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АННОТАЦИЯ
В работе сравниваются состояние и способы решения проблем формирования и оценки компетенций выпускников 
системы образования в области управления (менеджмента) государственным и частным хозяйством России ХIХ в. 
и в цифровом обществе современной пореформенной страны, подчеркиваются сходства и различия в подходах 
к этой теме как со стороны представителей образовательного сообщества, так и со стороны бизнеса.
Почему подобные проблемы возникают вновь? В чем причины расхождения представлений о компетенциях управ-
ленцев в системе образования и в бизнесе? Какими государственными программами, а также методами и техноло-
гиями обучения и научения пытались в прошлом и пытаются сейчас минимизировать расхождения между потреб-
ностями бизнеса в компетентных управленцах и учебными программами?
В статье подтверждается гипотеза о том, что российская система образования и в прошлом, и в настоящем не в пол-
ной мере соответствует ожиданиями и оценкам бизнеса по части подготовки специалистов в области управления. 
А это, в свою очередь, подтверждает спиралевидный циклический характер развития управленческой мысли.
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aBstract
The paper compares the state and solutions to the problems of forming and assessing the competencies of graduates 
of the educational system in the field of management in Russia in 19th century with the conditions of the digital society 
of modern post-reform country. The study emphasizes the similarities and differences in ways to this topic both on the 
part of the educational community and from the business sphere. Why do similar problems arise again? What are the 
reasons for the divergence of ideas about the competencies of managers in the education system and in business? What 
government programs, as well as methods and technologies of teaching and learning, have tried in the past and are 
trying now to minimize the discrepancy between the needs of business for competent managers and training programs?
The paper confirms the hypothesis that the Russian education system, both in the past and in the present, does not fully 
meet the expectations and business assessments in training management specialists. And this, in turn, confirms the spiral 
cyclical nature of the evolution of managerial thought.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблемы согласованности целеполагания системы 
образования с определенными ожиданиями в обла-
сти управления государственным и/или частным 
хозяйством были актуальны во все времена суще-
ствования хозяйств и управления ими. При подходе 
к решению этих проблем очевидна необходимость 
согласовывать все составляющие компетенций: пе-
речень (знания, умения, навыки), содержание, ме-
трики и критерии оценки и, как следствие, показа-
тели компетентности (наличия компетенций) управ-
ленцев как со стороны системы образования, так 
и со стороны делового сообщества (или «бизнеса»), 
как «потребителя» выпускников.

Под качеством выпускника-управленца мы будем 
понимать «степень удовлетворенности потребителя», 
в нашем случае —  удовлетворенность бизнеса ком-
петентными специалистами в области управления 
(менеджмента). Сегодня компетентностный подход 
в образовании отражается во множестве профессио-
нальных отраслевых стандартов, а также в так назы-
ваемых «Рабочих программах учебных дисциплин» 
с перечислением вышеупомянутых составляющих 
компетенций. Так, например, 20 июля 2020 г. Мин-
труд России утвердил очередной профессиональный 
стандарт «Специалист в сфере управления проекта-
ми государственно-частного партнерства» 1. О про-
фессиональных качествах специалистов в области 
управления проектами идет речь и в нашей статье.

К характеристикам и решению проблем форми-
рования и измерения компетенций управленцев 
мы подошли, опираясь на историко-управленческие 
исследования, ранее проведенные одним из авторов 
этой статьи [1, 2], а также на материалы XXI Между-
народной конференции по истории управленческой 
мысли и бизнеса, на которой с оригинальным докла-
дом выступил другой автор 2.

Одним из организаторов этого мероприятия, объ-
единившего более 50 представителей российских 
и зарубежных организаций, помимо Экономиче-
ского факультета МГУ был журнал «Управленческие 
науки», опубликовавший информационную статью 

1 Приказ Минтруда РФ от 20.07.2020 № 431 «Об утвержде-
нии профессионального стандарта “Специалист в сфере 
управления проектами государственно-частного партнер-
ства”». URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/08.041.
pdf (дата обращения: 14.08.2021).
2 Материалы XXI Международной конференции по Истории 
управленческой мысли и бизнеса. М.: ЭФ МГУ; 2021:152–
159.

о конференции 3. В этом материале среди прочих был 
поднят вопрос о подготовке менеджеров в контексте 
их вклада в результативность управления компани-
ями: «Какова роль обучения менеджменту, коучинга 
и управленческого консалтинга в решении проблем 
измеримости управленческих отношений и управ-
ления в целом?»

В нашей статье использован историко-сравни-
тельный метод научного познания, который в свое 
время успешно применял и которому обучал В. Голь-
цев в курсе «Учение об управлении», прочитанным 
им в Императорском Московском университете 
в 1880–1881 гг. [3]. И сегодня актуальна его мысль: 
«Наблюдение за прошлой и современной жизнью 
человечества —  насколько современность поддается 
беспристрастной и правильной оценке —  освещает 
дорогу для будущего, вооружает нас знаниями и иде-
ями, при помощи которых мы можем направлять 
историческое течение, а не быть бессильными свиде-
телями, невольными жертвами этого течения». Выбор 
и использование указанных методов исследования, 
по мнению Гольцева, позволяют выявить устойчивые 
принципы управления, необходимые в реальной 
деятельности: «Задачу прикладной части учения 
об управлении составляет… выработка принципов 
в безгранично-обширной области отношений между 
управляющими и управляемыми» [4].

ИСТОРИЧЕСКИй ВзГЛЯД 
НА ПРОБЛЕМУ В ХiХ ВЕКЕ

Поскольку истории данного вопроса в литерату-
ре уже уделялось внимание, остановимся лишь на 
некоторых ключевых фрагментах, касающихся те-
матики статьи, изложенных в историко-управлен-
ческих исследованиях [1, с. 372–462] и некоторых 
нормативных документах.

Осознавая потребность в компетентных пред-
принимателях, либеральный император Александр I 
своим распоряжением от 22 июня 1804 г. открыл Мо-
сковское коммерческое училище (МКУ), которое про-
существовало до 1917 г. Это было сословное учебное 
заведение закрытого типа, в которое принимались 
мальчики 10-летнего возраста двух категорий: послан-
ники Московского Купеческого Общества, содержав-
шиеся за счет предпринимательских пожертвований, 

3 XXI Международная конференция по истории управлен-
ческой мысли и бизнеса «Проблемы измерений в управ-
лении социальными объектами: вчера, сегодня, завтра». 
Управленческие науки. 2021;11(1):106–108.
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и пансионеры, содержавшиеся за счет родителей. 
Учащиеся делились на четыре возраста (класса), срок 
пребывания в каждом из которых составлял 2 года —  
таким образом, полный срок обучения составлял 
8 лет. Как можно судить уже по первым учебным 
программам, учащимися постигались купеческие 
выкладки, начала бухгалтерии, география: физиче-
ская и коммерческая (экономическая), натуральная 
история, технология фабричных производств, основы 
делового письма (на русском, немецком и француз-
ском, а впоследствии —  и на английском языках), 
сочинение и стиль.

