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I лое с помощью потока информации — 
I жизненно важного элемента в процессе 
I принятия решений. Существуют разл. 
I типы связей: связи одного лица с дру- 
I гим или группой лиц; группы с одним 
■ лицом; одной группы лиц с дру- 
I гой. Функция связи заключается, гл. 
I обр., в передаче информации между 
I центрами разл. подсистем и орг-ций, 
I обеспечивающими принятие решений. 
I Для эффективности информации об- 
1 ратной связи необходимо, чтобы она 
■ поступала своевременно и была досто- 
I верной, точно отражала состояние сис- 
■ темы в динамике.
I Целью соц. системы является выпол- 
I нение совокупности определенных 
■ функций, тогда как цель управления 
■ состоит в поддержании соц. системы на 
В уровне, удовлетворяющем поставлен- 
I ным требованиям. Одна из задач про- 

актирования системы управления — 
определение соответствующих характе
ристик, управляя к-рыми, можно под- 

J держивать функционирование системы 
Я в заданных пределах. К возникающим 

здесь проблемам следует отнести: слож-
I ность выбора параметров и характерис- 

тик, подлежащих управлению; неточ- 
ность информации в каналах обратной

В связи из-за ошибок в работе или непра- 
вильной интерпретации данных; низ- 
кую ответную скорость реакции соц. 
систем на сигнал ошибки, к-рая при 
определенных условиях может обойтись 
слишком дорого; трудности установле
ния приемлемых эталонов и обеспече
ния необходимого корректирующего

В воздействия.
I Лит:. Джонсон Р., Кост Ф., Ро

зенцвейг Д. Системы и руководство. М., 
В 1971; Сад о вс к и й В. Н. Основания общей

I тории систем. М.. 1974; Уемов А.И. Сис- 
В темный подход и общая теория систем. М., 
I 1978. Г./{.Соколова.
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"EP (Turner) Джонатан (р. в 1942), 

канский социолог-теоретик, проф. 
юрнийского ун-та. Неофункцио- 
г. Последователь Т.Парсона, хотя 
кует его структурный функциона- 
за телеологизм и тавтологичность.

>ияет внимание логич. социология.
В Основанию идеи порядка социального. 
В .ригикует теорию соц. конфликта 
■ Щарендорфа за имплицитный форма-

■ им, уводящий ее от Марксова опреде- 
шш классовой борьбы, из к-рой она, 
«мнению Дарендорфа, исходит. Т. не

I водит за рамки формально-диалек- 
В. конструкций конфликта. Много 

1нимания уделяет микроанализу соц.
теракции. Ищет среднее между «ло- 
Ко-социологич.» и релятивными под
инами в теории, продвигаясь в направ
ит интеграции парадигм.

С«,: Структура социологической теории. 
1,1985.

олог; представитель соц.-психологич. 
школы интеракционистов. Окончил 
Южнокалифорнийский ун-т. Д-р фило
софии (1948), проф. социологии и антро
пологии в ряде ун-тов США, Израиля, 
Египта. Разрабатывает проблемы семей
ных и групповых коммуникаций (пре
имущественно на примере студенческих 
групп), занимается вопросами теории 
ролей и ролевого поведения, статуса со
циального теории. В области методоло
гии Т. опирается на идеи, разработан
ные Дж.Мидом; вместе с др. интерак- 
ционистами разделяет убеждения, что 
отношения, складывающиеся в об-ве, 
являются продуктами коммуникации. 
Собственные его теоретич. выводы ба
зируются на результатах продуманных и 
тщательно проведенных соц.-психоло
гич. исследований. Напр., он устано
вил, что индивид, как правило, стре
мится сохранить свой соц. статус толь
ко в том случае, если ему удается сох
ранить свой статус личный. По мненйю 
Т., моральным следует считать такое 
поведение, при к-ром сохранение лич
ного статуса предпочтительнее сохране
ния статуса социального.

