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В современной теории управления 
можно выделить шесть основных эволю-
ционных этапов развития менеджмента, 

каждый из которых в определённый пери-
од развития общества предзнаменовал пе-
реход к более прогрессивному и эффек-
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тивному использованию имеющихся эко-
номических ресурсов. Обеспечение такого 
перехода требовало и наличия качествен-
но новых профессиональных знаний и 
компетенций у управляющих работников 
(позже – менеджеров), требования к кото-
рым определялись в том числе и геополи-
тическими и геоэкономическими транс-
формациями человеческого общества. В 
результате на каждом новом этапе разви-
тия происходили соответствующие изме-
нения в требованиях к содержанию обра-
зования и к образовательным технологи-
ям, используемым для обучения менедже-
ров. 

Рассмотрим этапы развития теории 
менеджмента подробнее. Первый этап 
связывают с эпохой организации массово-
го производства и с именем Фредерика У. 
Тейлора, который ещё в конце XIX века 
впервые разработал научные принципы 
управления и обосновал идею о том, что 
работников можно обучить управлению 
процессом как неквалифицированного, 
так и квалифицированного труда. Таким 
образом, У. Тейлор определил управление 
как науку, которой можно обучать [10]. 

Вспомним, что начало XX века для 
промышленных предприятий прежде все-
го ознаменовалось необходимостью орга-
низации и увеличения производственных 
мощностей. На данном этапе обществен-
ного развития все производственные ре-
сурсы были сосредоточены в руках огра-
ниченного количества собственников. 
При этом данные ресурсы приносили ог-
раниченный доход, что было связано с 
низкой производительностью ручного 
труда. Широкое распространение машин 
и оборудования было также ограничено 
неудовлетворительным уровнем образо-
вания работников, владеющих лишь базо-
выми умениями чтения и простейшими 
арифметическими навыками. Для повы-
шения производительности труда в таких 
условиях требовалось формирование и 
развитие профессиональных навыков и 
специализированных умений работников. 
Поэтому на производственных предпри-
ятиях стали создаваться «кружки» во гла-
ве с «наставниками», которые на своем 
примере могли бы показывать и переда-

вать обучающимся лучшие производст-
венные практики. При этом первыми на-
ставниками были наиболее умелые работ-
ники, которые выполняли соответствую-
щие производственные операции быстрее 
и качественнее остальных. Наиболее про-
дуктивно профессиональное обучение 
проходило у тех наставников, которые хо-
рошо понимали все особенности произ-
водственного процесса и суть каждой от-
дельной операции, в современном образо-
вании такие умения принято называть 
инженерными.   

Постепенно наиболее востребован-
ными качествами наставников (помимо 
инженерных) становились организатор-
ские и педагогические навыки, которые 
рассматривались как приоритетные. Т.е. 
для наставника было важно не только са-
мому понимать содержание и структуру 
производства на предприятии, но и обу-
чить этому пониманию работников, обес-
печив более эффективную организацию 
их труда. Заметим, что процесс обучения 
на данном этапе строился в соответствии 
с классической дидактической системой, 
разработанной ещё Я.А. Коменским в 
XVII веке, основными характеристиками 
которой являются следующие: обучаю-
щиеся работают по единой программе, 
каждое учебное занятие посвящено одной 
теме.  

В России на рубеже XIX–ХХ веков 
многие такие «кружки» постепенно 
трансформировались сначала в специаль-
ные курсы, на базе которых затем откры-
вались различные коммерческие училища, 
как частные, так и государственные, по 
наиболее востребованным профессиям 
(см. рисунок). Так, например, в Петербур-
ге с 1887 года существовали счетоводче-
ские курсы, куда с различных предпри-
ятий и фабрик направлялись на обучение 
работники для овладения основами эко-
номических знаний. В 1906 г. на их базе 
были открыты Санкт-Петербургские выс-
шие коммерческие курсы, фактически это 
было самостоятельное высшее учебное 
заведение (будущий ИНЖЕКОН), в кото-
ром студенты наряду с изучением инже-
нерного дела и основ промышленного 
производства,  получали  знания по эконо- 
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Выдержка из списка специализированных учебных заведений,  

функционировавших в Российской Империи в 1906 году 
Источник: [3]. 