В МКУ готовились высокопрофессиональные мо-
лодые кадры управленцев для всех сфер предприни-
мательства —  торговой, промышленной, банковской 
и других. По замыслу создателей, училище было при-
звано усилить интеллектуальную мощь складыва-
ющегося торгово-промышленного класса России. 
Учиться в МКУ было нелегко, тем более что здесь были 
установлены строжайшая дисциплина и высокие 
требования к успеваемости, что сегодня оценивается 
как компетенции и компетентности. Обучение вы-
держивали только способные и прилежные ученики. 
Иных изгоняли из МКУ в любом возрасте. Поэто-
му не случайны такие показатели: из 895 учеников, 
принятых в МКУ с 1804 по 1854 г., выбыли досрочно 
(т. е. не завершив обучения) больше половины —  462 
чел.; окончило полный курс соответственно 433 чел. 
Хотя по статусу Коммерческое училище не являлось 
высшим учебным заведением, его выпускникам при-
сваивалась степень кандидата коммерции. Прекрасно 
подготовленные профессионально, в совершенстве 
владеющие 2–3 иностранными языками, воспитанные 
в духе христианской морали, выпускники МКУ сразу 
же шли буквально нарасхват во всех предпринима-
тельских фирмах [1, с. 375].

В ноябре 1828 г. по указу императора Николая I 
было открыто еще одно учебное заведение —  Санкт-
Петербургский Практический Технологический Ин-
ститут Императора Николая I (СППТИ), цель которого 
состояла в том, «чтобы приготовить людей, имеющих 
достаточные теоретические и практические позна-
ния для управления фабриками или отдельными 
частями оных» 4.

4 Высочайше утвержденное положение об устройстве 
С.- Петербургского Практического Технологического Ин-
ститута. Полное собрание законов Российской империи, 
собрание второе. СПб.: Типография II отделения Собст-
венной Его Императорского Величества канцелярии; 1830. 
Т. III, 1828. № 2463. С. 1034–1038.

Исторические примеры приведены для подтвер-
ждения практически постоянной актуальности двух 
проблем: с одной стороны, осознания обществом 
потребности в управленцах государственным и/ или 
частным хозяйством, а, с другой —  соответствующего 
(однако не всегда эффективного) отклика образова-
тельной системы на эти потребности. К сожалению, 
во все времена возникало и существовало расхо-
ждение между первым и вторым субъектами этого 
объективного процесса.

Наиболее чувствительными к проблеме уровней 
компетентности управленцев в системе образова-
ния и в хозяйствах (или в бизнесе) всегда являлись 
и до сих являются профессионалы, имеющие опыт 
работы и в преподавании, и в бизнесе. Одним из 
их ярких представителей был И. А. Вышнеградский 
(1831–1895 гг.), директор СППТИ (1875–1880 гг.), осно-
воположник теории автоматического регулирования 
(1877 г.), министр финансов России (1887–1892 гг.).

Важным инструментом обратной связи любой 
деловой деятельности с системой образования были 
торгово-промышленные съезды России, на которых 
обсуждались фундаментальные управленческие во-
просы, включая вопросы качества подготовки спе-
циалистов-управленцев. Так, в 1870 г. И. А. Вышне-
градский открыл заседания 6-го отделения Первого 
торгово-промышленного съезда в Санкт-Петербурге 
с докладом «О совершенствовании высшего техни-
ческого образования в России». Он отмечал, что выс-
шее специальное учебное заведение не может дать 
готовых практиков: оно может подготовить специ-
алиста, который довольно скоро станет отличным 
практиком; оно может сообщить специалисту много 
знаний, много практических сведений, но оно «не 
может дать ему, без всякого сомнения, ни распоря-
дительности, которая нужна на практике, не может 
дать ни других многих качеств, которые для этого 
необходимы и которые получаются единственно 
посредством того, что человек постоянно на деле, 
постоянно обращает на него все свое внимание и ма-
ло-помалу, к нему приучается». И далее, предлагая 
меры по решению проблемы формирования и раз-
вития «навыков распорядительства» выпускника 
вуза, сказал: «…весьма желательно, чтобы он с самого 
начала на фабрике или заводе занимал не всецело 
ответственную должность, желательно, чтобы он 
сначала мог непременно усвоить себе те свойства, 
которые кроме теоретического образования, кроме 
практических знаний работ совершенно необходи-
мы для того, чтобы быть ответственным и взять на 
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себя ведение дела. Сюда относится: знание местных 
средств, знание рынка, знание рабочих, уменье с ними 
обращаться и многие другие знания и умения, без 
которых всякий самый образованный техник будет 
плохим распорядителем» 5.

Другой участник этого съезда —  Д. Н. Кайгоро-
дов (1846–1924 гг.), основатель «Русского общества 
любителей мироведения», «отец» российской фе-
нологии, профессор Санкт-Петербургского лесного 
института, указал иное средство решения проблем 
«Для достижения практических результатов, для того, 
чтобы уничтожить тот недостаток практичности» 6: 
студентов технических вузов, необходимо, чтобы 
вузы заключали договор с фабрикантами и завод-
чиками, согласно которому они «допускали бы сту-
дентов к делу с целью ознакомить их практически, 
и чтобы были увеличены практические занятия; 
существующей же в настоящее время практики, 5–6 
недель на заводах, очень недостаточно; при том же 
при настоящей практике студенты ограничиваются 
обыкновенно описательной стороной, между тем как 
с практическими приемами приходится им знако-
миться очень мало.

Таким образом, необходимо, чтобы студенты оз-
накомлялись с теми заводами, на которых они впо-
следствии бы занимались, получая за это сначала 
небольшое вознаграждение» 7.

Как по-современному остро звучат проблемы 
подготовки специалистов и менеджеров и как раци-
ональны предлагаемые средства их решения, сфор-
мулированные более 150 лет назад!

На Втором торгово-промышленном съезде в июле 
1882 г. в Москве среди множества управленческих 
появляются и кадровые вопросы, которые специально 
обсуждались на VII секции «Статистика и техническое 
образование»:

«2) Удовлетворяют ли познания, приобретаемые 
в технических и коммерческих училищах, тем требо-
ваниям, которые предъявляет наша промышленность?

3) Каким образом может быть установлена более 
тесная связь между фабрикантами и заводчиками 

5 Протоколы и стенографические отчеты первого Всерос-
сийского съезда фабрикантов, заводчиков и лиц, интере-
сующихся отечественной промышленностью, 1870. СПб.; 
1872. С. 9.
6 Протоколы и стенографические отчеты первого Всерос-
сийского съезда фабрикантов, заводчиков и лиц, интере-
сующихся отечественной промышленностью, 1870. СПб.; 
1872. С. 31.
7 Там же. С. 11.

и оканчивающими курс в технических учебных за-
ведениях?» 8.

