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В сложившихся условиях глобального развития циф-
ровых технологий важно переориентироваться на кор-
ректировку традиционных понятий в управленческом 
консультировании и обучающих процессах в деловых 
организациях и их адаптацию к понятиям цифрового 
формата. В статье излагаются новые возможности 
социальных исследований в опросах высшего руко-
водства компаний на стадии формирования гипотез 
и их корректировки в процессе использования ав-
торских методик. Особенностью таких исследований 
является разработка имитационных моделей в циф-
ровом визуаграфическом формате, который помогает 
упаковать разнородную управленческую информацию 
в наглядные и емкие конструкты, анализировать де-
ловое поведение руководства фирм.
Главное внимание уделяется описанию исследователь-
ских консалт-разработок в анализе управленческих 
ситуаций. Рассмотрена методическая база современных 
исследований в изучаемой области. Отмечено восемь 

адаптационных особенностей цифровых визуализаций 
управленческой информации. Приведены основные 
требования к управленческой информации и эта-
пы работы с ней в процессе анализа и подготовки 
к передаче ее консультантом высшему руководству 
фирмы. Описан метод корректировки управленческой 
ситуации с помощью визуализированного интервью 
с главой фирмы и ключевыми топ-менеджерами 
для случая слияния фирм с образованием холдин-
га. Представлена базовая визуаграфическая модель 
предварительной оценки главой фирмы целостного 
управленческого видения организационного состоя-
ния фирмы, узловых рисков и дальнейшей динамики 
фирмы. Сделан вывод о ключевой роли цифровых 
визуальных решений в переходе от привычных ме-
тодов и методик социологических исследований 
к диагностикам и прогностикам, разработанным 
на основе цифрового формата.
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In the current conditions of digital technologies global 
development, it is important to refocus on the traditional 
concepts adjustment and their adaptation to the concepts 
of digital format in management consulting and training 
processes in business organizations. In this article the new 
opportunities for social research in the surveys of top 
management of companies at the stage of hypotheses 
formation and their correction in the process of using 
author's methods are outlined. A feature of such stud-
ies is the development of simulation models in a digital 
visual-graphic format, which helps to pack diverse man-
agement information in visual and capacious constructs, 
analyze business behavior of management companies. 
The main attention is paid to the description of research 
consulting developments in the analysis of management 
situations. The methodical base of modern researches 
in the studied area is considered. Eight adaptive features 

of digital visualizations of management information are 
noted. The basic requirements for management information 
and the stages of work with it in the process of analysis 
and preparation for the transfer of its consultant to the top 
management of the company are presented. The method 
of adjustment of a management situation by means of the 
visualized interview with the head of firm and key top 
managers for a case of merge of firms with formation 
of holding is described. The basic visual model of pre-
liminary assessment by the head of the company of the 
integral management vision of the organizational state 
of the company, nodal risks and further dynamics of the 
company are provided. The conclusion is made about the 
key role of digital visual solutions in the transition from 
the usual methods and techniques of sociological research 
to diagnostics and prognostics, developed on the basis 
of digital format.

© The Author(s), 2018. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ВВЕДЕНИЕ
Понятийный аппарат цифровой экономики возник 

в связи с необходимостью осознания, осмысления и пе-
реосмысления особенностей перехода к информацион-
но-технологическому общественному укладу в миро-
вом цивилизационном развитии. Бурно прогрессиру-
ющая цифровая экономика, как новая реальность на-
учного общественного сознания, породила свой соб-
ственный понятийный аппарат, характерный прежде 
всего для технологического мышления. В то же время 

ее развитие захватило и сферу социальных исследо-
ваний и разработок, которые приходится корректи-
ровать во времени и в пространстве на методологиче-
ском, теоретическом и практическом познавательном 
уровня. Это происходит прежде всего в управленче-
ском консалтинге, сущностью которого является упо-
рядочение разнородных информационных потоков 
компаний так, чтобы минимизировать локальные про-
явления «управленческого хаоса» в коммуникативном 
пространстве деловых организаций. 
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теория и Методы

Специфика организационной консалт-диагности-
ки во многом предопределяет выполнение его обяза-
тельств перед заказчиком.