 
мике, основам предпринимательства, 
страховому и банковскому делу [3]. В Рос-
сии обучение в то время строилось по об-
разовательным программам экономиче-
ских университетов Германии, в которой 
подготовка менеджеров, вопреки распро-
странённому мнению, началась раньше, 
чем в США. Как утверждает Г. Минсберг, 
«… считают, что бизнес-образование поя-
вилось в Университете Пенсильвании, где, 
благодаря усилиям бизнесмена Джозефа 
Уортона, в 1881 году была организована 
программа по коммерции для бакалавров. 
Однако Дж. К. Спендер в работе о проис-
хождении коммерческого образования 
([Spender 1997]; см. также: [Redlich 1957]) 
утверждает, что первыми в этой области 
стали прусские школы бюрократического 
государственного управления» [7]. 

Уже к началу второго этапа развития 
менеджмента как науки, который мы свя-
зываем с началом массового сбыта произ-
водимой продукции в 1920-х годах, стало 
понятно, что компетенции и навыки самих 
«наставников» как будущих руководите-

лей (управленцев, менеджеров) нуждают-
ся в развитии. Спрос рождает предложе-
ние, поэтому повсеместно начали органи-
зовываться специализированные образо-
вательные учреждения, в том числе вузы, 
в которые направлялись лучшие из работ-
ников компаний для формирования раз-
нообразных профессиональных умений и 
навыков, необходимых для эффективного 
управления. При этом вектор востребо-
ванности грамотных управленческих кад-
ров всё более явно поворачивался к необ-
ходимости развития у них профессио-
нальных экономических знаний. На дан-
ном этапе западные компании стремились 
к освоению новых рынков сбыта продук-
ции, которая постепенно становилась всё 
более универсальной, причём в глобаль-
ном масштабе. На всех уровнях управле-
ния в различных компаниях и на произ-
водстве требовались кадры, способные 
при более экономном использовании 
имеющихся ресурсов производить качест-
венную продукцию, востребованную ши-
рокими массами.  
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В Советском Союзе необходимость в 
грамотных управленческих кадрах также 
ускоренно возрастала с каждым годом, 
что, безусловно, было связано с появлени-
ем новых отраслей народного хозяйства, 
развитием машиностроения и увеличени-
ем производственных мощностей про-
мышленных предприятий. Первыми «ме-
неджерами» в нашей стране стали 79 вы-
пускников Промышленного отделения 
Ленинградского института народного хо-
зяйства (ЛИНХ)1, которые в 1927 году по-
лучили  новую для того времени специ-
альность «инженер-экономист». Многие 
из них впоследствии внесли значительный 
вклад в развитие управленческой науки 
[3]. Интересно, что именно на этом этапе 
учебники стали использоваться не только 
преподавателями для подготовки к лекци-
ям, но и студентами для домашнего обра-
зования. 

Здесь обязательно следует заметить, 
что на данном этапе развития при подго-
товке менеджеров в образовательных ор-
ганизациях, в том числе в западных уни-
верситетах, отсутствовали специальные 
дисциплины, обучающие собственно ис-
кусству управления людьми. Бизнес-обра-
зование предполагало формирование зна-
ний и практических навыков в рамках 
изучения только двух отраслей науки: 
экономической и инженерной. Однако 
мировой экономический кризис 1929-го 
года со всей очевидностью показал, что 
для успешного функционирования орга-
низаций недостаточно того, что их управ-
ляющие кадры имеют знания и навыки 
только по организации производства и 
бизнес-процессов. Предприятия и компа-
нии  всё больше нуждались в кадрах, 
умеющих грамотно общаться с работни-
ками, правильно ставить перед ними про-
фессиональные задачи, развивать их твор-
ческую энергию, мотивировать на дости-
жение высоких результатов с целью уско-
рения процессов производства и сбыта 

                                                 
1  Промышленное отделение ЛИНХ было органи-
зовано на базе национализированного в 1919 г. 
Торгово-Промышленного института М.В. Побе-
динского. 