Через месяц после II Всероссийского торгово-
промышленного съезда в Москве состоялся 1-й Все-
российский съезд Русского Технического Общества 
(август 1882 г.), на котором специальное Х отделение 
рассмотрело 13 кадровых вопросов. Вот примеры 
двух вопросов:

«1) О степени необходимости обязательного по-
сещения школ всеми малолетними и несовершен-
нолетними рабочими с определением возраста, для 
которого посещение школ должно быть обязательно…

8) Имея в виду, что одна из причин медленного 
развития нашей промышленности —  недостаточная 
подготовка мастеров и управляющих разного рода 
производствами, а недостаток этот происходит от 
недоступности наших образцовых заводов для лиц, 
желающих ознакомиться с усовершенствованиями 
и приемами, в сих заводах практикуемыми, —  каким 
путем достигнуть общего соглашения заводчиков 
и фабрикантов, чтобы такие заводы сделать доступ-
ными для техников, и как поступать в таком случае, 
если подобное соглашение не будет достигнуто» 9.

На III Всероссийском торгово-промышленном 
съезде (г. Санкт-Петербург, 1896 г.) недостатки ком-
петентности руководителей производств, инжене-
ров и техников наиболее концентрированно были 
сформулированы в докладе инженера С. Шишкова: 
«Обилие поверхностных сведений при отсутствии 
глубокого знания в какой-либо одной, любимой спе-
циальности. Незнакомство с коммерческой геогра-
фией, жизнью и обычаями своей страны, законами 
русскими, принципами и важностью коммерческого 
счетоводства. Часто неправильный, некоммерческий 
взгляд на свою профессию.

Недостаток критики в своем деле, в выборе своих 
помощников и т. д., словом, чрезмерная деловая непо-
чатость, отсутствие элементарнейшей хозяйственной 
и житейской опытности.

Отсутствие инициативы и вялость; отсюда стрем-
ление к казенному месту, уход с прямого своего по-
прища в учителя, чиновники. Бесхарактерность. Не-
привычка к работе быстрой и «в отделку» 10.

8 Труды торгово-промышленного съезда, созванного Обще-
ством для содействия русской промышленности и торговле, 
в Москве, в июле 1882 г. СПб.; 1883. Т. I. С. X.
9 Труды съезда Русского Технического Общества в Москве 
1882 г. СПб.; 1883. Т. I. С. XII–XIII.
10 Труды всероссийского торгово-промышленного съезда 
1896 г. в Нижнем Новгороде (в 6 т.). СПб.; 1897. Т. IV. С. 68.
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Очень ценными и правильными нам представ-
ляются меры, предлагавшиеся из года в год пра-
ктиками и учеными, направленные на устранение 
недостатков в подготовке практических деятелей, 
руководителей, инженеров, техников-мастеров, 
работа которых неизбежно связана с людьми. Все 
докладчики по первому вопросу съезда: «В каких 
техниках —  с высшим, средним или низшим техни-
ческим образованием —  преимущественно нужда-
ется в настоящее время отечественная промыш-
ленность?», критиковали существующую в вузах 
организацию практики и предлагали ее расширить, 
а главное —  дополнить новой формой ознакомле-
ния с производством и с приобретением навыков 
руководства —  «пожить и поработать на заводе» до 
получения диплома 11.

Вот критические слова в адрес производственной 
практики из доклада технолога А. Ф. Циммермана: 
«Каждый практикант старался ознакомиться неиз-
менно с техникой производства и решительно не 
хотел обращать внимание на что-либо другое… Это 
невнимание ко всему, по мнению будущего техника, 
нетехническому весьма чувствительно отражается 
на нем впоследствии. Рано или поздно практикую-
щий техник сам становится распорядителем завода, 
и у него начинается ряд неудач и неприятностей». 
Столкнувшись с рядом практических проблем, уче-
ный-инженер с ними не справляется, или справ-
ляется с трудом, в итоге владелец заводов «узнает 
об организаторских и хозяйственных способностях 
управляющего,… ученого инженера, и, спросив его: 
чему вас учат? предлагает ему искать “новое место 
работы”» 12.

Одно из решений проблемы предлагалось в до-
кладе инженера С. А. Назарова о привлечении пра-
ктиков к чтению лекций и спецкурсов. По нему была 
принята резолюция съезда: «Признано полезным, 
чтобы в высших специальных учебных заведениях, 
кроме чтений профессоров, люди практики давали 
некоторые дополнительные сведения» 13.

Наряду со всероссийскими общеотраслевыми съе-
здами проводились региональные и отраслевые съе-
зды, на которых почти всегда обсуждались актуальные 
вопросы подготовки руководителей и специалистов 

11 Там же. Т. VI. С. 15.
12 Труды всероссийского торгово-промышленного съезда 
1896 г. в Нижнем Новгороде (в 6 т.). СПб.; 1897. Т. VI. С. 92–
93.
13 Там же. Т. I. С. 57.

для регионов и отраслей, среди которых были и такие, 
по-современному звучащие вопросы:

• наличие в России соответствующих учебных 
заведений, нацеленных на инновационные отрасли 
экономики, порождаемые кардинальными изме-
нениями стране конца ХIХ в. (когда «век пара, угля 
и железа» сменялся «эпохой электричества, стали, 
нефти»);

• состояние материальной базы учебных заве-
дений;

• состав и соотношение обязательных и специ-
альных дисциплин;

• актуальность и эффективность учебных прог-
рамм;

• наличие преподавателей и уровень их специ-
альной подготовки.

Изменения отраслевой структуры экономики по-
рождали в российском обществе пересмотр выбора 
образовательных карьер —  крупные купеческие фа-
милии стали направлять своих детей в высшие техни-
ческие институты и училища: Санкт-Петербургский, 
Киевский и Варшавский политехнические институты, 
Императорское Московское техническое училище 
и другие. По окончании технических вузов выпуск-
ники, получившие инженерное образование, гораздо 
быстрее проявляли управленческие компетенции на 
предприятиях, начав с позиций главных инженеров 
производства, и становились руководителями средне-
го и высшего уровня и даже директорами правлений 
различного рода товариществ. В то же время многие 
из них, получив опыт хозяйственно-управленческой 
деятельности в частных компаниях и на государствен-
ном уровне, приглашались в качестве преподавателей 
и профессоров учебных заведений 14.

В целом, отследив обсуждение «кадровых» проб-
лем только на российских съездах, можно сделать 
следующие выводы:

Во-первых, проблема качества подготовки руково-
дителей производства и специалистов осознавалась 
учеными и практиками на протяжении всего ХIХ в.

Во-вторых, основными причинами постоянного 
обращения к этому вопросу была нехватка образован-

14 См. работы: 1. Список лиц, окончивших курс в Импе-
раторском Московском техническом училище и бывшем 
ремесленном учебном заведении с обозначением рода 
их занятий в 1845–1889 гг. М.; 1889. 2. Состав директоров 
правления на 1897 г. СПб.; 1897. 3. Торгово-промышленная 
Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов под 
ред. Блау. СПб.; 1899. 4. Личный состав всех правлений и от-
ветственных агентов на 1901–1902 гг. СПб.; 1901.

В. И. Маршев, C. И. Неизвестный
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ных руководителей и специалистов и их недостаточно 
специализированная управленческая подготовка.

В-третьих, постоянно (с нарастанием остроты) 
отмечалась необходимость специальной подготовки 
будущих руководителей, обусловленная прежде всего 
их профессией, т. е. способностью решать комплекс 
производственно-технических и социальных задач.

