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Создание принципиально новой системы управления в России, является
неотъемлемой составляющей построения нового общества.

Любая наука базируется на использовании исторического метода, позволяющего
хорошо изучить историю развития управленческой мысли во всем ее многообразии.
Изучение уроков истории позволяет избежать противоречий и ошибок,
встречающихся на ранних этапах развития науки.

Наука управления в этом отношении мало отличается от других наук. Как и любая
наука, она интересуется прошлым, настоящим и будущим. Анализ прошлого
позволяет лучше понять настоящее, чтобы спрогнозировать будущее развитие.
Знание и осмысление прошлого способствует лучшему пониманию современного
состояния науки, а также появлению и формированию новых идей. Развитие науки
управления свидетельствует, что нежизненные концепции гибли, а оставались
только самые ценные, проверенные практикой и временем.

Платон, например, рассматривал управление как науку об общем питании людей и
доказывал, что управление является важным элементом системы
жизнеобеспечения общества. Аристотель заложил основы учения о домохозяйстве
(прообраз современной экономической теории), которым указывал на
необходимость разработки "господской науки", обучающей рабовладельцев
навыкам обращения с рабами, искусству управления ими. Впрочем, замечал
Аристотель, дело это довольно хлопотное, а поэтому у тех, кто имеет возможность
избежать таких хлопот, управляющий берет на себя такую обязанность, сами же
они занимаются политикой или философией.

Возникновение и совершенствование рыночной экономики вызвало к жизни
потребность в творческих управляющих, которые лучше информированы о том, как
наилучшим образом управлять организациями. В современных условиях
конкурентной, изменчивой среды менеджеры являются носителями знаний о том,
как лучше использовать ресурсы предприятия. Наряду с эволюционным развитием
теории и практики управления на протяжении истории человечества можно
выделить и определенные "скачки" или "управленческие революции", которые
резко продвигали вперед управленческие отношения. Первой управленческой
революцией принято считать зарождение письменности в древнем Шумере и
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образование особой касты "жрецов-коммерсантов", связанных с торговыми
операциями. За этой религиозно-коммерческой революцией последовали и другие.
Вторую управленческую революцию относят к 1760 г. до н.э. и связывают с
деятельностью вавилонского царя Хаммурапи, издавшего свод законов управления
государством для регулирования отношений между различными социальными
группами. Третью управленческую революцию относят к временам правления
вавилонского царя Навуходоносора II (VII в. до н.э.) и связывают с соединением
государственных методов управления с контролем за деятельностью в сфере
производства и строительства. Следующий этап развития управления связан с
возникновением и распространением христианства, которое, признав труд делом
необходимым и угодным Богу, изменило отношение к труду и способствовало
распространению инноваций через монастыри. Четвертая управленческая
революция в менеджменте практически совпадает с великой индустриальной
революцией XVIII - XIX веков, которая стимулировала развитие европейского
капитализма. Индустриальная революция оказала гораздо более существенное
влияние на теорию и практику управления, чем все предыдущие революции.

Наука управления относительно молода, причина в том, что мощные организации,
позволившие выделиться управленческому персоналу как социальной группе,
отделить управленческую работу от неуправленческой деятельности, возникли
только в XIX в.

Зарождение науки управления связывают с собранием Американского общества
инженеров - механиков в 1881 г. На нем Генри Тауном был прочтен доклад
«Инженер в роли экономиста». В докладе-презентации была высказана мысль,
чтобы инженеров должно интересовать нечто большее, чем техническая
эффективность, а именно подсчет затрат, доходов и прибылей. На презентации
присутствовал тот, чьи идеи заложили принципы и направления развития
американской промышленности. Это был Фредерик Уинслоу Тейлор (1856-1915г.),
«отец научного управления».

У Тейлора не было опыта управления, и он полагался исключительно на
собственные исследования. Тейлор решил установить научно, что люди должны
делать с оборудованием и материалами. Для этого он начал использовать методы
научного поиска данных путем эмпирических исследований. Тейлор, вероятно, и не
задумывался о создании некой общей теории, применимой к другим профессиям и
отраслям, он просто исходил из необходимости преодолеть вражду и антагонизм
рабочих.