продукции. 
Поэтому в начале третьего этапа, на-

чавшегося в 1930-х гг., когда встала зада-
ча внедрения и укоренного развития но-
вых промышленных технологий, двери 
университетов и институтов открылись 
большому количеству слушателей. Обра-
зование стало доступным и массовым. В 
бизнес-образовании для формирования 
профессиональных навыков управления у 
будущих менеджеров на учебных заняти-
ях стали использоваться практические 
технологии, в частности анализ лучших 
практик наиболее известных компаний. 
Здесь следует отметить, что впервые де-
ловые игрыкак метод обучения студен-
тов были использованы в 1932 году в 
ИНЖЕКОНЕ [3]. В США, в частности, в 
Гарвардском университете, являющимся 
наиболее известным учебным заведением, 
на базе которого готовят менеджеров по 
программам MBA [1], они стали исполь-
зоваться позже, и используются до сих 
пор как кейс-задания, которым посвяща-
ется значительная часть учебного и вне-
учебного времени студентов. Данный ди-
дактический метод активно применяется 
до настоящего времени во многих универ-
ситетах мира. Однако заметим здесь, что 
некоторые современные исследователи 
подвергают использование теоретическо-
го разбора кейсов, как основного метода 
подготовки менеджеров, весьма серьёзной 
критике; в частности Генри Минсберг, 
отмечает, что применять метод анализа 
ситуаций в аудитории легко, но это не 
учит студентов реальному управлению и 
не формирует умение внедрять принятые 
решения на практике [7]. 

Заметим, что третий этап развития 
менеджмента соответствовал периоду ус-
коренной индустриализации общества, 
развитию станкостроения и приборо-
строения. Поэтому для высшей школы 
одним из приоритетных принципов стано-
вится принцип фундаментальности обу-
чения. В эпоху индустриализации необхо-
димо было руководить не только рабочи-
ми, но и специалистами, владеющими на-
выками использования в процессе произ-
водства сложного оборудования, разнооб-
разных станков, новых приборов и дета-
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лей. Следовательно, отечественным ин-
женерам-экономистам, как и западным 
менеджерам, требовались не только зна-
ния инструкций по применению новой 
сложной техники, они должны были 
иметь хорошее представление о строении 
оборудования, о принципах его работы, а 
значит иметь прочные знания по механи-
ке, материаловедению, химии, физике и 
т.д. Это было необходимо для того, чтобы 
можно было в процессе работы предла-
гать всевозможные усовершенствования и 
новшества с целью оптимизации произ-
водства. Поэтому в СССР при подготовке 
инженеров-экономистов в вузах большое 
внимание уделялось формированию 
прочных фундаментальных научных зна-
ний, которые можно было применять в 
самых разных прикладных отраслях и 
сферах хозяйствования. Принципы науч-
ности, прочности, фундаментальности 
знаний студентов составляли основу ди-
дактики всей системы профессионального 
обучения. 

Такое фундаментальное образование 
позволяло управленческим кадрам, выпу-
скникам высшей школы, критически ос-
мысливать имеющиеся производственные 
практики, обобщать и развивать лучшие 
из них (как передовой опыт). Это в свою 
очередь привело к разработке преимуще-
ственно новых технологий, причём с уче-
том экономии имеющихся ресурсов, ана-
лиза хозяйственной деятельности и поис-
ка путей повышения ВВП, производства 
дополнительных единиц товаров и услуг с 
качественно новыми характеристиками.  

На четвёртом этапе развития ме-
неджмента, начало которого связывают с 
1970-ми гг., на первое место в обществе 
вышли вопросы сбыта производимой про-
дукции, в результате чего приоритетным 
стало развитие технологий не производст-
ва, а сбыта товаров и услуг. Для менедже-
ров многих западных фирм и предприятий 
задачи производства, рекламы и продажи 
товаров объединились в единую цель по 
развитию бизнеса в условиях конкурент-
ной борьбы за новые рынки сбыта. А по-
сле выхода в свет в 1980-м году работы 
Майкла Портера «Конкурентные страте-
гии», научные подходы к управлению 

бизнесом постепенно сводятся к решению 
прикладных задач, связанных с анализом 
рынка, конкурентных преимуществ и вы-
бору наиболее эффективных стратегий 
развития. В лексиконе управленцев одним 
из основных терминов становится понятие 
«стратегия», которое наполняется различ-
ным содержанием, в зависимости от 
функции бизнеса: финансовая стратегия, 
маркетинговая стратегия, стратегия раз-
вития и др. 

В школах бизнеса, обучающих по 
программам МВА [1], большое внимание 
на данном этапе уделяется учебным дис-
циплинам, изучающим различные сторо-
ны и функции бизнеса, таким как «Орга-
низационное поведение», «Маркетинг», 
«Операционный менеджмент» и т.д. Та-
ким образом, обучение науке управления 
по программам МВА разбилось на от-
дельные модули, каждый из которых 
предполагал формирование умения про-
водить анализ той или иной функции биз-
неса.  