Пиком (или вершиной) развития взглядов на 
компетенции российских управленцев в ХIХ в. сле-
дует признать «Проект общего нормального плана 
промышленного образования» 15. Краткая история 
Проекта такова: после долгих дискуссий и ожиданий 
русская педагогическая и научная интеллигенция 
добилась создания специального Отделения ученого 
комитета по техническому и профессиональному 
образованию Министерства народного просвещения. 
На это отделение 13 января 1884 г. была возложена 
задача подготовить проект реформы по техниче-
скому и профессиональному образованию. Это была 
не первая попытка, если учесть, что еще 21 февраля 
1878 г. подготовка такой реформы высочайшим 
повелением была возложена на Министерство фи-
нансов, которому до 1881 г. принадлежала большая 
часть технических вузов. Но с 1881 г. «все заботы об 
организации промышленного образования» в России 
легли на Министерство народного просвещения. 
Осенью 1884 г. проект реформы был подготовлен 
и передан на рассмотрение министерствам и ведом-
ствам, а затем исправленный с учетом замечаний 
в 1886 г. передан на рассмотрение в Государствен-
ный Совет.

Хотя автор опубликованного «Проекта» не указан, 
многие историки российского образования считали 
его автором вышеупомянутого И. А. Вышнеградского. 
«Главная и исключительная заслуга в проведении 
настоящей системы образования, составившей эпоху 
в истории народного просвещения в России, принад-
лежит …  Ивану Алексеевичу Вышнеградскому, как 
автору «Общего нормального плана промышленного 
образования» [5, с. 15].

Вот некоторые характеристики «Проекта». Вначале 
в нем формулируются требования к разрабатывае-
мому плану:

• Он должен быть надлежащим образом согласо-
ван с нуждами промышленности. «Промышленное 
образование должно подготовлять к промышлен-
ной деятельности лиц, действительно для нее при-

15 Проект общего нормального плана промышленного об-
разования в России. СПб.; 1886. 93 с.

годных, вооруженных необходимыми знаниями 
и умениями в такой степени, чтобы они без особых 
затруднений, после не чрезмерно продолжительных 
практических занятий по выходе из школы, могли 
становиться полезными деятелями в соответствен-
ных родах и на соответственных ступенях промыш-
ленного поприща» 16.

Он должен быть уникальным в каждой из своих 
пяти частей в соответствии с пятью иерархическими 
уровнями структуры управленческих и производст-
венных кадров, о которых речь ниже. Как план спе-
циального образования, он должен быть согласован 
с «системой соответствующих степеней общего об-
разования», продолжая и завершая соответствующее 
общее образование.

Он должен готовить специалиста только к прак-
тической деятельности определенного уровня и не 
рассматриваться на каждом из пяти этапов как сту-
пень перехода «в школу, служащую для приготовления 
деятелей высшего разряда. Опыт показывает, что 
школы, преследующие две эти цели, не достигают 
ни одной».

• «План промышленного образования должен 
по возможности заключать в себе, или, по крайней 
мере, не исключать из себя довольно многочислен-
ные существующие уже технические и ремесленные 
учебные заведения» 17, устранив в них обнаружен-
ные недостатки.

Далее план раскрывает пять категорий («степе-
ней») управленческих и индустриальных кадров, в ко-
торых нуждается промышленность и для которых 
подготовлен этот план:

1. Инженеры, обладающие опытом, «научным 
и техническим образованием, способные совершен-
ствовать производство на основе новейших отечест-
венных и зарубежных научных достижений, готовые 
вести успешную борьбу между различными промыш-
ленными учреждениями как в смысле повышения до-
стижения изделий, так и в направлении удешевления 
их производства». Вышнеградский считал, что если 
таких инженеров в стране не будет, «то страна будет 
осуждена или на застой и постепенное падение своей 
промышленности или же на постоянную зависимость 
от иностранцев…» 18.

16 Проект общего нормального плана промышленного об-
разования в России. СПб.; 1886. С. 2.
17 Там же. С. 3.
18 Проект общего нормального плана промышленного об-
разования в России. СПб.; 1886. С. 4.
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2. «Коммерчески образованные руководители про-
мышленного дела, которые, понимая его техническую 
сущность, могли бы вести самостоятельно собственно 
торговую сторону промышленного предприятия, 
действующего даже в самых обширных размерах, 
и которые имели бы достаточные технические по-
знания», чтобы обсуждать с инженерами технические 
совершенствования 19.

3. Техники, ближайшие помощники инженеров, 
которые должны обладать сведениями, «необходи-
мыми как для основательного и правильного ведения 
производства», так и для исполнения проектно-изыс-
кательских работ.

4. Мастера, которые отлично знают техническую 
сторону отрасли производства, могут руководить 
рабочими и «владеют необходимыми сведениями 
для того, чтобы с успехом направить деятельность 
своей мастерской к достижению наилучшего про-
мышленного результата».

5. Рабочие, которые под руководством мастера 
«с надлежащей точностью и аккуратностью» испол-
няют поручаемые им работы. Очень важно в рабочих 
«общее развитие, нравственный уровень, сознательное 
отношение к работе…» 20.

Далее в плане уточняются требования к каждой 
группе кадров, оценивается существующая органи-
зация подготовки и недостатки по каждой из пяти 
групп, подробно излагаются содержание обучения, 
его учебные планы и программы, формы и сроки, 
приводятся расчеты затрат на организацию обучения 
по каждой группе кадров, перечень необходимых 
новых институтов, реальных и ремесленных училищ, 
школ-мастерских и их территориальное распределе-
ние по России 21.

Вот такова краткая история дискуссий и реше-
ний по формированию компетентных управленцев 
в России ХIХ в.

ВзГЛЯДы СОВРЕМЕННИКОВ 
НА «жИзНЕННый ЦИКЛ МЕНЕДжЕРА»

Управлению, руководству и лидерству можно 
обучиться и даже научиться. «Можно довольно лег-
ко и быстро усвоить приемы, навыки, способы об-
щения. Можно овладеть теориями, стратегиями 

19 Проект общего нормального плана промышленного об-
разования в России. СПб.; 1886. С. 4.
20 Там же. С. 4–5.
21 Проект общего нормального плана промышленного об-
разования в России. СПб.; 1886.

и тактикой лидерства —  всем тем, что преподают на 
краткосрочных курсах и многонедельных семинарах. 
С другой стороны, также очевидно, что нельзя легко 
приобрести или выработать чувства, интуицию, эмо-
ции, проницательность, устремления, заботливость, 
способность к сочувствию, эйфорию, то есть страсти, 
присущие лидерам, да и саму страсть к лидерству, 
которая и делает людей вожаками. Те премудрости, 
которым можно научиться на краткосрочных курсах 
руководителей, помогут обучающемуся стать более 
совершенным руководителем, но не сделают его ли-
дером, если он не является таковым» [1, с. 843].

