
Реферат на тему

Функции менеджмента 

ВВЕДЕНИЕ
     Менеджмент  -  современная  система  управления  предприятием, 

действующая  в  условиях  рыночной  экономики.  Термин  «Менеджмент»  по 

сути является аналогом термина « управление», его синонимом. Однако есть 

отличие.  Управление  относится  к  живой  и  неживой  сфере.  Например, 

управление  техникой,  биологическими  процессами,  государством.  Т.е. 

управление является  более широким понятием.  Менеджмент применяется 

только в управлении социально-экономическими системами. Менеджмент это 

самостоятельный  вид  профессионально  осуществляемой  деятельности  для 

достижения  намеченных  целей  путем  рационального  использования 

материальных и трудовых ресурсов.

    Система менеджмента – это совокупность различных составляющих 

элементов:  принципов  управления,  функций,  методов,  технологий, 

информационного обеспечения, материального, технического обеспечения в 

условиях АСУ, а также правового обеспечения.

    Процесс управления (менеджмент) имеет четыре взаимосвязанные 

функции: планирование, организация, мотивация и контроль.

    Цель: раскрытие основных функций менеджмента и 

обоснование актуальности реализации этих функций.



Функции менеджмента. 
         Функцией в  менеджменте  называют особый вид  управленческой 

деятельности,  с  помощью  которой  субъект  управления  воздействует  на 

управляемый объект.

Процесс  менеджмента  –  это  совокупность  и  непрерывная 

последовательность взаимосвязанный действий управленческих работников 

по  реализации  функций  менеджмента,  осуществляемых  по  определенной 

технологии, направленных на достижение целей социально – экономической 

системы.

Функция менеджмента отражает содержание процесса управления, вид 

управленческой  деятельности,  совокупность  обязанностей  управляющей 

подсистемы  (субъекта  управления).  Конечным  результатом  управления 

является  выработка  управленческого  воздействия,  команды,  приказа, 

направленных  на  достижение  поставленной  цели.  Один  работник  может 

выполнять несколько функций, несколько работников могу выполнять одну 

функцию. Каждая функция менеджмента представляет собой сферу действия 

определенного  процесса  управления,  а  система  управления  конкретным 

объектом или видом деятельности – это со вокупность функций, связанных 

единым управленческим циклом.

Функции менеджмента являются составными частями любого процесса 

управления вне зависимости от особенностей (размера, назначения, формы 

собственности  и  т.д.)  той  или  иной  организации.  Процесс  управления 

(менеджмента) имеет пять взаимосвязанных функций, а именно:

 планирование;

 организация;

 мотивация;

 контроль;

 координация.

 Стимулирование



Планирование.
Функцией  менеджмента  "номер  один"  общепризнано  считается 

планирование.  Реализуя  ее,  предприниматель  или управляющий на  основе 

глубокого и всестороннего анализа положения, в котором в данный момент 

находится  фирма,  формулирует  стоящие  перед  ней  цели  и  задачи, 

разрабатывает  стратегию  действий,  составляет  необходимые  планы  и 

программы.

Сам  процесс  планирования  позволяет  более  четко  формулировать 

целевые  установки  организации  и  использовать  систему  показателей 

деятельности, необходимую для последующего контроля результатов. Кроме 

того,  планирование  обеспечивает  более  четкую  координацию  усилий 

структурных  подразделений  и  таким  образом  укрепляет  взаимодействие 

руководителей разных служб организации. А это значит, что планирование - 

это  непрерывный  процесс  изучения  новых  путей  и  методов 

совершенствования  деятельности  организации  за  счет  выявленных 

возможностей, условий и факторов. Следовательно, планы не должны носить 

директивного характера, а меняться в соответствии с конкретной ситуацией.

Задачи планирования:

обеспечение целенаправленного развития организации в целом и всех 

ее структурных подразделений;

перспективная ориентация и раннее распознавание проблем развития. 

План намечает состояние объекта, желаемое в будущем, и предусматривает 

конкретные  меры,  направленные  на  поддержку  благоприятных  или 

сдерживание отрицательных тенденций развития;

координация деятельности структурных подразделений и сотрудников 

организации.  Координация  осуществляется  как  предварительное 

согласование действий при подготовке планов и как согласованная реакция на 

возникающие помехи и проблемы при выполнении планов;

создание  объективной  базы  для  эффективного  контроля.  Наличие 

планов  позволяет  производить  объективную  оценку  деятельности 



предприятия  путем  сравнения  фактических  и  планируемых  значений 

параметров по принципу «факт – план»;

стимул  (мотивация)  трудовой  активности  сотрудников.  Успешное 

выполнение плановых заданий – объект особого стимулирования и основание 

для взаимных расчетов, создающие действенные мотивы для продуктивной и 

скоординированной  деятельности  всех  участников  процесса  управления; 

информационное  обеспечение  работников  организации.  Планы  содержат 

важную  для  каждого  участника  его  реализации  информацию  в  целях, 

прогнозах, альтернативах, сроках, ресурсных и административных условиях 

проведения работ.

