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Сравнение старой и 
современной организации 



Фредерик У. Тейлор 
«Принципы научного 
управления» (1911 г.)

Первый взрыв интереса к управлению 
был отмечен в 1911 г. Именно тоща 
Фредерик У. Тейлор опубликовал свою 
книгу «Принципы научного управления», 
традиционно считающуюся началом 
признания управления наукой и 
самостоятельной областью исследования. 
Но, конечно, понимание того, что 
организацией можно управлять 
систематизирование), чтобы более 
эффективно достигать ее целей, не 
возникло по мановению волшебной 
палочки в один момент. Концепция эта 
развивалась в течение длительного 
периода времени, начиная с середины 
XIX века до 20-х годов века нынешнего. 

Но идея того, что управление само может 
внести существенный вклад в развитие и 
успех организации, впервые зародилась в 
Америке.



ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАК 
НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
К настоящему времени известны четыре важнейших подхода, которые 
внесли существенный вклад в развитие теории и практики 
управления.

- подход с позиций выделения различных школ в управлении 
заключает в себе фактически четыре разных подхода. Здесь управление 
рассматривается с четырех различных точек зрения. Это школы научного 
управления, административного управления, человеческих отношений и 
науки о поведении, а также науки управления, или количественных 
методов.
- процессный подход рассматривает управление как непрерывную 
серию взаимосвязанных управленческих функций.
- в системном подходе подчеркивается, что руководители должны 
рассматривать организацию как совокупность взаимозависимых 
элементов, таких как люди, структура, задачи и технология, которые 
ориентированы на достижение различных целей в условиях меняющейся 
внешней среды.
- ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность 
различных методов управления определяется ситуацией. Самым 
эффективным методом в конкретной ситуации является метод, который 
более всего соответствует данной ситуации.



Подходы на основе выделения 
различных школ

Научное управление (1885 —1920)
Научное управление наиболее тесно связано с работами Ф.У. Тейлора, 
Френка и Лилии Гилбрет и Генри Гантта. Эти создатели школы 
научного управления полагали, что используя наблюдения, замеры, 
логику и анализ можно усовершенствовать многие операции ручного 
труда, добиваясь их более эффективного выполнения. Первой фазой 
методологии научного управления был анализ содержания работы и 
определение ее основных компонентов. Основываясь на полученной 
информации, они изменяли рабочие операции, чтобы устранить лишние, 
непродуктивные движения и, используя стандартные процедуры и 
оборудование, стремились повысить эффективность работы. 

1. Использование научного анализа для определения 
лучших способов выполнения задачи.
2. Отбор работников, лучше всего подходящих для 
выполнения задач, и обеспечение их обучения.
3. Обеспечение работников ресурсами, требуемыми для 
эффективного выполнения их задач.
4. Систематическое и правильное использование 
материального стимулирования для повышения 
производительности.
5. Отделение планирования и обдумывания от самой 
работы. 



Классическая, или административная школа в 
управлении (1920 —1950)

1. Развитие принципов управления.
2. Описание функций управления.
3. Систематизированный подход к управлению 
всей организации. 

Анри Файоль, Диндалл Урвик, Джеймс Д. Муни, А. К. 
Рейли, Алфред П. Слоун.



Школа человеческих отношений (1930—1950).
Поведенческие науки (1950 — по настоящее время)

Мери Паркер ФоллеттЭлтон Мэйо

1. Применение приемов управления межличностными 
отношениями для повышения степени 
удовлетворенности и производительности.
2. Применение наук о человеческом поведении к 
управлению и формированию организации таким 
образом, чтобы каждый работник мог быть полностью 
использован в соответствии с его потенциалом.



Наука управления или количественный подход 
(1950 — по настоящее время)

Математика, статистика, инженерные науки и связанные с 
ними области знания внесли существенный вклад в теорию 
управления. Их влияние можно проследить в применении 
Фредериком У. Тейлором научного метода при анализе 
работы. Но до второй мировой войны количественные 
методы использовались в управлении недостаточно.

Значения:
1. Углубление понимания сложных управленческих 
проблем благодаря разработке и применению моделей.
2. Развитие количественных методов в помощь 
руководителям принимающим решения в сложных 
ситуациях.



ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД
Эта концепция, означающая крупный поворот в управленческой мысли, 
широко применяется и в настоящее время. Процессный подход был 
впервые предложен приверженцами школы административного 
управления, которые пытались описать функции менеджера. Однако, эти 
авторы были склонны рассматривать такого рода функции как не 
зависимые друг от друга. Процессный подход, в противоположность 
этому, рассматривает функции управления как взаимосвязанные.
Управление рассматривается как процесс, потому что работа по 
достижению целей с помощью других — это не какое-то единовременное 
действие, а серия непрерывных взаимосвязанных действий. Эти 
действия, каждое из которых само по себе является процессом, очень 
важны для успеха организации. Их называют управленческими 
функциями. Каждая управленческая функция тоже представляет собой 
процесс, потому что также состоит из серии взаимосвязанных действий. 
Процесс управления является общей суммой всех функций.



Функции процесса управления

ПЛАНИРОВАНИЕ. Функция планирования предполагает 
решение о том, какими должны быть цели организации и что 
должны делать члены организации, чтобы достичь этих целей. 
По сути своей, функция планирования отвечает на три 
следующих основных вопроса:

1. Где мы находимся в настоящее время? 
2. Куда мы хотим двигаться? 
3. Как мы собираемся сделать это? 



ОРГАНИЗАЦИЯ. Организовать — значит создать некую структуру. 
Существует много элементов, которые необходимо структурировать, 
чтобы организация могла выполнять свои планы и тем самым достигать 
своей цели. Одним из этих элементов является работа, конкретные 
задания организации, такие как строительство жилых домов или сборка 
радио или обеспечение страхования жизни. 
Руководитель подбирает людей для конкретной работы, делегируя 
отдельным людям задания и полномочия или права использовать ресурсы 
организации. Эти субъекты делегирования принимают на себя 
ответственность за успешное выполнение своих обязанностей. 

МОТИВАЦИЯ. Руководитель всегда должен помнить, что даже прекрасно 
составленные планы и самая совершенная структура организации не 
имеют никакого смысла, если кто-то не выполняет фактическую работу 
организации. И задача функции мотивации заключается в том, чтобы 
члены организации выполняли работу в соответствии с делегированными 
им обязанностями и сообразуясь с планом.

Контроль — это процесс обеспечения того, что организация 
действительно достигает своих целей. Существуют три аспекта 
управленческого контроля. Установление стандартов, измерение того, 
что было в действительности достигнуто за определенный период, и 
сравнение достигнутого с ожидаемыми результатами и стадия, на которой 
предпринимаются действия, если это необходимо, для коррекции 
серьезных отклонений от первоначального плана. 



Связующие процессы
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

      Чтобы организация могла четко работать, руководитель 
должен сделать серию правильных выборов из 
нескольких альтернативных возможностей. Выбор одной 
из альтернатив — это решение. Следовательно, 
принятие решения — это выбор того, как и что 
планировать, организовывать, мотивировать и 
контролировать. В самых общих чертах именно это 
составляет основное содержание деятельности 
руководителя.

КОММУНИКАЦИЯ
      Коммуникация — это процесс обмена информацией, ее 

смысловым значением между двумя или более людьми. 
Прочность и качество отношений между людьми — будь 
это друзья, члены семьи или коллеги — в основном 
представляют собой функцию того, насколько четкими и 
честными являются их межличностные отношения. 
Поскольку организация представляет собой 
структурированный тип отношений между людьми, она в 
значительной степени зависит от качества 
коммуникаций для обеспечения эффективного 
функционирования.



СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
■ Системный подход — это не есть набор каких-то 

руководств или принципов для управляющих — это 
способ мышления по отношению к организации и 
управлению . Чтобы осознать, как системный 
подход помогает руководителю лучше понять 
организацию и более эффективно достичь целей, 
давайте сначала определим, что такое система.

■ СИСТЕМА — это некоторая целостность, состоящая 
из взаимозависимых частей, каждая из которых 
вносит свой вклад в характеристики целого.

■  Организации являются системами. Поскольку люди 
являются, в общем смысле, компонентами 
организаций (социальные компоненты), наряду с 
техникой, которые вместе используются для 
выполнения работы, они называются 
социотехническими системами. 



Система
■ Открытая система 

характеризуется 
взаимодействием с 
внешней средой. Энергия, 
информация, материалы — 
это объекты обмена с 
внешней средой через 
проницаемые границы 
системы. Такая система не 
является 
самообеспечивающейся, 
она зависит от энергии, 
информации и материалов, 
поступающих извне. Кроме 
того, открытая система 
имеет способность 
приспосабливаться к 
изменениям во внешней 
среде и должна делать это 
для того, чтобы 
продолжить свое 
функционирование.