Немаловажным в формировании компетенций 
профессионала в управлении является природная 
предрасположенность к нему человека. Отметим, что 
еще Сергей Юльевич Витте (1849–1915 гг.), сменивший 
в 1892 г. заболевшего И. А. Вышнеградского на посту 
министра финансов России, высказывался по поводу 
природных человеческих предрасположенностей 
к управлению: «Лица, которые не умеют выбирать 
людей, не имеют нюха к людям, которые не могут 
оценить их способностей и недостатков, мне кажет-
ся, не могли бы быть хорошими администраторами 
и управлять большим делом» [6].

И современные специалисты в области когнити-
вистики отмечают, что профессиональные способ-
ности человека во многом (на 60–70%) зависят от 
врожденных предрасположенностей [7].

То есть возможности системы образования в фор-
мировании компетенций специалистов весьма ог-
раничены и составляют, соответственно, 30–40%. 
Метрики оценки профессиональных качеств должны 
включать оценку врожденных наклонностей, а оце-
ночные «фильтры» системы образования —  быть 
настроенными на эти метрики не только при вы-
пуске специалистов, но прежде всего —  при оценке 
абитуриентов даже в системе среднего и начального 
образования.

Один из признанных современных мировых авто-
ритетов в области управления Ричард Фарсон отмеча-
ет: «Обучение делает людей похожими друг на друга, 
потому что каждый изучает одно и то же. Образование 
же заставляет человека пересматривать собственный 
жизненный опыт в свете великих идей. Благодаря 
этому пересмотру люди начинают отличаться друг 
от друга. Поэтому главная польза от образования 
состоит в том, что менеджер становится уникальным, 
независимым и искренним человеком» [8].

Извечная проблема формирования компетен-
ций специалиста в области управления в практиче-
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ском бизнесе часто облекается в вопросительную 
форму:

• Почему трудно найти профессионального ме-
неджера?

• Как происходит становление менеджера?
• Как формируются его профессиональные ком-

петенции и профессиональная компетентность?
• Что способствует выявлению и развитию при-

родных наклонностей человека в области управле-
ния?

• От чего зависит время возврата инвестиций 
(ROI) 22 в формирование профессионального менед-
жера?

• Как можно увеличить эффективную, произво-
дительную фазу жизненного цикла менеджера?

22 ROI (от англ. return on investment)— финансовый коэф-
фициент, иллюстрирующий уровень доходности или убы-
точности бизнеса, учитывая сумму сделанных в этот бизнес 
инвестиций.

Процесс накопления компетентности визуально 
можно представить в виде «куба приращения» (рис. 1).

Несмотря на существенные отличия этапов фор-
мирования менеджера как профессионала в разных 
странах, в его жизненном цикле можно выделить 
и многое общее. По данным Международной Ассо-
циации управления проектами, менеджер как про-
фессионал формируется в Европе лишь к 37 годам 23. 
Только с этого возраста в Европейском бизнесе ему 
доверяют руководство важным проектом.

Если подходить к оценке компетентности ме-
неджера «по Гамбургскому счету» 24, то очевидно, 
что и в России оценка зрелого возраста менеджера 
проекта близка к той, которую дают европейские 

23 Veikko Valila et al. “How to find the Project Managers for 
big projects?” Proceedings of the 22-th IPMA World Congress, 
Roma, 8–11 November, 2008.
24 «Гамбургский счет» —  в русском языке фигура речи, каса-
ющаяся подлинной системы ценностей, свободной от сию-
минутных обстоятельств и корыстных интересов.

 

Цели на 
будущее 

ЛИДЕРСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 
Профессиональные 
компетенции 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
Ключевые показатели  
Эффективности 

Текущий  
уровень 
сотрудника 

Корпоративные 
компетенции 

Рис. 1 / Fig. 1. «Куб приращения» компетенций менеджера / the “increment cube” of a manager’s competencies
Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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специалисты —  фаза «Профессионал» его жизненного 
цикла наступает в 30–40 лет (рис. 2).

В жизненном цикле профессионала-менеджера 
наблюдается несколько разрывов:

• разрыв между системой среднего и высшего 
образования;

• разрыв между требованиями вузов к выпуск-
никам-менеджерам и требованиями работодателей;

• разрыв между цельным наработанным опы-
том предыдущих профессионалов и его использо-
ванием современными менеджерами.

РАзРыВ МЕжДУ СИСТЕМОй 
СРЕДНЕГО И ВыСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ
Почему в системе базового среднего образования 
современной России отсутствует изучение «управ-
ления» (хотя в России ХIХ в. это было даже на на-
чальном уровне образования)?

В некоторых западных странах системы обще-
го среднего образования дают основные элементы 
менеджмента, но с точки зрения начала формиро-
вания менеджера как специалиста эти знания ма-
лоэффективны. То же можно сказать и о советском 
школьном учебном процессе, в котором азы дисци-
плины «Управление» давались в рамках предмета 
«Обществоведение».

В западных странах начало жизненного цикла 
менеджера формируется в специализированных 

колледжах, являющихся учреждениями среднего 
специального образования. Современный процесс 
интеграции систем образования активно затрагивает 
и Россию, что приводит к некоторым положительным 
подвижкам.

В целом же, однако, нынешний процесс интег-
рации и стандартизации не избавился от того, что 
современные учебные центры в большинстве своем 
дают знания и технологии вчерашнего дня, и в лучшем 
случае —  сегодняшнего, в то время как система обра-
зования должна формировать знания, вырабатывать 
умения и навыки, которые будут востребованы завтра.

Вот как описывает задачи в становлении специ-
алистов М. Гаспаров: «Семья учит тому, что обрело 
общество, что было 20 лет назад. Улица учит тому, 
что есть сейчас, школа учит тому, что должно быть 
20 лет вперед» [9].

Пока же вышеупомянутые попытки реформиро-
вания учебного процесса похожи на изучение обре-
тений западного общества и существующих правил 
жизнедеятельности «улицы». Россия принимается 
в «семью» стандартообразующих стран, но в большей 
степени, как «бесприданница». Пример Болонского 
процесса —  иллюстрация тому: идет одностороннее 
«вливание стандартов» в Россию 25.

25 The European higher education area in 2020. Bologna 
process implementation report. URL: https://eacea.ec.europa.
eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-

Рис. 2 / Fig. 2. жизненный цикл менеджера проектов / Project manager life cycle
Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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РАзРыВ МЕжДУ ТРЕБОВАНИЯМИ 
ВУзОВ К ВыПУСКНИКАМ-

УПРАВЛЕНЦАМ И ПОТРЕБНОСТЯМИ 
РАБОТОДАТЕЛЕй

В свое время российская (советская) система об-
разования считалась одной из самых эффектив-
ных в мире. И ведь многие западные страны ис-
пользовали и используют ее достижения и при-
знают ее заслуги. Так, ей в свое время удалось 
эффективно минимизировать основное методи-
ческое противоречие: стандартизация образова-
тельного процесса совмещалась с демократиче-
скими подходами. Российская система образова-
ния принимала самое активное участие в форми-
ровании мировой образовательной школы.

Вот что в начале прошлого века писали признанные 
западные эксперты в области образования: «В России 
к 1915 г. с точки зрения социального состава учащихся 
образование было самым демократичным в мире. 
В школу не ходили лишь те дети, родители которых не 
хотели этого. Никогда еще образование не развивалось 
столь стремительно, как в этот период» [10].

