
              Новый рывок в 
управленческой мысли – развитие 
современных количественных 
методов обоснования решений в 
1950-60-е годы – оказался прямым 
следствием применения математики 
и компьютеров в управлении. 

Именно "количественная школа" в мировой 
управленческой мысли стимулировала привлечение 
положений теории систем, кибернетики – областей науки, 
синтезирующих, интегрирующих сложные явления – к 
управлению, что по прошествии времени способствовало 
преодолению конфликта между рационализмом сторонников 
"науки управления" и романтизмом энтузиастов 
налаживания гармонии в человеческих отношениях, 
организациях и обществе. 



На рубеже 1970-х годов переломной для всей 
управленческой мысли явилась четко 
сформулированная идея о том, что организация – это 
открытая система, которая приспосабливается к 
своей весьма многообразной внешней и внутренней 
среде, и главные причины того, что происходит 
внутри организации, следует искать вне ее. 1970-80-е 
годы прошли в интенсивных поисках взаимосвязей 
между типами среды и различными формами 
управления.



 Становление школы 
науки управления



Возникновение современной науки 
управления относится к началу XX в. и связано с 
именами Ф. У. Тейлора, Френка и Лилии 
Гилбрет и Генри Гантта. Важной заслугой этой 
школы было положение о том, что управлять 
можно «научно», опираясь на экономический, 
технический и социальный эксперимент, а также 
на научный анализ явлений и фактов 
управленческого процесса и их обобщение.



Американскии инженер Ф.У. Тейлор, 
которого следует считать основоположником 
научного управления производством.

Термин «научное управление» впервые 
был предложен в 1910 г. Л. Брайдейсом. 

Метод исследования Тейлора 
заключался в расчленении процесса 
физического труда и его организации на 
составные части (труд исполнительский и 
труд распорядительский) и последующем 
анализе этих частей. Целью Тейлора было 
создание системы научной организации 
труда, базирующейся на основе 
экспериментальных данных и анализе 
процессов физического труда и его 
организации.



Становление школы науки управления 
связано с развитием математики, 
статистики, инженерных наук и других 
смежных с ними областей знаний. 
Наиболее известными представителями 
этой школы являются Р. Акофф, Л. 
Берталанфи, С. Бир, А. Гольдбергер, Д. 
Фосрестер, Р. Люс, Л. Клейн, Н. 
Джорджеску-Реган.



В школе науки управления различают два 
главных направления:
1. Рассмотрение производства как «социальной 
системы» с использованием системного, 
процессного и ситуационного подходов.
2. Исследование проблем управления на основе 
системного анализа и использования 
кибернетического подхода, включая применение 
математических методов и ЭВМ.



Последующее 
развитие 
научной школы 
управления

В ее основу положены достижения психологии и 
социологии (наук о человеческом поведении). 
Основоположник – Джордж Элтон Мэйо 1880-1949)- 
американский психолог и социолог.
Основная идея школы:  
«человеческих отношений» – сосредоточивать 
основное 
внимание  на  работнике,  а не на его задании.



Э. Мэйо  утверждал, что сама работа и «чисто 
физические требования» к производственному 
процессу имеют относительно меньшее 
значение, чем социальное и психологическое 
положение и самочувствие рабочего в процессе 
производства.



Ключевой характеристикой науки управления 
является замена словесных рассуждений моделями, 
символами и количественными значениями. 

В дальнейшем в школе сформировалась теория 
принятия решений. В настоящее время исследования в 
области управленческих решений направлены на 
разработку:
- методов математического моделирования процессов 
выработки и принятия решений в организациях; 
- алгоритмов выработки оптимальных решений с 
применением теории статистических решений, теории 
игр и др.; 
- количественных прикладных и абстрактных моделей 
экономических явлений. 
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