Соч.: Self and other in moral judgment // 
American Sociolodical Review. 1954. V. XIX.; 
Role-taking, role standpoint and reference — 
group dehavior // American Journal of 
Sociology. 1956. V. 61. Family interaction. 
N. Y„ 1970.

ТЕСТИРОВАНИЕ, метод эмпирич. co- 
циологич. исследования, состоящий в 
применении систем спец, отобранных 
социология. методами высказыва
ний — тестов, предъявляемых респон
дентам с целью полуяения надежной и 
валидной информации об интересую
щих признаках. Тест состоит из 2 яас- 
тей: стимульного материала (задаяи, 
инструкции или вопроса) и указаний 
относительно регистрации или интегра
ции полуяаемых ответов. Типияная для 
тестов стандартизация ситуации обес- 
пеяивает им, в отлияие от свободного 
наблюдения поведения, большую срав
нимость и, как следствие, большую 
объективность результатов. Тесты клас
сифицируют по разным признакам. 
По виду свойств лияности их 
делят на тесты достижений и лиянос- 
тные. К первым относятся тесты интел
лекта, на творяество, на знания, спо
собности, сенсорные и моторные; ко 
вторым — на установки, характерологи- 
яеские, на интересы и тесты на темпера
мент. По виду инструкции и 
способу проведения разлива
ют индивидуальные и групповые тесты. 
При групповом Т. одновременно обсле
дуется группа испытуемых. Они чаще 
применяются в социология. исследова
ниях. Выделяют также прямые и непря
мые тесты, к-рые различаются в зави-

испьггуемые значение и цель Т. П о 
формальной структуре раз
личают простые тесты, предполагаю
щие единственный ответ, и сложные, 
состоящие из отдельных субтестов, по 
каждому из к-рых производится оцен
ка. При этом могут высчитываться и 
общие оценки. Комплекс нескольких 
единичных тестов называют тестовой 
батареей, а графическое изображение 
результатов измерения по каждому суб
тесту — тестовым профилем. В настоя
щее время довольно часто к тестам от
носят опросники, к-рые удовлетворяют 
ряду требований, предъявляемых к дан
ному методу сбора социология, инфор
мации.

Разработка теста вклюяает 4 этапа. 
На 1-м развивается исходная концеп
ция с формулировкой осн. пунктов ис- 
пытания или осн. вопросов, к-рые но
сят предварительный характер. На 2-м 
этапе производится отбор предвари
тельных пунктов испытания с их после
дующей селекцией и приведением к 
оконяательному виду. Одновременно осу
ществляется оценка по каяеств. критери
ям надежности и валидности. На 3-м эта
пе тест повторно проверяется на той же 
популяции. На 4-м этапе он калибрует
ся по отношению к возрасту, уровню 
образования и др. признакам популя
ции. На всех этапах разработки теста 
необходимо уяитывать: диагностируе
мое свойство лияности (размерность, 
положение, индикатор) или только наб
людаемые его проявления (способнос
ти, уровень знаний, темперамент, инте
ресы, установки и т.д.); связанную с 
этим валидизацию метода, т.е. опреде
ление того, насколько он измеряет тре
буемое свойство; велияину выборки из 
популяции, на к-рой должна прово
диться проверка метода; стимулирую
щий материал (таблички, изображения, 
игрушки, фильмы); влияние исследова
теля в процессе инструктирования, пос
тановки задач, ответов на вопросы, 
разъяснений; условия ситуации; формы 
поведения испытуемого, к-рые свиде
тельствуют об измеряемом свойстве; 
шкалирование релевантных форм пове
дения; сведение результатов по отдель
ным измеряемым пунктам в общие зна
чения (напр., суммирование ответов ти
па «да»); формулировку результатов в 
нормированной шкале оценок.

Тесты могут использоваться как от
дельный инструментарий, а также в 
структуре социология, анкеты.

В.А. Поликарпов, Ю.Н.Карандашев.

ТЕХНИЦЙЗМ, мировоззренческая ус
тановка относительно функций и значи
мости техники в системе культуры; про
тивоположная антитехницизму. Провоз
глашает науку и технику осн, двигателя