Необходимость планирования состоит в определении:

 конечных и промежуточных целей;

 задач, решение которых необходимо для достижения целей;

 средств и способов решения задач;

 требуемых ресурсов, их источников и способов распределения.

В  эффективно  функционирующих  организациях  обычно  достигается 

разумный  компромисс  между  плановой  директивой  администрации  и 

оперативной  импровизацией  менеджера.  Обеспечивается  он,  в  частности, 

реализацией перечисленных принципов в плановой деятельности менеджера.

Результатом процесса  планирования  в  организации  является  система 

взаимосвязанных плановых документов – планов.

План – основа деятельности организации любой формы собственности 

и размеров; содержит указания, кому, какую задачу и в какое время решать, 

какие ресурсы нужно выделить на решение каждой задачи.

По форме планирование может быть:

 перспективным  (стратегическим):  определение  главных  целей 

деятельности на период более 5 лет;

 среднесрочным: выбор средств для выполнения целей на период 

от 1 до 5 лет;



 текущим {оперативным): программа использования ресурсов на 

период до 1 года с детализацией по месяцам. [1]

Стимулирование.
Стимулирование  –  это  функция,  связанная  с  процессом  активации 

деятельности  людей  и  трудовых  коллективов,  обеспечивает  работников  в 

повышении  результатов  своего  труда.  Эта  функция  используется  для 

морального  и  материального  поощрения  работников  в  зависимости  от 

качества  и  количества  затраченного  труда.  Кроме  того  эта  функция 

обеспечивает  заинтересованность  в  достижении  высокой  эффективности 

работы всего предприятия. Предполагает создание условий, при которых в 

результате активной трудовой деятельности работник будет трудиться более 

эффективно и более производительно, т.е.  выполнит больший объем работ, 

чем было оговорено заранее.  Здесь стимулирование труда создает условия 

для осознания работником, что он может трудиться более производительно, и 

возникновения  желания,  рождающего,  в  свою  очередь,  потребность, 

трудиться  более  производительно.  Т.е.  появления  у  работника  мотивов  к 

более эффективному труду и реализации этого мотива  (мотивов) в процессе 

труда.  Хотя  стимулы  и  побуждают  человека  трудится,  но  их  одних  еще 

недостаточно  для  производительного  труда.  Система  стимулов  и  мотивов 

должна опираться на определенную базу -  нормативный уровень трудовой 

деятельности.  Сам  факт  вступления  работника  в  трудовые  отношения 

предполагает,  что  он  за  заранее  оговоренные  вознаграждения  должен 

выполнять  некоторый  круг  обязанностей.  В  этой  ситуации  для 

стимулирования нет еще места. Здесь сфера контролируемой деятельности и 

работают  мотивы  избегания,  связанные  со  страхом  наказания  за 

невыполнение предъявленных требований. [2]

 Таких наказаний, связанных с потерей материальных благ должно быть 

как минимум два: частичная выплата вознаграждения или разрыв трудовых 

отношений. Работник должен знать, какие требования к нему предъявляются, 



какое  вознаграждение  он  получит  при  их  неукоснительном  соблюдении, 

какие санкции последуют в случае их нарушения.

 Дисциплина  несет  в  себе  элементы  принуждения,  ограничения 

свободы  действий.  Однако  грань  между  контролированием  и 

стимулированием условна и подвижна, т.к. работник с сильной мотивацией 

обладает самодисциплиной, привычкой добросовестно выполнять требования 

и  относиться  к  ним  как  к  собственным  нормам  поведения.  Система 

стимулирования вырастает  как  бы  из  административно-правовых методов 

управления, но не заменяет их, т.к. стимулирование труда эффективно в том 

случае, если органы управления умеют добиваться того уровня, за который 

платят. Цель стимулирования - не только побудить человека работать вообще, 

а  побудить  его  делать  лучше  (больше)  того,  что  обусловлено  трудовыми 

отношениями. [3]