В СССР на данном этапе продолжала 
доминировать парадигма фундамен-
тального обучения, которая определяла 
всю систему образования – от дошкольно-
го до высшего профессионального – и ка-
салась подготовки всех кадров, а не толь-
ко управленческих. Образование является 
важным сегментом жизни любого обще-
ства, поэтому, без сомнения, квалифици-
рованные кадры, обладающие фундамен-
тальными и прочными знаниями по раз-
ным научным дисциплинам внесли значи-
тельный вклад в достижениях нашего 
Отечества в космических исследованиях, 
ракетостроении, военной промышленно-
сти и мн.др. Эта парадигма «просущест-
вовала» практически до распада Совет-
ского Союза. И возможно, что именно 
благодаря своей фундаментальности  со-
ветское образование до сих пор считается 
лучшим в мире.  

Если говорить про бизнес-образова-
ние по западным шаблонам и модулям, то 
впервые программы МВА для подготовки 
менеджеров в нашей стране были исполь-
зованы в Высшей коммерческой школе 
Минэкономразвития России во «времена 
перестройки» в 1988 году [1]. 
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На пятом этапе развития менеджмен-
та, начало которого можно соотнести с 
началом информационной эпохи, прибли-
зительно с 1990-х гг., на всех уровнях 
управления стала возникать необходи-
мость в ускорении темпов использования 
информации и каналов ее распростране-
ния. В результате, изменились требования 
и к содержанию образования, возникла 
необходимость при подготовке кадров 
сместить акцент на знания и умения в об-
ласти использования информационных 
технологий. Поэтому в бизнес-школах при 
западных университетах стали организо-
вывать специальные направления подго-
товки слушателей, связанные как с ин-
формационными технологиями, так и с их 
возможной коммерциализацией. 

В России после распада Советского 
Союза претерпели значительные измене-
ния государственные образовательные 
стандарты, позже преобразованные в фе-
деральные. В наибольшей степени это 
коснулось экономических и управленче-
ских специальностей, поскольку переход 
от планового хозяйства к рыночной эко-
номике актуализировал необходимость 
подготовки кадров, способных управлять 
организациями и персоналом в совершен-
но новых условиях. В России начался 
стремительный рост количества частных 
экономических вузов и их филиалов, по-
скольку возрастающий спрос на специа-
листов в области управления и экономики 
инициировал соответствующее предложе-
ние. При этом некоторые государствен-
ные вузы прекратили своё существование, 
в связи с отсутствием бюджетного финан-
сирования и оттоком большого количест-
ва ППС в частные вузы. В нестабильных 
условиях перехода к рынку, в сочетании с 
информатизацией общества, это привело к 
ряду негативных последствий, связанных, 
по мнению авторов, с бездумным копиро-
ванием стандартов образования американ-
ских университетов, каждый из которых 
традиционно готовит кадры только для 
той корпорации, которой принадлежит. 
Такая ситуация не соответствует нашим 
условиям и потребностям российских ра-
ботодателей. В целом, рассмотрение про-
блемы подготовки управленческих кадров 

в России в 90-е годы требует отдельного 
обширного исследования и выходит за 
рамки данной статьи. Поэтому, просто 
отметим, что после присоединения России 
к Болонской конвенции в 2003-м году, 
наши экономические вузы перестали го-
товить специалистов и в своей основной 
массе перешли на подготовку бакалавров.  

В настоящее время, когда менедж-
мент переживает шестой этап своего раз-
вития, стремительно меняются как техно-
логии управления в целом, так и образо-
вательные технологии. Это связано с по-
явлением феномена искусственного ин-
теллекта и с процессами цифровизации, 
активно проникающими в разнообразные 
сферы жизни общества, в том числе в 
управление и образование. Соответст-
вующие изменения коснулись практиче-
ски всех направлений управленческой 
деятельности, что сказалось на её практи-
ческих аспектах и отразилось на научной 
терминологии. Современным руководите-
лям и менеджерам всё чаще приходится 
управлять не сотрудниками, а «человече-
скими ресурсами» и «человеческим капи-
талом», организовывать рекламные кам-
пании не для людей, а для «потребите-
лей». При этом в образовательных орга-
низациях акценты внимания неуклонно 
смещаются с качества знаний на качество 
образовательных услуг, функции отдель-
ных чиновников из органов управления 
всё чаще сводятся к диспетчерским обя-
занностям по оценке формализованных 
показателей образовательных организа-
ций и контента, представленного на их 
официальных сайтах т.д.  

