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Менеджмент (от англ. «управлять») - вид деятельности по руководству людьми для
достижения определенной цели при использовании труда, интеллекта и мотивации
поведения людей, с учетом определения их деятельности; процесс
координирования и объединения рабочей деятельности людей таким образом,
чтобы она была эффективной и результативной. Крупнейшие корпорации, банки
составляют стержень экономической и политической силы государств. От них
зависят правительства, многие из них имеют транснациональный характер,
простирая свои производственные, распределительные, сервисные,
информационные сети по всему миру. Поэтому задача менеджмента в том, чтобы
деятельность организации велась максимально эффективно и результативно,
именно на это должны вдохновлять сотрудников менеджеры. Менеджер - человек,
субъект управления, работающий в некоторой организации, профессиональный
управляющий; человек, прошедший специальную подготовку и добивающийся
результатов посредством других людей. А значит, решения менеджеров, подобно
решениям государственных деятелей, могут определять судьбы миллионов людей,
государств и целых регионов. Однако менеджмент отличается от управления: 1.
менеджмент изучает экономику, основанную на рыночных отношениях; 2.
менеджмент – управление, в основе которого стоят экономические методы
управления; 3. под менеджментом понимается "мягкое" управление (умение иметь
дело с людьми); 4. менеджмент предполагает гибкое управление и учет
конъюнктуры рынка. Термин «менеджмент» применим к любым типам
организаций. Менеджмент - это тип управления. Но так же, как и любой тип,
реальный менеджмент всегда содержит общее и особенное в определенном
сочетании и отношении. В мире существует понимание не только менеджмента
вообще как концепции, философии, типа управления, но и понимание различных
моделей менеджмента - японского, немецкого и т. д. Очевидно, по аналогии с этим
можно говорить и о российском менеджменте.

1.Становление и развитие менеджмента в России

1.1. Дореволюционный опыт российского предпринимательства и управления.

Россия имеет свою тысячелетнюю историю предпринимательства. На Руси всегда в
жизни и ведении бизнеса почитались и ценились идеалы добра, справедливости и
правды. Активизация развития взглядов на управление в России отмечается с XVI
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в., когда шел бурный процесс ликвидации феодальной раздробленности и
объединения рынков в единый национальный рынок. Причем вместе с усилением
центральной власти развитие управления происходило прежде всего «сверху
вниз». Этим Россия отличалась от стран Европы и США, где оно шло «снизу вверх».
Реформы Петра I затрагивали многие направления общественной жизни как на
государственном уровне, так и на уровне хозяйственных организаций и были
связаны со становлением крупной промышленности, развитием мелкого
ремесленного производства, сельского хозяйства, финансовой системы, внешней и
внутренней торговли. Начиная с XVII в., вопросам управления в России уделялось
серьезное внимание. Идеи совершенствования государственного управления
высказывали в своих трудах в XVIII в. И.Т. Посошков, A.П. Волынский, В.Н. Д.А.
Голицин, А.Н. Радищев и др. Заметный след в истории России и улучшении ее
системы управления оставили известный русский экономист А.Л. Ордин-Нащокин,
А.П. Волынский (кабинет-министр с 1738 г. по 1740 г.), В.Н. Татищев (главный
управляющий горных заводов в Сибирской и Казанской губерниях (с 1730 г. по
1740 г.) и выдающийся русский ученый М.В. Ломоносов. Их идеи отражали
специфику развития России и подчеркивали решающую роль государства в
руководстве хозяйственными процессами. Заметный вклад в истории России XVIII в.
и в развитии ее экономики оставила Екатерина II. В целях совершенствования
управления Россия была разделена на 50 губерний во главе с губернаторами,
создано «Учреждение для управления губерний Российской империи», а каждая
губерния делилась на 10–12 уездов. При Александре I для упорядочения звеньев
управленческого аппарата были учреждены министерства. Александр II в 1861 г.
начал осуществлять крестьянскую, а в 1864 г. – земскую и в 1870 г. – городскую
реформы. Управление экономикой проявлялось в организации артелей, ссудо-
сберегательных товариществ, кредитовании крестьянских хозяйств, составлявших
основу экономической жизни.

Как самостоятельная наука менеджмент зародился на рубеже XIX–XX вв. Первые
ростки научного отношения к организации труда и управления появились в России
на рубеже XIX— XX веков, но особенно стали заметными в первые десятилетия XX
века, когда в США и Европе приобрели широкую популярность тейлоризм,
файолизм и др. Попытки реализовать принципы научной организации труда
предпринимались на ряде заводов накануне и в годы Первой мировой войны, но
они носили скорее стихийный характер. Причины, сдерживающие широ
комасштабные инновации в российской промышленности, заключались в
экономической отсталости страны. В начале XX века в России аграрное население
преобладало над индустриальным. В 1911 г. Россия производила готовой



продукции в 10 раз меньше, чем Америка, хотя население ее почти в 2 раза
превышало население США. На Западе интенсивность и производительность труда
были гораздо выше, чем в России. А это означало, что уровень организации
производства у нас был существенно ниже: в промышленности преобладал ручной
неквалифицированный труда. Отличительными чертами служили наличие
огромной доли дешевой рабочей силы, низкая заработная плата, неограниченный
рабочий день, пренебрежение элементарными требованиями техники
безопасности, отсутствие наследственной рабочей аристократии, рабочих
династий и специализированных кадров.