Исследовательская деятельность в консалтинге от-
личается от классических научных исследований, где 
главными компонентами являются: 

 – поиск и выявление определенных зависимо-
стей и микрозакономерностей изучаемой реальности; 

 – систематизация разрозненных явлений этой ре-
альности в определенную типологию; 

 – уточнение, корректировка и даже разработка 
новых понятий;

 – логически обоснованные и репрезентативно 
представленные научные результаты.

В традиционно научных исследованиях ведущими 
методологическими принципами являются их объек-
тивность и достоверность.

В консалт-исследовательской практике оценива-
ния деловых организаций приоритетными компо-
нентами становятся: 

 – поиск и выявление патологических особенно-
стей управления, которые мешают развитию фирмы; 

 – сбор и сопоставление позитивных и негативных 
факторов организационной среды; 

 – систематизация разрозненной и противоречи-
вой управленческой информации для комплексного 
решения возникших стыковых проблем; 

 – выявление «зазеркальных» явлений и процес-
сов деловой организации; 

 – рекомендации и помощь руководству фирмы 
в решении отдельных и комплексных проблем (Кра-
совский, 2013, с. 13−17).

Одним из направлений управленческого консульти-
рования является разработка таких визуальных моде-
лей, которая помогает упаковать разнородную управ-
ленческую информацию в наглядные и емкие кон-
структы цифрового формата. В этих моделях сочета-
ются все функции имитационного моделирования: 

 – измерительная; 
 – описательная; 
 – объяснительная; 
 – критериальная; 
 – предсказательная (Андреенков, Шашков, 1995, 

с. 414);
 – конструктивная и  обучающая (Красовский, 

2017, с. 26−35).
Самый первый визуальный продукт упакованной 

информации появился в теории и практике органи-
зационного управления уже тогда, когда компьютер-
ные технологии начали завоевывать общественное 
сознание. Таким продуктом можно считать тес товую 
методику 60-х гг. ХХ в., получившую наименование 
«управленческая решетка», которую разработали 

американские исследователи Р. Блейк и Дж. Моутон 
(Blake, Mouton, 1964). С помощью этой методики смо-
делировано двумерное критериальное пространство 
для экспресс-диагностики тех или иных управлен-
ческих позиций руководителей по отношению к ра-
боте и подчиненным. Эта визуальная микроконцеп-
ция придумана таким образом, что оказалась очень 
удобной в быстром оценивании управленческих си-
туаций. На этой модели изображается 5 ярко выра-
женных позиций (рис. 1).

Методика Блейка–Моутона − пример такой циф-
ровой визуализации, которая по тем временам была 
оценена американскими исследователями как выдаю-
щийся вклад в теорию и практику менеджмента. Эту 
методику активно использовали в американском ме-
неджменте и консалтинге в течение нескольких по-
следующих десятилетий наряду с другими. Но с точ-
ки зрения современных представлений, она была иде-
ально оцифрованным визуаконструктом.

Классическим примером визуаграммного модели-
рования в совершенствовании организации управ-
ления и изучения организационной культуры ком-
паний стала разработка визуальной рамочной кон-
струкции американских исследователей К.С. Камеро-
на и Р.Э. Куина, монография которых «Диагностика 
и изменение организационной культуры» была опу-
бликована в США (Cameron, Quinn, 1999) и затем пе-
реведена на русский язык (Камерон, Куин, 2001). Эта 
рамочная конструкция подробно описана авторами 
и представлена визуально как квадрограмма, в четы-
рех квадрантах которой размещены по три дополни-
тельные шкалы. Базовыми критериями на квадро-
грамме являются четыре пересекающиеся в центре 

А − ориентация на задачу: «Интересы работников приносятся 
в жертву высокой производительности труда»; Б − гипотетическая 
ориентация на минимизацию управленческих усилий; В − ориентация 
на работников: «Дружеская атмосфера в организации рабочего 
процесса»; Г — ориентация на командную работу: ее выполнение 
обеспечивается единением членов группы; Д − ориентация на 
сбалансированность: выполнение рабочих заданий и поддержание 
морального духа работников
Источник: [Блейк, Моутон, 1964]