По  виду  потребностей,  которые  удовлетворяют  стимулы,  последние 

можно  разделить  на  внутренние  и  внешние.  К  первым  относят  чувства 

самоуважения,  удовлетворения  от  достижения  результатов,  ощущения 

содержательности  и  значимости  своего  труда  «роскошь  человеческого 

общения», возникающего в процессе выполнения работы и другие. Их также 

можно назвать моральными стимулами. Внешним вознаграждением является 

то, что предоставляется компанией в замен выполненной работы: заработная 

плата,  премии,  служебный  рост,  символы  статуса  и  престижа,  похвалы  и 

признания,  разнообразные  льготы  и  поощрения.  Их  также  можно  назвать 

денежными и материально-социальными стимулами.

Организация
Реализацию планов  берут  на  себя  другие  функции  и,  прежде  всего, 

функция организовывание.   Задачей этой функции является формирование 

структуры  организации,  а  так  же  обеспечение  всем  необходимым  для  ее 

работы -  персоналом,  материалами,  оборудованием,  зданиями,  денежными 

средствами и т.д.



В любом плане,  составляемом в организации,  всегда имеется стадия 

организовывания,  то  есть  создания  реальных  условий  для  достижения 

запланированных  целей,  часто  это  требует  перестройки  структуры 

производства  и  управления  с  тем,  чтобы  повысить  их  гибкость  и 

приспособляемость к требованиям рыночной экономики.

При планировании и организации работы руководитель определяет, что 

конкретно  должна  выполнить  данная  организация,  когда  и  кто,  по  его 

мнению, должен это сделать. Если выбор этих решений сделан эффективно, 

руководитель  получает  возможность  воплотить  свои  решения  в  дела, 

применяя на практике важную функцию менеджмента - мотивацию.

Функция  организации  реализуется  двумя   путями:   через 

административно-организационное  управление  и  через  оперативное 

управление.

Административно-организационное  управление  предполагает 

определение структуры фирмы, установление взаимосвязей и распределение 

функций  между  всеми  подразделениями,  предоставление  прав  и 

установление ответственности между работниками аппарата управления.

 Оперативное  управление  обеспечивает  функционирование  фирмы  в 

соответствии с утвержденным планом. Оно заключается в периодическом или 

непрерывном сравнении фактически полученных результатов с результатами, 

намеченными  планом,  и  последующей  их  корректировке.  Оперативное 

управление тесно связано с текущим планированием.

Существует два основных аспектов организационного процесса:

1.  Деление  организации  на  подразделения  соответственно  целям  и 

стратегиям.

2.  Делегирование полномочий.

Делегирование,  как  термин,  используемый  в  теории  управления, 

означает  передачу  задач  и  полномочий  лицу,  которое  принимает  на  себя 

ответственность за их выполнение.



Под организационной структурой фирмы понимается ее организация из 

от-дельных  подразделений  с  их  взаимосвязями,  которые  определяются 

постав-ленными  перед  фирмой  и  ее  подразделениями  целями  и 

распределением  между  ними  функций.  Организационная  структура 

предусматривает  распределение  функций  и  полномочий  на  принятие 

решений  между  руководящими  работниками  фирмы,  ответственными  за 

деятельность  структурных  подразделений,  составляющих  организацию 

фирмы.

Основные  проблемы,  возникающие  при  разработке  структур 

управления:  установление правильных взаимоотношений между отдельными 

подразделениями, что связано с определением их целей, условий работы и 

стимулирования;  распределение  ответственности  между  руководителями; 

выбор  конкретных  схем  управления  и  последовательности  процедур  при 

принятии  решений;  организация  информационных  потоков;  выбор 

соответствующих технических средств.

Проблема совершенствования организационной структуры управления 

пред-полагает  уточнение  функций  подразделении,  определение  прав  и 

обязанностей  каждого  руководителя   и  сотрудника,  устранение 

многоступенчатости,  дублирования  функций  и  информационных  потоков. 

Основной задачей здесь является повышение эффективности управления.

Организационная структура направлена прежде всего на установление 

четких  взаимосвязей  между  отдельными  подразделениями  фирмы, 

распределение  между  ними  прав  и  ответственности.  В  ней  реализуются 

различные  требования  к  совершенствованию  систем  управления, 

выражающиеся в тех или иных принципах.

Организационная  структура  фирмы  и  ее  управление  постоянно 

изменяются, совершенствуются в соответствии с изменяющимися условиями. 