Импорт в Россию иностранной техники, капиталов и специалистов сопровождался
заимствованием прогрессивных идей в области НОТ и менеджмента. Первые упоми
нания о тейлоризме появились в 1908—1909 гг. в узкоспециализированных
журналах «Металлист» и «Записки Русского технического общества» [17, с.64].
Переводятся основные работы Ф.Тейлора, Ф.Джилбретта, Г.Гантта. В 1913г.,
появился первый в мире тейлористский журнал «Фабрично-заводское дело», где
систематизировалась самая разнообразная информация о создателе «научного
менеджмента» [17, с.65]. Мало где в мире самому Тейлору и его системе уделялось
столь широкое внимание на всех уровнях общества — начиная со студенческих
аудиторий и кончая профсоюзами, научными обществами, министерскими
кабинетами и залами заседания Государственной Думы. В обсуждении приняли
участие известные русские ученые, публицисты, политики: В.И.Ленин, И.Озеров,
П.Маслов, А.Богданов, В.Воронцов, В.Железнов и др. В конце XIX начале XX века в
России идеи управления и правового государства разрабатывали М. Сперанский, И.
Платонов, И. Рождественский. В основном труде Сперанского («Записка об
устройстве судебных и правительственных учреждений в России», 1803 г.) дано
научное толкование целей, принципов, функций и структуры органов управления в
применении к организации системы управления правительственных учреждений и
производственных подразделений (фабрик, заводов и т.п.). В этот же период в
ряде университетов разрабатывались методологические проблемы управления: в
Московском (В. Гольцов, М. Ковалевский); Петербургском (И. Андреевский);
Казанском (Я. Степанов); Харьковском (В. Левицкий) и Киевском (Н. Бунге).
Исследования касались места и роли управления экономикой в системе
государственного и общественного устройства, предмета и методов науки об
управлении, методологии западных ученых.

Особенностью теоретических и методологических изысканий российских ученых
того периода является использование методов научного познания для наблюдения



и анализа явлений, установления причинной связи между ними и формирования
принципов управления. Во многом внимание к развитию управления в России было
предопределено потребностями капиталистического общества. Разделение труда
привело к тому, что производство стало очень сложным, а следовательно,
усложнились и механизмы управления им. Кроме того, было осознано, что без
эффективного управления невозможно нормальное функционирование
предприятия, которое предполагает, в том числе, и получение прибыли. Наука
отражала объективный процесс укрупнения и усложнения производства, что
вызывало потребность в специально подготовленных управляющих (или
менеджерах), нанимаемых собственниками для управленческой деятельности.
Многие исследователи были приверженцами капиталистического пути развития
экономики России, связанного с ростом крупных предприятий и формированием
монополий. Развитие организационно-управленческой мысли в России конца XIX
века с ее идеями «культурного государства» подтолкнуло исследование
национальной культуры, нравов, обычаев и экономического поведения работников,
их менталитета, которые легли в основу формирования таких областей науки
управления, как организационная культура, человеческие ресурсы, мотивация,
управление персоналом (В. Ключевский, С. Соловьев, Н. Бердяев).

Велики заслуги в реформировании системы управления России П.А. Столыпина,
который занимался совершенствованием местного самоуправления. В начале века
в России среди царящих в обществе беззакония (в 1905-1906 гг. было разграблено
и сожжено более 16 тыс. барских усадеб), коррупции, взяточничества и с ничем
несравнимого на тот момент спада производства П. А. Столыпин, назначенный в
апреле 1906 г. после отставки Совета министров во главе с С.Ю. Витте министром
внутренних дел, а с июля этого же года начавший совмещать этот пост с
должностью премьер-министра России, совершенно по-иному определил суть своей
деятельности: "Сначала успокоение, а потом реформы". Столыпин был
убежденным противником революционных крутых мер, которые, по его мнению, не
будут способствовать развитию экономики и повышению качества жизни народа.
"Противникам государственности, - писал он, - хотелось бы избрать путь
радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России,
освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна
великая Россия". Столыпин являлся сторонником продуманной и целеустремленной
деятельности правительства и общества в целом. Россия стояла на грани
свершения первой управленческой революции, началом которой послужила
Октябрьская революция.



Управленческие революции происходили и в других странах мира. В 1941 г.
Бернхайм описал процесс вытеснения класса капиталистов-собственников классом
менеджеров-несобственников и назвал его управленческой революцией. Эта
революция обозначила важную веху в развитии западного общества — переход от
индустриального общества к постиндустриальному, в котором ключевые позиции
принадлежат инженерам, программистам, служащим и менеджерам. В США
управленческая революция обозначала отделение собственности от контроля над
производством, вытеснение капиталистов менеджерами с ключевых позиций в
обществе.