Рис. 1. Модель управленческой решетки
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шкалы: верхняя – гибкость и дискретность; нижняя – 
стабильность и контроль; правая шкала – внутренний 
ракурс компании: интеграция; левая шкала – внешний 
ракурс компании: рынок. В правом верхнем квадранте 
– три идущие из центра пересечения шкалы: управле-
ние новаторством; стратегическое управление; управ-
ление постоянным развитием. В правом нижнем ква-
дранте − три идущие из центра пересечения шкалы: 
управление конкурентоспособностью; стимулирова-
ние наемных работников; управление обслуживани-
ем. В левом верхнем квадранте – три идущие из цен-
тра пересечения шкалы: управление бригадами; управ-
ление межличностными отношениями; управление со-
вершенствованием работников. В левом нижнем ква-
дранте – три идущие из центра пересечения шкалы: 
управление координацией, системой контроля и ор-
ганизационной культурой. Таким образом, авторы со-
здали из пересекающихся в центре 16 шкал гипотети-
ческую визуальную модель рабочей программы, кото-
рая изначально определяла 16 исследовательских на-
правлений согласно 16 критериям.

На основе этой визуальной модели разработаны 
четыре типа рейтинговых анкет для опросов амери-
канских топ-менеджеров. Результаты опросов усред-
нялись и изображались на шкалах как их рейтин-
говая самооценка прямыми линиями, а как оценка 
коллег − пунктирными линиями. В результате ви-
зуальная модель приобретала законченный вид. Все 
методики разработаны в строгом соответствии с тре-
бованиями социологических исследований как ре-
презентативные. Рамочную конструкцию Камеро-
на и Куина можно классифицировать как создан-
ную на принципах цифрового формата, в которой 
на шкальных диспозициях определялось смысловое 
видение будущих опросов топ-менеджеров. Имита-
ционное моделирование в социальных науках бы-
ло предвестником нового понятия − цифрового, по-
скольку помогало быстрее осмысливать информа-
ционные «загрузки» сознания в наглядных формах. 

В настоящее время можно констатировать, что 
цифровая визуализация управленческой информа-
ции имеет восемь адаптационных особенностей: 

 – блочная упакованность разнородной инфор-
мации; 

 – ее быстрое считывание; 
 – наглядноcть, облегчающая запоминание; 
 – выборочная динамичность освоения информации; 
 – эффекты управления временем; 
 – информационная виртуализация; 
 – быстрота вхождения в жизненные ритмы; 
 – сценарная вариативность поведения.

Качество информации, являющейся «семенным 
фондом» управленческих решений, определяет-
ся тем, кто ее готовит, сколько времени отпущено 
на подготовку, из каких источников она пополняется,  

по каким критериям оценивается, какие методи-
ки использовать, какие закономерности проверять, 
по каким каналам передавать. Иногда руководителю 
срочно требуется необработанная информация, т.е. 
сведения, которые он сам хочет проанализировать. 
Но возникают и такие ситуации, когда необходима 
работа аналитиков по ее подготовке. Такие анали-
тики, как правило, являются специалистами в кон-
кретной области (ИТ-специалисты, маркетологи, фи-
нансисты, юристы, экономисты, работники службы 
связей с общественностью, работники службы логи-
стики и др.). Они имеют в своем распоряжении од-
ни и те же данные, но могут сделать разные выво-
ды. Это случается, если применяют разные методи-
ки в сборе и оценке информации, или тогда, когда 
она интерпретируется в зависимости от субъектив-
ных предпочтений аналитиков. При этом нарушает-
ся основное правило научно-практического подхода 
к подготовке информации: она должна быть беспри-
страстной, особенно если ее готовит приглашенный 
консультант. Для того, чтобы она была таковой, не-
обходима определенная методическая процедура, ко-
торая предполагает следующие этапы работ: пробле-
матизация (выяснение характера проблем в инфор-
мационном пространстве); визуализация проблемно-
го поля в интегративных моделях (создание оциф-
рованных модельных конструктов, определяющих  
пространственно-временные сценарии диагностиче-
ских направлений); диагностика (изучение их при-
оритетности, степени зрелости и информационной 
обеспеченности); прогнозирование (построение ги-
потез и сценарных вариантов разрешимости и нераз-
решимости проблем); проектирование (построение 
модели их разрешения); апробирование (проверка 
модельных наработок в ходе предварительного об-
суждения); отыгрывание (проверка плюсов и мину-
сов модели на практике); доводка (изложение реко-
мендаций по скорректированной рабочей модели).