Важнейшими  факторами,  вызывающими  необходимость  проведения 

структурной перестройки компаний, являются следующие:



-  ускоренная  разработка  новых  видов  продуктов  под  воздействием 

научно

технического прогресса в условиях обостряющейся конкуренции;

- интенсивное внедрение наиболее передовых технологий;

- систематическое внедрение новых методов организации и управления 

производством на базе активного использования компьютерной техники.

Мотивация
Мотивация - это деятельность, имеющая целью активизировать людей, 

работающих  в  организации,  и  побудить  их  эффективно  трудиться  для 

выполнения  целей,  поставленных  в  планах.  Для  этого  осуществляется  их 

экономическое и моральное стимулирование, обогащается само содержание 

труда  и  создаются  условия  для  проявления  творческого  потенциала 

работников и их саморазвития.

Содержательные  теории  мотивации  в  первую  очередь  стараются 

определить  потребности,  побуждающие  людей  к  действию,  особенно  при 

определении объема и содержания работы.

Согласно  теории  Масло  пять  основных  типов  потребностей 

физиологические,  безопасности,  социальные,  успеха,  самовыражения) 

образуют  иерархическую  структуру,  которая  как  доминант  определяет 

поведение человека. Потребности высших уровней не мотивируют человека, 

пока  не  удовлетворены,  по  крайней  мере,  частично  потребности  нижнего 

уровня. Однако эта иерархическая структура не является абсолютно жесткой 

и строгой. Содержательные теории мотивации базируются на потребностях и 

связанных  с  ними  факторах,  определяющих  поведение  людей. 

Процессуальные  теории  рассматривают  мотивацию  в  ином  плане.  В  них 

анализируется  то,  как  человек  распределяет  усилия  для  достижения 

различных целей и как выбирает конкретный вид поведения.  [4]

Процессуальные теории не оспаривают существования потребностей, 

но  считают,  что  поведение  людей  определяется  не  только  ими.  Согласно 

процессуальным теориям поведение личности является также функцией его 



восприятия  и  ожиданий,  связанных  с  данной  ситуацией,  и  возможных 

последствий выбранного им типа поведения.

 Имеется  три  основные  процессуальные  теории  мотивации:  теория 

ожиданий, теория справедливости и модель Портера - Лоулера.

Теория  ожиданий  основывается  на  предположении,  что  человек 

направляет свои усилия на достижение какой-либо цели только тогда, когда 

будет  уверен  в  большой  вероятности  удовлетворения  за  этот  счет  своих 

потребностей или достижения цели. Мотивация является функцией фактора 

ожидания  "затраты  труда  -  результаты",  ожидания  -  "результаты  -

вознаграждение" и валентности (т.е. относительной степени удовлетворения). 

Наиболее  эффективная  мотивация  достигается,  когда  люди  верят,  что  их 

усилия обязательно позволят им достичь цели и приведут к получению особо 

ценного вознаграждения. Мотивация ослабевает, если вероятность успеха или 

ценность вознаграждения оценивается людьми невысоко.

В рамках теории справедливости предполагается, что люди подвергают 

субъективной оценке отношение вознаграждения к затраченным усилиям и 

сравнивают его с тем, что, как они считают, получили другие работники за 

аналогичную  работу.  Несправедливое,  по  их  оценкам,  вознаграждение 

приводит  к  возникновению  психологического  напряжения.  В  целом,  если 

человек  считает  свой  труд  недооцененным,  он  будет  уменьшать 

затрачиваемые усилия. Если же он считает свой труд переоцененным, то он, 

напротив, оставит объем затрачиваемых усилий на прежнем уровне или даже 

увеличит его.  Получившая широкую поддержку модель Портера -  Лоулера 

основывается  на  том,  что  мотивация  является  функцией  потребностей, 

ожиданий  и  восприятия  работниками  справедливого  вознаграждения. 

Результативность труда работника зависит от приложенных им усилий, его 

характерных особенностей и возможностей, а также оценки им своей роли. 

Объем  затрачиваемых  усилий  зависит  от  оценки  работником  ценности 

вознаграждения  и  уверенности  в  том,  что  оно  будет  получено.  Согласно 

модели  Портера  -  Лоулера  результативность  труда  продолжает 



удовлетворенность,  а  вовсе  не  наоборот,  как  считают  сторонники  теории 

человеческих отношений.

Контроль
Контроль  -  это  процесс,  обеспечивающий  достижение  целей 

организации.  Он  необходим для  обнаружения  и  разрешения  возникающих 

проблем  раньше,  чем  они  станут  слишком  серьезными,  и  может  также 

использоваться для стимулирования успешной деятельности.