    Закрытая система имеет 
жесткие фиксированные 
границы, их действия 
относительно независимы 
от среды, окружающей 
систему. 



Руководители в основном занимаются системами открытыми, потому 
что все организации являются открытыми системами. Выживание 
любой организации зависит от внешнего мира. 

ПОДСИСТЕМЫ
Крупные составляющие сложных систем, таких как организация, человек 
или машина, зачастую сами являются системами. Эти части называются 
подсистемами. Понятие подсистемы это важное понятие в управлении. 
Посредством подразделения организации на отделы руководством 
намеренно создаются подсистемы внутри организации. Системы, такие 
как отделы, управления и различные уровни управления, — каждый из 
этих элементов играет важную роль в организации в целом, точно так же 
как подсистемы вашего тела, такие как кровообращение, пищеварение, 
нервная система и скелет. Социальные и технические составляющие 
организации считаются подсистемами.



Ситуационный подход и процесс 
управления

Методология ситуационного подхода

■ 1 Руководитель должен быть знаком со средствами профессионального 
управления, которые доказали свою эффективность. Это подразумевает 
понимание процесса управления, индивидуального и группового 
поведения, системного анализа, методов планирования и контроля и 
количественных методов принятия решений.

■ 2. Каждая из управленческих концепций и методик имеет свои сильные 
и слабые стороны, или сравнительные характеристики в случае, когда 
они применяются к конкретной ситуации. Руководитель должен уметь 
предвидеть вероятные последствия, — как положительные, так и 
отрицательные, — от применения данной методики или концепции. 

■ 3. Руководитель должен уметь правильно интерпретировать ситуацию. 
Необходимо правильно определить, какие факторы являются наиболее 
важными в данной ситуации и какой вероятный эффект может повлечь 
за собой изменение одной или нескольких переменных.

■ 4. Руководитель должен уметь увязывать конкретные приемы, которые 
вызвали бы наименьший отрицательный эффект и таили бы меньше 
всего недостатков, с конкретными ситуациями, тем самым обеспечивая 
достижение целей организации самым эффективным путем в условиях 
существующих обстоятельств.



Резюме

1. Практика управления имеет такую же древнюю историю, как и сами 
организации, но управление стало признанной и широко 
распространенной научной дисциплиной только начиная с 1910 г.



 2. Научное управление сконцентрировало внимание на 
изменении организации работ для повышения эффективности 
на неуправленческом уровне. Классическая школа попыталась 
определить более широкие универсальные принципы 
административного управления организацией. Точка зрения 
бихевиористской школы заключалась в том, что понимание 
человеческих потребностей и социального взаимодействия 
имело ключевое значение для достижения успеха 
организацией. Все эти школы внесли важный и ощутимый 
вклад в управление, но, поскольку они выступали в защиту 
«единственного лучшего способа», рассматривали только часть 
внутренней среды организации или игнорировали внешнюю 
среду, ни одна из них не гарантировала полного успеха во 
всех ситуациях.

     3. Школа науки управления использует количественные 
методики, такие как построение моделей и исследование 
операций, чтобы помочь в принятии решений и повысить 
эффективность. Ее влияние растет, поскольку она 
рассматривается как дополнение к существующей и широко 
применяемой концептуальной основе процессного, системного 
и ситуационного подходов.

     4. Концепция управленческого процесса, применимая ко всем 
типам организаций, возникла в рамках классической школы. В 
данной книге основными функциями считаются функции 
планирования, организации, мотивации и контроля. 
Коммуникации и принятие решений считаются связующими 
процессами, поскольку они требуются для реализации всех 
основных четырех функций.



5. Системный подход рассматривает организацию 
как открытую систему, состоящую из 
нескольких взаимосвязанных подсистем. 
Организация получает ресурсы из внешней 
среды, обрабатывает их и выдает товары и 
услуги во внешнюю среду. Теория систем 
помогает руководителям понять 
взаимозависимость между отдельными частями 
организации и между организацией и средой, 
окружающей ее.

     6. Ситуационный подход расширил 
практическое применение теории систем, 
определив основные внутренние и внешние 
переменные, которые влияют на организацию. 
Поскольку в соответствии с этим подходом 
методики и концепции должны быть 
применимы к конкретным ситуациям, 
ситуационный подход часто называют 
ситуационным мышлением. С точки зрения 
ситуации «лучшего способа» управления не 
существует.