Эти этапы предполагают полный цикл сбора, оцен-
ки, переработки, проверки и выдачи рекомендаций 
для принятия управленческих решений. В идеале, ин-
формация должна быть полной, своевременной, досто-
верной, взвешенной и опережающей, но на самом деле 
она может быть недостаточной или перегруженной, 
поспешной или запоздалой, искаженной или непро-
веренной, негативной или манипулятивной. Консуль-
тант, готовящий информацию для высшего руководства 
фирмы, должен работать по предложенной выше схеме. 
Однако далеко не всегда это удается, несмотря на оче-
видные позитивные стороны такого подхода. По суще-
ству цифровой формат сбора, переработки и анализа  
информации зачастую порождает много парадоксов, 
которые оказываются очень важной характеристикой 
конечного цифрового продукта.
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цифроВое МоделироВание В социологии 
организационного уПраВления

В конце 1990-х гг. появляется авторская разработка 
практического пособия, в котором впервые представлены 
методики цифрового виузаграммного моделирования, 
помогающие наглядно анализировать деловое поведе-
ние руководства фирм (Красовский, 1997, с. 368). В по-
следующем возникло более 50 новых авторских визуа-
граммных моделей, применявшихся в процессах управ-
ленческого консультирования. Эти модели представ-
лены и подробно изложены в учебных и учебно-прак-
тических пособиях (Красовский, 1999; 2000; 2003; 2007; 
2012). Так, в работе автора «Сценарии организационного 
консультирования» (Красовский, 2000) анализируются 
сценарные методики консалтинга. Однако детальный 
анализ формирования и использования методологии 
и методики цифрового визуаграммного моделирования 
в обучении состоялся лишь в связи с выходом нового 
авторского учебно-практического пособия автора ста-
тьи (Красовский, 2010; 2013). Как отмечали другие иссле-
дователи, «…метод социологического моделирования 
в визуальной имитации пространственно-временных 
отношений применительно к изучению человеческого 
фактора в организациях широко используется в публи-
кациях Ю.Д. Красовского» (Халиков, 1999; с. 343). Тогда 
же были введены новые понятия «рефлексивная визуа-
метрия» и «визуаграфическое моделирование», что за-
вершило создание методологической и методической 
базы в разработке авторской системной концепции ис-
следований и разработок (Красовский, 2010, 2013). Од-
нако в этой концепции не было понятий, характерных 
для понимания цифрового формата моделируемых  

конструктов. Автору представляется, что в сложивших-
ся условиях глобального развития цифровых техно-
логий важно переориентироваться на корректировку 
прежних понятий и их адаптацию к понятиям цифро-
вого формата в интерпретации авторских визуаграмм-
ных и визуаграфических моделей. Сферами «цифро-
вого» переосмысления являются прежде всего управ-
ленческое консультирование и обучающие процессы 
в деловых организациях, где применяют более 50 ав-
торских экспресс-методик и методических разработок 
социальных исследований.

Визуализированное моделирование тех или иных 
управленческих ситуаций, которые становятся основой 
конструирования перспектив развития фирмы, мож-
но представить в выявлении узловых рисков, разра-
ботке способов их минимизации и мер замещающей 
компенсации в случаях их актуализации. Именно эта 
технология особенно импонирует заказчикам управ-
ленческого консультирования, так как позволяет в ус-
ловиях дефицита времени быстро вникать в управлен-
ческую ситуацию и изображать те или иные векторы 
в ее интерпретации. Устойчивость фирмы к внешним 
воздействиям в значительной степени зависит от то-
го, как организовано ее внутрифирменное сотруд-
ничество, особенно на уровне ключевых топ-менед-
жеров. Однако эта устойчивость серьезно нарушает-
ся в экстремальных управленческих ситуациях, осо-
бенно в период слияния фирм.

Эту управленческую ситуацию из реальных при-
меров консалтинга гипотетически (интуитивно) мож-
но изобразить на визуаграмме в «крестовых» деся-
тибалльных шкалах так (рис. 2). В управленческом  
консалтинге изображенная модель корректируется 

Пунктирные линии − исходное организационное состояние компании; прямые линии – новое организационное состояние компании

Источник: составлено автором по материалам собственных исследований

Рис. 2. Визуаграммная модель увеличения рисков сотрудничества в расширяющейся компании