Процесс  контроля  состоит  из  установки  стандартов,  изменения 

фактически  достигнутых  результатов  и  проведения  корректировок  в  том 

случае,  если  достигнутые  результаты  существенно  отличаются  от 

установленных стандартов.

Существует три основных вида контроля: предварительный, текущий и 

заключительный.

Предварительный контроль обычно реализуется в форме определенной 

политики, процедур и правил. Прежде всего он применяется по отношению к 

трудовым, материальным и финансовым ресурсам.

Текущий контроль  осуществляется,  когда  работа  уже идет  и  обычно 

производится в виде контроля работы подчиненного его непосредственным 

начальником.  Заключительный  контроль  осуществляется  после  того,  как 

работа закончена или истекло отведенное для нее время.

Текущий  и  заключительный  контроль  основывается  на  обратных 

связях. Управляющие системы в организациях имеют разомкнутую обратную 

связь, так как руководящий работник, являющийся по отношению к системе 

внешним  элементом,  может  вмешиваться  в  ее  работу,  изменяя  и  цели 

системы, и характер ее работы.

   В процессе контроля есть три четко различимых этапа: выработка 

стандартов  и  критериев,  сопоставление  с  ними  реальных  результатов  и 

принятие  необходимых  корректирующих  действий.  На  каждом  этапе 

реализуется комплекс различных мер.



Первый  этап  процесса  контроля  -  это  установка  стандартов,  т.е. 

конкретных, поддающихся измерению целей, имеющих временные границы. 

Для  управления  необходимы  стандарты  в  форме  показателей 

результативности  объекта  управления  для  всех  его  ключевых  областей, 

которые определяются при планировании. 

На  втором  этапе  сравнения  показателей  функционирования  с 

заданными стандартами определяется  масштаб допустимых отклонений.  В 

соответствии с принципом исключения, только существенные отклонения от 

заданных  стандартов  должны  вызывать  срабатывание  системы  контроля, 

иначе она станет неэкономичной и неустойчивой.

Следующий  этап  -  измерение  результатов  -  является  обычно  самым 

хлопотным  и  дорогостоящим.  Сравнивая  измеренные  результаты  с 

заданными стандартами, менеджер получает возможность определить, какие 

действия  необходимо  предпринимать.  Такими  действиями  могут  быть 

изменения  некоторых  внутренних  переменных  системы,  изменение 

стандартов или невмешательство в работу системы. Для того чтобы контроль 

мог  выполнить  свою  истинную  задачу,  т.е.  обеспечить  достижение  целей 

организации, он должен обладать несколькими важными свойствами.

Контроль  является  эффективным,  если  он  имеет  стратегический 

характер,  нацелен  на  достижение  конкретных  результатов,  своевременен, 

гибок, прост и экономичен. Когда организации осуществляют свой бизнес на 

зарубежных рынках, функция контроля приобретает дополнительную степень 

сложности.  Контроль  на  международном  масштабе  является  особенно 

трудным делом из-за  большого  числа  различных областей  деятельности  и 

коммуникационных барьеров.  Результативность контроля можно улучшить, 

если периодически проводить встречи ответственных руководителей в штаб-

квартире  организации  и  за  границей.  Особенно  важно  не  возлагать  на 

иностранных  управляющих  ответственность  за  решение  тех  проблем, 

которые от них не зависят.



Как говорилось, в связи с развитием общества и системы производства, 

появились  новые  функции.  И  сегодня  к  основным функциям прибавилась 

мотивация, стимулирование, корпоративность.

Координация
Центральной функцией менеджмента является координация. Ее задача 

состоит в достижении согласованности в работе всех звеньев организации 

путем  установления  рациональных  связей  (коммуникаций)  между  ними. 

Характер  этих  связей  может  быть  самым  различным,  так  как  зависит  от 

координируемых процессов. Наиболее часто используются отчеты, интервью, 

собрания, компьютерная связь, средства радио и телевещания, документы. С 

помощью этих и других форм связей устанавливается взаимодействие между 

подсистемами  организации,  осуществляется  маневрирование  ресурсами, 

обеспечивается  единство и  согласование всех стадий процесса  управления 

(планирование, мотивации и контроля), а так же действие руководителей.

Все перечисленные функции не просто составляют единое целое. Они 

переплетены друг с другом, проникают друг в друга так, что порой их трудно 

разделить.