Процесс образования в области менеджмента 
в России тяжело поддается унификации (стандар-
тизации): на входе пул обучающихся обычно невоз-
можно представить в виде однородно подготовлен-
ной среды. Существующая система образования не 
имеет эффективных входных фильтров для решения 
этой проблемы. Часть слушателей не владеет вход-
ным минимальным глоссарием, другая часть, имея 
значительный опыт, нацелена на обучение решению 
конкретных ситуационных проблем менеджмен-
та, кто-то элементарно не владеет грамотностью 
и т. д. Что касается фильтра качества результатов 
на выходе образовательного процесса, то здесь на 
сегодня проблем не меньше, чем на входе.

То есть если к интеграции и стандартизации 
подходить системно (с применением процессного 
подхода), то, естественно, интегрироваться следует 
через применение европейских, мировых стандартов 
процесса образования:

1) начать со стандартизации входа в процесс;
2) затем стандартизовать собственно процесс, тех-

нологии преобразования объектов и субъектов входа;
3) применить к выходу процесса стандарты опре-

деления качества результата работы системы обра-
зования.

education-area-2018-bologna-process-implementation-
report_en

Процессы глобальной стандартизации, проникая 
в современную российскую систему образования, 
приводят к чрезмерному увлечению узкой, «зашо-
ренной» профессиональной подготовкой в ущерб 
общему духовному и культурному развитию лично-
сти —  усилился усредненный подход к индивидууму, 
высшая школа менеджмента обретает черты валовой 
системы выпуска специалистов «западного образца». 
Невостребованность интеллекта, таланта, морали ве-
дет к деградации нравственных ценностей, падению 
престижа высокообразованного человека. С другой 
стороны, интеграция и стандартизация позволяют 
высокопрофессиональному преподавательскому 
контингенту, одаренным студентам и аспирантам 
выбирать местом работы и учебы западные вузы. 
Интеграция и стандартизация не решает проблему 
«утечки мозгов».

РАзРыВ МЕжДУ ОПыТОМ 
ПРЕДыДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

И ЕГО ИСПОЛЬзОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННыМИ МЕНЕДжЕРАМИ

Одна из значимых проблем современного менедж-
мента —  это некорректное понимание и исполь-
зование систем знаний, созданных предшествен-
никами. Современные специалисты используют 
разработки, эффективные в определенной среде, 
в определенных обстоятельствах. Если провести 
метафорическое сравнение современного менедж-
мента с искусством, то получится примерно следу-
ющая картина: современный постмодернизм ставит 
себе в заслуги то, что он берет, например, будиль-
ник, созданный полтора века назад, исследует его, 
разбирая на части, затем создает «композиции» на 
инсталляционных сценах, выкладывая эти части 
в определенном «порядке». Но если у создателей 
будильника была четкая цель, то в современный 
менеджерский «постмодернизм» функция сборки 
не заложена. Потребитель продуктов современно-
го «артхаузного» менеджмента вынужден «наслаж-
даться уникальными инсталляциями из частей бу-
дильника». При этом специалисты-практики про-
ходят мимо, относясь к изысканиям «артхаузных 
методологов» как к сугубо метафизическим.

ВОзМОжНыЕ ПРИЧИНы РАзРыВОВ
На проблемы разрывов в системе образования об-
ращали внимание многие специалисты. Так, один 
из создателей советской системы образования 
П. Л. Капица говорил: «Присутствуя на аспирант-
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ских экзаменах, я обычно наблюдал, что вузовской 
профессурой наиболее высоко ценится не тот сту-
дент, который более всего понимает, а тот студент, 
который больше всего знает. А для науки нужны 
люди, которые прежде всего понимают. Поэтому 
отобрать студентов из вуза в аспирантуру по дан-
ным на экзаменах очень трудно. Чтобы правильно 
отобрать обещающих аспирантов, надо наблюдать 
их в продолжение некоторого отрезка времени, ког-
да они заняты такой работой, на которой могли бы 
про явить свою творческую жилку, свое уменье са-
мостоятельно мыслить. Я думаю, что разрыв между 
вузами и научными институтами и привел к тому, 
что подбор молодых научных кадров теперь гораздо 
слабее, чем было в мое время, когда главная научная 
работа велась в вузах» [11].

В человеко-ориентированной системе образова-
ния процесс обучения направлен на формирование 
уважения к окружающим и самому себе. «Без само-
уважения нет нравственной чистоты и духовного 
богатства личности. Уважение к самому себе, чув-
ство чести, гордости, достоинства —  это камень, на 
котором оттачивается тонкость чувств… Но чтобы 
воспитать в формирующемся человеке самоуважение, 
воспитатель сам должен глубоко уважать человече-
скую личность в своем питомце», —  говорил один из 
столпов российской (советской) системы образования 
В. А. Сухомлинский [12]. Педагог должен относиться 
к учащемуся как к равноправной личности. Никаких 
воспитательных интонаций, только сотрудничест-
во и взаимопомощь. Творческий подход в системе 
обучения —  основа подготовки профессионального 
специалиста. Только творческая работа преподавателя, 
наставника способствует развитию креативных спо-
собностей у учащихся. Лишь некоторые незаурядные 
деятели в области образования пытаются отойти от 
«штамповки специалистов» 26, открыть людям возмож-
ные пути самообразования, саморазвития, станов-
ления личности, формирования профессионализма.

НЕКОТОРыЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОДГОТОВКИ МЕНЕДжЕРОВ ПРОЕКТОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИзАЦИИ
В производственной/операционной деятельности 
в условиях цифровизации, в случаях, требующих 

26 Для современной России характерно перепроизводство 
«специалистов» с дипломами и аттестатами менеджеров, 
но при этом катастрофически не хватает менеджеров-про-
фессионалов.

быстрой обработки больших данных и высокой ско-
рости реакции, человек плохо справляется с подоб-
ной когнитивной нагрузкой и значительно уступает 
искусственному интеллекту (ИИ). С другой сторо-
ны, цифровая среда быстро приводит сотрудников 
к падению производительности творческого труда, 
к эмоциональному выгоранию. Информационные 
технологии, цифровизация жизни снижают твор-
ческие способности, и, прежде всего, способности 
к эвристике (созданию приращения принципиаль-
но новых знаний) [13]. Потоки больших данных (Big 
data) 27, быстрая смена форм и состава информации, 
ее неоднородность, нерелевантность (шумы, звуки, 
ненужная визуализация) фундаментально влияют 
на творческие способности человека. В экстремаль-
ных условиях принятие быстрого и эффективного 
решения в проектной деятельности проводится 
руководителем чаше всего в состоянии, называе-
мом ИСС (измененное состояния сознания) [14, 15]. 
В этом состоянии к принятию решения (обычно на 
неосознанном уровне) привлекается весь накоплен-
ный опыт, максимально используются природные 
предрасположенности человека (информация, пе-
редаваемая на генетическом уровне) [7], снимают-
ся барьеры «коррекции ошибок» [16], максимально 
проявляется профессиональная интуиция. Как пра-
вило, высокопрофессиональные, опытные руково-
дители, принимая быстрое ответственное решение, 
объясняют его, приводя в качестве аргументов инту-
ицию, опыт и чутье. К сожалению, современное со-
стояние даже «сильного» ИИ не располагает такими 
уникальными ресурсами, свойственными человече-
скому разуму [17, 18].