При этом в условиях беспрецедент-
ных глобальных вызовов в современной 
экономике по-прежнему выделяют только 
два основных подхода к будущему чело-
веческого общества. Первый исходит из 
того, что дальнейшее развитие возможно 
исключительно за счет малого бизнеса, 
который формирует совершенную конку-
ренцию, и соответственно стимулирует 
экономическое развитие в целом. Сторон-
ников второго подхода часто называют 
«корпоратократами», поскольку они видят 
будущее человеческого общества исклю-
чительно через призму развития круп-
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нейших корпораций, которые по мере 
своего увеличения становятся институ-
циональными и постепенно подменяют 
собой государственные структуры. Если 
говорить про требуемые компетенции 
управленцев, то в малом бизнесе от ме-
неджеров ждут предложений новых тех-
нологических или иных идей, внедрение 
которых позволит фирме повысить конку-
рентоспособность, увеличить прибыль и 
т.п. В крупных корпорациях все действия 
менеджеров, как правило, алгоритмизиро-
ваны в контексте конкретной стратегии, и 
не выходят за пределы конкретных функ-
ций, выполнение которых, однако, может 
требовать глубоких специальных и базо-
вых знаний. 

При этом существуют примеры инно-
вационного развития организаций, кото-
рые наглядно свидетельствуют, что имен-
но симбиоз мелкого и крупного бизнеса 
имеет наибольшие перспективы для даль-
нейшего развитии рынка. К примеру, «… 
в США девять из десяти инновационных 
технологических идей рождается на ма-
лых фирмах. На одного сотрудника мало-
го предприятия приходится в 2,5 раза 
больше инноваций, чем на менеджера 
крупной фирмы» [2, с. 19]. «Менеджеры 
малых предприятий, работая в тесной 
кооперации с крупными, используют, в 
частности, выгоды современного посред-
ничества в их материально-техническом 
обеспечении и в сбыте продукции» [8, с. 
92]. «Кроме того, малые предприятия с 
меньшими издержками и, зачастую, с бо-
лее высоким качеством выполняют суб-
контрактные (кооперационные) заказы 
крупных предприятий на производство 
комплектующих и т.п.» [8, с. 94]. 

Поэтому, если вернуться к вопросу 
профессиональной подготовки менедже-
ров, то крупные корпорации сегодня нуж-
даются в специалистах с глубокими базо-
выми знаниями, но в рамках конкретных 
«узких» научных специализаций. В то же 
время малым фирмам требуются управ-
ленцы широкого профиля, способные раз-
рабатывать и внедрять самые разные про-
екты. 

В связи с этим, авторы считают, что 
развитие отечественных университетов и 

институтов по направлению предприни-
мательского типа [4], с целью 100% ком-
мерциализации своей деятельности, что 
активно пропагандируется сейчас во мно-
гих СМИ, не представляется перспектив-
ным. Поскольку это ограничивает россий-
ские вузы как в плане подготовки потен-
циальных управленцев для корпоратив-
ных структур, так и в плане подготовки 
менеджеров для малых организаций.  

В настоящее время система высшего 
образования в России стоит на пороге 
глубоких перемен, связанных с отказом от 
западных стандартов и моделей подготов-
ки бакалавров. При этом полный переход 
к программам специалитета, на наш 
взгляд, является малоосуществимым, по-
скольку не учитывает текущих реалий 
(невысокая потребность населения в по-
лучении знаний, отсутствие репутацион-
ной поддержки образования и др.), кроме 
того, утеряны технологии преподавания 
по специалитету, а имеющиеся и отрабо-
танные в системе высшего экономическо-
го образования в большей степени на-
правлены на интеграцию отечественных 
наиболее амбициозных представителей 
молодежи в западный образ жизни и эко-
номическую систему [5; 6; 9].  

В связи с этим, предлагаем не воз-
вращаться к старой системе и не перени-
мать западные технологии, а искать новые 
отечественные пути повышения творче-
ского соревновательного духа среди сту-
денчества, не забывая о необходимости и 
значимости их фундаментального обуче-
ния. С целью активации инновационного 
предпринимательства возможно даже от-
крытие стартапов и бизнеса во время обу-
чения в вузе [5; 6; 9], но не по понужде-
нию к ним, а по собственному волеизъяв-
лению студентов. И как только эти дейст-
вия приведут к активному развитию эко-
номической ситуации в стране, новая оте-
чественная модель подготовки управлен-
ческих кадров будет принята мировым 
сообществом в качестве перспективной и 
интересной. 
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