10

10

10

10

Сбалансированность 
интересов топ-менеджеров

Риски неучтенных 
интересов низовых 

звеньев

Риски 
нерешенности 

«стыковых» внутренних 
проблем

Расширение фронта 
внешних проблем 

фирмы

Риски внешних 
конфликтов

Устойчивость фирмы 
к внешним воздействиям

Риски внутренних 
конфликтов

Риски потери 
внутренней управляемости



46 

Цифровая социология / Т 1. № 1 / 2018 

в визуализированном интервью с главой фирмы и в 
таком же интервью − с ключевыми топ-менеджерами. 
Они изображают свое видение этой управленческой 
ситуации на пустографке, после чего определяются 
основные направления консалтинговых работ. В про-
цессе визуализированного интервью в целом вырисо-
вывается, что в этой управленческой ситуации возни-
кает «узловое» проблемное поле:

 – увеличивается количество новых структурных 
звеньев фирмы, которая тем самым превращается 
в корпорацию; 

 – увеличивается денежный оборот капитала; 
 – увеличивается номенклатура выпускаемой про-

дукции; 
 – увеличивается количество клиентов; 
 – увеличивается количество поставщиков;
 – увеличивается документооборот, который тре-

бует перехода на новую систему учета и контроля;
 – увеличивается штат новых сотрудников, кото-

рые вливаются в фирму и привносят свое понимание 
ситуации, подрывая тем самым сложившуюся органи-
зационную культуру; 

 – резко увеличиваются нагрузки на топ-менедже-
ров и на средний управленческий персонал.

Это узловое проблемное поле помогает топ-менед-
жерам и главе слившихся фирм (холдинга) понять, ка-
кие виды консалтинговых работ могут быть заложены 
в цифровой стандарт, а какие из них могут быть ре-
шены в процессе тренингового или игрового обучения 
высшего управленческого персонала. Цифровой стан-
дарт разрабатывается как процесс виртуальной фикса-
ции пошаговых мероприятий в решении возникших, 
похожих или аналогичных управленческих ситуаций. 
Готовый набор этих мероприятий виртуализируется 

в компьютерной базе фирмы в качестве образца для 
использования в случаях необходимости.

Модельное видение этой управленческой ситуа-
ции и последующее управление ее динамикой помо-
гает глубже понять, какие процессы будут происхо-
дить в этой деловой организации. Визуаграммная ги-
потетическая модель «Слияние», исполненная в кри-
териальной системе конечных показателей «Риски», 
помогает четко определить их основные характери-
стики по каждой 10-балльной шкале (рис. 3).

Насыщенность рисковых проблемных узлов может 
привести к разбалансировке управления и по верти-
кали, и по горизонтали, а при возрастающих объе-
мах работ – к возникновению спешки, ошибок, недо-
делок, неопределенности в понимании новых функ-
циональных обязанностей. По существу, создающа-
яся корпорация (холдинг) оказывается в ситуации 
квазиэксперимента как с предсказуемыми, так и с 
непредсказуемыми последствиями, особенно когда 
вдруг возникает сопротивление переменам со сторо-
ны прежних сотрудников, которые видят, как на их 
глазах разрушается система ценностей той органи-
зационной культуры, к которой они привыкли и ко-
торую считали своей.

В этой управленческой ситуации выявленное уз-
ловое поле может перерасти в социокультурный рас-
кол слившихся компаний. По результатам первых тре-
нингов высшего управленческого персонала консуль-
тант разрабатывает показатели социальной диагности-
ки «Имидж» и 10-бальные шкалы «Важность» и «Осу-
ществимость». Эта методика апробируется в опросах 
топ-менеджеров и становится своеобразным компасом 
в понимании перспектив развитии фирмы. Она пере-
дается в отдел управления персоналом и становится 

Прямые линии – новая управленческая команда; пунктирные линии – прежняя управленческая команда

Источник: составлено автором по материалам собственных исследований

Рис. 3. Конфликт двух субкультур слившихся управленческих команд. Исходная модель социокультурного 
раскола сливающихся компаний
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рабочим инструментом для всех последующих кор-
ректировок поведения персонала, и тем самым на-
чинает формироваться цифровой банк необходимой 
документации деловой организации. Этот документ 
может корректироваться и далее по мере необходи-
мости. Так создается цифровой формат социологиче-
ских показателей и шкал, т.е. своеобразный диагно-
стический образец.