В проектной деятельности, в условиях создания но-
вых, уникальных продуктов/услуг, когда требуется ре-
шение нестандартных задач, доселе никогда и никем 
не решаемых, полностью заменить человека искусст-
венным интеллектом практически невозможно. Каки-
ми бы огромными базами данных, энциклопедиями, 
библиотеками ни обладал ИИ, какие бы мощности по 
производительности и скорости обработки ни имел, 
он вряд ли способен прийти к принципиально новым 
эвристическим открытиям и знаниям.

Даже использование последних разработок ИИ 
на основе эффективных гибридных технологий «се-

27 Big data (большие данные) —  это огромный объем инфор-
мации, часто бессистемной, которая хранится на каком-
либо цифровом носителе. Этим термином называют также 
технологии поиска, обработки и применения неструктури-
рованной информации в больших объемах.
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миотического» 28 и «бионического» 29 подходов не 
позволяют искусственному разуму принципиально 
приблизиться к человеку по эмоциональному интел-
лекту (EQ). Что же касается перспектив замещения 
человека искусственным интеллектом в области IQ, 
то они весьма позитивны, и в ближайшей перспек-
тиве ИИ может успешно соперничать с человеком 
по этому показателю. Но ИИ не сможет сравниться 
с человеком по EQ.

В целом в данной работе под эмоциональным 
интеллектом мы понимаем способность человека 
распознавать эмоции, понимать намерения, моти-
вацию и желания других людей и свои собственные, 
а также способность управлять своими эмоциями 
и эмоциями других людей с целью решения опре-
деленных задач. Условно все эти способности можно 
оценивать интегрированно при помощи, например, 
специализированных тестов, разработанных профес-
сионалами. Эти оценки EQ выделяют как отдельную 
компетенцию управленца; наряду с ней используют 
и смежные, такие как:

• эмпатия;
• медиация;
• управление психосоматическим здоровьем;
• управление персональным временем;
• управление саморазвитием;
• риторика.
Умение планировать время и формировать его 

резервы определяют стиль и эффективность менед-
жмента. Естественно, руководитель должен демон-
стрировать способность эффективно управлять одним 
из основных своих ресурсов —  здоровьем (физическим 
и психическим), прежде чем заявлять о том, что он бу-
дет управлять коллективом (в том числе и здоровьем 
людей). Его профессиональный уровень определяется, 
в том числе, опытом и интуицией. Наличие теоретиче-
ских знаний без опыта еще не гарантирует качествен-
ного управления. Опыт в сочетании с теоретическими 
знаниями, навыками и врожденными способностями 
формируют интуитивные оценки, которые часто, как 
и в искусстве, оказываются решающими при выборе 
того или иного пути движения вперед.

28 Семиотический подход в своей основе опирается на по-
нимание коммуникации как взаимодействия, опосредо-
ванного знаками, знаковыми системами, языками, кодами, 
т. е. как о процессе возникновения понимания и рождения 
новых значений.
29 Бионика изучает биологические системы и процессы 
с целью применения полученных знаний для решения тех-
нических задач.

Как показывают исследования специалистов 
в области управления, менеджеры тратят около 75% 
своего рабочего времени на общение, уточнение тех 
или иных деталей проекта, процесса, разъяснения, 
нахождение взаимопонимания между членами ко-
манды, встречи, совещания, переписку и т. д. При этом 
основным инструментом менеджера является рито-
рика —  в данном случае это прежде всего искусство 
адекватного донесения своих мыслей до адресата.

Дипломатия —  один из эффективных инструмен-
тов менеджмента. Дипломат —  это человек, который 
семь раз подумает, прежде чем ничего не сказать. 
Дипломатия —  это умение пользоваться хитростью 
в хорошем смысле этого слова. Хитрость —  способ-
ность человека сознательно утаивать часть инфор-
мации в нужное время и нужном месте. Дипломатия 
и совесть —  понятия совместимые. Дипломатия спо-
собствует формированию уважения к окружающим 
и может быть залогом уважения к носителю этой 
компетенции. Без уважения не может быть доверия. 
Доверие —  одна из фундаментальных основ эффек-
тивного управленческого процесса.

ПРИМЕР ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ВыПУСКНИКА ВУзА

Ситуации с различием в оценке уровня компетен-
тности в области управления со стороны выпускни-
ков образовательных учреждений и представителей 
бизнеса в современной России во многом напоми-
нают ситуацию в России ХIХ в.

Для примера приведем сравнение самооценки 
компетентности выпускника вуза и оценки этого 
выпускника работодателем из ИТ-бизнеса.

Перечень метрик был заранее согласован рабо-
тодателем и выпускником не только на уровне по-
нятийном (согласование глоссария), но и на уровне 
показателей каждой из них.

В качестве основных были взяты метрики оценки, 
перечисленные в предыдущем разделе, но с некото-
рым дополнением —  всего в сравнении использова-
лось 12 метрик:

• Общие знания (IQ).
• Эмоциональный интеллект (EQ).
• Управление развитием.
• Оценка врожденных наклонностей.
• Знание ИТ.
• Эмпатия.
• Медиация.
• Дипломатия.
• Риторика.
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• Управление здоровьем.
• Управление временем.
• Управление памятью.
Выпускнику заранее были приведены приме-

ры шкал каждой из метрик, граничные значения 
показателей, где в качестве 100% использовались 
компетентности гипотетических гуру (например, 
в качестве опорного примера в области ИТ приводи-
лись компетентности Е. В. Касперского, дипломатии —  
Е. М. Примакова, показатель IQ Г. К. Каспарова и т. д.).

При оценке работодатель предлагал выпускнику 
по каждой метрике профессиональные тесты, состав-
ленные известными и признанными в своей области 
специалистами (например, доступные в интернете: 
IQ —  тест Айзенка; EQ —  тест Холла; саморазвитие —  
тест Сонди; эмпатия —  тест Кеттелла и т. д.). Естест-
венно, работодатель, хорошо знакомый с сильными 
и слабыми сторонами тестов как на основании соб-
ственного опыта, так и по отзывам профессиона-
лов —  специалистов по каждому направлению, ставил 
свою итоговую оценку компетентности выпускника, 
который до завершения процедуры самооценки не 
знал оценку работодателя.

Подобные процедуры были проведены для 4 вы-
пускников по специальности «бизнес-информати-
ка». В ходе образовательного процесса по данной 
специальности в вузе студенты изучали комплекс 
дисциплин, имеющих прямое и прикладное отно-
шение к управлению. Очевидно, что данный пример 
далеко не претендует на системность и тем более 
репрезентативность, но он может служить триггером 
для дальнейших исследований в указанном направле-
нии. В своем текущем состоянии он, пусть на уровне 
фрагмента, но тем не менее частично отражает объек-
тивное положение дел в рамках изучаемой проблемы.