Эффективным  средством  достижения  скоординированной  работы 

подразделений  является  проведение  совещаний  менеджеров,  на  которых 

осуществляется  согласование  их  деятельности  по  обслуживанию, 

материальному обеспечению производства.

Оперативная координация работ состоит из этапов:

 выяснение причин отклонений от плановых заданий;

 определение состава дополнительных работ и производственных 

заданий для их выполнения;

 определение  резервов,  выделяемых  предприятием  для 

выполнения дополнительных работ;

 уточнение распределения обязанностей и ответственности между 

менеджерами  различных  уровней  управления,  призванным  устранять 

возникшие отклонения в ходе производства.



Функции менеджмента, их взаимосвязь и динамизм
Деятельность  по  выполнению  функций  является  процессом, 

требующим определенных затрат ресурсов и времени. Именно процессный 

подход к менеджменту позволил увидеть взаимосвязь и взаимозависимость 

функций управления.

Процесс менеджмента отражает рекомендованную последовательность 

выполнения  функций,  точнее  последовательность  начала  действий  по 

выполнению  функций,  так  как  осуществление  многоконтурной  обратной 

связи приводит к одновременному осуществлению функций.

Этот  цикл  управления  является  универсальным  по.  отношению  к 

объекту управления, которым является не только организация в целом, но и 

отдельные подразделения, функции, методы и т. н.

Например,  функция  организации  деятельности,  например, 

производственной  деятельности,  включает  в  себя  построение  структуры, 

распределение  заданий,  функций,  полномочий  и  ответственности  среди 

подразделений (положение о подразделениях) и исполнителей (должностные 

инструкции).  Эта  деятельность  должна  иметь  четкий  целевой  ориентир, 

например, повышение гибкости и адаптивности организационной структуры. 

После  чего  разрабатывается  план  организационных  изменений, 

распределяются  обязанности,  при  этом  должна  быть  продумана  система 

мотивации  и  контроля,  позволяющие  минимизировать  сопротивление 

персонала процессу изменений и, в итоге, достичь поставленных целей, т. е. 

создать  организационную  структуру,  позволяющую  гибко  и  адекватно 

реагировать на изменение потребностей рынка.

Качество  выполнения  предыдущего  этапа  -  необходимое  условие 

обеспечения  качества  выполнения  последующего  этапа  (функции).  В  этом 

выражается взаимозависимость функций.

Связующими процессами являются процесс коммуникаций и принятия 

решений. В последнее время в состав связующих процессов все чаще ученые 

относят  и  процесс  целеполагания,  т.  к.  установление  целей 



функционирования  является  необходимым  условием  начала  любой 

деятельности.  Процесс  коммуникаций  -  это  процесс  обмена  информацией 

между  двумя  и  более  людьми.  Благодаря  коммуникациям  руководители 

(аппарат  управления)  получает  информацию,  необходимую  для  принятия 

решений,  и  доводит  принятые  решения  до  работников  предприятия.  Если 

коммуникации  на  предприятии  налажены  плохо,  решения  могут  быть 

ошибочными. Процесс принятия решений - это выбор альтернативы.

Заключение
В  завершении  курсовой  работы  я  бы  хотела  отметить,  что  анализ 

доступной  современной  литературы  и  практики  менеджмента  позволяет 

говорить  о  широком использовании разнообразных определений основных 

функций  менеджмента.  Несмотря  на  некоторые  расхождения  в  названиях 

функций  и  в  определении  их  состава  наблюдается  устойчивая  тенденция 

определять  или  универсализировать  управленческий  цикл  через 

последовательное обобщение исходных функций менеджмента.

Концепция нашего российского менеджмента как процесса выполнения 

взаимосвязанных функций планирования,  организации,  координирования  и 

регулирования,  мотивации,  контроля  объединила  ряд  теорий управления  в 

частности,  школу  научного  управления,  административную  теорию, 

бихевиористическую  школу,  исследующую  тенденции  поведения  людей 

исходя из развития потребностей и формирующейся теории мотивации. На 

сегодняшний момент модель, сущность и функции менеджмента уточняются 

и  расширяются,  углубляются  вследствие  применения  к  менеджменту 

методологии  системного  и  ситуационного  подходов,  социологических 

исследований, экономико-математических методов и моделирования.

В  данной  курсовой  работе  я  дала  определение  основным функциям 

менеджмента, раскрыла их сущность и, соответственно, достигла своей цели, 

выполнив поставленную задачу.
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