На основе разработки показателей имиджа компа-
нии в процессе обучения топ-менеджеров под руко-
водством консультанта выявляется более опасное ри-
сковое видение этой управленческой ситуации. Кон-
сультант моделирует возможный социокультурный 
конфликт сливающихся компаний на высшем уров-
не организации управления. Для того чтобы лучше 
понять и осознать этот возможный социокультурный 
конфликт, консультант может представить свое ви-
дение главе фирмы и топ-менеджерам в такой визу-
аграммной модели, где интуитивно изображены ри-
ски слияния команд.

На этой основе организуется второй цикл обуче-
ния топ-менеджеров. В связи с этим консультант раз-
рабатывает показатели и шкалы опросного  бланка  
«Риски-2», обсуждает с топ-менеджерами и апроби-
рует в их опросе.

На третьем этапе консалтинговой деятельности, 
когда у главы фирмы и топ-менеджеров уже выра-
ботан определенный инновационный потенциал 
и потенциал сотрудничества, консультант может 

организовать заключительную сессию их обучения. 
Он может представить цифровую визуаграмму «Ри-
ски-3» и попросить топ-менеджеров прокомменти-
ровать ее применительно к той компании,  в кото-
рой они работают, а потом показать пустографку 
с той же структурой рисков и 10-балльными шка-
лами и попросить ее заполнить по подразделениям 
(рис. 4). Тем самым уровень их управленческого са-
мосознания в понимании и корректировке сложив-
шейся управленческой ситуации может значитель-
но повыситься.

итогоВая ресурсная Модель уПраВленческого 
консультироВания

Эта модель помогает глубже окунуться в рисковые 
зоны и сформулировать расшифровки по каждой по-
зиции. Эта цифровая визуальная модель демонстри-
рует высший уровень понимания топ-менеджерами 
способов оценивания рисков, поскольку нацеливает 
их на формирование таких управленческих ресур-
сов, которые повышают уровень их компетенций, 
способствуя минимизации рисков. В процессе обсуж-
дения этой визуальной модели происходит глубин-
ное формирование управленческого самосознания 
топ-менеджеров. Консультант получает возможность 
более глубокого погружения в проблематику разра-
ботки и создания новой опросной методики оцени-
вания рисков − методики «Риски-4», в которой глав-
ным становятся  четыре диагностические позиции: 

Прямые линии – некомпетентностная взвешенность; пунктирные линии – компетентностная взвешенность

Источник: составлено автором по материалам собственных исследований

Рис. 4. Профили удачной (компетентностной) и неудачной (некомпетентностной) взвешенности 
управленческих ресурсов деловой организации (10-балльные шкалы). Итоговая ресурсная модель 

управленческого консультирования
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 – как измерить риски; 
 – как оценить уже сработавшие риски; 
 – как их компенсировать; 
 – как обнаружить условия их возникновения. 

Так появляется ресурсная концепция диагности-
ки рисков.

В социальных исследованиях могут также исполь-
зоваться бланковые опросные методики вместо ан-
кетных, имеющих много недостатков. На рисун-
ке 5 представлен образец упакованной бланковой  
информации в соответствии с требованиями циф-
рового формата. Такие бланковые опросники  

являются более репрезентативными по сравнению 
с анкетными методиками, так как респондент может 
делать свой выбор, взвешивая 9 шкал и выбирая только 
три по каждому показателю. Такой формат бланкового  
опроса дает возможность не только получать более 
точные результаты, но и экономит время опросов. 

Цифровые визуальные модели также могут быть 
представлены в трех измерениях. Приведем пример 
итогового заполнения цифрового визуального бланка.

Сначала респондента просят оценить предложен-
ную пустографку в интуитивном видении управлен-
ческих ориентаций руководителя подразделения.  

Образец заполнения

Бюрократическая управленческая ориентация
(«Во всем должен быть порядок»)
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Любит ясные, четкие правила - 2 - - 2 - - - *
Больше всего ценит надежность, стабильность, постоянство - 2 - - - 1 * - -

Функции каждого работника досконально расписаны - - 1 - - 1 * - -

Считает, что любая работа должна выполняться так, как 
была запланирована - - 1 - 2 - * - -

Исполнительность ставится главным критерием оценки 
работников - 2 - - 2 - * - -

Полагает, что хороший работник – это прежде всего 
дисциплинированный работник - 2 - - 2 - - - *

Поведение работников стремится подчинить жестким 
правилам - - 1 - - 1 - - *

Инициативные предложения решает долго и неохотно - - 1 - - 1 - - *
Предпочитает жесткую субординацию управления - - 1 - - 1 - - *