Некоторые результаты аналогичных тестирований 
выпускников ИТ-специальностей (порядка 20 человек), 
устроившихся на работу по своему профилю, которые 
были проведены в 2018–2019 гг, опубликованы ранее 30. 
Эти результаты относятся к иным метрикам оценки 
качества компетенций, но принципиально похожи 
на приведенные на рис. 3 данные.

В целом из приведенных примеров можно сделать 
вывод что выпускники сравнительно неплохо овладе-
вают профильными знаниями в ВУЗе, но совершенно 
не ориентируются в управленческих компетенциях, 
необходимых практическому бизнесу. Это отчасти 

30 Материалы XX Международной конференции по истории 
управленческой мысли и бизнеса. М.: ЭФ МГУ; 2019:89–96.

объясняет неудовлетворенность бизнеса качеством 
подготовки специалистов в области управления; отсю-
да —  большая востребованность в специализирован-
ных учебных центрах, корпоративных университетах, 
курсах повышения квалификации и т. д.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ 
И ПОСТПАНДЕМИИ НА зАПРОСы 
ОБЩЕСТВА К ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЦЕЛЕй ОБРАзОВАНИЯ
Пандемия предъявила новые требования к системе 
подготовки кадров. Так, по исследованию McKinsey, 
25% трудоспособного населения развитых стран вы-
нуждены будут сменить профессию 31. Это требует 
быстрой реакции государственной системы обра-
зования и корпоративных учебных центров. Если 
последние реагируют на запросы бизнеса во время 
пандемии в течение 2–3 недель, то у первых тран-
сформация процесса обучения происходит значи-
тельно дольше. В системе образования становятся 
востребованы гибкие процессы, быстро реагирую-
щие на изменяющиеся требования бизнеса. В усло-
виях пандемии существенно возрастет роль корпо-
ративной культуры, организационного потенциала, 
корпоративных баз знаний, систем управления зна-
ниями, систем формирования компетентности.

Пандемия ускорила цифровую трансформацию 
в государственном управлении. Во-первых, ускорен-
ная цифровизация увеличила количество задач по 
улучшению государственной активности в областях 
открытости, сбора, использования и защиты данных. 
Во-вторых, большое количество государственных 
сервисов побудило граждан перейти в онлайн путем 
увеличения количества услуг, доступных из дома. 
В-третьих, цифровая трансформация позволила раз-
работать и улучшить модели управления. Однако 
остаются барьеры для дальнейшей цифровизации 
во всех секторах экономики, например недостаток 
соответствующих регулирующих документов и не-
достаточный уровень осведомленности населения 32.

31 McKinsey & Company. How COVID-19 has pushed companies 
over the technology tipping point —  and transformed business 
forever. 05.10.2020. URL: https://www.mckinsey.com/business-
functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/
how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-
tipping-point-and-transformed-business-forever (дата обра-
щения: 23.07.2021).
32 Харитонов Г. Пандемия стимулирует цифровую тран-
сформацию государственного управления. 20.01.2021. URL: 
https://ac.gov.ru/en/comments/comment/26576 (дата обраще-
ния: 26.07.2021).
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В России увеличились инвестиции в технологиче-
ские стартапы, связанные с телемедициной, дистанци-
онным лечением и мониторингом, интернет-аптека-
ми, искусственным интеллектом и анализом данных, 
в технологические образовательные проекты [19].

Пандемия изменила приоритет и спрос на ин-
теллектуальные ресурсы, выявила новые тенденции 
в цифровизации и автоматизации производственной 
деятельности. Производственные роботы становятся 
более интеллектуальными, снабжаются искусствен-
ным интеллектом [20]. В целом намечается тенден-
ция к развитию возможностей «слабого» ИИ путем 
снабжения их большими словарями, энциклопедия-
ми, быстродействующими процессорами обработки 

Big data. Последние разработки ИИ направлены на 
повышение показателя их IQ [21]. На основании 
этой тенденции становится очевидным, что в бли-
жайшем будущем искусственный разум достигнет 
уровня IQ человека и, возможно, превзойдет его. Да, 
человеку не удастся конкурировать с искусственным 
интеллектом по уровню IQ, но ИИ в ближайшее вре-
мя не сможет приблизиться к человеку по уровню 
эмоционального интеллекта. Из этого следует, что 
система образования должна переориентировать 
цели с предоставления обучающимся знаний на при-
оритетное развития эмоционального интеллекта, т. е. 
перенести основные усилия в педагогико-воспита-
тельную область.

Рис. 3 / Fig. 3. Пример сравнения оценок компетенций в менеджменте выпускника вуза / the example 
of comparing the assessments of competencies in the management of a university graduate

Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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ВыВОДы
Проблема формирования корпуса профессионалов 
в области управления как была актуальна в Рос-
сии ХIХ в., таковой и остается в России современной.

Одна из главных причин медленного становления 
менеджера как профессионала состоит в том, что 
в нашей системе общего среднего образования нет 
предмета, который бы рассматривал дисциплины 
управления проектами, хотя азы этих дисциплин 
можно было бы преподавать и в начальной школе, 
как это было в России в начале ХIХ в. Профессиональ-
ные образовательные учреждения недооценивают 
значимость врожденных качеств человека, склон-
ного к эффективному управлению. В существующие 
механизмы оценки компетентности следует ввести 
анализ и оценку этих качеств наряду с оценкой инту-
итивных, эмпатических, холистических способностей 
в управлении проектами. Система образования не 
в полной мере согласовывает оценки компетентности 
специалистов управления с ожиданиями и оценками 
бизнеса.

Почему проблемы согласования требований к ком-
петентности управленцев в вузах и в бизнесе сохра-
няются в России многие годы? Одной из причин этого 
может быть тот факт, что духовное развитие человека 
существенно отстает от технического, технологиче-
ского развития. Если в области технических знаний 

(в нашем случае —  в области ИТ) выпускники вузов 
имеют сравнительно высокий профессиональный 
уровень, то в области развития компетентностей, 
востребованных непосредственно управленческими 
процессами, в области формирования эмоциональ-
ного интеллекта, умений и навыков управления со-
циальной организацией сегодня проблемы остаются 
теми же, что и в ХIХ в.

В 80-х гг. ХIХ в. Виктор Гольцев как представитель 
школы Лоренца фон Штейна, считал, что содержани-
ем исполнительной (управленческой) ветви власти 
является «совершенствование отдельного человека», 
или, выражаясь терминами современного управлен-
ческого глоссария, — «формирование компетентности 
специалистов». Практически полувековой цикл раз-
вития стандартов в управлении проектами начиная 
с 60-х гг. ХХ столетия и по настоящее время показал 
устойчивый тренд движения от требований к качеству 
конечного продукта, к качеству процесса управления 
и, в конце концо, —  к качеству компетентности спе-
циалистов. Сейчас мы возвращаемся к актуальности 
требований к качеству компетентности управленцев, 
как это и было в ХIХ в.

Данная работа, лишь фрагментарно отражаю-
щая изменение взглядов на оценки компетентности 
управленцев в России, тем не менее иллюстрирует ци-
клический характер развития управленческой мысли.
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