Формирование научных основ управления производством началось в XX в.
стараниями таких ученых, как А. Маршалл (1842-1924), Лонглин (1835 г.,
исследования функций менеджера), Джозеф (1850 г., принципы единоначалия и
контроля), Вартон, Меткалф, Халси и др. Питательной средой этого процесса, его
почвой, на которой он мог успешно произрастать, явилось промышленное
производство. Наиболее благоприятные условия для формирования научного
подхода к проблемам управления производством сложились в США. Концентрация
производства способствовала созданию новой техники в США и других странах.

К концу XIX столетия США прочно заняли место в ряду развитых стран. К ранее
существовавшему Гарвардскому университету добавились Йельский, Чикагский,
Мичиганский и др. Намного расширилась сеть научных учреждений. В 1848 г. была
создана Американская ассоциация развития наук, в 1863 г. - Национальная
академия наук, в 1902 г. - Институт Карнеги.

В США с конца XIX в. при крупнейших университетах начали появляться школы
бизнеса. Эти школы явились основой для создания впоследствии широкой сети
учебных заведений разного уровня для подготовки специалистов-менеджеров.

1911 г. может по праву считаться годом «рождения», признания менеджмента как
науки. Именно в этом году прошла первая международная научно-практическая
конференция по менеджменту, инициатором и организатором которой был X.
Персон. В 1911 г. вышла книга основоположника научного менеджмента ф. У.
Тейлора «Принципы научного управления».

Движение за научное управление пошло и вширь, и вглубь, всё более овладевая
умами бизнеса.

К настоящему времени известны четыре важнейших подхода, которые обеспечили
существенное развитие теории и практики управления.
Подход с позиции выделения различных школ в управление позволяет
рассматривать управление с пяти различных точек зрения - с позиции школы
научного менеджмента, административного управления, человеческих отношений,
науки о поведение, а также науки управления и количественных методов.

Школа Научного менеджмента сформировалась и получила широкую известность
во всем мире на пороге XX в. Создатели школы научного менеджмента (Ф.У.
Тейлора, Френка и Лилии Гилберт, Генри Гант) полагали, что, используя
наблюдения, замеры, логику и анализ, можно усовершенствовать многие операции
ручного труда, добиваясь их более эффективного управления.



Административная школа рассматривала организацию с точки зрения широкой
перспективы, пытаясь определить общие характеристики и закономерности
организации. Вырабатываются подходы к совершенствованию управления
организацией в целом.

Школа человеческих отношений акцент на межличностных отношениях между
людьми в управление.

Школа науки о поведение использование науки о человеческом поведение.

Количественный подход математика, статистика, инженерные науки и связанные с
ними области знания внесли существенный вклад в теорию управления.

Процессный подход рассматривает управление как непрерывную серию
взаимосвязанных управленческих функций. В системном подходе организация
представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов - люди, структура,
задачи и технология, - направленных на достижение различных целей в условиях
меняющейся внешней среды. Ситуационный подход предполагает, что применение
тех или иных методов управления зависит от ситуации. Поскольку существует
много факторов, воздействующих на организацию как внутри нее, так и в
окружающей среде, не существует единого способа управлять ею. Самый
эффективные метод в конкретной ситуации является тот, который более всего
соответствует данной ситуации.
Итак, в заключение хочется сказать, что подготовка современных управленцев
невозможна без знания истории развития менеджмента. Менеджмент развивался
на протяжении веков, прежде чем превратился в самостоятельную отрасль знания,
науку. Значительное влияние на формирование менеджмента оказали: школа
научного управления, классическая (административная) школа, школа психологии
и человеческих отношений, школа науки управления (количественная школа), а
также выдающиеся представители этих школ, такие как Ф. Тейлор, А. Файоль, Э.
Мэйо и др.

Происходящие изменения в стране требуют адекватной им системы управления,
которая должна претерпеть радикальные преобразования вместе со всем
обществом. В условиях рыночных отношений важнейшим фактором успеха
становится непрерывное совершенствование теории и практики управления.

Большое значение приобретает изучение передового и прогрессивного опыта
управления зарубежных стран и использование его при анализе собственных
управленческих проблем. Поэтому изучение истории развития теории и практики



зарубежного и отечественного менеджмента крайне актуально.

В современных условиях одним из приоритетных направлений развития общества
является выработка основных теоретических и методологических позиций по
использованию менеджмента в практической деятельности учреждений и
организаций. Основной особенностью управленческой мысли становится поиск
новых конкретных и реальных путей совершенствования системы управления,
выработка позиции по различным проблемам управления на основе творческого
осмысления передового опыта.