Здравый смысл вытесняется заорганизованностью работ - - 1 - - 1 - - *

Формальное отношение к делу и к людям становится 
преобладающим - - 1 - 2 - - - *

Итог: - 8 7 - 10 6 - - -

КБ = 31 : 66 = ( 0,47 × 10) = 4,7.
В какой мере такая ситуация помогает вам эффективно работать? 0 _________5__________10
В какой мере такая ситуация затрудняет вашу работу? 0 ___________6________10

Источник: составлено автором по материалам собственных исследований

Рис. 5. Образец упакованной бланковой информации в соответствии с требованиями  
цифрового формата

Вам предлагается использовать бланки оценивания управленческих ориентаций руководителя  
(разработчик – профессор Ю.Д. Красовский). 

Методика «ВЛАСТЬ»
Внимание! Вам предлагаются 8 опросных бланков для опроса управленческих ориентаций руководителя 

подразделения, в котором вы работаете. Выполните это  задание по предложенному образцу.  
Оценки производятся в баллах (3 балла; 2 балла; 1 балл) и в символах (*).
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Потом его просят оценить желаемое видение этой 
управленческой ситуации. После завершения бланко-
вого опроса на эту же «визуа»-модель наносят реаль-
ные результаты исследования (см. рис. 6). Эту проце-
дуру лучше проводить и в опросах руководителей под-
разделений, и в опросах подчиненных им по статусу 
работников. Однако автор статьи разработал и базо-
вую визуаграфическую (исходную) модель предвари-
тельной оценки главой фирмы целостного управлен-
ческого видения организационного состояния фирмы.

ВЫВОДЫ
Социологические исследования деловых организа-

ций, зародившиеся в 60−70 гг. ХХ в., вступают в новую 
стадию осмысления и переосмысления методов диагно-
стики и прогностики в связи с наступлением эры циф-
ровизации социально-экономических процессов и ор-
ганизационно-административного управления в ком-
мерческих и государственных предприятиях. В этих 
условиях возникает новая парадигма исследований 
и разработок в изучении управленческих ресурсов ру-
ководителей высшего среднего и низового уровня пред-
приятий. Главным интеллектуальным продуктом в этой 
парадигме являются цифровые визуальные конструкты,  
на основе которых происходит переход от привыч-
ных методов и методик социологических исследова-
ний к диагностикам и прогностикам, разработанным 
на основе цифрового формата. 

В этой связи следует особенно подчеркнуть, что 
предыстория создания таких интеллектуальных про-
дуктов началась с авторской разработки визуаграфи-
ческой тестовой методики в 60 гг. XX в. и продолжа-
лась в поисках и находках американских исследова-
телей бизнес-организаций. В конце 1990 гг. и начале 
2000 гг. на кафедре социологии и психологии управле-
ния ФГБОУ ВО «Государственный университет управ-
ления» были разработаны и опубликованы много-
численные визуальные модели исследований управ-
ленческих отношений деловых организаций. Эти ви-
зуальные модели, возникшие в консалт-диагностике 
и прогностике управленческих отношений руководи-
телей высшего и среднего звеньев управления, были 
дополнены разработкой соответствующих методик. 
Этот исследовательский инструментарий, разрабо-
танный в консалтинговой практике автора статьи, 
был опубликован в 1997−2006 гг., т.е. на 20 лет ранее 
возникновения их цифрового формата (Красовский, 
1997; 1999; 2000; 2003; 2007; 2016).

10
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10

10
10

10

10

10

Демократические УО
Конфликтные УО

Бюрократические УО

Технократические УО
Автократические УО

Мобилизаторские УО

Инноваторские УО

Гуманитарные УО

Пунктирные линии − изображение интуитивного видения управленческой ориентации  руководителя в соответствии с критериями 
оценки; прямые линии − изображенные на модели балльные оценки управленческой ориентации  руководителя в результате бланкового 
опроса; полужирные линии − оценочное изображение в баллах идеальных (желаемых) управленческих ориентаций руководителя в 
результате бланкового опроса. 

Рис. 6. Оценки управленческой ориентации (УО) руководителя работниками подразделения.  
Пример итогового заполнения цифрового визуального бланка

Источник: составлено автором по материалам собственных исследований
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