, легковерие2.
Данныйфеноменактивноиспользовался
и используется в политике, пропаганде,
рекламе, деловых отношениях людей в
целях манипуляции сознанием масс, а
такжевпреступныхцелях,длямошенни-
чества.Информациялегкопревращается
всамоисполняющеесяпророчество(англ.
–self-fulfilling prophecy)иначинаетпрямо
иликосвенновлиятьнареальностьтаким
образом, что в итоге неизбежно оказы-
ваетсяверным.ЭтопоМертону: «..лож-
ноеопределениеситуации,вызывающее
новое поведение, которое превращает
первоначальноеложноепредставлениев
реальность».Инымисловами:сообщение,
котороевыглядитистинным,нонасамом
делетаковымнеявляется,можетвзначи-
тельноймеревлиятьнаповедениелюдей
(кпримеру,посредствомобещанийвыгод
илистрахаиливследствиечувствалогиче-
скогопротиворечия)такимобразом,что
ихпоследующиедействиясамиприводят
к исполнению предсказания. Поэтому
возникает вопрос о «производительной,
созидательнойилиразрушительнойсиле»
ложныхсообщений.Онидлянекоторых
людей нередко выступают некими про-
рочествами, позитивно-побуждающими
мотивамиихдействий,адлядругих–нет.
Особое значение в таких случаях имеет
информацияовсякогородаугрозах(кри-
зисы, банкротство фирмы, пожар, воз-
можные террористические акты, огра-
бления,войны,наступлениеконцасвета,
аварии,эпидемии).
Специалисты по работе с персоналом

стремятсяучитыватьэтообстоятельство,
всегдапродумываютпоследствияделовых
сообщенийвнутри своихорганизацийи
оцениваютвлияниесвоейпродукциина
массового пользователя. Ведь средства

1MertonR.K.SocialTheoryandSocialStructure,
FreePress,1968,p.477.

2«Ах,обманутьменянетрудно!/Ясамобманы-
ватьсярад».А.С.Пушкин.Признание//rvb.ru/pu
shkin/01text/01versus/0423_36/1826/0419.htm
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массовой коммуникации – технологии
иинституты,черезкоторыецентрализо-
ванно распространяется информация и
другиеформысимволическойкоммуни-
кациикрупным,гетерогеннымигеогра-
фическирассеяннымаудиториям,–одна
изсущественныхформраспространенияи
бытиямассовойкультуры.Персонализда-
тельствванкетахдемонстрируетдовольно
высокийпроцентпониманиясвоейответ-
ственности за выпускаемуюпродукцию,
нонасамомделевэтойсферемногопро-
блем.
Какмыубедилисьвпроцессеисследо-

ваний,наэффективностиделовыхком-
муникацийперсоналаиздательскихорга-
низаций заметно сказывается и такой
фактор, как «аутопоэтическое констру-
ирование реальности». Используя тео-
риюбразильскихученыхУ.Матураныи
Ф.Варелыоспособностиживыхсистемк
самовоспроизводству,Н.Луманобнару-
жилвсистемекоммуникацийаналогич-
ноеявление–ееспособностьвоссоздавать
своиэлементы,а заодноинекиеиллю-
зорные представления и конструкции,
заменяющиереальныеобъекты1.Еслик
этомудобавитьумениекоммуникаторов
акцентировать или, наоборот, замалчи-
ватьненужныеимфакты,топотребитель
информацииполучаетискаженноеизо-
бражениедействительности,веритэтому
ипоступаетсоответственно.Аэтоиесть
манипуляция сознанием. Легко убе-
дитьсявправильностиэтоговывода,если

1 См.: Лавренчук Е.А. Аутопойезис //
ЭлектронныйфилософскийжурналVox,вып.11,
2011,дек.

сравнить,например,нынешниесообще-
нияпрессыовсеобщемблагополучиив
Россиии посмотреть на эту реальность
непосредственно, face-to-face(например,
закулисыиздательскогопроизводства).
Таким образом, для эффективного

управленияперсоналомиегокоммуни-
кациями важно готовить сотрудников
ксамостоятельномутворчествувситуа-
циях делового общения. Сталкиваясь
с такими ситуациями, люди должны
уметь принимать творческие, креатив-
ные решения, знать о контингентности
сообщений и суждений (возможностях
и свободе выбора), относительности
авторитетных мнений, паттернов, сте-
реотипов. Сотрудники должны уметь
самостоятельно решать, следовать ли
им чужой логике, тем более абстракт-
ной «логике системы», или принимать
решения, следуя конкретной ситуации.
Контингентность подразумевает, что
каждый из участников дискурса имеет
возможностьвыборавариантоврешения
или поведения. Персонал организации
неможетне знатьобинформационном
эффекте Пигмалиона (или У. Томаса),
который является реальным и весьма
мощным фактором деловых коммуни-
каций. Он может быть позитивным,
нейтральныминегативным.В работе с
персоналом издательских организаций,
какпоказываютнашисоциологические
исследования,этивопросыпоканеполу-
чают должного внимания со стороны
руководителей,чтонередковедетксни-
жению эффективности принимаемых
имиуправленческихрешений.


